
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК

научный и общественно-политический журнал

том 93 № 4 2023 Апрель
Основан в 1931 г.

Выходит 12 раз в год
ISSN: 0869-5873

Журнал издаётся под руководством
Президиума РАН

Главный редактор 
В.Я. Панченко

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
А.В. Адрианов, В.П. Анаников, Ю.Д. Апресян, А.Л. Асеев,

Л.И. Бородкин, В.В. Бражкин, В.А. Васильев, А.И. Григорьев,
А.А. Гусейнов, Г.А. Заикина (заместитель главного редактора),

Л.М. Зелёный, Н.И. Иванова, 
А.И. Иванчик (заместитель главного редактора),

С.В. Кривовичев, А.П. Кулешов, А.Н. Лагарьков, Ю.Ф. Лачуга,
А.Г. Лисицын-Светланов, А.В. Лопатин, А.М. Молдован,

В.И. Молодин, В.В. Наумкин, С.А. Недоспасов, А.Д. Некипелов,
Р.И. Нигматулин, Н.Э. Нифантьев, А.Н. Паршин,

В.М. Полтерович, С.М. Рогов, Г.Н. Рыкованов,
Р.Л. Смелянский, О.Н. Соломина, В.А. Тишков, В.А. Ткачук,

А.А. Тотолян, М.А. Федонкин, Т.Я. Хабриева,
Е.А. Хазанов, В.И. Цетлин, В.А. Черешнев,

В.П. Чехонин, И.А. Щербаков, А.В. Юревич

Заместитель главного редактора
Г.А. Заикина

Заведующая редакцией 
О.Н. Смола

E-mail: Vestnik.RAN@yandex.ru, vestnik@pleiadesonline.com

© Российская академия наук, 2023
© Редколлегия журнала

“Вестник РАН” (составитель), 2023

Москва

ООО «Объединённая редакция»

Оригинал-макет подготовлен ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА»



Подписано к печати 04.04.2023 г. Дата выхода в свет 12.04.2023 г. Формат 60 × 881/8 Усл. печ. л. 12.22 Уч.-изд. л. 12.50

Тираж 21 экз. Зак. 6049 Бесплатно

Учредитель: Российская академия наук

Издатель: Российская академия наук, 119991 Москва, Ленинский просп., 14
Исполнитель по контракту № 4У-ЭА-130-22 ООО «Объединённая редакция»,

109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 5, каб. 6
Отпечатано в типографии «Book Jet» (ИП Коняхин А.В.),

390005, г. Рязань, ул. Пушкина, 18, тел. (4912) 466-15116+

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС77-67137 от 16 сентября 2016 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)



Подписано к печати 04.04.2023 г. Дата выхода в свет 12.04.2023 г. Формат 60 × 881/8 Усл. печ. л. 12.22 Уч.-изд. л. 12.50

Тираж 115 экз. Зак. 6049 Цена договорная

Учредитель: Российская академия наук

Издатель: Российская академия наук, 119991 Москва, Ленинский просп., 14
Исполнитель по контракту № 4У-ЭА-130-22 ООО «Объединённая редакция»,

109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 5, каб. 6
Отпечатано в типографии «Book Jet» (ИП Коняхин А.В.),

390005, г. Рязань, ул. Пушкина, 18, тел. (4912) 466-15116+

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС77-67137 от 16 сентября 2016 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)



 СОДЕРЖАНИЕ
Том 93, номер 4, 2023

К 80-летию победы в Сталинградской битве
Сталинград в исторической памяти народа 303

М. Э. Морозов
Этапы Сталинградской битвы и участие в ней румынских войск 304

И. А. Пермяков
Сталинград. Подвиг созидания 311

Н. В. Корниенко
“Они сражались за Родину”: русская литература в дни Сталинградской битвы 317

Е. И. Пивовар, Н. А. Калантарова, Г. В. Королёва, М. А. Чертилина
Страницы фото- и кинолетописи обороны Сталинграда 
из Фонда Российского государственного архива кинофотодокументов 323

Организация исследовательской деятельности
И. Г. Лакизо, А. Е. Гуськов

Эволюция оценки научной результативности в Китае 329

Обозрение
А. О. Аверьянов, А. В. Лопатин

Динозавры России: обзор местонахождений 342

Точка зрения
В. А. Шевченко, С. Д. Исаева, Э. Б. Дедова

Новый этап развития мелиоративно-водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации 355

В. Л. Макаров, А. Р. Бахтизин, Е. А. Россошанская, Т. А. Дорошенко, 
Н. А. Самсонова

Проблемы стандартизации описания агент-ориентированных моделей 
и возможные пути их решения 362

Этюды об учёных
В. М. Тихомиров

Радость математического открытия
К 120-летию со дня рождения академика А.Н. Колмогорова 373

А. А. Плотникова
Никита Ильич Толстой и полевые этнолингвистические исследования Полесья 
К 100-летию со дня рождения академика Н.И. Толстого 384

В мире книг
А. Г. Марчук

Рецензия на книгу Н.А. Куперштох и И.А. Крайневой “Их именами названы 
институты Новосибирского научного центра” 390

В. Е. Лепский
Рецензия на книгу “Человек и системы искусственного интеллекта” 394

Официальный отдел
Награды и премии 398



CONTENTS
Vol. 93, No. 4, 2023

To the 80th anniversary of the victory in the Stalingrad Battle
Stalingrad in the historical memory of the nation 303

M. E. Morozov
Stages of the Stalingrad Battle and the participation of Romanian troops in it 304

I. A. Permyakov
Stalingrad. The Feat of creation 311

N. V. Kornienko
“They fought for their homeland”: Russian literature in the days of the Stalingrad battle 317

E. I. Pivovarov, N. A. Kalantarova, G. V. Koroleva, M. A. Chertilina
Photo and film chronicle of the defense of Stalingrad from the fund of the Russian State 
Archive of Film and Photo Documents 323

Organization of research activities
I. G. Lakizo, A. E. Guskov

The evolution of scientific performance assessment in China 329

Review
A. O. Averyanov, A. V. Lopatin

Dinosaurs of Russia: Overview of Locations 342

Point of view
V. A. Shevchenko, S. D. Isaeva, E. B. Dedova

A new stage in the development of the melioration and water management complex 
of the Russian Federation 355

V. L. Makarov, A. R. Bakhtizin, E. A. Rossoshanskaya, T. A. Doroshenko, 
N. A. Samsonova

Problems of standardization of agent-based models description and possible 
ways to solve them 362

Profiles
V. M. Tikhomirov

The Joy of Mathematical Discovery
To the 120th anniversary of Academician A.N. Kolmogorov 373

A. A. Plotnikova
Nikita Ilyich Tolstoy and field ethno-linguistic studies of Polessye 
To the 100th anniversary of Academician N.I. Tolstoy 384

In the Book World
A. G. Marchuk

Review of the book N.A. Kuperstokh, I.A. Kraineva “The institutes of the Novosibirsk 
Scientific Center are named after them” 390

V. E. Lepsky
Review of the book “Man and artificial intelligence systems” 394

Official Section
Awards and prizes 398



ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 2023, том 93, № 4, с. 303–303

303

СТАЛИНГРАД В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДА
DOI: 10.31857/S0869587323040138, EDN: SDTTPR

15 февраля 2023 г. состоялось расширенное за-
седание Отделения историко-филологических
наук РАН и Научного совета РАН по истории Ве-
ликой Отечественной войны 1941−1945 гг., по-
свящённое 80-летию победы в Сталинградской
битве. В заседании принял участие и выступил
президент РАН академик Г.Я. Красников. “Изу-
чение условий, в которых наша страна побежда-
ла, очень актуально. Если забываются события
прошлого, с течением времени появляются их ис-
кажённые версии, переиначивается трактовка,
что, на мой взгляд, недопустимо”,− подчеркнул
президент РАН. В общей дискуссии также приня-
ли участие академик-секретарь Отделения исто-
рико-филологических наук РАН, вице-президент
РАН академик Н.А. Макаров, декан факультета
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова член-
корреспондент РАН А.Ю. Шутов, сопредседате-
ли Научного совета РАН по истории Великой
Отечественной войны 1941−1945 гг. академик
РАН В.А. Тишков и директор Института россий-
ской истории РАН доктор исторических наук
Ю.А. Петров.

Были заслушаны доклады об основных этапах
сражения, действиях Красной армии, армий вер-
махта и стран-сателлитов фашистской Германии;
восстановлении Сталинграда; отражении драма-
тических событий 1942−1943 гг. в литературе и
публицистике, фото- и кинодокументах тех лет.

М.И. Морозов (Институт российской истории
РАН) привлёк внимание к современной концеп-
ции истории Сталинградской битвы и той роли,
которая возлагалась высшим военно-политиче-
ским руководством Германии на войска одной из
стран-участниц фашистского блока – Румынии.
Ко времени Сталинградской битвы румынская
группировка на советско-германском фронте бы-
ла значительно усилена. Однако это не стало за-
логом успеха войск “оси” во время боёв за Ста-
линград, зато оказалось одной из главных причин
их поражения в ходе операции “Уран” − совет-
ского контрнаступления под Сталинградом.

На основе впервые вводимых в научный обо-
рот архивных документов И.А. Пермяков (Рос-
сийский государственный архив новейшей исто-
рии) представил поразительную картину восста-
новления Сталинграда, начавшегося в 1943 г. и

продолжавшегося по вторую половину 1950-х го-
дов. Как известно, в ходе Сталинградской битвы,
ставшей одним из ключевых сражений Второй
мировой войны, Сталинград подвергся колос-
сальным разрушениям: не сохранилось ни одного
из 126 предприятий города, при этом 48 заводов
были стёрты с лица земли, мирное население го-
рода сократилось до 1515 человек.

К важнейшим датам исторической хроники
Сталинградской битвы и их отражению в совет-
ской литературе тех лет – публицистике, стихам,
рассказам, эго-документам писателей – обраща-
ется член-корреспондент РАН Н.В. Корниенко.
Привлекая материал периодики лета 1942 г., она
уделяет особое внимание произведениям, со-
зданным в дни Сталинградской битвы и вошед-
шим в золотой фонд русской классики. Предло-
женная в статье реконструкция хроники литера-
турных событий лета – осени 1942 г. высвечивает
особое место военной прозы Л.Н. Толстого, тра-
диции которой станут определяющими при со-
здании литературной летописи Сталинградской
битвы как в 1943 г., так и в последующие десяти-
летия.

Несомненный интерес представляет фото- и
кинохроника обороны Сталинграда и последую-
щего наступления Красной армии, хранящаяся в
фондах Российского государственного архива ки-
нофотодокументов. Это огромный массив доку-
ментальных свидетельств по истории Великой
Отечественной войны, включающий более 3.5 тыс.
единиц хранения и около 1 млн метров кино-
пленки. В архиве хранятся негативы фотографий,
сделанных ведущими фотокорреспондентами во-
енной поры, фотоальбомы, кинофильмы, выпус-
ки киножурналов, подготовленные непосред-
ственно в боевых частях, сражавшихся на подсту-
пах к городу и в самом Сталинграде. Краткое
описание этой хроники представлено в статье
академика РАН Е.И. Пивовара и сотрудников
Российского государственного архива кинофото-
документов Н.А. Калантаровой, Г.В. Королёвой и
М.А. Чертилиной.

Предлагаем вниманию читателей четыре ста-
тьи, подготовленные на основе устных докладов,
заслушанных на заседании.

К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
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В статье излагается современная концепция истории Сталинградской битвы и той роли, которая
возлагалась высшим военно-политическим руководством Германии на войска одной из стран-са-
теллитов – Румынии. Диктатор Румынии Й. Антонеску пошёл навстречу пожеланиям руководства
третьего рейха, значительно увеличив группировку своих вооружённых сил на советско-герман-
ском фронте. Тем не менее в силу ряда причин это не стало залогом успеха войск “оси” во время бо-
ёв за Сталинград, зато оказалось одной из главных причин их поражения в ходе операции “Уран” −
советского контрнаступления под Сталинградом. В результате сокрушительного поражения, кото-
рое по своему масштабу для Румынии превосходило катастрофу 6-й немецкой армии для Германии,
большая часть румынский войск была отведена с советско-германского фронта.

Ключевые слова: история Второй мировой войны, история Великой Отечественной войны, военные
действия на советско-германском фронте, вооружённые силы Румынии во Второй мировой войне,
Сталинградская битва.

DOI: 10.31857/S0869587323040072, EDN: SCQITW

За пределами СССР до Второй мировой войны
мало кто знал о существовании Сталинграда. Но
уже в 1942−1943 гг. имя этого города стало извест-
но всей планете, потому что именно Сталинград,
находившийся в глубине территории Советского
Союза, оказался ареной ожесточённого столкно-
вения армий противоборствующих сторон, а затем
превратился в символ сокрушительного пораже-
ния вооружённых сил третьего рейха и его сател-
литов. Первой в списке этих стран стояла Румы-
ния, потерявшая в тех боях более 160 тыс. человек
убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Цель настоящей статьи состоит в раскрытии со-
временной концепции Сталинградской битвы и
роли в ней вооружённых сил Румынии.

Царицын (в 1914 г. в нём насчитывалось 134 тыс.
жителей), в 1925 г. переименованный в Сталин-
град, за полтора предвоенных десятилетия пре-
вратился в один из крупнейших промышленных
центров СССР. В городе функционировало
126 промышленных предприятий, в том числе
29 союзного значения, кроме того, он являлся
крупным транспортным узлом. Особое значение
имели пролегающие здесь и связывающие цен-
тральные районы страны с Кавказом железнодо-
рожные и речные коммуникации, по которым
проходила транспортировка бакинской нефти
[1, с. 30].

Несмотря на стратегическое значение Сталин-
града, название города в документах планирова-
ния вермахта по плану “Барбаросса” не встреча-
ется. Ответ прост: немецкие стратеги предполага-
ли сокрушить Красную армию западнее линии
Днепр–Западная Двина, после чего остальная
часть европейской территории Советского Союза
до линии Архангельск–Астрахань должна была
перейти под их контроль без боя. Как известно,

К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
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героическое сопротивление советских вооружён-
ных сил, всего советского народа сорвало эти
планы. Зимнее 1941/1942 гг. наступление Крас-
ной армии окончательно похоронило надежды
руководства нацистской Германии на скорую по-
беду над Советским Союзом и свидетельствовало
о том, что война перешла в фазу борьбы на исто-
щение. Необходимость ведения такой войны,
связанной со значительным напряжением люд-
ских и материальных ресурсов, не устраивала гер-
манское военно-политическое руководство, ко-
торое приняло решение предпринять в 1942 г. но-
вую попытку военного сокрушения СССР.

В качестве автора замысла летней кампании
1942 г. выступил сам диктатор третьего рейха
Адольф Гитлер. Документом, определившим пла-
ны вермахта на лето 1942 г., стала директива OKW
№ 41 от 5 апреля. Цель запланированного страте-
гического наступления заключалась в том, чтобы
“окончательно уничтожить оставшиеся ещё в
распоряжении Советов силы и лишить их по мере
возможности важнейших военно-экономических
центров”. Для этого планировалось, “сохраняя
положение на центральном участке”, овладеть на
севере Ленинградом, а на южном крыле осуще-
ствить глубокий прорыв на Кавказ [2, с. 320, 321].

Хотя главной целью был Кавказ, находивший-
ся в стороне от направления главного удара Ста-
линград также не был обойдён вниманием. В ди-
рективе говорилось, что “необходимо попытать-
ся достигнуть Сталинграда или, по крайней мере,
подвергнуть его воздействию нашего тяжёлого
оружия с тем, чтобы он потерял своё значение как
центр военной промышленности и узел комму-
никаций” [2, с. 322].

Описание всех подготовительных мероприя-
тий, предпринятых немецким командованием с
целью обеспечения выполнения плана “Блау”,
находится за рамками данной статьи. Хотелось бы
отметить лишь одну немаловажную деталь. Пере-
нос боевых действий на Кавказ сулил ещё боль-
шее увеличение протяжённости линии фронта,
составлявшей на весну 1942 г. беспрецедентную
для предшествующих войн величину − около
4.8 тыс. км. При этом по состоянию на 1 мая 1942 г.
немецкая сухопутная армия располагала 237.5 рас-
чётными дивизиями, из которых 181.5 общей чис-
ленностью 2.9 млн человек находились на совет-
ско-германском фронте [3, с. 363]. В связи с ис-
черпанием мобилизационных возможностей,
существенного увеличения числа дивизий вер-
махта в 1942 г. не предвиделось, поэтому большие
надежды по удержанию гигантской линии фрон-
та возлагались на войска стран-сателлитов на-
цистской Германии. В результате предпринятых
немецкой дипломатией усилий из 237 дивизий
врага, находившихся на Восточном фронте к
1 июля 1942 г., 53 принадлежали вооружённым

силам союзников Германии по “оси”. Румын-
ский контингент, насчитывавший тогда 13.5 ди-
визий, был вторым по численности среди всех
стран-союзников и уступал только вооружённым
силам Финляндии [4, с. 98]. Такого большого ко-
личества союзных им войск германское командо-
вание до Сталинградской битвы не привлекало.

28 июня 1942 г. оперативная группа “Вейхс”,
куда входили войска немецких 2-й полевой и
4-й танковой армий, нанесла удар по дивизиям
советского Брянского фронта, что ознаменовало
собой начало генерального наступления по плану
“Блау”. В отечественной историографии эти дей-
ствия принято называть Воронежско-Вороши-
ловградской стратегической оборонительной
операцией. В её начале, 3 июля, в окружение по-
пали основные силы двух советских армий, а
6 июля немецкие войска вошли в пригороды Во-
ронежа, что ознаменовало успешное для про-
тивника завершение первой фазы наступления
[5, с. 383].

В тот же день, считая, что задачи на воронеж-
ском направлении выполнены, германское ко-
мандование приступило к осуществлению 2-го эта-
па наступления. Он завершился 24 июля тяжёлым
поражением советских войск Юго-Западного и
Южного фронтов, разгромом их главных сил, за-
хватом плацдармов в нижнем течении Дона, с ко-
торых противник мог развивать дальнейшее на-
ступление на Кавказ [6, с. 249].

Крупный успех вермахта затмил ряд важных
событий, которые сыграли немаловажную роль в
последующем ходе событий. Поверив в то, что с
организованным сопротивлением Красной ар-
мии на южном крыле советско-германского
фронта покончено, 23 июля Гитлер распорядился
разделить силы группы армий “Юг” на группы
армий “А” и “Б”. Эти группы получили задачу на-
ступать на двух разобщённых направлениях –
кавказском и сталинградском, что привело к рез-
кому ослаблению силы их ударов [7, с. 22, 23]. На-
пример, задача овладения Сталинградом была
возложена на 6-ю немецкую армию генерала
Ф. Паулюса, которая на тот момент включала
лишь шесть пехотных дивизий.

Советская сторона не собиралась сдавать Кав-
каз и Сталинград без боя. Еще 12 июля по указа-
нию Ставки Верховного главнокомандования
был создан Сталинградский фронт. В его состав
вошли три армии из резерва Ставки − 7, 5 и 1-я,
переименованные соответственно в 62, 63 и 64-ю,
а также остатки четырёх разбитых армий бывшего
Юго-Западного фронта. Задача нового фронта
состояла в том, чтобы “…прочно оборонять рубеж
западнее р. Дон и ни при каких условиях не допу-
стить прорыва противника восточнее этого рубе-
жа в сторону Сталинграда” [8, с. 302]. В то же вре-
мя военный совет фронта понимал, что занимае-
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мый войсками рубеж западнее Дона невыгоден
для организации обороны. Поэтому он считал не-
обходимым выдвинуть сильные передовые отря-
ды на рубеж по рекам Чир и Цимла, где местность
была более благоприятной, а затем развернуть
здесь главные силы 62-й и 64-й армий. Об этих
предложениях было доложено в Ставку, которая
их утвердила [9, с. 350, 351].

Ретроспективно анализируя ход Сталинград-
ской битвы и всей летне-осенней кампании 1942 г.,
можно утверждать, что принятое решение оказа-
ло огромное влияние на весь ход последующих
событий. Выдвижение к западу от Сталинграда
целого советского фронта на фланг наступавшей
на Кавказ группировки вермахта явилось для гер-
манского верховного командования неприятным
сюрпризом. Овладение Сталинградом 6-й армией
без значительного усиления становилось невы-
полнимым, и она была усилена за счёт ослабле-
ния кавказской группировки.

Оборонительная операция Сталинградского
фронта началась 18−21 июля боями передовых
отрядов 62-й армии на р. Чир. Хотя противник не
имел общего превосходства над советскими сила-
ми, он превосходил их непосредственно на линии
боевого соприкосновения, к тому же владел гос-
подством в воздухе и инициативой. Уже на пер-
вом этапе оборонительной операции – боях в
большой излучине Дона – советские войска ока-
зали противнику не только ожесточённое сопро-
тивление, но и нанесли ряд сильных контрударов.
Этому способствовало то обстоятельство, что для
усиления войск Сталинградского фронта Ставка
в конце июля передала крупные резервы, в том
числе две свежесформированные танковые ар-
мии [5, с. 418].

Итоги июльских боев и данные разведки убе-
дили германское командование, что в сложив-
шихся условиях одной, даже усиленной 6-й ар-
мии для овладения Сталинградом будет недоста-
точно. 30 июля немецкое командование приняло
решение перегруппировать на сталинградское
направление все силы 4-й танковой армии. В связи
с этим в тот же день начальник штаба главного
командования вермахта генерал-полковник А. Йодль
записал в свой дневник, что “…судьба Кавказа бу-
дет решена под Сталинградом” [10, s. 493]. В ре-
зультате последовавших в августе – начале сен-
тября ожесточённых боёв противнику удалось на-
нести поражение войскам Сталинградского и
нового – Юго-Восточного фронта, оттеснить их
на городской обвод, а 23 августа прорваться к
Волге севернее города.

В этой обстановке германское главное коман-
дование приняло решение провести штурм го-
родских кварталов и полностью уничтожить обо-
ронявшие их советские войска. С 13 сентября в
Сталинграде развернулись ожесточённые улич-

ные бои. Несмотря на стойкость и массовый
героизм, проявленные советскими войсками,
13−14 сентября противнику ценой чувствитель-
ных потерь всё же удалось прорваться к Волге на
стыке 62-й и 64-й армий в районе посёлка Купо-
росный. Соединения 62-й армии генерал-лейте-
нанта В.И. Чуйкова оказались изолированы в го-
роде, связь с которым могла осуществляться те-
перь только в ночное время кораблями и судами
Волжской военной флотилии. По этому пути по
ночам прижатая к берегу реки армия получала ре-
зервы и необходимое снабжение. Днём никакое
движение по Волге и району города, удерживае-
мому 62-й армией, было невозможно, поскольку
всё это пространство просматривалось немецки-
ми наблюдателями-корректировщиками артил-
лерийского огня.

Казалось, что, оказавшись в подобных услови-
ях, советская оборона вскоре рухнет, но на прак-
тике ожесточённые бои не прекращались в тече-
ние двух месяцев. Войскам вермахта пришлось
ввязаться в ожесточённые уличные схватки, где
они не могли в полной мере использовать своё
превосходство в танках, мобильности и средствах
огневого поражения. Как писал в книге “Поход
на Сталинград” бывший немецкий генерал Ганс
Дёрр, “километр как мера длины был заменён
метром, карта генерального штаба − планом го-
рода. За каждый дом, цех, водонапорную башню,
железнодорожную насыпь, стену, подвал и, нако-
нец, за каждую кучу развалин велась ожесточён-
ная борьба, которая не имела себе равных даже в
период Первой мировой войны с её гигантским
расходом боеприпасов. Расстояние между наши-
ми войсками и противником было предельно ма-
лым. Несмотря на массированные действия авиа-
ции и артиллерии, выйти из рамок ближнего боя
было невозможно. Русские превосходили немцев
в отношении использования местности и маски-
ровки и были опытнее в баррикадных боях и боях
за отдельные дома; они заняли прочную оборону”
[7, с. 56].

И в Сталинграде, и на внешнем кольце блока-
ды города по Дону советские войска постоянно
контратаковали. Эти действия проводились по
многочисленным указаниям Ставки. Так, своей
директивой от 5 октября 1942 г. Ставка приказы-
вала: “…оттеснить противника от Волги и вновь
захватить те улицы и дома Сталинграда, которые
противник отобрал у Вас. Для этого необходимо
превратить каждый дом и каждую улицу Сталин-
града в крепость”. И далее: “…требую, чтобы Вы
приняли все меры для защиты Сталинграда. Ста-
линград не должен быть сдан противнику, а та
часть Сталинграда, которая занята противником,
должна быть освобождена” [11, л. 185, 186].

Выполнить тогда поставленные Ставкой зада-
чи не удалось, но постоянные контратаки сильно
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изматывали гитлеровские войска и затрудняли
им создание ударных кулаков для собственного
наступления. В октябре ценой значительных по-
терь немецким войскам удалось овладеть райо-
ном сталинградских заводов “Красный Октябрь”
и “Баррикады”, но не всеми городскими кварта-
лами. Территория, которую удерживала 62-я ар-
мия на правом берегу Волги, сократилась, её глу-
бина составляла от 2.5 км до 100 м. Командный
пункт командарма Чуйкова в Сталинграде нахо-
дился всего в 800 метрах от передовой. В итоге си-
лы 62-й армии были расчленены на несколько
изолированных плацдармов и прижаты к реке, но
ликвидировать их противник так и не смог [6, с. 287].
Темп его наступления снижался с каждым днём.
Если в сентябре немецкие части продвигались по
городским кварталам с темпом в среднем 250 м в
сутки, то в октябре он уже не превышал 60 м, а в
середине ноября продвижение фактически пре-
кратилось совсем [3, с. 405].

Упорство советских воинов в обороне и контр-
атаках заставляло командование противника по-
стоянно пополнять свои войска за счёт других
участков фронта. В общей сложности с 23 июля до
середины ноября 1942 г. германское командова-
ние перебросило под Сталинград 30 дивизий и
3 бригады с других направлений [3, с. 405]. Одно-
временно по требованию высшего руководства
рейха продолжалось наращивание сил стран-са-
теллитов. Так, во второй половине сентября обо-
ронительные позиции по берегу Дона в полосе
между станицами Вёшенской и Клетской были
переданы 3-й румынской армии, а высвободив-
шиеся немецкие соединения использованы для
нового штурма Сталинграда. Следует подчерк-
нуть, что по сравнению с другими странами-са-
теллитами Румыния шла навстречу пожеланиям
немецкого командования особенно охотно, уве-
личив к ноябрю свою действовавшую на Восточ-
ном фронте армию более чем вдвое и заняв таким
образом первое место среди стран-сателлитов по
этому показателю (табл. 1). В разгар наступления
в сентябре 1942 г. фюрер поучал Антонеску: “Гер-
мания и её союзники сидят все вместе в одной
лодке, которую никто не может покинуть по пу-
ти” [12, с. 383], и Антонеску следовал этому указа-
нию.

Наиболее крупной румынской группировкой
на Восточном фронте являлась упомянутая 3-я ар-
мия, насчитывавшая к середине ноября 152.5 тыс.
военнослужащих в составе 11 дивизий. Перед ней
ставилась задача прикрывать левый фланг 6-й не-
мецкой армии. 4-я румынская армия, прикрывав-
шая правый фланг армии Паулюса, находилась в
стадии формирования и временно подчинялась
командованию 4-й немецкой танковой армии.
Она включала 7 дивизий (75.5 тыс. личного соста-
ва) [13]. Кроме того, шесть румынских дивизий
воевали на Кавказе в составе немецких 1-й танко-
вой и 17-й полевой армий, а две горнострелковые
дивизии выполняли оккупационные функции в
Крыму [4, с. 148−150]. Волей “кондукэтора” (дик-
татора) Антонеску страна с населением около
13 млн человек отправила воевать за чужие инте-
ресы вдали от родины более 300 тыс. своих солдат.

При этом моральный дух в румынских войсках
был довольно низким. В докладной записке Осо-
бого отдела Сталинградского фронта “О дисци-
плине и морально-политическом состоянии ар-
мий противника” от 31 октября 1942 г. отмеча-
лось: «Среди румынских солдат особенно широко
распространены антивоенные настроения. Воен-
нопленный солдат 5-го егерского полка 1-й ру-
мынской дивизии Морин Диакон заявил: “Сол-
даты потихоньку ругают Гитлера и Антонеску.
Офицеры нам обещают, что после войны мы по-
лучим много земли в Трансильвании и на Украи-
не, но мы думаем сейчас не об этой земле, а о том,
как бы покушать”» [14, л. 264−267 об.].

Не способствовало укреплению дисциплины и
боеспособности и сильное классовое расслоение,
наблюдавшееся внутри вооружённых сил Румы-
нии. Капитан вермахта Гельмут Вельц писал о ру-
мынских офицерах, что их “окутывает целое об-
лако одеколона. Мундиры безупречного покроя,
сидят как влитые – видно, что шиты на заказ.
А солдаты у этих щёголей исхудавшие и обесси-
ленные, небритые, в потёртой одежде, заросшие
грязью бродяги” [15, с. 205, 206].

В течение сентября−октября 1942 г. войска
Донского и Сталинградского фронтов неодно-
кратно переходили в наступление с целью восста-
новления сухопутной связи с 62-й армией, но по-
терпели неудачу. В то же время эти действия спо-

Таблица 1. Изменение количества дивизий стран-сателлитов Германии на советско-германском фронте во вто-
рой половине 1942 г.

Страна 01.07.1942 г. 01.09.1942 г. 01.11.1942 г.

Финляндия 18.5 18 18

Румыния 13.5 22 26

Венгрия 13 14 14

Италия 5 10 11.5
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собствовали истощению сил противника, что
имело весьма важные последствия. Ещё 14 октяб-
ря, то есть более чем за месяц до начала операции
“Уран”, главное командование вермахта было
вынуждено отдать “Оперативный приказ № 1” на
переход к обороне по всему Восточному фронту
за исключением непосредственно Сталинграда
[2, с. 328, 329]. Таким образом, не будет преувели-
чением сказать, что именно героическая оборона
советских войск в Сталинграде, а не их последую-
щее контрнаступление, поставила крест на пла-
нах Гитлера по овладению Кавказом. Кроме того,
действия войск Сталинградского и Донского
фронтов привели к тому, что большинство не-
мецких соединений группы армий “Б” оказались
стянуты в район города, а на их флангах оказались
намного более слабые в боевом отношении вой-
ска румын. Всё это и стало предпосылками к по-
следующему успешному контрнаступлению.

Позже, в ходе стратегической наступательной
операции, план которой носил кодовое наимено-
вание “Уран”, главные события развернулись на
значительном удалении от города, но их целью
были окружение и ликвидация находившейся в
районе Сталинграда вражеской группировки. Хо-
тя история разработки плана этой операции до
настоящего времени остаётся предметом дискус-
сии военных историков, не вызывает сомнения,
что общая военно-политическая цель зимней
кампании 1942/1943 гг. виделась как захват стра-
тегической инициативы и проведение серии на-
ступательных операций для достижения корен-
ного перелома в войне и начала массового изгна-
ния врага за пределы Советского Союза [3, с. 454].

Советское наступление началось утром 19 но-
ября ударом 5-й танковой армии по дивизиям
3-й румынской армии, развёрнутым перед плац-
дармом у города Серафимович. Румыны смогли
сдержать утреннюю атаку советских стрелковых
дивизий, но их оборона дрогнула в середине дня,
когда в наступление пошли советские танковые
корпуса. К вечеру 20 ноября ширина прорыва со-
ветских войск составляла уже 70 км. Большин-
ство румынских соединений попали в окружение
вблизи линии фронта и позже были разгромлены.
Застигнутые врасплох румынская и немецкая
танковые дивизии из резерва 3-й армии не смогли
сдержать советского наступления. После двух-
дневных боёв армия перестала оказывать органи-
зованное сопротивление. Среди румынских сол-
дат и офицеров начались паника и массовое де-
зертирство [6, с. 377; 13].

Та же картина наблюдалась в полосе Сталин-
градского фронта, где удар был нанесён по 4-й ру-
мынской армии. В газете “Красная звезда” собы-
тия 20 ноября описывались так: “Деморализован-
ные ударами советских бронетанковых частей,
солдаты противника сдавались целыми подразде-

лениями. По дороге на Абганерово одна группа
танков натолкнулась на артиллерийский полк
противника, идущий навстречу. Танки с хода
внезапно атаковали этот полк, и он сдался весь
целиком, передав нашим бойцам 29 орудий” [16].
По документальным свидетельствам, румынские
солдаты при виде больших групп советских тан-
ков сразу бросали оружие, поднимали руки и кри-
чали “Антонеску капут!”. Среди пленённых сол-
датами Красной армии оказалось множество ру-
мын с простреленной ими самими левой рукой
[17, с. 261].

22 ноября войска Юго-Западного и Сталин-
градского фронтов вышли к Дону, и на следую-
щий день встретились у Калача, замкнув кольцо
окружения вокруг 6-й немецкой армии. Внутри
кольца оказались 22 дивизии, включая две ру-
мынские, и 160 отдельных частей. Во фронте про-
тивника образовалась огромная брешь шириной
более 300 км. Была создана реальная угроза отсе-
чения всей северокавказской группировки врага
[6, с. 382]. Успеху операции способствовали пра-
вильный выбор участков прорыва, пришедшихся
на румынские войска, отсутствие у противника
достаточных оперативных резервов в глубине
обороны, а также возросшие боевые возможно-
сти новых советских танковых и механизирован-
ных корпусов, которые могли осуществлять на-
ступление на глубину до 150–200 км.

Несмотря на крупную неудачу, Гитлер не по-
желал отвести 6-ю армию от Сталинграда – горо-
да, о важности захвата которого он громко заявил
немецкому народу в своей речи 8 ноября 1942 г.
Вместо этого он решил деблокировать окружён-
ную группировку ударами извне и восстановить
линию фронта по Дону и Волге. Для решения по-
ставленной задачи была создана группа армий
“Дон” под командованием генерал-фельдмарша-
ла Э. Манштейна. В результате проводившейся с
12 по 22 декабря операции “Зимняя гроза” немец-
кая ударная группировка приблизилась к окру-
жённой 6-й армии на 35–40 км, но была останов-
лена героическим сопротивлением бойцов и ко-
мандиров советских 51-й и 2-й гвардейской
армий [6, с. 390]. Одновременно в результате про-
ведения операции “Малый Сатурн” потерпела
сокрушительное поражение 8-я итальянская ар-
мия и остатки 3-й румынской армии, обороняв-
шиеся в полосе от Богучара до Вёшенской. Совет-
ские войска на этом направлении за 10 дней на-
ступления, начиная с 16 декабря, продвинулись
вперёд на 250−300 км, глубоко охватив левый
фланг немецкой группировки, наступавшей для
деблокады армии Паулюса. Попытка перевести
часть сил на левый фланг привела лишь к измене-
нию баланса сил на сталинградском направлении
в пользу Красной армии. Утром 24 декабря вой-
ска левого крыла Сталинградского фронта пере-
шли в наступление, разгромили деблокирующую
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группировку врага и к концу декабря отбросили
её на 200 км [3, с. 468]. Попытка немецкого ко-
мандования восстановить положение в районе
Сталинграда была окончательно сорвана.

В январе 1943 г. решилась и судьба окружён-
ных под Сталинградом войск “оси”. Положение
6-й армии к январю 1943 г. резко ухудшилось. За-
нимаемая ею территория простреливалась совет-
ской артиллерией, запасы боеприпасов, горючего
и продовольствия иссякли. Попытки противника
организовать снабжение окружённых по воздуху
были сорваны советской авиацией и войсками
ПВО, а также ударами наземных войск по аэро-
дромам снабжения. Утром 10 января началась
операция “Кольцо”. Наступление развивалось
успешно. 26 января группировка врага была рас-
членена на две части. Противник начал сдаваться
в плен группами и даже целыми соединениями.
31 января была ликвидирована южная группа.
Её остатки во главе с командующим 6-й армией
Ф. Паулюсом, произведённым Гитлером в гене-
рал-фельдмаршалы, сдались в плен. 2 февраля
операция “Кольцо” завершилась ликвидацией
северной группы. Всего с 10 января по 2 февраля
были взяты в плен 91 тыс. вражеских военнослу-
жащих, 3 тыс. из которых − румыны [18, с. 295].

В результате контрнаступления под Сталин-
градом советские войска достигли крупнейшего
стратегического успеха: 49.5 дивизий врага были
разгромлены, 33.5 (включая 22 дивизии 6-й ар-
мии) из них полностью уничтожены. Общие по-
тери противника за период контрнаступления
под Сталинградом превысили полмиллиона че-
ловек. Враг потерял огромное количество воору-
жения и боевой техники. Потери Красной армии
в ходе Сталинградской стратегической наступа-
тельной операции также оказались значительны-
ми, но войска советских фронтов не утратили
боеспособности, что вскоре было продемонстри-
ровано в последующих операциях зимней кампа-
нии 1942/43 гг. Обстановка на южном крыле со-
ветско-германского фронта коренным образом
изменилась. Стратегическая инициатива пере-
шла в руки Красной армии [5, с. 488].

Для вооружённых сил Румынии поражение в
Сталинградской битве в относительном выраже-
нии оказалось куда более сокрушительным, чем

для третьего рейха. За каких-то 2.5 месяца была
разгромлена половина находившихся на Восточ-
ном фронте соединений. Ранее наиболее боеспо-
собные 3-я и 4-я армии потеряли 16 дивизий из
18. Только по официальным румынским данным
потери за период с 19 ноября 1942 г. по 7 января
1943 г. составили 159 тыс. человек убитыми, ране-
ными и пропавшими без вести, причём около
70 тыс. из них оказались в советском плену [13]
(табл. 2). Потерю такой крупной группировки
войск было невозможно скрыть. В Румынии по
этому поводу объявили траур, а остатки разбитых
соединений были выведены на родину для вос-
становления. На советско-германском фронте
остались только те дивизии, что воевали на Кав-
казе и в Крыму – менее трети от того количества,
чем располагало румынское командование на Во-
сточном фронте к началу ноября 1942 г. [19, с. 25;
56]. Сам Йон Антонеску, оценив масштабы ката-
строфы, признал: “Германия проиграла свою
войну. Нужно не допустить, чтобы и мы её проиг-
рали” [12, с. 384]. Как известно, этим надеждам не
суждено было сбыться, а произошедшее тогда с
Румынией до сих пор служит наглядным уроком
всем тем, кто приносит интересы своего народа в
жертву агрессивным внешнеполитическим амби-
циям иностранных правительств.

Каковы же последствия Сталинградской бит-
вы для хода всей Второй мировой войны? Остано-
вимся на важнейших.

Во-первых, великая победа на Волге означала
не только полное и окончательное крушение гит-
леровских планов по овладению Кавказом. Она
послужила сигналом к общему наступлению
Красной армии зимой 1942/1943 гг. на всём со-
ветско-германском фронте, в ходе которого про-
тивник потерпел ряд новых чувствительных по-
ражений. Вермахту и армиям стран-сателлитов
Германии было нанесён удар такого масштаба,
оправиться от которого они уже не смогли. Не-
случайно немецкий план на лето 1943 г., в отли-
чие от плана годичной давности, уже не был наце-
лен на военную победу над СССР, поскольку это
считалось явно нереальным, а являлся лишь по-
пыткой в случае успеха заставить Советский Со-
юз сесть за стол мирных переговоров.

Таблица 2. Изменение количества дивизий стран-сателлитов Германии на советско-германском фронте в конце
1942–начале 1943 гг.

Страна 01.11.1942 г. 01.12.1942 г. 01.01.1943 г. 01.03.1943 г.

Финляндия 18 18 18 18

Румыния 26 16.33 12.33 9

Венгрия 14 14 14 6

Италия 11.5 12 5.5 −
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Во-вторых, в ходе битвы Красная армия полу-
чила большой опыт проведения оборонительных,
а главное, наступательных действий оперативно-
го и стратегического масштаба. Это позволило не
только развить отечественную школу военного
искусства, но и внести ряд улучшений в строи-
тельство Вооружённых сил, превращение их в от-
лаженный военный механизм, обеспечивший
Советскому Союзу победу в войне.

В-третьих, известие о гибели в России целой
немецкой армии произвело огромное впечатле-
ние на народы стран всего мира и отразилось на
ходе войны даже на удалённых от Европы театрах
военных действий. Это укрепило моральный дух
населения стран антигитлеровской коалиции,
вызвало брожение в лагере сателлитов стран
“оси”, оказало большое влияние на политику
нейтральных стран, вызвало всплеск антифа-
шистского движения на оккупированных терри-
ториях.
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Сталинградская битва – самое масштабное
сражение не только Второй мировой войны, но и
в истории человечества. Немым свидетелем этой
битвы стал город на Волге, где, как позднее образ-
но писали советские поэты, “земля тонула в яро-
сти огня”; после войны в “оглушённом нутре”
Мамаева кургана металла было “больше, чем в

знаменитой Магнитной горе”. Неоспоримое зна-
чение для национального самосознания как Ста-
линградской битвы, так и самого города-героя,
опыта его возвращения к мирной жизни неодно-
кратно отмечалось в историографии [1–16]. Уве-
ковечивание исторической памяти о героях Ста-
линграда имело подлинно народный характер,
стало своеобразным соединительным звеном
между официальной идеологией и общенацио-
нальным восприятием прошлого.

При подготовке статьи автором привлечены в
качестве источников официальные документы
высших органов партии и государства, письма
граждан во властные структуры, публицистиче-
ские материалы. Основной массив документов
представлен архивными материалами, выявлен-
ными в Российском государственном архиве но-
вейшей истории (РГАНИ), Российском государ-
ственном архиве социально-политической исто-
рии (РГАСПИ), Российском государственном

К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

ПЕРМЯКОВ Игорь Альберто-
вич – кандидат исторических
наук, директор РГАНИ.
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архиве литературы и искусства (РГАЛИ), Россий-
ском государственном архиве экономики (РГАЭ)
и Центре документации новейшей истории Вол-
гоградской области (ЦДНИВО).

Город на Волге выделялся из общей массы на-
селённых пунктов Советского Союза задолго до
начала Второй мировой войны. В Сталинграде
тщательно хранилась память о событиях Граж-
данской войны, связанных с обороной Царицы-
на, где видную роль сыграл И.В. Сталин, поэтому
не случайно, что 17 апреля 1926 г. Сталинград-
ский губком ВКП(б) обратился к Генеральному
секретарю ЦК ВКП(б) с просьбой “поставить во-
прос о Сталинграде, как областном центре Ниж-
не-Волжской области на обсуждение Политбюро,
несмотря на то, что этот вопрос решён в Оргбюро
всеми голосами против одного в пользу Сарато-
ва” [17, л. 36]. Благодаря поддержке Сталина
просьба сталинградцев была удовлетворена; к на-
чалу 1930-х годов Сталинград превратился в один
из символов индустриализации. Выгодное эконо-
мико-географическое положение, развитие вод-
ного и железнодорожного транспорта в совокуп-
ности с ростом удельного веса промышленных
предприятий позволили Сталинграду войти в
число стратегических центров страны. Это, в
свою очередь, отразилось на росте населения го-
рода: если к 1930 г. в нём насчитывалось около
217 тыс. жителей, то к 1941 г. − более полумилли-
она [17, л. 90]. К началу войны город имел и раз-
витую социальную инфраструктуру, включавшую
объекты здравоохранения, разветвлённую сеть
образовательных (124 школы, семь училищ и че-
тыре института) и культурных учреждений (четы-
ре театра, два цирка, филармония, 14 кинотеат-
ров, а также библиотеки, клубы и музеи) [18, л. 11].

Мирная жизнь Сталинграда, как и всей стра-
ны, прервалась 22 июня 1941 г. С каждым днём
фронт неумолимо приближался к городу. Уже
23 августа немецкая авиация произвела первую
массированную бомбардировку Сталинграда, в
результате которой были выведены из строя мно-
гие заводы, электростанции, водопровод, а на-
чавшийся пожар охватил жилые кварталы. Не-
просто складывалась эвакуация мирных жителей:
эвакуировали главным образом детей и подрост-
ков, тогда как многие взрослые отказывались по-
кидать Сталинград. В результате к октябрю 1942 г.,
то есть к началу битвы, в городе оставалось около
200 тыс. советских людей [19, л. 9−19].

В ходе бомбардировок и ожесточённых улич-
ных боёв Сталинград превратился в руины. Обго-
релые, взорванные остовы цехов заводов, целых
улиц и площадей, груды битого камня и кирпича,
развороченного железа − города по сути не стало.
К марту 1943 г. жилой фонд составлял менее 9%
от довоенного – почти 42 тыс. домов были уни-
чтожены, уцелело лишь около 7 тыс. небольших

одноэтажных домиков на городских окраинах.
Превратились в развалины все вузы, школы, дет-
ские сады, ясли, театры и кинотеатры, библиоте-
ки. В городе не осталось ни одной действующей
больницы. Все 126 промышленных предприятий
были выведены из строя, практически полностью
оказались разрушены инженерные и транспорт-
ные коммуникации: 127 км водопроводных и
25 км канализационных сетей, 425 км железнодо-
рожных и 234 км трамвайных путей. Город и его
окрестности превратились в безжизненный, с зи-
яющими воронками от взрывов пустырь. В этом
аду уцелели немногие: в шести районах Сталин-
града, где до войны проживало около 450 тыс. жи-
телей, городским советом в феврале 1943 г. было
учтено всего 1515 человек. Но число возвращав-
шихся быстро прибывало и к лету 1943 г. составило
более 32 тыс. человек, правда, преимущественно
это были женщины, дети и старики [20, л. 2−10].

Разрушения оказались столь значительны, что
многие эксперты, в том числе иностранные, счи-
тали, что город невозможно восстановить на
прежнем месте. Так, личный представитель пре-
зидента США Дж.Э. Дэвис, посетивший Сталин-
град летом 1943 г., заявлял советскому руковод-
ству: “Ваш город лучше строить заново на новом
месте, скажем, севернее или южнее нынешних
руин. Восстанавливать погибший город намного
труднее и, главное, дороже, нежели построить
новый” [21, л. 14]. Однако никто ни в Москве, ни
тем более в Сталинграде не рассматривал это
предложение всерьёз. Силы советских людей бы-
ли брошены на колоссальную работу, связанную
с возрождением из пепла волжской твердыни.

Решение о восстановлении города было при-
нято местными властями в январе 1943 г. На под-
ступах к городу ещё не утихали бои, а на пленуме
обкома партии уже обсуждался вопрос о налажи-
вании хозяйства в Кировском районе города. Как
вспоминал первый секретарь Сталинградского
обкома ВКП(б) А.С. Чуянов, “мы начали с не-
большого. Была возобновлена работа мельницы и
хлебозавода, некоторых кооперативных артелей,
были открыты три почтово-телеграфных отделе-
ния. 20 января закончилось оборудование радио-
узла, и в этот же день Сталинград, впервые после
долгого перерыва, услышал московскую радио-
передачу” [22, л. 62]. На СталГРЭСе запустили
единственную уцелевшую в боях турбину. В янва-
ре открыли общественную столовую для желез-
нодорожников на 600 мест. Мало помалу город
возвращался к жизни. В начале февраля испол-
ком областного совета депутатов обратился к на-
селению города с призывом возродить Сталин-
град.

4 апреля 1943 г. принимается постановление
ГКО “О первоочередных мероприятиях по вос-
становлению хозяйства Сталинграда и Сталин-
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градской области”, тем самым руководство стра-
ны объявляет о планах восстановления города
[23, л. 125−144]. Главное внимание в документе
уделено возобновлению работы градообразую-
щих предприятий – Сталинградского тракторно-
го завода им. Ф.Э. Дзержинского, металлургиче-
ского завода “Красный Октябрь”, сталинград-
ской ГРЭС и др. Вместе с тем в постановлении
довольно значительное внимание уделено откры-
тию социальных объектов. В городе и области
должны были появиться специальные столовые
для ослабленных детей, а с 1 сентября 1943 г. на-
чать функционировать тринадцать больниц на
2.5 тыс. коек. Для этих целей в Сталинград в сере-
дине апреля направляется большой объём меди-
каментов, командируются 175 врачей. К началу
сентября в городе восстановлено 39 школ, и вме-
сте с учащимися всей страны к учёбе возвраща-
ются 11600 школьников Сталинграда.

Серьёзной проблемой оказалась нехватка
стройматериалов: в условиях военного времени
их собирали в буквальном смысле по всей стране.
30 марта 1943 г. в Сталинград прибыл первый
эшелон из 55 вагонов из Саратова, доставивший
строительные материалы, 31 марта – второй, из
Горьковской области.

Нехватка рабочей силы, которая направлялась
в разрушенный город в ограниченном числе,
сдерживала восстановительные работы. Так, вме-
сто предполагаемых 4 тыс. рабочих-строителей из
Курской области и Украины к сентябрю приеха-
ли около 900, в большинстве женщины [24, л. 92].
Для скорейшего пополнения строительных кад-
ров в октябре 1943 г. была объявлена всесоюзная
развёрстка по командированию в Сталинград ра-
бочих из разных уголков страны. Но ещё до этого,
в июне 1943 г., по инициативе работницы одного
из сталинградских детсадов А.М. Черкасовой в
городе зародилось движение (позже получившего
название черкасовского), участники которого в
свободное от основной работы время бескорыст-
но трудились на благо родного города. 20 июня на
помощь строителям вышло более 6 тыс. сталин-
градцев, 27 июня – более 10 тыс. Всего в городе
работало 35 тыс. черкасовцев, они отработали на
строительстве более 650 тыс. человеко-дней.
В итоге к середине 1944 г. объединёнными сила-
ми горожан и прикомандированных строителей
была возвращена в строй действующих большая
честь возведённых до начала войны промышлен-
ных предприятий.

12 июня 1943 г. Сталинградский тракторный
завод отправил на фронт первый эшелон отре-
монтированных танков Т-34 и KB, вскоре за ним
последовали другие. Всего в 1943 г. этот завод по-
ставил фронту 750 боевых машин, 720 моторов и
550 танковых корпусов, а в 1944 г. выпустил
417 тракторов. За выдающиеся заслуги перед Ро-

диной коллектив завода 7 февраля 1945 г. был
удостоен ордена Отечественной войны I степени.
Металлургический завод “Красный Октябрь”
особенно пострадал в ходе боёв: он находился на
главном направлении удара, и его пришлось
строить заново. Но уже в ноябре 1943 г. дала
первую плавку мартеновская печь завода “Барри-
кады”, в 1944 г. заработали цеха, обеспечивавшие
три четверти довоенной мощи производства.
Всего до окончания войны в строй вступили
102 предприятия Сталинграда. На них трудились
50 тыс. человек, что составило 50% к уровню 1940 г.

Тяжёлая ситуация сложилась в городе с жи-
льём. 27 октября 1943 г. Народный комиссар ком-
мунального хозяйства РСФСР В.И. Макаров со-
общал в ЦК ВКП(б): “Строительные рабочие, в
числе которых больше женщин, ходят на работу
босые, живут в неудовлетворительных грязных
подвалах, спецодеждой и постельными принад-
лежностями не обеспечены, многие из них спят
на голых, грязных цементных полах” [24, л. 95].
Однако несмотря на все трудности к концу 1944 г.
в городе было построено 11 093 дома и в них рас-
селено 116 тыс. человек [22, л. 62].

Советское руководство и после войны не жа-
лело средств на восстановление города (только в
1945–1947 гг. на эти цели было выделено около
500 млн руб. [25, л. 1, 2]). К середине 1950-х годов
в центральной части города под руководством ар-
хитектора В.Н. Симбирцева был возведён ком-
плекс красивых многоэтажных жилых домов и
общественных зданий. Тем не менее посетивший
город на Волге в сентябре 1955 г. архитектор
А.Н. Иванов сообщал в Союз советских архитек-
торов, что “как ни значительны затраты, вложен-
ные в восстановление Сталинграда, всё же при-
знать их достаточными нельзя” [26, л. 13]. Строи-
тельство жилья на протяжении первого после
войны десятилетия шло недостаточными по срав-
нению с ростом населения темпами, что призна-
вали и городские власти. В сентябре 1957 г. секре-
тарь Сталинградского горкома КПСС К.К. Че-
редниченко заявлял на совещании секретарей
горкомов КПСС и председателей горисполкомов
РСФСР, что жилищный вопрос − один из важ-
нейших для города. В среднем на одного сталин-
градца приходилось не более 4 м2 жилплощади.
Ситуация в жилищном секторе стала меняться с
конца 1957 г., когда в городе был запущен завод
железобетонных изделий, позволивший начать
строительство панельных домов. (Во многом это
стало следствием принятия совместного поста-
новления ЦК КПСС и Совета министров СССР
от 4 ноября 1955 г. “Об устранении излишеств в
проектировании и строительстве”, положившего
начало типовому многоквартирному строитель-
ству в СССР.)
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В первое десятилетие после войны власти бы-
ли вынуждены сконцентрироваться на решении
практических задач – создании необходимых
условий для жизни сталинградцев, запуске и раз-
витии промышленных предприятий. В связи с
этим выделение средств на ряд других задач, на-
пример на монументальную пропаганду, по впол-
не объяснимым причинам откладывалось. (В ка-
честве ремарки отмечу, что вплоть до 1954 г. в
Сталинграде не было ни одного памятника
В.И. Ленину [27, л. 205].) Лишь с конца 1950-х в
городе начинается процесс создания мемориаль-
ных объектов, связанных с Великой Отечествен-
ной войной, хотя их проектирование началось
задолго до её окончания. Одним из первых пред-
ложения на этот счёт направил советскому руко-
водству мэтр сталинской архитектуры Б.М. Иофан.
В марте 1943 г. он представил И.В. Сталину и
В.М. Молотову соответствующий эскиз. Цен-
тральное место в обновлённом городе, по мысли
Иофана, должна была занять площадь с величе-
ственным памятником, включающим специаль-
ный зал, посвящённый героическим битвам за
Сталинград и окружённый фигурами, символи-
зирующими защитников Царицына и Сталингра-
да. Иофан считал, что площадь с памятником
должна стать “главным идеологическим и архи-
тектурным центром” [28]. Свои предложения по
реконструкции Сталинграда подготовил и другой
прославленный архитектор – А.В. Щусев, в марте
1944 г. он представил Сталину акварельные на-
броски. Важное место в его предложениях также
занимал памятник Победы – четырёхъярусная
башня, высотой 60 м, увенчанная бронзовой фи-
гурой красноармейца [28].

В 1944, 1945, 1948 и 1951 гг. Комитет по делам
искусств при Совете народных комиссаров СССР
и Союз советских архитекторов проводили кон-
курсы на лучший проект монумента в честь за-
щитников Сталинграда в центральной части го-
рода. На рассмотрение жюри поступило огром-
ное число разнообразных проектов, но ни один из
них не был реализован. Некоторые архитекторы
направляли свои проекты руководителям страны
вне рамок объявленных конкурсов. Например, в
августе 1952 г. архитектор С.С. Нанушьян отпра-
вил И.В. Сталину записку с проектом памятника
героям обороны Царицына и Сталинграда. Суть
проекта заключалась в возведении дворца звездо-
образной пирамидальной формы на Мамаевом
кургане. Выбор архитектурной формы он обосно-
вывал следующим образом: “От квадратной пи-
рамидальной композиции берёт начало цен-
трально-купольная система христианских хра-
мов. Из квадрата возникает крест, как символ
христианства, увенчивая храмовые сооружения.
В социалистическом обществе люди научились
управлять силами природы. Таинства и мистика
уступили место науке, практике. Коммунистиче-

ская идеология всё больше овладевает умами тру-
дящихся на всех пяти частях света, объединяя их
вокруг символа коммунизма – пятиконечной
звезды. Не может быть никакого сомнения в том,
что усилия зодчих советской эпохи будут направ-
лены на освоение звездообразных простран-
ственных форм” [29, л. 28].

Однако ни при И.В. Сталине, ни в первые годы
после его смерти вопрос о строительстве мону-
мента в честь Сталинградской битвы не обсуж-
дался в практической плоскости. Это было обу-
словлено тем, что у местных властей не хватало
ресурсов не только на новые мемориальные объ-
екты, но и реставрацию старых: все силы направ-
лялись на решение первоочередной задачи – со-
здание достойных условий жизни горожанам. До
1945 г. не был восстановлен музей обороны Цари-
цына, где располагался реальный рабочий каби-
нет И.В. Сталина времён борьбы с белогвардей-
цами. В записке Комитета партийного контроля
при ЦК ВКП(б) от 1 ноября 1945 г. сообщалось,
что спустя почти три года после освобождения го-
рода здание бывшего музея до сих пор не очище-
но от мусора [30, л. 187]. Многие месяцы после
освобождения города не поддерживался строгий
порядок на стихийно возникших народных мемо-
риалах. Обелиски ветшали, на братских могилах
советских воинов, сражавшихся под командо-
нием А.И. Родимцева, Н.Ф. Батюка и А.И. Ут-
венко, из-за отсутствия изгородей пасся скот
[30, л. 190]. Однако к концу 1945 г. в местах захо-
ронений был наведён порядок.

К середине 1950-х годов, с налаживанием мир-
ной жизни, ситуация, касающаяся сбережения
памяти о Сталинградской битве, начала менять-
ся. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграло
празднование 10-летнего юбилея Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.
Именно тогда актуализировался вопрос об увеко-
вечивании памяти погибших в годы войны. Вме-
сте с восстановлением советской экономики от-
крылась возможность создания крупных мемори-
альных объектов [32, с. 98].

Первым, кто выступил с подобной инициати-
вой, был “маршал Победы”, на тот момент ми-
нистр обороны СССР Г.К. Жуков. 14 июня 1955 г.
он направил в ЦК КПСС предложение о соору-
жении в 1956–1957 гг. памятников-монументов в
Москве (или Подмосковье), Ленинграде, Ста-
линграде, Севастополе и Одессе [33, с. 85, 86].
К записке Жукова был приложен проект памят-
ника в Сталинграде, предложенный группой под
руководством скульптора Е.В. Вучетича. Глав-
ным монументом должна была стать композиция
из двух фигур, которую авторы описывали следу-
ющим образом: “Советский воин, после выпол-
нения своей великой интернациональной, осво-
бодительной миссии, преклонил колено перед
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Матерью-Родиной и, опуская к её ногам свой
меч, целует колосья родной земли – символ мир-
ного труда и счастливой жизни, за которую он
сражался” [34, л. 120].

Увековечить память героев Сталинградской
битвы предложил и маршал А.И. Ерёменко. В за-
писке в ЦК КПСС от 30 декабря 1955 г. он выдви-
гал идею не только установить памятник в виде
стелы, но и построить на Мамаевом кургане па-
нораму Сталинградской битвы с пристройкой, в
которой разместить диорамы боёв, не просматри-
вавшихся с кургана. Маршал настаивал на необ-
ходимости открытия в городе музея Сталинград-
ской битвы, в стенах которого присутствовала бы
галерея героев, языком экспонатов рассказыва-
лось о наиболее отличившихся в боях воинских
частях. Предлагалось также установить 15–16 обе-
лисков в области, в местах наиболее важных сра-
жений Сталинградской кампании. Ерёменко по-
лагал, что создание этих памятников будет иметь
“исключительное значение, поскольку оно даст
возможность облечь в стройную форму содержа-
ние событий великой битвы, что сыграет боль-
шую роль не только в деле воспитания высоких
патриотических чувств нашего народа, особенно
молодёжи, но также ещё более привлечёт взоры
мировой общественности к Сталинграду” [35, л. 12].

Окончательное решение о сооружении на Ма-
маевом кургане памятника-монумента, а также
создании панорамы битвы было принято в нояб-
ре 1957 г. В соответствии с решением Секретари-
ата ЦК КПСС работы по этим проектам были
возложены на военных художников студии
М.Б. Грекова под руководством скульптора
Е.В. Вучетича [36, л. 12]. Выбор объяснялся про-
сто – его группа уже продолжительное время ра-
ботала над созданием архитектурного ансамбля.
На строительство было выделено около 30 млн
руб. Увековечивание памяти о Сталинградской
битве становится неотъемлемой частью не только
внутренней повестки, но и международного кон-
текста. В этом отношении показательно мас-
штабное празднование 20-летия “битвы на Вол-
ге” (такое название исторического события ис-
пользовалось в официальных документах и
прессе после переименования Сталинграда в
Волгоград). Так, в связи с этой датой Н.С. Хрущев
и Р.Я. Малиновский дали интервью французско-
му телевидению, был снят фильм о сражении для
европейской аудитории [37, л. 23−32].

15 октября 1967 г. монумент, созданный
Е.В. Вучетичем, был торжественно открыт Л.И. Бреж-
невым. Генеральный секретарь ЦК КПСС в сво-
ей речи обратил особое внимание на то, что па-
мятник символически объединил не только по-
двиг воинов-сталинградцев, но всех, кто боролся
в годы войны за свободу СССР. “Этот монумент –
дань героическим сынам и дочерям советской

страны, которые своей стойкостью, беззаветным
мужеством, кровью своей завоевали победу.
Здесь, на этой земле, они повернули ход судьбы,
заставив её идти от мрака к свету, от порабощения
к свободе, от смерти к жизни. Человечество пом-
нит их как героев-сталинградцев”, − резюмиро-
вал советский лидер [38, л. 66, 67].

В последующие годы центральные и местные
власти неоднократно возвращались к идее про-
должения строительства мемориала от подножия
Мамаева кургана до берегов Волги [12, с. 220].
Часть проектов была реализована, в том числе па-
норама “Разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом”, открытая в 1982 г. [6, с. 126].

Памятник-ансамбль на Мамаевом кургане
стал знаковым произведением советского мону-
ментального искусства, увековечив память о по-
двиге народа в Великой Отечественной войне, а
присвоение Волгограду в 1965 г. звания города-
героя позволило закрепить его образ как одного
из важнейших символов национального истори-
ческого сознания. При этом сам мемориал на Ма-
маевом кургане можно смело назвать не только
символом Победы в войне, но и победы трудовой,
прославляющим тех, кто восстанавливал город из
руин, совершая подвиг созидания.
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“…глубина всенародно-исторического бедствия
и всенародно-исторического подвига
в Отечественной войне с первого дня

отличала её от каких бы то ни было
иных войн и тем более военных кампаний”.

А. Твардовский

В советское время проводились фундамен-
тальные научные исследования литературы пери-
ода Великой Отечественной войны. Стоит вспом-
нить два академических издания: том 78 “Литера-
турного наследства” − “Советские писатели на
фронтах Великой Отечественной войны” (1966) [1]
и опубликованную в 1976 г. в серии “Литератур-

ные памятники” поэму А.Т. Твардовского “Васи-
лий Тёркин” [2]. Авторы одного из предисловий к
тому “Литературного наследства” − писатели и
военные корреспонденты К. Симонов, А. Сур-
ков, Н. Тихонов. Позволю напомнить два поло-
жения из этого текста. Первое относится к этиче-
ским вопросам: “В Великой Отечественной вой-
не в качестве военных журналистов, командиров,
политработников, бойцов, ополченцев, партизан
участвовало свыше тысячи советских писателей.
Каждый третий из них погиб, защищая свою Ро-
дину. И первое, что нам хочется сделать, откры-
вая начальную страницу этой книги, – ещё раз
склонить голову перед памятью павших”. Во вто-
ром положении формулируются базовые методо-
логические установки в работе с источниками,
как историческими, так и литературными:
“…публиковать старые рукописи в их подлинном
виде, сохраняя, как правило, и те строки, которые
ныне, с высоты нашего исторического знания,

К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

КОРНИЕНКО Наталья Васи-
льевна – член-корреспондент
РАН, главный научный со-
трудник, заведующая Отделом
новейшей русской литературы
и литературы русского зарубе-
жья ИМЛИ РАН.
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кажутся неловкими, наивными или неверными.
История есть история, – и это относится не только
к истории фактов, но и к истории чувств” [1, с. 7, 8].
Сделанные оговорки понятны, труд создавался в
период “оттепели” и потому исключал или идео-
логически корректировал важнейшие факты ис-
тории и художественные тексты военных лет.
В свете партийно-государственной программы
разоблачения культа личности Сталина, приня-
той ХХ съездом партии, как исторические факты,
так и многие литературные тексты военных лет
представлялись тогда “неловкими, наивными
или неверными”.

История советской литературы периода Вели-
кой Отечественной войны всегда писалась широ-
кими мазками, период Сталинградской битвы в
них не выделялся. Сложившуюся ситуацию ради-
кально меняют комментированные издания про-
изведений военных лет, когда от масштабов об-
щих мы просто обязаны вернуться к созданным в
это время текстам и от общих представлений об
истории, сложившихся в ту или иную эпоху, пе-
рейти к составлению хроники не только жизни
писателя, но и исторических событий. Подготов-
ка таких изданий наследия писателей, прошед-
ших Великую Отечественную войну, позволяет
приблизиться к созданию реальной истории рус-
ской литературы советской эпохи.

Опираясь на опыт, накопленный в работе над
собранием сочинений А. Платонова, комменти-
рованными изданиями наследия классиков со-
ветской литературы М. Шолохова, К. Федина,
Вс. Иванова и других писателей, попробую при-
влечь внимание к некоторым важнейшим вехам и
проблемным узлам темы Сталинградской битвы в
истории отечественной литературы.

А. Платонов в рецензии 1947 г. на повесть
“В окопах Сталинграда” (1946) В. Некрасова,
участника боёв за Сталинград, предложил в оцен-
ке книг о войне использовать философскую фор-
мулу “вся истина действительности”, считая, что
талантливая книга Некрасова “приближается к
истине действительности, и слова её проверены
человеческим сердцем, пережившим войну…”
[3, с. 558]. (Курсив в цитатах здесь и далее автора
статьи.) Формула “вся истина действительности”
является аналогом понятий “историческая прав-
да” и “художественная правда”, хотя, безусловно,
ими не исчерпывается. Если историк выстраивает
ту или иную концепцию исторического события,
в том числе Сталинградской битвы, опираясь на
факты и документы, то писатель также обращает-
ся к историческими фактам, но, даже работая с
ними, остаётся прикованным к “истории чувств”,
потому что отвечает за человека, а в военной ли-
тературе – за человека на войне.

Историки выделяют в Сталинградской битве
два периода: оборонительный (17 июля − 18 нояб-

ря 1942 г.) и контрнаступление, которое начнётся
19 ноября и приведёт к полному освобождению
Сталинграда 2 февраля 1943 г. Страницы про-
смотренных только четырёх газет за июль 1942 –
январь 1943 г. (“Правда”, “Красная звезда”, “Из-
вестия”, “Литература и искусство”) представляют
масштабную и яркую картину переплетения и пе-
рекличек исторических документов (приказов,
ежедневных сводок с отдельных фронтов, редак-
ционных статей и др.) с литературными текстами:
писательской публицистикой, стихами, песнями,
очерками, рассказами, фельетонами.

В дни Сталинградской битвы отмечалось 25-ле-
тие Октябрьской революции. 18 ноября 1942 г. на
юбилейной сессии Академии наук СССР, посвя-
щённой этому событию, с докладом “Четверть
века советской литературы” выступил писатель и
академик А.Н. Толстой. На трёх положениях из
этого выступления хотелось бы сделать акцент.

“И впервые, как колокол града Китежа, зазву-
чали в советской литературе слова: святая Родина”;

“…все устремления советской литературы –
подняться до уровня моральной высоты и героиче-
ских дел русского воюющего народа. Литература
наших дней – подлинно народное и нужное всему
народу высокое гуманитарное искусство”;

“Девятьсот советских писателей – романи-
стов, драматургов, поэтов, очеркистов, журнали-
стов – находятся в рядах Действующей армии,
среди воюющего советского народа” [4, с. 11, 14, 39].

Если резюмировать смысл, то отчётливо обо-
значается особая позиция литературы и советско-
го писателя в дни войны: не перевоспитывать и
воспитывать народ, как это рекомендовалось
раньше “инженерам человеческих душ”, а самим
подняться до морального уровня сражающегося
на поле боя солдата, что диктует место писателя в
дни войны – среди воюющего народа. И это от-
нюдь не риторические формулы советской про-
паганды. Об этом свидетельствуют самые разные
и разноплановые тексты, датированные датами
Сталинградской битвы. Назову лишь некоторые.

22 июня в “Правде” печатается рассказ
М. Шолохова “Наука ненависти”. Это первый,
после публицистики, художественный текст пи-
сателя, выполненный в форме классического
рассказа в рассказе. На передовой писатель-жур-
налист встречается с лейтенантом Герасимовым,
который рассказывает о своей довоенной жизни,
о том, как был ранен, попал в плен… В рассказ ге-
роя о пережитом им на пороге смерти неожидан-
но вклинивается ироническая интонация: «“Вот
и смерть”, – подумал я. О чём я ещё думал в этот
момент? Если вам это для будущего романа, так на-
пишите что-нибудь от себя, а я тогда ничего не
успел подумать» [5, c. 195]. Автор и герой не про-
тивостоят здесь друг другу, в слове героя, по сути
дела, утверждается базовое для русской классиче-
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ской литературы отношение между жизнью и ис-
кусством, очень важное для автора “Тихого Дона”.

“Наша судьба, конечно, решается на юге”, –
запишет 18 июля О. Берггольц в блокадном днев-
нике, после прочтения очередной сводки Совин-
формбюро о катастрофе на юге: “Эти сводки –
как пульс держишь у больного, любимейшего че-
ловека <…>. О, вытяни, выдержи, выстои, земля
моя, моё войско, потому что я хочу жить, потому
что ты сможешь жить, даже пролив столько кро-
ви” [6, с. 210].

А. Платонов в письме к жене от 10 августа рас-
сказывает о работе над рассказом “Одухотворён-
ные люди”: “Я пишу о них со всей энергией духа,
какая только есть во мне. И это произведение, ес-
ли оно удастся, самого меня хоть отдалённо при-
близит к душам погибших героев. Мне кажется, что
мне кое-что удаётся, потому что мною руководит
воодушевление их подвига…” [7, с. 520].

Об ответственной позиции писателя не раз пи-
сал и говорил И. Эренбург в дни Сталинградской
битвы, говорил резко и прямо: “Есть в нашей ли-
тературе молчальники. Они говорят, что музы
молчат на поле боя. Это неправда. Молчат не му-
зы, молчат чересчур рассудительные люди. И эта
немота бесплодна. <…> Я слышал разговоры:
что война даст писателю? Праздный вопрос.
Теперь нужно думать об одном: что даст писа-
тель войне” [8].

И заключая этот ряд примеров, напомню став-
шую классической знаменитую формулу А. Твар-
довского: “Тёркин – дальше. Автор – вслед”.

Символично, что на самые тяжёлые дни Ста-
линградского сражения приходится юбилейная
дата – 130-летие Бородинского сражения. О зна-
чении художественного опыта Л.Н. Толстого для
понимания происходящего на фронтах Великой
Отечественной пишут в сентябре 1942 г. все цен-
тральные издания. 7 сентября “Правда” выходит
с редакционным лозунгом: “Сегодня 130 лет со
дня Бородинского сражения. Бородино увенчало
немеркнущей славой оружие и боевые знамёна
русской армии. Бойцы и командиры Красной Ар-
мии! Будьте достойны наших великих предков!”.
Целая страница газеты посвящена этому собы-
тию в истории России: в редакционной статье
(“1812 – Бородинская битва – 1942”) битва на
Волге сравнивается с Бородинским сражением;
об уроках истории речь идёт в статьях военных
корреспондентов, а также в стихотворении С. Ва-
сильева “Поле русской славы”: “Помни, что ты
правнук и праправнук / Доблестных солдат Боро-
дино”.

Как никогда более – за весь ХХ век! – именно
в тяжёлом 1942 г. пишут об особом значении не
только для писателей, но и для всего народа рома-
на “Война и мир” Л.Н. Толстого: “Никогда ещё
гениальная книга Толстого не имела такого заме-

чательного читателя, как в наши дни. Кто же, как
не советские бойцы и командиры, могут оценить
по достоинству мужественную правду, силу и на-
родную мудрость того сказания о 1812 годе, кото-
рое сложил Лев Толстой” [9].

Художественный опыт “Севастопольских рас-
сказов” и “Войны и мира” представлял, по точно-
му замечанию А.Н. Толстого, ту “линию русской
литературы”, которая “протягивается прямо к
Сталинграду, к тем героям Красной Армии, кото-
рым изумляется мир” [4, с. 6, 7]. Толстовская тра-
диция по-разному представлена в прозе 1943 г.
о Сталинградском сражении (“Они сражались за
Родину” М. Шолохова, “Народ бессмертен”
В. Гроссмана, “Дни и ночи” К. Симонова), а за-
тем – в повести “В окопах Сталинграда” (1946)
В. Некрасова, в романах “Жизнь и судьба” (1960)
В. Гроссмана, “Солдатами не рождаются” (1964)
К. Симонова, “Горячий снег” (1969) Ю. Бондарева.

В литературной летописи Сталинградского
битвы 1942 год составляет особую, быть может,
самую сильную эмоциональную страницу.

Возьмём только даты из июльского календаря
1942 г., когда после окружения сначала под Харь-
ковом (май), затем под Миллерово (июль) рухнул
Юго-Западный фронт (12 июля его переименова-
ли в Сталинградский); в этой тяжелейшей ситуа-
ции, когда немцы вели контрнаступление на
Сталинград и Кавказ, выстраивалась оборона на
Дону и в его большой излучине [10, с. 5]. В июле
к событиям на юге – ожесточённым боям на
Дону, в большой излучине Дона – прикована вся
страна.

18 июля 1942 г. газета “Правда” на первой по-
лосе публикует утреннее сообщение от Советско-
го информбюро: “Юго-восточнее Миллерово
идут напряжённые бои. Наши войска, отходя под
напором численно превосходящих сил противни-
ка, изматывают немцев на промежуточных рубе-
жах и наносят им большой урон. На одном из
участков наши танкисты и пехотинцы разгроми-
ли прорвавшуюся вперёд часть противника”.
Там же вечернее сообщение: “Южнее Миллеро-
во продолжаются ожесточённые атаки против-
ника…”.

В этом же номере газеты на третьей полосе пе-
чатаются статья военных корреспондентов
Я. Макаренко и М. Мержанова “Бои на юге” и
стихотворение Е. Долматовского “В трудные
дни” с датировкой: Юго-Западный фронт, 10 июля
1942 г. Казалось бы, рассказ о тех же событиях –
отступлении, прорыве обороны, оставленных сё-
лах, но говорится об этом даже точнее, чем в свод-
ках, и по-другому. Стихотворение строится как
доверительная беседа поэта и воина на передо-
вой, беседа, в которой немыслимы ложь или по-
луправда:
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Да, друг, нам нечего скрывать,
Что этот час нелёгок.
Бои жестокие опять
И бомбы на дорогах,
И пыль на нежных листьях лоз,
И женщина у хаты.
В её глазах, как капля слёз,
Немой вопрос: куда ты?
И ты стоишь с лицом, как медь,
И отвечать не в силе.
Сурово, просто ей ответь:
Да, здесь нас потеснили.
Проклятый немец фронт прорвал
И рвётся вновь к востоку,
Идёт тяжёлых танков вал
К прозрачных рек истоку…

18 июля в “Красной звезде” (с. 3) публикуется
стихотворение-лозунг К. Симонова “Убей его!”.
В поздних редакциях заглавие этого знаменитого
стихотворения давалось по первой строке (“Если
дорог тебе твой дом…”), “немца” заменили на
“фашиста” и написание слова “Родина” с про-
писной – на строчную (подобные исправления
характерны для большинства текстов военных
лет, к тому же из них исчезло имя Сталина).

В июле 1942 г. немецкие самолёты несколько
раз бомбили родную станицу М. Шолохова, когда
там находился писатель. При бомбёжке Вёшен-
ской 8 июля на глазах Шолохова погибла его
мать.

Из письма Шолохова от 15 июля: “Я лежал в
траве около дома и видел, как немцы пикировали
и сыпали бомбы, у меня ничего не было, кроме
нагана <…>. У меня было тяжело на сердце, когда
я лежал в этой проклятой траве, безоружный и
бессильный хоть как-то обороняться от обнаглев-
ших врагов…” [11, с. 229]. Июлем датируются со-
бытия в первых главах романа “Они сражались за
Родину”, которые создаются в эти трагические
для страны и родины писателя дни.

Особое место в календаре “горького лета”,
“страшного лета 1942 года” [12, с. 47, 97] –
28 июля 1942 г. Этой датой отмечен приказ № 227
Наркома обороны СССР И.В. Сталина, вошед-
ший в историю под названием “Ни шагу назад”.
Приказ читался в частях действующей армии, но
в открытой печати тогда не появился. При этом
страна знала, о чём идёт речь в этом правдивом и
суровом документе. Знала в том числе и из лите-
ратурной публицистики. Уже 29 июля в “Красной
звезде” (с. 3) теме приказа № 227 посвящено эссе
И. Эренбурга “Остановить”: «Боец Юга, стой, и
ты остановишь немца. Стой, и от тебя отступит
смерть! Товарищу скажи: “Стой!”. Другу скажи:
“Не уйдём!”. Родине ответь: “Я здесь на посту”.

Бей немца…». В “Правде” 29 июля (с. 2) публику-
ется очерк прозаика В. Кожевникова “Кровь,
пролитая тобой” и стихотворение-призыв А. Сур-
кова “Песня гнева”: “Друг мой! Брат мой! Доколе /
Нам терпеть поруганье?..”

30 июля в центральных газетах печатается Указ
Президиума Верховного совета СССР об учре-
ждении воинских орденов Суворова, Кутузова и
Александра Невского. В тот же день в “Извести-
ях” (с. 2) – статья А.Н. Толстого “К подвигам, к
славе!”.

“Отдают жизнь – за победу, жизнь за родину.
Драгоценна жизнь красного воина, драгоценна
его святая кровь. <…> Затуманены скорбью пре-
красные глаза её. Но эти жертвы священны и не-
обходимы.

В эту войну наш взор часто обращается к исто-
рии нашего народа, – события, как будто забытые
за давностью лет, выплывают из тумана веков, и
отсвет героической борьбы наших дней падает на
них…”.

З0 июля в “Красной звезде” (с. 3) печатаются
глава “В окопах” из сталинградской повести
В. Гроссмана “Народ бессмертен” и очерк П. Пав-
ленко “Александр Невский”.

3 августа в “Правде” выступлениям писателей
отведена отдельная литературная страница (с. 2):
статья А. Толстого “Ни шагу назад!”, рассказ
А. Колосова “Алёнушка” и стихотворение И. Ут-
кина “Клятва”: “Клянусь: назад ни шагу! / Ско-
рей я мёртвый сам / На эту землю лягу, / Чем эту
землю сдам!”.

Запись в дневнике О. Берггольц, сделанная
4 августа, тоже посвящена приказу № 227: “Же-
стокий приказ – но правильный. Война требует
большой крови. Иначе – нельзя. А по малости от-
давать её – только переводить, – дистрофиро-
вать”; “Надо написать о сегодняшнем моменте, –
об отступлении нашем, о том, что нужно всё вы-
держать – в ОДИНОЧЕСТВЕ выдержать, без
второго фронта, ведь они буржуи, они ненавидят
нас, – вот о чём надо писать, я знаю…” [6, с. 214,
217].

Публицистические прозаические и стихотвор-
ные тексты, опубликованные в эти дни в цен-
тральных газетах, дополняют документальную
хронику Сталинградской битвы, вносят в неё осо-
бую интонацию. В эти же летние дни 1942 г. со-
здаются литературные шедевры, вошедшие в зо-
лотой фонд русской классики, которые вряд ли
можно отнести к чисто публицистическим тек-
стам. Это рассказ-реквием “Одухотворённые лю-
ди” А. Платонова, стихотворение М. Исаковско-
го “В прифронтовом лесу”, первые главы поэти-
ческого эпоса А. Твардовского “Василий Тёркин
(Книга про бойца) ” и первые главы романа “Они
сражались за Родину”. В каждом из этих произве-
дений тема человека на войне обретает толстов-
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скую психологическую глубину, высокую фило-
софичность и пронзительную лирическую инто-
нацию. Это те базовые составляющие, что входят
в понятие художественной правды, правды худо-
жественного образа.

Ольга Берггольц, поэтический голос блокад-
ного Ленинграда, так в эти дни сформулировала
отличие лирического текста от публицистическо-
го: “Я хотела бы написать несколько лирических
песен-стихов, которые человек мог бы петь или
бормотать один на один с собою, – ведь война идёт
через сердце всё глубже” (запись в дневнике от
20 августа 1942 г.) [6, с. 220]. В этом признании
поэта выражена одна из важнейших – сокровен-
ных по своему духовному статусу – тем “Войны и
мира” Л.Н. Толстого. О ней в романе размышляет
Пьер Безухов, проведя весь день перед Бородин-
ским сражением среди “наших” – среди солдат,
офицеров и ополченцев и поняв именно среди
них “скрытую… теплоту патриотизма, которая
была во всех тех людях, которых он видел, и кото-
рая объясняла ему то, зачем все эти люди спокой-
но и как будто легкомысленно готовились к смер-
ти” [13, c. 218]. Литературу, идущую “через серд-
це”, сокровенную, тёплую, ждали в годы войны
на фронте и в тылу; об этом сохранилось множе-
ство свидетельств. Вот только одна просьба от
офицера связи из действующей армии: «Надо пи-
сать о любви. <…> Надо “рвать душу” у читателя.
Русский человек любит рассказывать про себя.
Ему нужна ласка, тепло. <…> “Тёплой” литерату-
ры нет» [14].

Используя определение О. Берггольц, можно
сказать, что Исаковский в стихотворении “В при-
фронтовом лесу” соединил две темы “Войны и
мира”. Сначала превратил в “лирическую песню-
стих” толстовскую тему “скрытой теплоты патри-
отизма”, а затем от неё протянул нить к “грозной
и величественной силе”, что явлена в образе “ду-
бины народной войны” [15, c. 131]. Лирический
сюжет отдыха солдат перед грядущим боем, когда
они, слушая довоенную песню “Осенний вальс”,
думают о сокровенном – о мире и доме (“И каж-
дый думал и молчал о чём-то дорогом”), о труд-
ной дороге к дому – “через войну”, сменяется в
стихотворении картиной грядущего испытания
солдата порогом смерти и народным взглядом на
смерть: “А коль придётся в землю лечь, / Так это
ж только раз”. Вторая часть стихотворения пере-
водит тему дороги к дому, на пути к которому ста-
ла война, в иную эмоциональную плоскость; она
и ритмически организована по-другому, не лири-
ческой, а “походной” песней под гармонь: “Так
что ж, друзья, коль наш черёд, – / Так будет сталь
крепка! – / Пусть наше сердце не замрёт, / Не за-
дрожит рука…”.

Стихотворение Исаковского печатается 21 сен-
тября 1942 г. в газете “Правда” (с. 2). Через не-

сколько месяцев Исаковский напишет стихотво-
рение, также ставшее любимой народной песней –
“Огонёк” (“На позицию девушка провожала
бойца…”).

Своеобразную линию соотношения языка до-
кументальной хроники Сталинградского сраже-
ния и поэтического образа представляет глава
“Переправа” из поэмы “Василий Тёркин”. Глава
печаталась в разных изданиях, 20 сентября
1942 г. – в газете “Правда” (с. 2). В кратких свод-
ках Совинформбюро лета 1942 г. постоянно шли
сообщения об ожесточённых боях вокруг пере-
правы через Дон. Даже по опубликованным в га-
зетах сводкам можно представить, какими колос-
сальными жертвами оплачивалась будущая побе-
да. Эти данные и сегодня уточняют историки,
извлекая из архивов всё новые и новые докумен-
ты. Реалистические детали переправы через реку
(устойчивый архетипический сюжет в мировой
культуре – переход от одного берега к другому, от
жизни к смерти, от смерти к бессмертию, от ре-
ального к нереальному и т.п.) переплавляются
Твардовским в ряд образов, которые воссоздают
панорамную и одновременно почти экзистенци-
альную картину события: “Переправа, переправа! /
Берег левый, берег правый… / Кому память, кому
слава, / Кому тёмная вода, – / Ни приметы, ни
следа…”. Затем после общего плана даются тёп-
лые портреты солдат, “этого стриженого народа”,
и эпизоды погибельной переправы (“Люди – тёп-
лые, живые / Шли на дно, на дно, на дно…”), ко-
торые венчает тема вечной памяти: “Из Рязани,
из Казани / Из Сибири, из Москвы / Спят бойцы.
Своё сказали / И уже – навек правы”. Появив-
шийся в этой картине гибели солдат на переправе
живой Василий Тёркин переключает трагиче-
скую картину в почти бытовую картинку спасе-
ния героя (“Дали стопку – начал жить…”), а фи-
нальные строки главы – “Бой идёт святой и пра-
вый / Смертный бой не ради славы, / Ради жизни
на земле” – символизируют победу жизни над
смертью, отсылающую к евангельскому “смер-
тию смерть поправ…”.

Позже в статье, посвящённой истории созда-
ния поэмы, Твардовский скажет: “…глубина все-
народно-исторического бедствия и всенародно-
исторического подвига в Отечественной войне
с первого дня отличила её от каких бы то ни было
иных войн и тем более военных кампаний” [16,
c. 386].

В отличие от периодизации Сталинградской
битвы, принятой историками, Шолохов в главах
из романа “Они сражались за Родину”, выстраи-
вает историю “Сталинградского побоища” не с
июля, а с мая 1942 г., с неудачного освобождения
Харькова, результатом чего стали окружение,
гибель частей Красной Армии и отступление.
С 5 мая 1943 г., когда битва за Сталинград была
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уже победно завершена, в “Правде” (с. 3) начина-
ют печататься главы романа “Они сражались за
Родину”, посвящённые июльскому “отступу”
1942 г. Хроника этих горьких месяцев войны
предстаёт в романе в воспоминаниях героев раз-
битого полка и в воссозданных событиях
июля−августа 1942 г.: “начало этого большого от-
ступления”, “неудачное Харьковское наступле-
ние”; “идут от Харькова”; “тяжёлые дни зимних
боёв на харьковском направлении”, “выход из
полуокружения”; “скоро уже Дон, а потом Ста-
линград”; “фронт наш прорван на широком
участке”, “уходят в отступ”; “горькое отступле-
ние”, “немец уже миновал… на Волгу рвётся. А
там Сталинград”… Словно с военных карт и из
сводок Совинформбюро списана топонимика
глав романа: хутор Сухой Ильмень (Сталинград-
ская область) – станица Клетская – Россошь (Во-
ронежская область) – хутор Подъёмский – город
Серафимович…

Предложенную в романе периодизацию Шо-
лохов закрепит в биографии главного героя рас-
сказа “Судьба человека” (1956) Андрея Соколова,
который попал “в плен под Лозовеньками в мае
сорок второго” (село Лозовенька Харьковской
области отмечено в современных исторических
исследованиях Великой Отечественной войны).
О харьковской катастрофе вспоминают герои по-
вести “В окопах Сталинграда”; в романе «“Горя-
чий снег” о тех днях напомнит санинструктор
Зоя: “…тогда под Харьковом пришлось оставить
раненых. Я помню, как они кричали…” [17, c. 424].
Так, можно сказать, в русской литературе после
романа “Они сражались за Родину” выстраива-
лась своя внутренняя периодизация Сталинград-
ской битвы. Рассказ “Судьба человека” стал от-
кликом Шолохова на не исчезающую со страниц
литературной печати (с победного с 1943 г.) тему
создания эпопеи о Великой Отечественной вой-
не. Именно в этом произведении, впервые опуб-
ликованном в “Правде” 31 декабря 1956 г., 1 янва-
ря 1957 г., прозвучит исполненный трагизма глав-
ный вопрос темы человека на войне, словно
переданный герою рассказа “Судьба человека” из
“Тихого Дона” и “Науки ненависти”: «Иной раз
не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми гла-
зами и думаешь: “За что же ты, жизнь, меня так
покалечила? За что исказнила?” Нету мне ответа
ни в темноте, ни при ясном солнышке… Нету и не
дождусь!».

Мы остановились лишь на некоторых сюжетах
из истории Сталинградской битвы и её отраже-

нии в исторической хронике и литературных
текстах июля 1942 – начала 1943 г.

1943 год обозначил коренной перелом не толь-
ко в ходе войны, но и в литературном процессе.
Смена идеологических установок найдёт отраже-
ние в ряде партийно-государственных докумен-
тов 1943 и 1944 гг., а в организованных Союзом
писателей дискуссиях об изображении советско-
го офицера вновь заговорят о “преодолении” и
даже чуждости философско-художественного
опыта “Войны и мира”. Но это уже другая боль-
шая тема.
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Секция истории Отделения историко-фило-
логических наук РАН в своей деятельности уде-
ляет большое внимание отечественному доку-
ментальному и архивному наследию. В подтвер-
ждение упомянем тот факт, что Российское
общество историков-архивистов (РОИА) с само-
го его создания в 1990 г. вплоть до настоящего
времени возглавляют члены этой академической
структуры. Первым председателем правления
РОИА вплоть до 1996 г. был член-корреспондент
РАН Я.Н. Щапов, с 1996 по 2006 г. − академик
РАН А.О. Чубарьян. За первые полтора десятиле-

тия существования общественная организация
российских архивистов и историков-исследова-
телей документального наследия, пройдя станов-
ление, заметно укрепила свой авторитет среди
специалистов отрасли не только в стране, но и за
рубежом. С 2006 по 2011 г., в весьма трудный пе-
риод для судеб архивной отрасли, РОИА успеш-
но руководил академик РАН В.С. Мясников.
С 2011 г. организацию возглавляет академик РАН
Е.И. Пивовар. В настоящее время она объединяет
свыше 10 тыс. российских архивистов, а её отде-
ления действуют в 75 регионах Российской Феде-
рации. В большинстве федеральных архивов РФ,
в том числе и в Российском государственном ар-
хиве кинофотодокументов (РГАКФД), плодо-
творно работают секции РОИА.

В последние десятилетия историки-архивисты
всё более активно знакомят научную обществен-
ность с коллекциями документов, посвящённы-

К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
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ЧЕРТИЛИНА Марина Анатольевна – главный специ-
алист РГАКФД.
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ми подвигу советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Большие коллекции такой направ-
ленности хранятся в РГАКФД. Его сотрудники
сберегают бесценные исторические свидетель-
ства, при этом расширяя к ним доступ исследова-
телей. В составе коллекций архива кинодокумен-
ты военных лет, насчитывающие свыше 2 тыс. на-
званий (более 3.5 тыс. единиц хранения, в их
числе 221 кинофильм, 402 выпуска киножурнала,
1462 кинолетописных сюжета. Общий метраж
этих документальных киносвидетельств − около
1 млн м кинопленки. Коллекция фотодокументов
насчитывает более 90 тыс. единиц хранения [1].

Усилиями командированных на фронт фото-
корреспондентов и кинооператоров создавался
истинный зрительный образ войны. Именно их
глазами мы видим Великую Отечественную, ко-
гда смотрим чёрно-белую военную хронику или
фотографии этого периода. “Слова врут, доку-
ментальное изображение никогда”, − это поле-
мическое замечание выдающегося французского
кинорежиссёра Жана-Люка Годара применимо и
к свидетельствам о войне [2]. Фото- и кинодоку-
менты доносят до нас суровую, неотретуширо-
ванную правду войны.

Исключительно ценны кино- и фотоматериа-
лы, имеющие отношение к Сталинградской
битве − сражению, ставшему переломным мо-
ментом войны, после которого фашистские вой-
ска окончательно потеряли стратегическую ини-
циативу. В Российском государственном архиве
кинофотодокументов хранится более 1700 нега-
тивов – зримых образов эпохальной битвы. Авто-
ры снимков – известные мастера отечественной
фотографии, такие как Г.А. Зельма, Г.Б. Капу-
стянский, Э.Н. Евзерихин, О.Б. Кнорринг,
Г.А. Липскеров, Н.М. Ситников, В.А. Тёмин,
Я.И. Рюмкин. Немалую ценность представляют
собой два фотоальбома. Один из них (архивный
№ 1203; в декабре 1944 г. был подарен полковни-
ком Г.Е. Гришко Н.С. Хрущёву, возглавлявшему
в то время Совет народных комиссаров Украин-
ской ССР), особенно интересен. Размещённые в нём
снимки (15 единиц хранения) не только инфор-
мативны, но и высокохудожественны. Фотогра-
фии предположительно сделаны С.В. Алпериным.

В фотоматериалах представлены боевые дей-
ствия, фронтовая жизнь города, его восстановле-
ние. Первая, наиболее многочисленная, группа
(800 единиц хранения) отражает хронику воен-
ных событий, деятельность командования, муже-
ство и героизм бойцов и командиров, катастрофу
попавшей в плен немецкой армии. Масштаб раз-
рушений Сталинграда доносят до нас 360 доку-
ментов: улицы, набережные, мосты, пострадав-
шие от варварских бомбёжек и обстрелов, уцелев-
шие стены домов с отсутствующими этажами и
пролётами, пустые глазницы зданий. И тем уди-

вительнее фиксируемые фотокамерами очевид-
цев перемены в облике израненного города, кото-
рые ощутимы уже вскоре после завершения вели-
кой битвы. В восстановлении Сталинграда
принимала участие вся страна. В фотодокументах
запечатлены трудовые будни жителей, отстроив-
ших город фактически заново.

Наиболее значительная часть коллекции − фо-
тографии сталинградского цикла корреспондента
ТАСС Э.Н. Евзерихина. Панорамы горящего го-
рода с ослепшими окнами домов; боевые дей-
ствия бойцов Красной Армии; пугающая пустота
вымерших улиц. Постройки, от которых остались
одни каркасы, напоминают плоские театральные
декорации или разбросанные детали конструкто-
ра. Жалкие лица пленных немцев, недавних по-
корителей Европы (фото 1, 2).

Трудно себе представить, каким образом в
условиях зимы где-то в подвале разрушенного до-
ма Евзерихин проявлял плёнку, сушил её для
срочной отправки негативов в Москву. Сроки
всегда поджимали – снимки должны были по-
явиться в газетах на следующий день, одновре-
менно со сводками Совинформбюро.

Военный фотокорреспондент “Известий”
Г.А. Зельма находился в Сталинграде с того само-
го дня, как город стал фронтовым, и до оконча-
тельного разгрома гитлеровской группировки.
Сталинградская битва, показанная Зельмой (он
находился на самом горячем участке сражения, в
знаменитой 62-й армии генерала В.И. Чуйкова),
предстаёт во всей сложности и многообразии − с
героизмом бойцов, испытаниями, радостью по-
бед, горечью переживаний и потерь (фото 3).

В архиве хранятся и снимки, сделанные в Ста-
линграде фотожурналистом и кинодокументали-
стом Г.А. Липскеровым (в 1942-м − начале 1943 г.
он был военным фотокорреспондентом газеты
“За Родину” 64-й армии под командованием ге-
нерала М.С. Шумилова). Его снимок взятого в
плен генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса вошёл в
историю.

Вот как рассказывал об этом сам Липскеров:
“Утром 31 января меня срочно вызвали в штаб
64-й армии, где я служил фотокорреспондентом.
Прибыв в Бекетовку, я увидел среди собравшихся
командующего армией М. Шумилова, председа-
теля городского комитета обороны А. Чуянова и
узнал, что вскоре привезут пленного Паулюса.
Нужно ли говорить, в каком я был напряжении.
Вскоре его привезли. Около дома, где находился
штаб Шумилова, Паулюсу, начальнику его штаба
и адъютанту, пришлось подождать. Как только
Паулюс чувствовал наведённый на него фотоап-
парат, он отворачивался или высоко вскидывал
голову. И вот пора идти. В этот момент Паулюсу
было не до выправки. Это видно на фотографии”
[3] (фото 4).
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Известный фотожурналист Я.И. Рюмкин спу-
стя четыре десятилетия после войны вспоминал о
съёмке в Сталинграде (в качестве фотокорре-
спондента “Правды” был прикомандирован к
62-й армии и оставался в воющем городе на про-
тяжении двухсот дней битвы): “Обстановка была
трудная, порой критическая, но мы понимали
значение нашей журналистской работы. Время
позволяет лучше оценить то, что ты сделал. Ин-
формация, которую мы тогда посылали в свои ре-

дакции, была очень нужна людям − они хотели
видеть, что происходит на этом тяжёлом участке
фронта… Мы снимали бои, различные эпизоды
военных действий, но больше всего − людей, по-
тому что каждый боец заслуживал, чтобы его зна-
ла вся страна” [4] (фото 5).

Н.М. Ситников был командирован в освобож-
дённый Сталинград в качестве корреспондента
ТАСС. Здесь, фотографируя героев – участников

Фото 2. Группа немецких солдат и офицеров, взятых в плен в районе Сталинграда.
1942 г. Фото Э.Н. Евзерихина

Фото 1. Колонна солдат проходит по площади Павших борцов после бомбар-
дировки города немецкой авиацией. 1942 г. Фото Э.Н. Евзерихина
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битвы за Сталинград, он старался также показать
возвращение в город мирной жизни. Сюжеты
снимков говорят за себя: разборы завалов, воз-
вращение беженцев, первый рабочий поезд, при-
шедший в Сталинград после освобождения, рабо-
чие в цехах восстанавливаемых заводов (фото 6).

Отметим, что не все фотоматериалы, имею-
щие отношение к Сталинградской битве, сотруд-
никам архива удалось идентифицировать, авторы
некоторой части из них неизвестны.

Кроме фотодокументов историю Сталинград-
ской битвы во всём многообразии отражает кино-
хроника. Шесть месяцев, с первого налёта на Ста-
линград вражеской авиации до последнего залпа
по окружённой группировке врага, кинооперато-
ры были в одном строю с защитниками города.
Как и рядовые бойцы, они считали, что за Волгой
для них земли нет. Историческую битву на Волге
запечатлели военные кинооператоры Б.В. Вакар,
Н.А. Вихирев, С.М. Гольбрих, И.Ц. Гольдштейн,
Д.М. Ибрагимов, Р.Л. Кармен, И.С. Кацман,
А.Н. Козаков, А.Г. Кричевский, И.Ф. Малов,
Е.В. Мухин, В.И. Орлянкин, Г.У. Островский,
М.Я. Посельский, А.П. Софьин. Материалы, от-
снятые ими, входили в регулярные выпуски
“Союзкиножурнала”, а также составили основу
документального фильма “Сталинград”.

В РГАКФД хранится девять документальных
фильмов, в их числе “Разрушения Сталинграда”,
“Сталинград”, “Возрождение Сталинграда”,
“Великая битва”, “Великая Отечественная”
(фильм седьмой “Оборона Сталинграда” и фильм
восьмой “Победа под Сталинградом”) и др., сю-
жеты в 175 документальных фильмах, в 21 выпус-

Фото 3. Командующий 62-й армией генерал-лейтенант В.И. Чуйков и член Во-
енного Совета 62-й армии генерал-лейтенант К.А. Гуров беседуют со снайпе-
ром Героем Советского Союза В.Г. Зайцевым. 1942 г. Фото Г.А. Зельмы

Фото 4. Командующий 6-й армией и группой армий,
действовавших в районе Сталинграда, генерал-
фельдмаршал Ф. Паулюс со своим штабом после пле-
нения у штаб-квартиры командующего 64-й армией
М.С. Шумилова. 31 января 1943 г. 
Фото Г.А. Липскерова
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ке “Союзкиножурнала” за 1942−1943 гг., 70 сю-
жетов кинолетописи, посвящённых Сталинград-
ской битве [5].

Все фронтовые съёмки делились на две тема-
тические части. В одну из них входили репорта-
жи, которые включались в “Союзкиножурнал”
(он выходил несколько раз в месяц и демонстри-
ровался в кинотеатрах страны). В каждом его вы-
пуске присутствовала рубрика “Кинорепортаж с

фронтов Отечественной войны”, в её материалах
много внимания уделялось и ходу Сталинград-
ской битвы. Каждый из документальных киносю-
жетов (их длительность составляла обычно
3−5 минут) обязательно как-то именовался: “Юго-
западнее Сталинграда”, “Отстоять Сталинград”,
“В районе Сталинграда”, “Сталинград”, “Сего-
дня в Сталинграде”, “Город-воин” и т.д. В этих
киносвидетельствах мы видим ожесточённые бои

Фото 5. Член Военного Совета 62-й армии генерал-лейтенант К.А. Гуров (тре-
тий слева) среди солдат – защитников Сталинграда. 1943 г. Фото Я.И. Рюмкина

Фото 6. Обоз беженцев – колхозников сельхозартели “Новая жизнь”, возвращающих-
ся в родные места. Март 1943 г. Фото Н.М. Ситникова
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на подступах к городу, атаки артиллерии, танков,
пехоты, воздушный бой, панорамы города, улич-
ные бои, наступление советских войск, видим не-
мецких военнопленных и военные трофеи.

Работа фронтового кинооператора требовала
немалого мастерства, быстроты реакции, способ-
ности идти на смертельный риск, потому что в ре-
дакцию “Союзкиножурнала” он должен был
представить связный кинорассказ о том или ином
событии на передовой. Так, для съёмок наступа-
тельной операции оператор должен был провести
несколько дней в войсковой части в момент са-
мых активных боевых действий, снять все их эле-
менты, начиная с артподготовки, атак и вплоть до
преодоления укреплений врага, взятия пленных.
Только в этом случае материал мог быть признан
полноценным и попадал на экран.

Другая часть отснятого киноматериала шла на
пополнение кинолетописи. Эти кадры не пока-
зывали широкой аудитории, их снимали как бы
про запас, на будущее, для использования после
полной победы над врагом. Но иногда их включа-
ли в документальные фильмы, посвящённые то-
му или иному масштабному сражению. Напри-
мер, в некоторых монтажных листах к летописи
Сталинградской битвы встречаются сюжеты с по-
метой «К фильму “Сталинград”». Сюжеты кино-
летописи не озвучивались, но к ним сохранились
монтажные листы, подготовленнные на основа-
нии студийной аннотации, по ним можно соста-
вить представление о содержании того или иного
киноряда.

В дни и месяцы сталинградской эпопеи фрон-
товые операторы впервые столкнулись со съём-
кой уличных боёв. Умозрительно они представ-
ляли себе, что значит бой за улицу, дом, но надо
было научиться такой бой снимать и не стать слу-
чайной жертвой немецкого снайпера или шаль-
ной мины. Вместе с тем нужно было показать на
экране, что вынес на своих плечах советский во-
ин, остановивший фашистскую армию на берегах
Волги. Например, известный кинооператор
В.И. Орлянкин первым снимал фактически в
упор уличные бои в Сталинграде. Навыки альпи-
ниста-любителя пригодились ему при преодоле-

нии сложных препятствий в полуразрушенных
домах. Он же первым запечатлел лобовой танко-
вый таран: Орлянкин в момент съёмки находился
в танке, давившем дот, и сильно пострадал.

Когда войска Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов перешли в наступле-
ние, операторы снимали их продвижение. Кино-
плёнка зафиксировала и завершающие Сталин-
градскую битву картины: разбитая военная тех-
ника, трупы немецких солдат в снежных саванах,
автомашины, бесчисленные колонны пленных.

٭٭٭

Кино- и фотодокументы, посвящённые Ста-
линградской битве, которые бережно хранятся в
ЦАКФД, отнесены к категории особо ценных.
Они в открытом доступе, введены в научный обо-
рот, доносят до современников и донесут до по-
томков память о героическом прошлом страны и
о людях, прошедших через горнило одной из ве-
личайших битв в истории человечества. В наши
дни, когда искажается и фальсифицируется исто-
рия, намеренно принижается роль Красной Ар-
мии в освобождении Европы, уничтожается
память о советских воинах, принёсших ценою
собственных жизней мир и благополучие в евро-
пейские государства, это сбережение памяти осо-
бенно актуально.
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Реформирование системы оценки научной результативности по своей сути является борьбой акаде-
мической аристократии, исповедующей экспертные подходы к оценке, и научной бюрократии,
стремящейся обеспечить диктат цифровых показателей. Характерный пример – эволюция подоб-
ного противостояния в Китае, где многолетняя приверженность международным наукометриче-
ским базам данных позволила добиться мирового лидерства по количеству публикаций. Однако до-
стижениям сопутствовали негативные эффекты, связанные с ухудшением кадровой политики уни-
верситетов, сокращением академических свобод, изменением публикационного поведения
исследователей и нарушениями научной этики. Это привело к реформе национальной системы
оценки, а именно усилению роли экспертизы, приоритетному распространению научной информа-
ции на национальном уровне, ограничению публикаций в открытом доступе. Авторы обзора рас-
сматривают историю становления и изменения системы оценки научной результативности в КНР,
её позитивные и негативные эффекты, а также новые научные политики, их вероятные последствия
и возможности их применения в других странах.

Ключевые слова: оценка научной результативности, наукометрия, наукометрические показатели,
экспертная оценка, экспертиза, Web of Science, SCI, гауньси, Китай, КНР, Китайская академия
наук, научная политика, научная этика, открытый доступ.
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В России национальная система оценки науч-
ной деятельности в последние десять лет стала
своего рода полем сломанных копий, и судя по

всему в ближайшее время очередь желающих
вступить в бой на этом ристалище будет только
расти. Прежде чем бросаться в очередную поле-
мическую атаку в споре о принципах оценки на-
учной результативности, мы предлагаем внима-
тельно изучить опыт наших соседей. Он может
рассказать много нового о подводных камнях в
противостоянии учёных и администраторов от
науки за её эффективность.

С момента начала программы экономических
реформ и открытости в 1978 г. Китайская Народ-
ная Республика добилась значительного прогрес-
са в сфере исследований и разработок. За 40 лет
страна с невысоким научным уровнем, где из-за
отсутствия сильных университетов считалось
престижным получить образование в СССР, до-
гнала США и стала одним из мировых лидеров.
Такой феноменальный рост тесно связан не толь-
ко с экономическим развитием страны, но и с из-
менениями в национальной системе управления
наукой [1].

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Одним из ключевых элементов этой системы,
которому уделяется особое внимание, является
национальная система оценки научной результа-
тивности. Это своего рода комплекс инструмен-
тов управления, в который входят: нормативные
документы, регулирующие различные аспекты
оценочной деятельности; подразделения, специ-
ализирующиеся на оценке; экспертное сообщество,
национальные индексы цитирования, исследова-
тельские проекты, журналы и монографии, по-
свящённые оценке научной результативности [2].
Эта система складывалась постепенно, в соответ-
ствии с общим принципом проведения реформ,
учитывающим китайскую специфику – “нащу-
пывая камни, перебираться через реку”1, когда
нужно совершить некое прорывное действие в про-
цессе реформ, но полной уверенности в нём нет.

К настоящему времени накоплен и задокумен-
тирован уникальный опыт планомерного рефор-
мирования национальной системы оценки науч-
ной результативности в Китае, описаны эффек-
ты, к которым приводят её изменения [1, 3–7].
Российская и китайская системы управления на-
укой корнями уходят в советскую систему и,
вероятно, всё ещё имеют схожие контуры ис-
следовательских, образовательных и админи-
стративных процессов. Поэтому в нашей стране
повышенное внимание уделяется следующим во-
просам развития сферы исследований и разрабо-
ток в КНР: опыт оценочной деятельности [8],
создание наукометрических баз данных [9], по-
казатели развития науки [10], управление нау-
кой [11–15].

Цель настоящего обзора – описать систему
оценки научной результативности в КНР, сфор-
мировать целостное представление о тенденциях
и сложившихся практиках в этой области, про-
анализировать причины их изменения и вероят-
ные последствия. Понимание и осмысление опы-
та одной из ведущих научных держав позволит
использовать его при корректировке националь-
ной политики научно-технологического разви-
тия в других странах, включая и Россию.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 
НАУКИ В КИТАЕ И ОЦЕНКА НАУЧНОЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Китайская наука развивается в условиях

иерархически организованного управления и
экономической открытости страны [13]. Прави-
тельство закрепило за Министерством науки и
технологий функции, связанные с реализацией
научно-технологической политики [16, ст. 3], а
за Министерством образования – руководство
исследовательской деятельностью в вузах и кури-

1 http://russian.china.org.cn/china/China_Key_Words/2018-10/
23/content_67738706.htm

рование системы присуждения учёных степе-
ней [17]2.

В КНР более 3000 научно-исследовательских и
опытно-конструкторских учреждений, из кото-
рых 731 находится в центральном подчинении, а
2378 – в подчинении региональных властей [18].
Самым крупным ведомством, которое занимает-
ся научно-исследовательской деятельностью, яв-
ляется Китайская академия наук (Chinese Academy
of Sciences, CAS) – государственное учреждение,
подчиняющееся Госсовету КНР (через Государ-
ственный фонд естественных наук Китая), глав-
ный консультативный орган по вопросам науки и
технологий [19]. Академия объединяет 116 науч-
но-исследовательских учреждений, 3 универси-
тета и 11 вспомогательных организаций.

Кроме того, в различных министерствах функ-
ционируют отраслевые академии: Академия об-
щественных наук (31 НИУ и 45 исследовательских
центров)3, Академия лесного хозяйства (18 НИУ)4,
Академия геологических наук (8 НИУ)5, Акаде-
мия водных ресурсов и гидроэнергетики (3 НИУ)6,
Академия сельскохозяйственных наук (45 НИУ),
Академия медицинских наук (19 НИУ), Академия
железнодорожных наук (13 НИУ)7, Академия во-
енных наук (8 НИУ)8, Академия военно-меди-
цинских исследований (11 НИУ)9. Важная со-
ставляющая научной инфраструктуры КНР –
учебные заведения, в том числе более 3000 колле-
джей и университетов, причём особую роль игра-
ют участники проекта “Двойной первый класс”,
цель которого – “продвижение первоклассных
университетов и первоклассных дисциплин ми-
рового уровня” [20, 21].

В последнее десятилетие все показатели, ха-
рактеризующие развитие научно-технической
сферы в Китае, показывают тенденцию к росту
(табл. 1) [22]. Значительную роль в этом процессе
играет оценка научной результативности, кото-
рая в КНР, как и во многих других странах, рас-
сматривается в качестве важного компонента си-
стемы управления наукой. На протяжении по-
следних десятилетий регулярно проводятся
исследования, посвящённые истории, теории и
методике оценки. Иногда её начало относят к
1978 г. [1, 23] или более ранним годам [24]. Пери-

2 http://ru.moe.gov.cn/about_MOE/what_we_do/201912/t20191227_
413713.html

3 http://casseng.cssn.cn/about/about_cass/
4 http://www.caf.ac.cn/yqjj1.htm
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Academy_of_Geologi-

cal_Sciences
6 http://www.iwhr.com/zgskywwnew/skgk/skgk/N010101index_

1.htm
7 https://www.rails.cn/en/index.php?id=187
8 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1789598
9 https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764091306.html
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Таблица 1. Некоторые показатели научно-технического сектора КНР, 2012 и 2021 гг. [22]

10Подача международных заявок в соответствии с договором о патентной кооперации (PCT – Patent Cooperation Treaty).
11https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy

Показатели 2012 2021

Расходы на исследования и опытно-конструкторские разра-
ботки (НИОКР), трлн юаней 1.03 2.79

Интенсивность расходов на НИОКР, % 1.91 2.44

Финансирование фундаментальных исследований относи-
тельно общих расходов на НИОКР, % 4.84 6.09

Численность научно-исследовательского персонала на 10000 
занятых, человеко-лет 42.6 75.3

Количество патентных заявок по процедуре РСТ10 19000 69500

Количество высокоцитируемых статей, единиц 7920 42920

Количество высокотехнологичных предприятий, тыс. 4.9 33

Количество технологических бизнес-инкубаторов, единиц 1239 6227

Количество компаний в стадии инкубации 70000 244000

Сумма технологических контрактов, трлн юаней 0.64 3.73

Операционная прибыль национальных зон высоких техноло-
гий, трлн юаней 16.6 48

Позиция Китая в рейтинге Global Innovation Index11 34 12

одизация, предложенная Лю Син, Жао Женью,
Ли Цзян [1], несмотря на некоторую неоднознач-
ность определения хронологических границ эта-
пов, достаточно точно отражает логику развития
оценочной деятельности в Китае (табл. 2).

К концу 1970-х годов вследствие многолетней
череды неблагоприятных внешне- и внутриполи-
тических событий наука в КНР была практически
разрушена. «В 1966 году с началом культурной ре-
волюции роль КАН в управлении наукой значи-
тельно ослабла. Культурная революция стреми-
лась устранить “буржуазное” влияние во всех об-
ластях государственного управления. Многие
университеты и академические институты были
закрыты, финансирование научных исследова-
ний было существенно сокращено» [13]. “В
60‒70-е годы внутренние неурядицы и полуизо-
ляция страны негативно сказались на подготовке
кадров. Исключением были лишь ВПК, нефтя-
ная и некоторые другие отрасли. Кардинальный
поворот в сфере образования и науки начался
лишь в конце 1970-х годов – в ходе инициирован-
ных Дэн Сяопином реформ” [25].

В 1978 г. впервые проводилась масштабная На-
циональная научная конференция, на которой
было принято решение возродить национальную
систему учёных званий и наград. Первые оценки
претендентов выполнялись экспертными и адми-
нистративными методами, в связи с чем остро

стояла проблема “гуаньси” (см. сноску 12). В
1980-х годах после перехода к конкурентному
распределению финансирования и появления до-
ступа к международным библиографическим ба-
зам данных начался переход к количественным
оценкам научной результативности [1]. В 1993 г.
Китайская академия наук составила первый рей-
тинг подведомственных НИУ, который в тот мо-
мент не повлёк за собой бюджетных и админи-
стративных последствий, однако создал нефи-
нансовую мотивацию для руководства
организаций бороться за более высокие места.
Таким образом оценка оказала стимулирующие
воздействие сама по себе, без связи с другими
элементами управления [4].

В начале 2000-х годов усиливаются формали-
зация и стандартизация оценочной деятельности.
Правовой статус оценки закрепляется в законе
“О научно-технической деятельности” [1]. При
внедрении национальной системы сертификатов
о профессиональной квалификации были введе-
ны количественные подходы к оценке отдельных
учёных, после чего процедуры назначения на
должность стали более прозрачными и сформи-
ровались “поклонение SCI” (см. сноску 13 [7, 26])
и практика “четыре только” (см. сноску 14). На
начальном этапе новая кадровая политика приве-
ла к омоложению профессорско-преподаватель-
ского состава и повышению его квалификации
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[27]. Однако тогда же появились первые сообще-
ния о негативных эффектах, связанных с приме-
нением количественных оценок. Они редко опи-
рались на конкретные факты, зачастую представ-
ляли собой размышления и прогнозы в рамках
западных концепций, критикующих неолибе-
ральные подходы к управлению наукой. В них
указывалось на негативное влияние неадекват-
ных оценочных практик на качество научных ис-
следований [28], недобросовестное поведение
учёных [29], рост академической коррупции [30].
Результаты первых исследований показали, что
эффекты оценки многогранны, глубинные ин-
тервью позволили описать парадокс расширения
и сокращения исследовательской автономии:
«Чем больше автономии предоставляет нацио-
нальное правительство, тем более высокие требо-
вания оно предъявляет. Оно требует, чтобы наш
университет был университетом “мирового клас-
са”, и давление возрастает», “Министерство об-
разования дало нам несколько сотен миллионов
(юаней), но всегда оценивает нас, так как же мы
можем быть свободными?” [31].

В последующие годы количество сообщений о
негативных эффектах количественных оценок
постоянно увеличивается [4, 5, 26, 30, 32–37]. Ак-
тивизируется правительственная деятельность по

принятию мер, способствующих преодолению
формализма и переориентации с оценки количе-
ства на оценку качества научных результатов, ча-
ще начинают учитываться показатели цитирова-
ния [38]. При этом принципиальных изменений в
реализации подходов к оценке на уровне отдель-
ных учреждений замечено не было: декларатив-
ные нормативные документы государственного
уровня часто не отражались в локальных норма-
тивных актах НИУ и университетов, где уже сло-
жилась удобная для администраторов науки си-
стема оценки. Этот период можно назвать перио-
дом инерции в применении количественных
подходов.

Переломным моментом можно считать 2018 г.,
когда правительство перешло к решительным
действиям: было запрещено использовать в оцен-
ке персонала формальные подходы, известные
как “четыре только”. В последующие годы были
изданы постановления, предписывавшие мини-
мизировать использование данных SCI для оцен-
ки научной результативности. Это дало повод го-
ворить о серьёзной реформе китайской науки [6].
Изменилось само отношение к оценке: она уже
рассматривается не просто как источник данных
для управления наукой, а как самостоятельный и
очень действенный стимул. На систему оценки

Таблица 2. Этапы развития оценки научной результативности в Китае

12Гуанси – китайский термин, характеризующий межличностные отношения. В зависимости от контекста может перево-
диться как “социальный капитал”, “связи”, “кумовство”.
13Термин “поклонение SCI” (SCI worship) раскрыт в работах [7, 26] как период, начавшийся в конце 1990-х годов, когда “со-
ответствующие количественные показатели были основными критериями оценки для распределения финансирования, ка-
рьерного роста и рейтинга учреждения. Особое внимание уделялось количеству статей, опубликованных в журналах, вклю-
чённых в Индекс научного цитирования (SCI) и Индекс цитирования социальных наук (SSCI)” базы данных Web of Science.
Завершение этого периода относят к 2020 г., когда университетам и научным учреждениям было запрещено “устанавливать
количественные цели и предлагать финансовые стимулы для исследователей, опираясь на показатели, связанные с SCI” [26].
14Термин “четыре только” в 2018 г. был употреблён Правительством Китая в “Инструкции по продвижению реформы систе-
мы оценки [кадрового резерва] талантов по классификации” и обозначает формализованный подход к оценке персонала, при
котором имеет значение только формальное соответствие научного сотрудника должностным требованиям по четырём по-
казателям: статьи, звания, дипломы и награды.

Хронологиче-
ские границы

Причины смены оценочной 
политики

Основные особенности
периода Ключевые задачи оценки

1978–2002 Проблема гуаньси12 Переход от экспертной к ко-
личественной оценке. Раз-
витие международного со-
трудничества

Распределение финансиро-
вания и наград. Рейтинги 
учреждений

2003–2010 Потребность в развитии 
рынка труда

Стандартизация и формали-
зация оценок

Прозрачные процедуры на-
значения на должности

2010–2018 Борьба с негативными эф-
фектами формальных оце-
нок

Попытка отхода от формали-
зации. Инерция

Повышение индекса цити-
рования. Увеличение числа 
высокорейтинговых публи-
каций

2018 по настоя-
щее время

Изменение государственной 
политики: распространение 
китайских ценностей; пере-
ход количества в качество

Отказ от “поклонения SCI13” 
и формальных кадровых по-
литик (“четыре только”14)

Воспитательно-нравственное 
воздействие. Стимулирова-
ние издательской индустрии
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были возложены задачи воспитательно-нрав-
ственного воздействия на учёных и стимулирова-
ния издательской индустрии. Подробно этот пе-
риод будет рассмотрен ниже.

Анализ программных документов (policy pa-
pers), относящихся к оценке научной деятельно-
сти в Китае, позволил Сун Цзяоцзяо, Сю Фань и
Мэн Вей [23] выделить тенденции развития и
константы китайской оценочной политики. К
тенденциям отнесены диверсификация подходов
к оценке в различных отраслях, ориентация на
охват всех элементов научно-технической дея-
тельности (организации, персонал, проекты) и
детализация политик (от первоначальных мето-
дов оценки, способов и применения результатов
оценки до каждого звена цепи оценочной дея-
тельности, включая методы оценки, способы,
процедуры, индикаторы, использование резуль-
татов оценки, “слепую” оценку и конструктив-
ные положения). Бросается в глаза, что на протя-
жении всего периода сохраняется недостаток
практического содержания на фоне избытка ру-
ководящих и нормативных документов, а также
фрагментация оценочной политики – в боль-
шинстве случаев каждое учреждение по-прежне-
му принимает и реализует собственные правила.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОДХОДОВ 

В ОЦЕНОЧНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ

В период действия количественных подходов
в оценке научной деятельности отмечались как
положительные, так и отрицательные эффекты
подобной практики. К положительным эффек-
там относится повышение публикационной ак-
тивности научных работников. По этому показа-
телю Китай вышел в число стран-лидеров [39].
Кроме того, отмечается внедрение в практику
оценки объективного и поддающегося количе-
ственному измерению набора критериев и изме-
нение кадровой структуры под влиянием полити-
ки кадрового отбора [4]. Оценка, опирающаяся
на показатели SCI, долгое время считалась более
справедливой, прозрачной и точной, чем другие
методы. Она давала карьерный шанс начинаю-
щим учёным, не имеющим связей и репутации в
научном мире [32].

В то же время в китайской научной литературе
сообщается о широком спектре нежелательных
эффектов количественной оценки, однако эти
выводы далеко не всегда опираются на доказа-
тельную базу. Изучение материалов, подкреплён-
ных результатами исследований или описанием
фактов, позволяет выделить набор отрицатель-
ных последствий применения количественных
оценок в КНР.

Искажение первоначальной миссии организаций.
В Китайской академии наук высказывались обос-
нованные опасения относительно гомогенизации
научных организаций – усреднения исследова-
тельских миссий, потери исходной научной ори-
ентации и утраты уникальных компетенций под
влиянием единых оценочных показателей [4].
Кроме того, в университетах приоритет всё чаще
стал отдаваться исследовательским функциям в
ущерб образовательным [34, 40].

Деградация кадровой политики. Сложились
предпосылки ухода из университетов сотрудни-
ков с низкой публикационной активностью [34].
Например, из-за того, что ни один журнал в обла-
сти фольклористики не включён в список изданий
первого уровня, соответствующие академические
предметы могут исчезнуть из образовательных
программ, а преподаватели этих предметов поте-
ряют работу [34]. В штат университетов стали
принимать исследователей, которые не распола-
гали опытом преподавания, считали главной сво-
ей задачей научную работу, игнорировали тенден-
цию снижения уровня подготовки кадров [40].
Назначение на должности по количественным
показателям без учёта личностных и профессио-
нальных характеристик претендента ухудшало
климат в исследовательских подразделениях и
нередко становилось препятствием для реализа-
ции научно-технической деятельности [36].

Изменение публикационных и авторских прак-
тик [35]. Наблюдалась экспансия китайских ис-
следователей в зарубежные журналы открытого
доступа: 91% публикаций в “The International
Journal of Clinical and Experimental Medicine”, а
также 65% статей, опубликованных в “IEEE Ac-
cess”, представлены авторами из КНР [33]. При
этом сокращался поток статей в национальные
журналы и публикуемых на китайском языке,
снижалось их признание [5]. Так, университеты,
входящие в проект “Двойной первый класс”, к
которым предъявляли жёсткие оценочные требо-
вания в части научной результативности, в пери-
од действия проекта увеличивали количество ста-
тей в международных журналах в среднем на 12%
в год, в то время как количество статей в отече-
ственных журналах сокращалось на 3% в год [41].

Ограничение академической свободы. Инициа-
тива по созданию университетов “двойного пер-
вого класса” сузила возможности учёных решать,
что изучать и где публиковать результаты [34].
Наблюдается отказ от исследования малоизучен-
ных, не имеющих международного признания
научных проблем [5, 26, 32, 36]. Предпочтение
популярных и избегание слабоизученных тема-
тик приводит к сокращению инноваций в акаде-
мической системе [26]. Темы, актуальные в наци-
ональном контексте (исследования, которые сти-
мулируют новые технологии, новые продукты
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или развитие ориентированных на внутреннюю
проблематику социально-гуманитарных дисци-
плин), могут не относиться к передовой области в
контексте SCI, поэтому соответствующие иссле-
дования редко попадают в высокорейтинговые
журналы, а учёные, которые ими занимаются, не
получают должного вознаграждения [32].

Негативное влияние на качество исследований.
Публикационное давление, неразрывно связан-
ное с количественной оценкой, приводит к мно-
гократному повторению исследований невысо-
кого уровня, формирует эффект “академического
пузыря” [24], лишает учёных энтузиазма, делает
их равнодушными к качеству работ, количество
оригинальных статей сотрудников колледжей и
университетов сокращается [37, 42]. Исследова-
тели отдают предпочтение не рассчитанным на
длительную перспективу проектам, что “приво-
дит к низкому уровню научных результатов и ма-
лому числу влиятельных достижений в исследо-
ваниях высокого уровня” [42]. Об относительно
невысоком качестве китайских научных работ го-
ворит тот факт, что рост их цитируемости отстаёт
от роста публикационной активности [43].

Особого внимания заслуживают нарушения
научной этики, о чём свидетельствует большое
число отзывов публикаций. На рисунке 1 показа-
но, что в мировом потоке доля ретракций публи-
каций китайских авторов выше, чем доля самих
китайских публикаций [6]. И это не случайное яв-
ление, поскольку есть свидетельства того, что
именно в период поклонения индексам цитиро-
вания получили развитие недобросовестные пуб-
ликационные практики. Так, в 2017 г. издание
“Tumor Biology” (Springer) отозвало 107 статей,
написанных китайскими авторами, потому что
они предоставили выдуманную контактную ин-
формацию потенциальных рецензентов, а про-
цессами рецензирования манипулировали сто-
ронние агентства. “Лёгкой” формой нарушения
научной этики можно считать избыточную кон-
центрацию работ авторов из Китая в некоторых
журналах, что объясняется тесно связанными се-
тями редакторов, рецензентов и авторов и приво-
дит к поверхностному рецензированию, лёгкому
принятию статей и преднамеренному самоцити-
рованию для повышения импакт-факторов [32].
В более тяжёлых случаях упоминаются “фабрики
статей” (paper mill) – организованные и отлажен-
ные процессы потоковой публикации статей с
предумышленными нарушениями научной эти-
ки, включая фальсификацию результатов, отсут-
ствие рецензирования, ложное авторство и т.п.
Отмечается, что особенно плачевно обстоят дела
в области клинической медицины [26], где в ходе
одного из расследований почти 500 работ были
отнесены к одной конкретной “фабрике статей”
на основании одинаковой модели фальсифика-
ции медицинских изображений. Команда, прово-

дившая расследование, получила письмо от одно-
го из клиентов “фабрики статей”, которое ярко
характеризует ситуацию: “Бесчисленное количе-
ство молодых врачей, презирают подделку науч-
ных работ. Но система в Китае именно такая, с
ней невозможно бороться. Без статей не получить
повышения; без повышения вряд ли прокормишь
семью. Я также хочу иметь некоторое время для
научных исследований, но это невозможно. Днём
у меня амбулаторные операции; после работы я
должен заботиться о своих детях. После 10 вечера
у меня остаётся совсем немного времени на себя,
но этого далеко не достаточно, потому что науч-
ные исследования требуют времени… Тысячи
других людей делают то же самое. Пока система
остаётся прежней и правила игры остаются преж-
ними, подобные случаи фальсификации навер-
няка будут продолжаться. На этот раз вы разобла-
чили нас, что, возможно, будет стоить нам нашей
работы. Ради китайских врачей в целом, особен-
но для нас, молодых врачей, будьте тактичны. У
нас действительно нет выбора” [44].

Сразу после объявления о начале эпидемии
COVID-19 общественный гнев вызвала статья
“Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of
Novel Coronavirus-Infected Pneumonia” [45], опуб-
ликованная 29 января 2020 г. в журнале “The New
England Medicine”, который издаётся Массачу-
сетским медицинским сообществом. Из статьи
следовало, что ещё в декабре исследователи знали
о случаях передачи вируса от человека к человеку
и о случаях заражения медицинского персонала,
но не раскрывали всех данных до выхода публи-
кации. Причина такого поведения – система
оценки научной результативности в стране, когда
академическая публикация оказывается более
приоритетной, чем борьба с национальной угро-
зой [46].

К настоящему времени национальный поли-
тический курс изменился. В числе главных задач
КНР признаются повышение независимости и
укрепление собственного потенциала в области
науки и техники [47]. В 14-м пятилетнем плане
национального развития указывается на необхо-
димость “создать и улучшить систему оценки и
механизм стимулирования, соответствующие на-
учным законам, внедрить долгосрочную оценку
фундаментальных исследований и создать хоро-
шую среду для научных исследований, способ-
ствующую проведению фундаментальных иссле-
дований… Улучшить оценку талантов и механизм
стимулирования, усовершенствовать систему
оценки научно-технических талантов, ориенти-
рованную на инновационные способности, каче-
ство, эффективность и вклад, и создать механизм
распределения доходов, который полностью от-
ражает ценность таких элементов инноваций, как
знания и технологии” [48].
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Таким образом, переход к новой политике
оценки научной результативности в Китае осу-
ществлялся на основе достижения целей преды-
дущего этапа развития науки, накопления нега-
тивных эффектов сложившихся процедур оценки
и коррекции политического курса.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НАУЧНОЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

На новом этапе одним из основных принци-
пов оценки научной деятельности стало её воспи-
тательно-нравственное воздействие [49], которое
тесно связано с укреплением научной этики.

Первые шаги по переходу к современной оце-
ночной практике были сделаны в 2018 г., когда
Правительство КНР провозгласило политику от-
каза от “четырёх только” при оценке учёных [1].
Реагируя на общественную критику поведения
учёных при распространении COVID-19 [46],
18 февраля 2020 г. Министерство образования и
Министерство науки и технологий опубликовали
совместные рекомендации, призывающие уни-
верситеты пересмотреть сложившуюся систему
оценки и радикально снизить влияние в ней по-
казателей SCI [50]. Несколькими днями позже
вышло уведомление Министерства науки и тех-
нологий, в котором при проведении оценки пред-
лагалось сосредоточиться на качестве, вкладе и
влиянии выдающихся научных достижений. Для
этого в фундаментальных исследованиях следует
опираться на репрезентативные публикации, а в
прикладных – на оценку технологий, процессов,

продуктов, материалов, оборудования, экспери-
ментальных устройств/систем, новых способов
диагностики и лечения [51]. В середине 2020 г.
было выпущено следующее уведомление, в кото-
ром приоритетной задачей объявлялось обеспе-
чение честности и добросовестности исследова-
ний, а первоочердная ответственность [1] за со-
блюдение научной этики возлагалась на научные
институты и университеты [52].

В 2021 г. утверждается “Руководство Главного
управления Госсовета КНР по совершенствова-
нию механизма оценки достижений науки и тех-
ники” [53], в котором декларативно предлагается:

• всесторонне и точно оценивать научную,
технологическую, экономическую, социальную и
культурную ценность научных и технических до-
стижений;

• ориентироваться на оценку инновационно-
сти, качества, производительности и вклада;

• научно определить критерии оценки и внед-
рять многоуровневую дифференцированную си-
стему оценивания;

• повышать уровень стандартизации и норма-
лизации оценки достижений;

• развивать рыночную оценку научно-техни-
ческих достижений;

• совершенствовать систему вознаграждения
за научно-технические достижения;

• усилить исследования теорий и методов
оценки научно-технических достижений, исполь-
зовать большие данные, искусственный интел-
лект и другие технические инструменты оценки;

Рис. 1. Количество и доля китайских публикаций и ретракций, проиндексированных Web of Science (2000–2020) [6]
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• провести целевые пилотные реформы про-
цедур оценки на разных уровнях;

• создавать хорошую атмосферу: продолжать
реализовывать требования реформы “децентра-
лизации управления и обслуживания”, укреплять
академическую дисциплину, выступать против
“оценки ради оценки” и слепого следования тен-
денциям, злоупотребления её результатами и
чрезмерной увязки оценки с материальными ин-
тересами.

С 2022 г. научные учреждения обязаны внед-
рять требования научной и технической этики в
научно-техническую деятельность, расследовать
и принимать меры в связи с нарушениями зако-
нов и норм этики в области науки и техники,
обеспечивать углублённое образование и пропа-
ганду научной и технической этики [54], ежегод-
но отчитываться о состоянии научной этики в
учреждении через национальную информацион-
ную систему управления качеством (в оригина-
ле – “добросовестностью”) научных исследова-
ний [55]. В ходе ежегодной оценки и присужде-
ния наград, проводимых Фондом естественных
наук, следует принимать во внимание стиль рабо-
ты и академическую честность научно-исследо-
вательского персонала, а также добросовестность
научных исследований [52].

Стимулирование научной издательской инду-
стрии Китая посредством изменения оценочных
требований включает несколько групп мер [6],
обеспечивающих :

• приоритет национального распространения
научной информации;

• ограничение публикаций в открытом доступе;
• отказ от использования данных SCI в оценке.
Приоритизация национального уровня распро-

странения научной информации осуществляется
путём определения минимальной доли статей,
которые должны быть опубликованы в китайских
журналах. В отчётах по государственным науч-
ным проектам исследователи могут перечислить
не более пяти репрезентативных статей, из кото-
рых не менее одной трети должны быть опубли-
кованы в национальной периодике. Публикации
в топовых изданиях (“Science”, “Nature”, “Cell”)
по-прежнему поощряются, но не более чем в “бе-
лом” списке из 285 высококачественных китай-
ских научных журналов [26]. При оценке эффек-
тивности и предметной оценке в области филосо-
фии и социальных наук в проекте “Двойной
первый класс” подчёркивается необходимость
поддерживать публикацию большего количества
достижений во влиятельных отечественных жур-
налах, а также поощрять публикацию статей вы-
сокого уровня в иностранных журналах [56].

Министерство науки рекомендует выделять
три уровня источников, в которых могут быть
опубликованы качественные статьи (списки ис-

точников составляет каждое учреждение по
принципу “лучше меньше да лучше”) [51]:

• отечественные научные журналы с междуна-
родным влиянием (список определяется с учётом
журналов из Китайского плана действий по со-
вершенствованию научных и технических журна-
лов [57]);

• ведущие международные или важные науч-
ные журналы, признанные отраслью;

• ведущие научные конференции в стране и за
рубежом.

Ограничения для публикации в открытом досту-
пе заключаются в запрете использовать финанси-
рование исследований для оплаты APC (article
processing charges), за исключением высококаче-
ственных публикаций, а также в составлении чёр-
ного списка хищнических журналов [6, 26].

Механизм отказа от SCI предусматривает [50]:
• отказ от использования показателей, кото-

рые основаны на данных SCI при оценке акаде-
мического уровня или инновационности, при
трудоустройстве, присвоении учёной степени,
премировании, составлении рейтингов;

• использование альтернативных методов, не
нуждающихся в количественных данных (экс-
пертные вместо количественных), например, для
оценки фактического вклада в решение ключе-
вых технических проблем или эффектов от про-
мышленного применения новых технологий, но-
вых продуктов либо новых процессов.

Одним из первых изменило методику оценки
Министерство образования КНР, которое каж-
дые четыре года проводит крупное мероприятие
по оценке подведомственных университетов –
Раунд оценки академических дисциплин. В 2020 г.
наступил срок проведения пятого раунда [40, 49].
Этот раунд было рекомендовано проводить мето-
дом “репрезентативной оценки”, основанным на
сочетании количественного и экспертного под-
ходов, когда в процедуру оценки попадают не все
статьи, а наиболее представительная их выборка.
При этом в фокусе оценки оказываются такие по-
казатели, как наличие прорывных достижений,
оригинальность и инновационность результата,
а не показатели количества опубликованных ста-
тей, монографий, патентных заявок и пр. Резуль-
таты оценки формируются с использованием ста-
тистических методов обработки количественных
и качественных показателей, а также по весу по-
казателей, определяемому экспертами.

Другим примером отказа от SCI является но-
вая процедура подачи заявок на гранты в Нацио-
нальный фонд естественных наук, при которой
исследователи могут указать не более пяти своих
репрезентативных статей без какого-либо упоми-
нания показателей цитирования [26].
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Возврат к экспертному подходу для оценки со-
провождался совершенствованием его методики.
Рекомендации по проведению пятого раунда
включают ряд требований, которые призваны
способствовать снижению субъективизма экс-
пертов:

• соблюдение принципа коллегиальности;
• обеспечение строгости и научности процес-

са оценки;
• разработка стандартов и методических реко-

мендаций;
• создание системы подбора экспертов (меха-

низмы случайного отбора, контроль обяза-
тельств, отклонение экспертов, их репутация, от-
чётность);

• участие внешних экспертов в оценке дости-
жений, присвоении профессиональных званий и
проверке академических проступков;

• разумная рабочая нагрузка экспертов при
организации рецензирования;

• улучшение статистических методов обработ-
ки результатов оценки.

Несмотря на наличие политической воли, в
Китае перспективы отказа от количественных
оценок научного труда воспринимаются неодно-
значно. С одной стороны, существует успешный
опыт Китайской академии наук, который под-
тверждает возможность перехода от доминирова-
ния количественных показателей к экспертной
оценке, когда количественные показатели ис-
пользуются в качестве вспомогательных. Переход
должен быть постепенным и начать его должны
основные акторы – Академия наук и ведущие
университеты, создав для этого надлежащие
условия [58]. С другой стороны, присутствует
противоположная точка зрения, согласно кото-
рой ни одно из министерств не сформировало ме-
ханизм отказа от количественных оценок [6].
Сформулированы только общие принципы, ко-
торые должны быть воплощены в жизнь научны-
ми учреждениями и университетами. Однако
пример Пекинского университета показывает,
что реализация оценочной политики в универси-
тете не всегда соответствует национальной поли-
тике. “Например, национальная политика требу-
ет делать акцент на качественном методе оценки,
но университеты часто больше полагаются на ко-
личественный метод для удобства администриро-
вания. Кроме того, цель оценки, предложенная в
национальной политике, состоит в том, чтобы со-
здать среду, способствующую развитию профес-
сорско-преподавательского состава, в то время
как на практике цель оценки профессорско-пре-
подавательского состава состоит в том, чтобы
предоставить менеджерам доказательства того,
может ли преподаватель быть повышен в должно-
сти” [59].

Помимо этого отмечается, что опыт Китай-
ской академии наук сложно транслировать на
университеты. Академия является уникальным
для страны ведомством, а между университетами
ведётся конкурентная борьба за места в рейтинге
[58]. Ещё один повод для скептицизма связан с
убеждением, что причиной негативных эффектов,
с которыми призвана бороться новая оценочная
политика, являются не сами количественные по-
казатели, а административные цели оценки, ко-
торые ориентированы на позиции в рейтингах,
а не на реальное продвижение знаний [58].

В случае успеха реформы её последствия могут
иметь не только национальный, но и глобальный
характер. Так, вполне вероятен конфликт между
растущей силой китайской науки и традицион-
ными силами в мировой науке [6]. Итогом могут
стать ослабление западоцентризма в мировой на-
уке и усиление китайского академического дис-
курса. Вполне вероятно также ограничение меж-
дународного сотрудничества, которое в послед-
ние десятилетия финансировалось в основном
китайской стороной [1, 6]. Рост числа публика-
ций в национальных журналах приведёт к сокра-
щению их количества в зарубежных. Особенно
это коснётся низкорейтинговых изданий, взима-
ющих плату за публикацию статей [6]. Ожидается
также сокращение мирового объёма публикаций
в открытом доступе [6], поскольку почти 30%
контента журналов открытого доступа SCI фор-
мируют исследователи, связанные с китайскими
учреждениями [26].

На национальном уровне повышаются риски
академической коррупции, связанные с приме-
нением экспертных оценок [1, 60]. Положитель-
ное влияние экспертной оценки на развитие ки-
тайских журналов может иметь лишь краткосроч-
ный эффект, вместе с тем сложившаяся ситуация
будет благоприятной для издателей, прикладыва-
ющих усилия к развитию национальных журна-
лов [61].

На уровне отдельных учреждений ожидается
развитие новых практик, которые позволят заме-
нить прямую плату за статьи опосредованным
вознаграждением, в то время как сложившиеся
принципы оценки научной результативности
фактически сохранятся [60]. Кроме того, сниже-
ние значения публикаций в международных жур-
налах для оценки научной деятельности может
привести к утрате учёными-репатриантами при-
вилегированного положения в китайских универ-
ситетах [62].

* * *

Развитие системы оценки научной результа-
тивности – это поиск баланса между субъектив-
ностью и дороговизной экспертной оценки, с од-
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ной стороны, и формализмом и ограниченностью
наукометрического подхода – с другой. Каждая
страна вынуждена искать свой оптимум, наибо-
лее соответствующий истории развития нацио-
нальной науки и её текущему состоянию, мен-
тальности исследователей и, самое главное, це-
лям национального развития.

В Китае чрезмерный крен в сторону первого
полюса (экспертная оценка) усиливал проблему
“гуаньси”, когда “академическая аристократия”
использовала систему оценки (или её отсутствие)
для продвижения личных интересов или интере-
сов своего клана. Масштабное внедрение науко-
метрического подхода к оценке и 20-летний пе-
риод “поклонения SCI” сформировали систему
научной бюрократии, в которой формальные по-
казатели доминируют над содержательными, а
факт публикации результатов исследования в
престижном журнале оказывается более важен,
чем реальный эффект от новых открытий. След-
ствием избыточного применения наукометрии
стали нарушения научной этики, снижение каче-
ства исследований и деградация научной среды.

После осознания этих проблем с 2010 г. пред-
принимаются попытки реформировать сложив-
шуюся систему оценки научной результативно-
сти, однако отказа от использования количе-
ственных показателей до недавнего времени не
происходило. Вероятно, это объясняется тем, что
соответствующие нормативные документы носи-
ли преимущественно декларативно-рекоменда-
тельный характер и не содержали достаточно чёт-
ких методических решений. При этом админи-
страторы от науки на местах в отсутствие
однозначных ограничений сверху предпочитали
идти по пути наименьшего сопротивления, со-
храняя удобные для них формальные подходы.

С 2018 г. Правительством КНР осуществляют-
ся более решительные реформы национальной
системы оценки научной деятельности. Основ-
ные изменения состоят в отказе от прямого ис-
пользования данных SCI в пользу сочетания экс-
пертной оценки репрезентативных достижений и
количественной оценки достижений высокого
уровня [49], в повышении приоритета распро-
странения научной информации на националь-
ном уровне и в ограничении публикаций (невы-
сокого качества) в открытом доступе. Учитывая
лидирующие позиции Китая в экономике и науч-
ной сфере, на глобальном уровне такие новации
могут привести к ослаблению западоцентризма в
мировой науке и усилению китайского академи-
ческого дискурса, сокращению международного
сотрудничества, количества публикаций в откры-
том доступе и другим эффектам.

Таким образом, современные подходы к оцен-
ке являются результатом маневрирования между
проблемой “гуаньси” в случае господства мнения

эксперта и выхолащиванием целей научной дея-
тельности в случае доминирования наукометри-
ческих показателей. Эволюция оценки научной
результативности движется в направлении подхо-
дов, объединяющих количественные и качествен-
ные методы.

Важно подчеркнуть, что настоящий обзор ос-
нован на анализе функционирования государ-
ственного сектора науки и высшего образования,
в то время как коммерческий сектор остался за
скобками, прежде всего в силу отсутствия доступ-
ной информации. Тому есть вполне понятные
причины. Требования к оценке научной деятель-
ности в государственных организациях не рас-
пространяются на бизнес-сектор. Поэтому каж-
дая компания вольна вводить свою систему или
не вводить её вовсе. Недостаток системности зна-
чительно затруднит анализ, если бы даже он был
возможен. Но он невозможен, поскольку бизнес-
компании почти никогда не раскрывают свои
внутренние документы и механизмы, более того,
требуют от сотрудников подписывать соглаше-
ния о неразглашении, из-за чего вся внутренняя
кухня остаётся надёжно скрытой от посторонних
глаз.

Нельзя не упомянуть, что опыт и подходы
КНР к управлению наукой, в частности к органи-
зации системы оценки научной результативно-
сти, могут не подойти другим странам. И дело
здесь не только в национальных особенностях, но
главным образом в том, что эти подходы реализу-
ются:

• одной из мощнейших экономик мира с оче-
видной претензией на научно-технологическое
лидерство;

• в рамках динамичной миграционной поли-
тики, направленной как на обучение китайских
исследователей за рубежом, так и на привлечение
в страну иностранных учёных;

• в условиях активной интеграции китайских
исследователей в мировую науку, включая вхож-
дение китайских учёных в редколлегии ведущих
научных журналов и в международные коллабо-
рации.

Все эти факторы способствовали накоплению
внутри страны широкого экспертного сообще-
ства мирового уровня, что позволяет говорить ес-
ли не о полном преодолении, то о минимизации
научно-технологического разрыва с североаме-
риканским и европейским сектором исследова-
ний и разработок. В странах с иными условиями
недостаток специалистов высокого уровня может
иметь своим следствием низкое качество экспер-
тизы, а избыточное стимулирование учёных пуб-
ликоваться в национальных журналах будет спо-
собствовать их изоляции от мировой науки и сни-
жению видимости научных результатов, что в
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итоге негативно скажется на национальном науч-
ном потенциале.
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В мире насчитывается около 1000 валидных видовых таксонов динозавров, 85% которых описаны
после 1990 г. Из России происходят 12 таксонов, при этом 10 из них также установлены после 1990 г.
За последние 30 лет число публикаций, посвящённых динозаврам России, увеличилось в 6.6 раза.
Первые находки на территории нашей страны относятся к 1890-м годам, а к настоящему времени в
различных регионах Российской Федерации уже открыты 34 местонахождения костных остатков
динозавров, причём за последние 20 лет их число увеличилось более чем вдвое. В статье приводится
краткий обзор местонахождений в порядке от более древних к более поздним. Это первая часть
обзора, в дальнейшем будут подробно рассмотрены таксоны динозавров, известные по найденным
в России остаткам.
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Динозавры крайне важны для палеонтологии
как объект исследования, привлекающий боль-
шое профессиональное и общественное внима-
ние. Для специалистов активные исследования
этих вымерших животных интересны с точки зре-
ния познания закономерностей изменений биоло-
гического разнообразия, экологических и морфо-
физиологических адаптаций наземных позвоноч-

ных, их онтогенеза, поведения, распространения
во времени и пространстве. Сравнительно хоро-
шая изученность динозавров делает их прекрас-
ной модельной группой для прослеживания эво-
люционных процессов в фило- и экогенезах.

В массовом сознании динозавры, без всяких
сомнений, – главные герои палеонтологии, её
символ и бренд. И таковыми они стали задолго до
выхода на экран в 1990-х годах культовых кино-
фильмов из цикла “Парк юрского периода”. Пер-
вая волна их массовой популярности поднялась
ещё во второй половине XIX в., во времена так на-
зываемых “костяных войн” (“динозавровой ли-
хорадки”) в США и Европе. В те годы палеонто-
логи активно раскапывали многочисленные ко-
сти динозавров на малоосвоенных территориях,
оперативно публиковали их научные описания, а
музеи и выставочные залы с готовностью пред-
ставляли широкой публике монтированные ске-
леты и целые композиции. Писатели, художники
и скульпторы осваивали приёмы художественной
реконструкции внешнего вида поражающих во-
ображение вымерших существ. В Хрустальном
дворце лондонского Гайд-парка впервые в исто-
рии были выставлены скульптурные фигуры ди-
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нозавров и других древних ящеров в натуральный
рост, а уже в 1914 г. в США динозавры появились
в кинематографе.

В Россию первый полный скелет гигантского
динозавра попал в 1910 г.: гипсовый слепок скеле-
та 26-метрового диплодока, найденного в 1877 г.
на западе США, был подарен Российской импе-
рии промышленником Э. Карнеги, финансиро-
вавшим раскопки и изготовление копий костей.
Скелет был выставлен в Остеологическом отделе
Геологического комитета в Санкт-Петербурге
(сегодня этот раритет находится в Москве в экс-
позиции Палеонтологического музея им. Ю.А. Ор-
лова, входящего в состав Палеонтологического
института им. А.А. Борисяка РАН). Однако на
территории нашей страны к тому времени уже
были найдены собственные динозавры.

Первым экземпляром стал позвонок орнито-
пода из верхнемеловых отложений Губерлинских
гор близ Орска (Оренбургская губерния), обнару-
женный в 1890-х годах геологом П.С. Назаро-
вым [1]. Первым таксоном динозавров из России
был Allosaurus sibiricus Riabinin, 1914 (род аллозав-
ров принадлежит к группе хищных динозавров –
теропод). Он основан на фрагменте пястной ко-
сти из нижнемеловых отложений Тарбагатайских
копей в Забайкалье [2]. Данный таксон невалиден
(nomen nudum1), и находка в настоящее время

1 Валидное название – в зоологической номенклатуре уни-
кальное название, которое, в соответствии с положениями
Международного кодекса зоологической номенклатуры
(МКЗН), следует использовать для наименования таксона.
Иные варианты считаются невалидными. В частности, no-
men nudum – “пустое” название, предложенное без какой-
либо номенклатурной характеристики таксона.

определяется как Theropoda indet. [3]. Новый так-
сон гадрозаврид Nipponosaurus sachalinensis Nagao,
1936 был описан по фрагментарному скелету,
найденному в верхнемеловых отложениях близ
Синегорска на Южном Сахалине в 1936 г., когда
эта часть острова принадлежала Японии [4, 5].
Другой таксон, обнаруженный во времена СССР, –
орнитопод Riabininohadros weberae (Riabinin, 1945),
основанный на фрагментарном скелете из верх-
него мела (маастрихта) Крыма [6–8]. В настоящее
время во всём мире известно около 1000 валидных
видовых таксонов динозавров, 85% которых были
описаны после 1990 г. [9]. В России 10 из извест-
ных 12 валидных видовых таксонов динозавров
также были описаны после 1990 г. (табл. 1).

Сейчас в нашей стране известны 34 местона-
хождения костных остатков динозавров [10, 11],
краткий обзор которых приводится ниже в поряд-
ке от более древних к более поздним. В предыду-
щей сводке [12] указывались 15 местонахождений
в России. Таким образом, за последние 20 лет их
количество выросло более чем вдвое. Число пуб-
ликаций, связанных с исследованиями динозав-
ров России, демонстрирует экспоненциальный
рост (рис. 1); с 1990 г. число таких публикаций
увеличилось в 6.6 раза.

Настоящая статья (первая часть нашей рабо-
ты) посвящена обзору местонахождений дино-
завров на территории Российской Федерации.
Характеристика каждого местонахождения вклю-
чает информацию о его географическом положе-
нии (рис. 2–4) и стратиграфической приурочен-
ности, систематической принадлежности нахо-
док, анатомической идентификации остатков, а

Таблица 1. Список валидных таксонов динозавров, описанных по находкам на территории России

Группа Вид

Sauropoda Sibirotitan astrosacralis Averianov et al., 2018

Tengrisaurus starkovi Averianov et Skutschas, 2017

Volgatitan simbirskiensis Averianov et Efimov, 2019

Theropoda Kileskus aristotocus Averianov et al., 2010

Ornithischia Kulindadromaeus zabaikalicus Godefroit et al., 2014

Ornithopoda Riabininohadros weberae (Riabinin, 1945)

Kerberosaurus manakini Bolotsky et Godefroit, 2004

Kundurosaurus nagornyi Godefroit, Bolotsky et Lauters, 2012

Nipponosaurus sachalinensis Nagao, 1936

Amurosaurus riabinini Bolotsky et Kurzanov, 1991

Olorotitan arharensis Godefroit, Bolotsky et Alifanov, 2003

Ceratopsia Psittacosaurus sibiricus Averianov et Voronkevich, 2000
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также необходимые замечания. В следующих ча-
стях мы подробно рассмотрим таксоны динозав-
ров, известные по найденным в России остаткам.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ДИНОЗАВРОВ 
РОССИИ

Пески. Московская область, Коломенский
район. Москворецкая свита. Средняя юра
(байос–бат). Theropoda indet. (зубы, когтевые фа-

ланги) [13–18]. Зубы динозавров определялись
как Coelurosauria indet. и Richardoestesia sp. В этом
же местонахождении в морских отложениях по-
досинковской свиты (келловей) найдены хвосто-
вые позвонки завропода Diplodocoidea indet. [19].

Кулинда. Забайкальский край, Чернышевский
район. Нижняя часть укурейской свиты. Средняя
юра (бат) [20]. Theropoda indet. (отпечатки зубов);
Ornithischia: Kulindadromaeus zabaikalicus Gode-
froit et al., 2014 (черепа, кости черепа и посткрани-
ального скелета) [21–31]. Kulindapteryx ukureica
Alifanov et Saveliev, 2014 и Daurosaurus olovus Ali-
fanov et Saveliev, 2014 (nomina dubia2) описаны из
Кулинды по фрагментарным остаткам [32–34],
которые относятся, скорее всего, к K. zabaikalicus.
Также предполагаемый орнитомимозавр Lepido-
cheirosaurus natatilis Alifanov et Saveliev, 2015, опи-
санный по фрагменту конечности из Кулинды
[33], может быть синонимом K. zabaikalicus.

Берёзовский карьер. Красноярский край, Ша-
рыповский район. Верхняя часть итатской свиты.
Средняя юра (бат). Sauropoda: Mamenchisauridae
indet. (зубы и хвостовые позвонки); Theropoda:
Tyrannosauroidea: Proceratosauridae: Kileskus aristo-
tocus Averianov et al., 2010 (зубы, кости черепа и
посткраниального скелета), Maniraptora indet.
(позвонки); Ornithischia: Heterodontosauridae (?)

2 В зоологической номенклатуре nomen dubium – название,
которое не может быть однозначно соотнесено с каким-
либо таксоном и имеет неопределённое или сомнительное
применение.

Рис. 1. Рост числа публикаций на тему исследований
динозавров России

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

�20
1920 1940 1960 1980 2000 2020 20401900

Год

Число публикаций

Рис. 2. Местонахождения динозавров в Московской (а), Белгородской (б), Оренбургской (в), Ульяновской (г), Волго-
градской (д) областях и в Крыму (е)
1 – Пески; 2 – Старый Оскол; 3 – Ижберда; 4 – Сланцевый рудник; 5 – Полунино; 6 – Береславка; 7 – Беш-Кош;
8 – Алёшино
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indet. (зубы); Stegosauridae indet. (фрагменты со-
членённых скелетов, отдельные кости, зубы) [17,
35–40]. Находки тираннозавроидов и стегозавров
в Берёзовском карьере – одни из древнейших в
мире. Судя по изолированным зубам, в комплек-
се могут присутствовать и другие группы теропод,
но предварительные определения Allosauroidea
indet. и Dromaeosauridae indet. для данного место-
нахождения [41] не могут быть подтверждены.

Калбак-Кыры. Республика Тыва, 5 км к севе-
ро-западу от Кызыла. Верхняя часть салдамской
свиты. Средняя или верхняя юра. Theropoda indet.
(зуб, хвостовые позвонки); Stegosauridae indet.
(мозговая коробка, кости посткраниального ске-
лета) [17, 42–45]. Определение Hypsilophodontia
indet. для данного местонахождения [43] основа-
но, вероятно, на костях молодых стегозавров.

Тасеево. Красноярский край, Тасеевский рай-
он. Канарайская свита. Верхняя юра – нижний
мел. Dinosauria indet. (фаланга теропода?) [12, 46].

Мирсаново. Забайкальский край, Шилкин-
ский район. Средняя часть мирсановской свиты.
Терминальная верхняя юра – базальный нижний
мел. Dinosauria indet. (фрагмент метаподии из керна
скважины, возможно, теропода) [22, 27–29, 47].

Заза. Республика Бурятия, Еравнинский район.
Нижний мел (?). Dinosauria indet. (кости) [12, 48].

Тээтэ. Республика Саха (Якутия), Сунтарский
улус. Сангарская серия, батылыхская свита.
Нижний мел (берриас–баррем). Sauropoda: Mac-
ronaria indet.; Theropoda indet.; Ornithischia indet.;
Ornithopoda indet., Stegosauria indet. [12, 17, 49–
58]. Определения анкилозавров для данного ме-
стонахождения [52] основаны, видимо, на костях
стегозавров. Завроподы и стегозавры представле-
ны зубами и костями посткраниального скелета,
остальные динозавры – зубами. Родовые опреде-
ления по зубам завропод (cf. Camarasaurus sp.), те-
ропод (cf. Elaphrosaurus sp., Allosaurus sp.) и стего-
завров (Stegosaurus sp.) [50, 51] недостоверны.

Могойто. Республика Бурятия, Селенгинский
район. Муртойская свита. Нижний мел (валан-
жин). Sauropoda: Lithostrotia: Tengrisaurus starkovi
(Averianov et Skutschas, 2017) (хвостовые позвон-
ки); Sauropoda indet. (зубы, пястная кость):
Theropoda: Ornithomimosauria indet. (бедренная
кость); Therizinosauroidea indet. (когтевые фалан-
ги); Dromaeosauridae indet. (зубы); Richardoestesia
sp. (зубы); Theropoda indet. (зубы); Jeholosauridae
indet. (зубы, лобковая кость, бедренная кость) [12,
17, 52, 59–74]. Зубы, определённые ранее как при-
надлежавшие Psittacosaurus sp., отнесены к Jeholo-
sauridae indet. [73]. Кость из Гусиноозёрского рай-
она, отнесённая к Allosaurus sibiricus [12, 75], про-
исходит, очевидно, из этого местонахождения.

Ацай. Республика Бурятия, Селенгинский
район. Муртойская свита. Нижний мел (валан-
жин). Sauropoda indet. (фрагменты костей) [12, 68].

Борул. Республика Бурятия, Селенгинский
район. Муртойская (?) свита. Нижний мел (ва-
ланжин). Dinosauria indet. (кости) [12, 70].

Сланцевый рудник. Ульяновская область,
Ульяновский район. Нижний мел (верхний готе-
рив, зона Speetoniceros versicolor). Sauropoda: Vol-
gatitan simbirskiensis Averianov et Efimov, 2019, Sau-
ropoda indet. (серия хвостовых позвонков от од-
ного экземпляра, фрагменты костей конечности)
[17, 76–80].

Большой Кемчуг. Красноярский край, Козуль-
ский район. Илекская свита. Нижний мел (бар-
рем–апт). Sauropoda: Lithostrotia indet. [= cf. Pleu-
rocoelus sp.]; Theropoda indet. [= “Prodeinodon” sp.,
= Paronychodon sp.; = Velociraptorinae indet.];
Stegosauria indet.; Ornithopoda indet. [= Hypsilo-
phodontidae indet.]; Ceratopsia: Psittacosaurus sp.
[81–86]. Завроподы представлены зубами и хво-
стовым позвонком, остальные динозавры – изо-
лированными зубами.

Большая Терехтюль. Красноярский край, Ко-
зульский район. Илекская свита. Нижний мел
(баррем–апт). Sauropoda indet.; Theropoda indet.;
Troodontidae indet.; Stegosauria indet. [83, 86, 87].
Материал представлен зубами и фрагментами
крупных костей неопределимых динозавров.

Большой Илек. Красноярский край, Ачинский
район. Илекская свита. Нижний мел (баррем–
апт). Sauropoda: Lithostrotia indet.; Theropoda in-
det.; Ornithischia indet.; Stegosauria indet.; Ceratop-
sia: Psittacosaurus sp. [85, 86, 88]. Завроподы пред-
ставлены хвостовым позвонком, другие динозав-
ры – изолированными зубами.

Новочернореченский (Берёзовая речка). Крас-
ноярский край, Козульский район. Илекская
свита. Нижний мел (баррем–апт). Theropoda in-
det. (зубы); Dinosauria indet. (фрагменты костей)
[83, 86].

Шестаково 1. Кемеровская область, Чебулин-
ский район. Илекская свита. Нижний мел (апт).
Sauropoda: Titanosauriformes: Sibirotitan astrosacra-
lis Averianov et al., 2018 (позвонки, зубы); Theropo-
da: Dromaeosauridae indet. (зубы, кости посткра-
ниального скелета), Troodontidae indet. (зубы);
Stegosauria indet. (позвонок, зубы); Ornithopoda
indet. [= Hypsilophodontidae indet.]; Ceratopsia:
Psittacosaurus sibiricus Averianov et Voronkevich,
2000 (скелет, череп, отдельные кости и зубы) [12,
17, 52, 69, 71, 82, 86, 89–98]. Аптский возраст
определён по палиноморфам [99].

Шестаково 3. Кемеровская область, Чебулин-
ский район. Илекская свита. Нижний мел (апт).
Sauropoda: Sauropoda indet.; Theropoda: Troodon-
tidae indet. (фрагментарный скелет); Theropoda
indet. (зубы); Ceratopsia: Psittacosaurus sibiricus (не-
сколько целых и фрагментарных скелетов) [82,
86, 89, 91, 92, 95, 96, 100–105]. Найдено первое в
России яйцо динозавра [106].
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Смоленский Яр. Кемеровская область, Чебу-
линский район. Илекская свита. Нижний мел
(апт). Sauropoda indet.; Theropoda: Therizinosauria
indet.; Theropoda indet.; Stegosauria indet.; Ceratop-
sia: Psittacosaurus sp. [83, 86, 107].

Усть-Колба. Кемеровская область, Тисуль-
ский район. Илекская свита. Нижний мел (апт).
Theropoda: Troodontidae indet., Theropoda indet.;
Ceratopsia: Psittacosaurus sp. [82, 83, 86, 107]. Все
динозавры из Смоленского Яра и Усть-Колбы из-
вестны по изолированным зубам из промывки.

Ключи. Кемеровская область, Новокузнецкий
район. Нижний мел. Dinosauria indet. (разрознен-
ные фрагменты костей крупного динозавра,
предположительно завропода) [83].

Тарбагатай. Забайкальский край, Петровск-
Забайкальский район. Тургинская свита. Ниж-

ний мел (апт). Theropoda indet. [= Allosaurus (?) si-
biricus Riabinin, 1914, nomen nudum] (метатарза-
лия); Dinosauria indet. (мелкие кости динозавров)
[2, 12, 17, 22, 27–29, 52, 69, 75]. Возраст по палино-
морфам – апт [108].

Красный Яр. Республика Бурятия, Бичурин-
ский район. Хилокская свита. Нижний мел (апт).
Sauropoda: Titanosauriformes indet.; Theropoda:
Dromaeosauridae indet.; Theropoda indet. [= “Pro-
deinodon” sp.]; Ornithopoda indet. [12, 65, 68]. Все
находки динозавров представлены изолирован-
ными зубами.

Старый Оскол. Белгородская область, Старый
Оскол. Нижний–верхний мел (альб–сеноман).
Theropoda indet. (фрагмент кости); Ornithopoda:
Iguanodontia indet. (зуб, позвонок) [12, 17, 109].

Рис. 3. Местонахождения динозавров в Красноярском крае (а), Забайкальском крае (б), Кемеровской области (в, г),
Бурятии (д) и Тыве (е)
1 – Берёзовский карьер; 2 – Большой Илек; 3 – Новочернореченский; 4 – Большой Кемчуг; 5 – Большая Терехтюль;
6 – Тасеево; 7 – Мирсаново; 8 – Кулинда; 9 – Ключи; 10 – Шестаково 1; 11 – Шестаково 3; 12 – Смоленский Яр; 13 –
Усть-Колба; 14 – Красный Яр; 15 – Заза; 16 – Калбак-Кыры
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Синегорск. Сахалинская область, Южно-Саха-
линск. Красноярковская свита. Верхний мел
(сантон–кампан). Hadrosauridae: Nipponosaurus
sachalinensis Nagao, 1936 (фрагментарный скелет
молодой особи) [4, 5, 12, 17, 52, 71, 110–112].

Ижберда. Оренбургская область, Гайский рай-
он. Верхний мел (сантон–кампан). Iguanodontia
indet. (позвонки, фаланга) [1, 12, 113–115].

Полунино. Волгоградская область, Дубов-
ский район. Верхний мел (кампан–маастрихт).
Dinosauria indet. (фрагменты костей, сходные с
костями теропод, завропод и анкилозавров) [12].

Благовещенск. Амурская область, Благове-
щенск. Удурчуканская свита. Верхний мел (ма-
астрихт). Sauropoda indet. [= “Titanosauridae” in-
det., зубы]; Theropoda: Tyrannosauridae: cf. Tarbo-
saurus sp., “Aublysodon” sp.; Dromaeosauridae: cf.
Dromaeosaurus sp.; Troodontidae: Troodon sp.; Orni-
thopoda: Hadrosauridae: Amurosaurus riabinini Bo-
lotsky et Kurzanov, 1991 (многочисленные кости

черепа и посткраниального скелета, частично в
сочленении), Kerberosaurus manakini Bolotsky et
Godefroit, 2004 (мозговая коробка и кости черепа)
[12, 52, 69, 71, 112, 116–140]. Большинство костей
динозавров принадлежат молодым особям A. ria-
binini.

Кундур. Амурская область, Архаринский район.
Удурчуканская свита. Верхний мел (маастрихт).
Theropoda: Tyrannosauridae: “Aublysodon” sp.; Dro-
maeosauridae: cf. Saurornitholestes sp.; Theropoda in-
det: Richardoestesia sp.; Ornithopoda: Hadrosauridae:
Olorotitan arharensis Godefroit, Bolotsky et Alifanov,
2003 (полный скелет), Kundurosaurus nagornyi Go-
defroit, Bolotsky et Lauters, 2012 (неполный череп,
кости черепа и посткраниального скелета),
Arkharavia heterocoelica Alifanov et Bolotsky, 2010
(nomen dubium) (хвостовые позвонки); Ankylo-
sauria: Nodosauridae (?) indet. (зубы и остеодермы)
[17, 116–118, 121, 126, 129–132, 134–136, 139, 141–
151]. Тероподы представлены изолированными

Рис. 4. Местонахождения динозавров в районе Гусиного озера, Бурятия (а), в Амурской области (б), Якутии (в),
на Чукотке (г) и Сахалине (д)
1 – Борул; 2 – Могойто; 3 – Ацай; 4 – Благовещенск; 5 – Гильчин; 6 – Димское; 7 – Асташиха; 8 – Кундур; 9 – Тээтэ;
10 – Каканаут; 11 – Синегорск
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зубами и позвонками. Определение теропод Orni-
thomimidae indet. для Кундура и Благовещенска
[121] не подтверждено описанием материала.

Гильчин. Амурская область, Тамбовский рай-
он. Цагаянская свита. Верхний мел (маастрихт).
Theropoda: Tyrannosauridae indet. (зуб); Ornitho-
poda: Hadrosauridae indet., Lambeosaurinae indet.
(кости черепа, позвонки) [121, 152].

Асташиха. Амурская область, Михайловский рай-
он. Цагаянская свита. Верхний мел (маастрихт). Di-
nosauria indet. (крупная кость) [12, 112, 121, 122].

Димское. Амурская область, Михайловский рай-
он. Цагаянская свита. Верхний мел (маастрихт). Or-
nithopoda: Hadrosauridae: Lambeosaurinae indet.
(кости посткраниального скелета) [152].

Каканаут. Чукотский АО, Анадырский район.
Каканаутская свита. Верхний мел (маастрихт).
Theropoda: Tyrannosauridae: Tyrannosauridae in-
det.; Dromaeosauridae: Dromaeosauridae indet. (два
таксона); Troodontidae: Troodon cf. formosus Leidy,
1856, Troodontidae indet.; Ornithopoda: Ornithopo-
da indet., Hadrosauridae indet. (Lambeosaurinae in-
det.?); Ankylosauria indet.; Ceratopsia: Neoceratop-
sia indet. [12, 17, 112, 153–158]. Гадрозавриды и ба-
зальные орнитоподы представлены зубами и
костями посткраниального скелета, остальные
динозавры – зубами. Найдена также призма-
тоолитическая скорлупа яиц динозавров.

Береславка. Волгоградская область, Калачев-
ский район. Верхний мел (маастрихт). Theropoda
indet. (зуб, фаланга); Ankylosauria indet. (мозговая
коробка) [17, 159].

Беш-Кош. Республика Крым, Бахчисарай-
ский район. Верхний мел (маастрихт). Ornithopo-
da: Riabininohadros weberae (Riabinin, 1945) (непол-
ный скелет задней конечности) [6–8, 12, 17, 52,
69, 113, 160–162].

Алёшино. Республика Крым, Бахчисарайский
район. Верхний мел (маастрихт). Ornithopoda: Or-
nithopoda indet. (шейные и грудные позвонки,
рёбра) [8, 161, 162].

* * *
Динозавры появились в геологической лето-

писи в позднем триасе и вымерли в конце мело-
вого периода (не считая птиц, которые, как сего-
дня считается, являются потомками одной из вет-
вей теропод). На территории нашей страны нет
комплексов наземных позвоночных позднего
триаса, поэтому триасовые динозавры отсутству-
ют в России. Также нет никаких сведений о дино-
заврах, существовавших здесь в ранней юре.
В пределах средней юры известны комплекс ди-
нозавров из Красноярского края (Берёзовский
карьер), включающий завропод, теропод, стего-
завров и базальных орнитисхий, и ассоциация
динозавров (завроподы и тероподы) из Москов-

ской области (Пески). Монодоминантные сооб-
щества динозавров открыты в средней юре За-
бакальского края (Kulindadromaeus) и Тувы
(Stegosauria indet.). Разнообразные комплексы
динозавров приурочены к раннемеловым место-
нахождениям Якутии (Тээтэ), Забайкалья (Мо-
гойто), Кемеровской области (Шестаково) и
Красноярского края (Большой Кемчуг и др.).
Позднемеловой этап эволюции динозавров на
территории России известен ещё очень неполно,
преимущественно по местонахождениям конца
позднего мела (маастрихт) Амурской области
(Благовещенск, Кундур и др.). Отдельные наход-
ки обнаружены в маастрихте Крыма, Сахалина и
Чукотки.

Наиболее перспективные места для поиска
новых местонахождений динозавров России –
среднеюрские и нижнемеловые континентальные
отложения Западной Сибири. Весьма многообе-
щающими представляются масштабные раскоп-
ки на местонахождениях с сочленёнными скеле-
тами динозавров (Шестаково 3 в Кемеровской об-
ласти, Кундур в Амурской области). Также новые
местонахождения могут быть обнаружены при
массовой промывке костеносных прибрежно-
морских отложений средней юры – верхнего мела
Европейской России.
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Статья посвящена вопросам совершенствования мелиоративно-водохозяйственного комплекса
АПК на современном этапе развития водного хозяйства. Это продиктовано современными потреб-
ностями социально-экономического развития Российской Федерации, динамичным изменением
климата, а также активным прогрессом в сфере информационных и цифровых технологий, новыми
возможностями математического моделирования и программного обеспечения, развитием произ-
водственных и строительных технологий, конструкций и материалов. Авторы уделяют внимание
роли климатических изменений в ухудшении условий ведения сельского хозяйства, что подтвер-
ждается результатами статистического ретроспективного анализа данных наблюдений с метеостан-
ций Нижнего Поволжья, бассейна Урала, Дальнего Востока, юга Западной Сибири. Прогнозные
расчёты водообеспеченности (потребление населения, орошение земель, животноводство) на
2035 г. показали, что все регионы Нижней Волги и юга Западной Сибири, а также некоторые реги-
оны Дальнего Востока будут испытывать недостаток водных ресурсов для орошения сельскохозяй-
ственных культур. В сложившихся сейчас климатических, экономических и социальных условиях
инновационное развитие водного хозяйства РФ обусловливает необходимость разработки совре-
менной стратегии устойчивого развития мелиоративно-водохозяйственного комплекса.
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На протяжении многих десятилетий водное
хозяйство России обеспечивает все отрасли эко-
номики водными ресурсами в требуемых объё-
мах, режиме и качестве, большое внимание

уделяется водоснабжению сельского хозяйства.
В истории этой отрасли можно выделить этапы,
отражающие экономическое и социальное разви-
тие нашей страны. К становлению водного хозяй-
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ства (применительно к мелиорации земель) отно-
сятся прежде всего водохозяйственные работы
XIX в., включавшие регулирование водного ре-
жима, осушение болот Полесья, Мещеры, Бара-
бинской низменности, под руководством геоде-
зиста И.И. Жилинского и Отдела земельных
улучшений, созданного в 1894 г. при Министер-
стве земледелия и государственных имуществ
Российской империи. До 1917 г. площадь ороша-
емых земель в стране составляла 3.8 млн га, осу-
шенных – 3.2 млн га.

Следующий этап развития водного хозяйства
связан с реализацией плана Государственной ко-
миссии по электрификации России (1920), вклю-
чавшего строительство каскада волжских водо-
хранилищ. К 1941 г. площадь мелиорируемых зе-
мель составила свыше 11.8 млн га. В 1945–1965 гг.
были проведены работы по восстановлению и ре-
конструкции мелиоративных систем, построены
новые системы в зоне Волго-Донского, Кубань-
Егорлыкского, Терско-Кумского каналов, в Ба-
рабинской степи и т.д. [1].

Особо значимым считается период интенсив-
ного развития водного хозяйства, связанный с
широкомасштабным проведением мелиорации
земель и, как итог, более эффективным развити-
ем сельского хозяйства, наступивший после про-
ведения майского Пленума ЦК КПСС в 1966 г.
Постановление Пленума от 16 июня 1966 г. преду-
сматривало развитие орошаемого земледелия,
мелиорации земель в зоне избыточного увлажне-
ния с применением мер по улучшению качества
работ в сфере проектирования водохозяйствен-
ных систем и сооружений, по развитию мощно-
стей водохозяйственных строительных организа-
ций. Большое внимание уделялось подготовке
специалистов и проведению научно-исследова-
тельских работ в области мелиорации. Реализа-
ция решений Пленума позволила достичь зна-
чительных положительных результатов как в
развитии мелиоративно-водохозяйственного ком-
плекса страны, так и в сельском хозяйстве. В
1967–1985 гг. площадь орошаемых земель увели-
чилась с 9.8 до 19.7 млн га, осушенных – с 7.5 до
14.6 млн га. Из 48.7 тыс. колхозов и совхозов ме-
лиорированными землями владели около 39 тыс.
хозяйств. Параллельно с мелиоративными систе-
мами строились посёлки, обеспеченные инже-
нерной, социальной и транспортной инфра-
структурой [2]. Прогресс был очевиден.

Наряду с достижениями через относительно
короткое время стали заметны и ошибки, допу-
щенные при мелиорации земель и требовавшие
исправления. Однако в 1990 г. работы по мелио-
рации были практически полностью прекраще-
ны. За 1990–2005 гг. площадь мелиорированных
земель сократилась с 11.27 до 9.28 млн га [1, 2].
Последующие годы, начиная с 1990-х и до недав-

него времени, стали этапом анализа полученного
опыта и совершенствования научно-методиче-
ских основ водохозяйственной деятельности.

С 2021 г. наступил, на наш взгляд, новый пери-
од инновационного развития водного хозяйства
на основе накопленного теоретического и прак-
тического (положительного и, к сожалению, от-
рицательного) опыта создания и эксплуатации
водохозяйственных систем. Это обусловлено со-
временными потребностями социально-эконо-
мического развития Российской Федерации [3],
динамичным изменением климата [4, 5], сложив-
шейся геополитической обстановкой, а также
бурным развитием информационных и цифро-
вых технологий, новыми возможностями матема-
тического моделирования и программного обес-
печения, совершенствованием производствен-
ных и строительных технологий, конструкций и
материалов.

Среди вызовов современности – усиление за-
сушливости климата в зоне недостаточного
увлажнения, внутригодовое перераспределение
режима выпадения осадков и формирования реч-
ного стока, учащение экстраординарных погод-
ных явлений (табл. 1). В связи с этим перспекти-
вы развития водного хозяйства требуют создания
условий для противостояния негативным воздей-
ствиям и обеспечения устойчивого сельскохозяй-
ственного производства и продовольственной
безопасности страны [6–8]. Трудно переоценить
влияние климатических факторов на рост и раз-
витие растений, формирование урожая [9]. Вы-
полненный анализ прогнозируемых и фактиче-
ских изменений тепло- и влагообеспеченности
подтверждает преобладание тенденций снижения
увлажнённости (аридизации) территории значи-
тельной части регионов России, что позволяет го-
ворить об увеличении климатических рисков при
ведении сельского хозяйства.

Статистический анализ данных наблюдений с
метеостанций за ретроспективные периоды про-
должительностью порядка 130 лет до текущего
момента в пределах Нижнего Поволжья, бассей-
на Урала, Дальнего Востока, юга Западной Сиби-
ри показал, что происходит рост среднегодовых
температур воздуха (рис. 1). Особые проблемы
вызывает вододефицит [7, 10, 11] в следующих ре-
гионах: Республика Калмыкия, Белгородская,
Курская, Саратовская и Астраханская области,
Ставропольский край, отдельные районы Южно-
го Урала и юга Сибири, частично Волгоградская и
Оренбургская области и территории на Северном
Кавказе. Фиксируются аномальные отклонения
от нормы температуры и атмосферных осадков в
Калмыкии, Оренбургской области, Ставрополь-
ском крае. Таким образом, происходит ухудше-
ние условий ведения сельского хозяйства в ряде
регионов (рис. 2).
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Недостаток водных ресурсов в Волго-Ахту-
бинской пойме и Западных подстепных ильме-
нях1 приводит к экологическим проблемам, свя-
занным с питьевым водообеспечением, сохране-
нием водной фауны, ведением сельского
хозяйства [12]. В зоне Нижней Кубани при теку-
щем уровне использования водных ресурсов, со-
временной технической схеме регулирования
стока в периоды маловодья отмечается напря-
жённая водохозяйственная ситуация: ограниче-
ние нормального водопотребления в бассейне до-
стигает 20% и более, что наносит существенный
ущерб всем водопользователям. Норматив допу-
стимого воздействия по причине изъятия водных
ресурсов из р. Кубани в створе Невинномысска,
согласно материалам Схемы комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов бассейна
р. Кубани, превышен в 10 раз, в устьевом створе
реки – в 5 раз за счёт безвозвратного оттока воды
в Большой Ставропольский канал [12, 13].

Водные объекты испытывают значительную
техногенную нагрузку. Согласно предложениям
Международной организации по экономическо-
му сотрудничеству и развитию при ООН нагрузка
на водные ресурсы представляет собой отноше-
ние водоотбора к объёмам водных ресурсов. При
прочих равных условиях она считается низкой,
если составляет менее 10% от возобновляемых ре-

1 Мелкое озеро с берегами, заросшими тростником и камы-
шом, представляющее собой остатки рукава или старого
русла реки.

сурсов пресной воды; высокой – 40–60% и очень
высокой – более 60%, когда объёмы использова-
ния ведут к исчерпанию водных ресурсов. Прове-
дённая во ВНИИ гидротехники и мелиорации
им. А.Н. Костякова (ВНИИГиМ им. А.Н. Костя-
кова) оценка антропогенной нагрузки на водные
объекты по состоянию на 2022 г. показала следу-
ющие результаты: в Калмыкии водные ресурсы
уже исчерпаны, поскольку их потребление пре-
вышает 74%; в Ставропольском крае – близки к
исчерпанию (потребление 54%); в Республике
Дагестан недостаточно подземных вод питьевого
качества, при этом 65% их объёма уже использу-
ется в народном хозяйстве; в Омской области
около 90% забирается из разведанных и утвер-
ждённых запасов. Сложившийся дефицит затруд-
няет развитие и даже текущую реализацию оро-
шения земель. Более того, нехватка пресной воды
широко распространилась в мире, в том числе в
сопредельных с Россией странах. Поэтому водо-
хозяйственная отрасль должна быть подготовле-
на к росту международной напряжённости в этой
сфере.

Выполненные нами прогнозные расчёты во-
дообеспеченности населения, орошения и жи-
вотноводства до 2035 г. (табл. 2) позволили уста-
новить, что все регионы Нижней Волги и юга За-
падной Сибири, а также некоторые регионы
Дальнего Востока будут испытывать недостаток
водных ресурсов для орошения сельскохозяй-
ственных культур. Для питьевого водоснабжения
и животноводства пресных вод пока достаточно.

Таблица 1. Изменение климатических показателей к середине XXI в. (по данным Росгидромета, отклонение от
среднемноголетних величин)

Регион РФ
t приземного воздуха, °С Поток солнечной 

радиации в летний 
период, Дж/с*м2

Суммарные осадки, %

зима лето зима лето

Республика Калмыкия 1–2 2 3–5 0–5 10–15

Республика Дагестан 1 2 5–6 5 15–20

Астраханская область 2 2 3–5 0–5 5–10

Волгоградская область 2 2 4–5 0–5 5–10

Ставропольский край 1 2 5–6 0–5 –10…–15

Оренбургская область 2 2 3–5 0–10 –5

Омская область 2–3 2 2–3 10–15 0

Новосибирская область 2–3 2 2–3 10–15 0…–5

Челябинская область 2 2 2–3 5–10 0…–5

Алтайский край 2 2 2–3 10–15 5

Амурская область 2–3 1–2 –2…–3 15–20 0–5
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Всего в регионе Нижней Волги дефицит воды для
развития орошаемого земледелия составляет
969.8 млн м3, в Западной Сибири – 677.5 млн м3, в
ДФО – 339.8 млн м3, в том числе в Омской обла-
сти – 146 млн м3, Татарстане – 163 млн м3, Буря-
тии – 191 млн м3, Саратовской области – 341 млн м3.

Районирование юга европейской части России
по величине запасов подземных вод (произведён-
ное во ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова) показало,
что в острозасушливые периоды при решении за-

дач водообеспечения надо учитывать резервы
водных ресурсов, заключённые в подземных во-
дах [10, 14]. Регионы, как правило, не потребляют
в экологически допустимых объёмах запасы под-
земных вод [7, 10]. В среднем по стране в народ-
ном хозяйстве используется всего 16% общего
объёма разведанных и утверждённых запасов, на-
пример, в Южном ФО – 15.3%, Уральском ФО –
24%, Северо-Кавказском ФО – 13.6%. При этом в
Астраханской области освоено 0.5% запасов под-
земных вод, в Краснодарском крае – 25.4%, в

Рис. 1. Многолетняя динамика среднегодовой температуры воздуха
а – Палласовка (Волгоградская область) за 1962–2020 гг.; б – Магнитогорск за 1948–2020 гг.; в – Благовещенск (Амур-
ская область) за 1910–2018 гг.
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Курганской области – 10.6%, в Челябинской об-
ласти – 32.2%, в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике – 2.2%, в Республике Ингушетия – 32.9%.

Таким образом, результаты районирования под-
тверждают, что потенциально доступные для
временного изъятия запасы подземных вод есть

Рис. 2. Динамика аномальных значений среднегодовых температур воздуха (а) и осадков (б) за 1844–2021 гг. в Орен-
бурге
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Таблица 2. Прогнозный расчёт ресурсов подземных и поверхностных вод, их извлечения и техногенной нагрузки
на водные ресурсы до 2035 г.

Расчёт выполнен по данным [10].

Регионы РФ
Водные ресурсы, км3/год Водоотбор, км3/год Нагрузка на 

водные
объекты, %

поверхност-
ные

запасы под-
земных вод

поверхност-
ные

запасы под-
земных вод

Астраханская область 237.7 0.03 0.64 0 0.01

Волгоградская область 258.6 0.36 0.86 0.04 0.27

Республика Калмыкия 0.4 0.02 0.32 0.01 78.57

Саратовская область 241.5 0.38 1.21 0.05 0.52

Омская область 41.3 0.11 0.2 0.01 0.51

Новосибирская область 64.3 0.26 0.55 0.06 0.94

Челябинская область 7.4 0.26 0.99 0.16 15.01

Алтайский край 55.1 12.13 0.29 0.09 0.57

Хабаровский край 491.2 0.29 0.29 0.07 0.07

Забайкальский край 75.6 0.53 0.15 0.15 0.39

Республика Бурятия 97.1 0.47 0.37 0.17 0.55

Ростовская область 26.9 0.56 2.82 0.09 10.6

Ставропольский край 6.0 0.32 3.37 0.07 54.43

Оренбургская область 126 0.68 0.68 0.68 1.07
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практически во всех вододефицитных регионах
[10, 14, 15].

В 2009 г. была утверждена “Водная стратегия
Российской Федерации на период до 2020 года”
(распоряжение Правительства РФ от 27 августа
2009 г. № 1235-р.) [16], где перечислены основные
направления развития водохозяйственного ком-
плекса страны, обеспечивающие устойчивое во-
допользование, охрану водных ресурсов, защиту
территорий и населения от вредного воздей-
ствия вод. В неё также вошли положения “Вод-
ной стратегии агропромышленного комплекса
России на период до 2020 года”, разработанной во
ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова [17]. Обе страте-
гии охватывали период до 2020 г., сейчас же на-
ступил новый этап развития водного хозяйства.
Прошлое, несомненно, внесло свои коррективы,
связанные с очевидными природно-климатиче-
скими и экономическими изменениями, ростом
дефицита водных ресурсов, старением гидротех-
нических сооружений водохозяйственных систем
и т.д. [2, 13, 18–20]. С другой стороны, активное
развитие научной базы, геоинформационных и
производственных технологий позволяет пере-
осмыслить накопленный опыт и трансформиро-
вать его в инновации, существенно повышающие
эффективность водного хозяйства. С учётом новых
климатических, экономических и социальных усло-
вий необходимо разработать новую стратегию
устойчивого развития водохозяйственного ком-
плекса на среднесрочную перспективу, преду-
сматривающую прежде всего совершенствование
системы управления и модернизацию водохозяй-
ственных систем.

Развитие мелиоративно-водохозяйственного
комплекса требует особого внимания. При дефи-
ците воды в регионах и текущем техническом со-
стоянии водохозяйственных систем непроизво-
дительные потери водных ресурсов могут дости-
гать 30% и более от общего объёма воды,
забранного на орошение. Анализ реализации фе-
деральных целевых программ “Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012–2020 годах” и “Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения России
на 2014–2020 годы” показал, что существенных
улучшений в техническом состоянии ороситель-
ных систем и увеличении фактических площадей
полива к 2021 г. во многих засушливых регионах
не произошло. По-прежнему средневзвешенные
показатели физического износа оросительных
систем юга европейской части России составля-
ют около 82% (для сравнения в 2013 г. – 77%),
КПД мелиоративных систем – 0.7, использова-
ние орошаемых земель в ряде регионов сократи-
лось [7, 14, 20–23]. Не достигнут ряд намеченных
к 2020 г. показателей, установленных в “Водной
стратегии Российской Федерации на период до
2020 года” [16].

Для системных изменений и повышения эф-
фективности работы мелиоративно-водохозяй-
ственных систем будущая стратегия устойчивого
развития водохозяйственного комплекса должна
предусматривать переход на новый технологиче-
ский уровень – уровень инновационного ком-
плексного управления (синхронизированного в
пространственно-временном аспекте) водными,
земельными ресурсами, мелиоративными систе-
мами, с широким применением информацион-
но-коммуникационных и цифровых технологий
в процессе обоснования и принятия решений
[20]. В научных исследованиях необходимо дви-
гаться от теоретических разработок к передовым
прикладным результатам.

В условиях роста дефицита воды в основу стра-
тегии должно быть положено строгое обоснование
существующей и прогнозируемой потребности в
водных ресурсах. Необходим план её реализации,
ориентированный на достижение намеченного
результата, и систематический контроль его вы-
полнения при особом внимании к количествен-
ным физическим критериям, а не только к фи-
нансовым показателям. Для поддержания водо-
хозяйственного комплекса АПК надо учитывать
региональные особенности природных условий и
ведения сельского хозяйства, возможности обес-
печения водными ресурсами в соответствии с по-
требностями и увязать новую стратегию с разви-
тием мелиорации земель и Доктриной продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации.
Нужно ориентироваться на достижение результа-
та (в том числе за счёт достаточного финансиро-
вания) для интенсивного развития мелиоратив-
но-водохозяйственного комплекса как основы
реализации доктрины.

Не может быть сомнений, что мелиоративно-
водохозяйственный комплекс, стимулирующий
развитие сельскохозяйственного производства,
служит важным компонентом водного хозяйства
страны. Поскольку срок действия “Водной стра-
тегия Российской Федерации на период до 2020 го-
да” и “Водной стратегии агропромышленного
комплекса России на период до 2020 года” уже
истёк, основными элементами новой стратегии
должны стать:

• совершенствование системы управления и
модернизация водохозяйственных систем;

• переход на новый технологический уровень
инновационного комплексного управления вод-
ными и земельными ресурсами, мелиоративны-
ми системами с широким применением инфор-
мационно-коммуникационных и цифровых тех-
нологий;

• ускорение проведения научных прикладных
исследований и внедрения полученных результатов
в мелиоративно-водохозяйственную практику;
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• строгое обоснование существующей и про-
гнозируемой потребности в водных ресурсах с
учётом мирового роста дефицита воды;

• разработка плана реализации стратегии,
предусматривающего достижение количествен-
ных физических критериев, а не только финансо-
вых показателей;

• систематический контроль выполнения
плана реализации стратегии;

• взаимосвязь будущей стратегии развития
мелиоративно-водохозяйственного комплекса и
плана её реализации с развитием мелиорации зе-
мель и Доктриной продовольственной безопас-
ности Российской Федерации.

Новая водная стратегия должна обеспечить
инновационное развитие водного хозяйства Рос-
сии, улучшение экономических и социальных
условий в регионах, повышение эффективности
водохозяйственно-мелиоративных систем и ин-
вестиционной привлекательности отрасли.
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В статье поднимается проблема стандартизации описания агент-ориентированных моделей, по-
дробно изучается зарубежный опыт решения проблемы и предлагаются авторские разработки.
В процессе исследования проведён критический анализ имеющихся стандартов (оригинального
ODD-протокола, его обновлений и модификаций); предложен адаптированный перевод ODD-
протокола для использования в русскоязычных публикациях; обоснована необходимость разработ-
ки отдельного стандарта для описания агент-ориентированных моделей, предназначенных для
апробации управленческих решений; предложена структура стандарта и описаны перспективы его
применения. Научная новизна и практическая значимость исследования заключаются в разработке
и обосновании первого русскоязычного стандарта описания агент-ориентированных моделей, учи-
тывающего отечественный опыт, терминологию и лучшие образцы описания моделей, а также в
предложении создать открытый реестр прикладных моделей, обеспечивающий взаимодействие с
потенциальными пользователями разрабатываемых научными коллективами агентных систем под-
держки принятия решений.

Ключевые слова: агент-ориентированное моделирование, стандартизация, ODD-протокол, под-
держка принятия решений.
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Наблюдаемое с начала XXI в. активное приме-
нение агент-ориентированного моделирования
для исследования и прогнозирования поведения
мультиагентных систем привело к многократно-

му росту числа публикаций на данную тему. Ана-
лиз статистики Google Scholar показывает, что
последние десять лет в этой системе научных пуб-
ликаций ежегодно появлялось более четырёхсот
новых научных статей, содержащих в заголовке
термин “agent-based model” (рис. 1). Согласно
данным электронной научной библиотеки eLi-
brary, только в российских научных журналах за
прошедший 2022 г. опубликовано свыше 20 ста-
тей, в названиях которых используются понятия
агент-ориентированной модели или агент-ори-
ентированного моделирования, хотя всего 15 лет
назад научные публикации по данной теме в
нашей стране ограничивались монографией
“Агент-ориентированные модели экономики” [1]
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и несколькими статьями учёных ЦЭМИ РАН.
Сейчас агентные имитационные модели строят
не только в столице, но и в Новосибирске [2],
Уфе [3], Екатеринбурге [4], Орле [5], Вологде [6]
и многих других городах России.

С каждым годом число исследований в обла-
сти агент-ориентированного моделирования на-
растает и рецензентам становится всё труднее от-
сеивать качественные работы, заслуживающие
внимания, от материалов недобросовестных ав-
торов, пытающихся подняться на волне популяр-
ности агент-ориентированного моделирования.
Кроме того, стремительный рост числа публика-
ций при существенно различающемся стиле из-
ложения и порядке представления результатов
исследования значительно затрудняет поиск род-
ственных проектов, сравнительный анализ разра-
ботанных моделей, использование уже накоплен-
ного другими исследователями опыта, по сути –
преемственность работ, а значит, и развитие са-
мой науки. Проанализировать такое количество
публикаций просто физически невозможно.
В сложившихся условиях возникает острая по-
требность в едином, общепризнанном языке опи-
сания агент-ориентированных моделей, которым
по мнению научного сообщества, может стать
стандартизированный ODD-протокол, впервые
предложенный широкой публике в 2006 г. [7].
Именно ему за рубежом сейчас отводят роль lin-
gua franca1 для общения специалистов по АОМ со
всего мира [8].

1 Lingua franca – функциональный тип языка, используемый
в качестве средства общения между носителями разных
языков в ограниченных сферах социальных контактов. Бук-
вально – “язык франков” – средневековый смешанный
язык, использовавшийся народами средиземноморских
стран.

Востребованность ODD-протокола подтвер-
ждается значительным ростом числа статей и
книг, использующих данный стандарт для описа-
ния построенных моделей [9]. К примеру, в моно-
графии “Agent-Based Modelling in Economics” [10]
описание всех 19 авторских моделей осуществля-
ется на основе сокращённого ODD-протокола и
сопровождается псевдокодом, что позволяет чи-
тателям понять принципы работы и устройство
модели, не имея специальных знаний в области
программирования.

В то же время в российских научных публика-
циях протокол, за редкими исключениями, по-
прежнему практически не используется [11].
Причины, по которым готовые решения, разра-
ботанные за рубежом, не находят широкого при-
менения в России, могут быть весьма разнообраз-
ными, начиная от незнания иностранного языка
и неосведомлённости о существовании стандарта
в связи с отсутствием его русскоязычной адапта-
ции и заканчивая недостатками самого протокола
и сознательным нежеланием его использовать.
В связи с этим как никогда актуальным для даль-
нейшего развития агент-ориентированного мо-
делирования в нашей стране становится выявле-
ние проблем стандартизации описания разрабо-
танных моделей, а также поиск и обоснование
путей их решения.

В данной статье мы ставим перед собой следу-
ющие задачи:

• провести критический анализ имеющихся
стандартов (протоколов);

• предложить их адаптацию для русскоязыч-
ных публикаций;

• обосновать необходимость разработки от-
дельного стандарта для описания АОМ, предна-
значенных для апробации управленческих реше-
ний;

Рис. 1. Число статей в Google Scholar с заголовком “agent-based model” по году вы-
пуска. Источник: составлено авторами на основе расширенного поиска на сайте
scholar.google.com
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• предложить структуру стандарта;
• описать перспективы его применения.

ИСТОРИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОПИСАНИЯ 
АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ

Первая версия ODD-протокола, самого из-
вестного и востребованного в настоящий момент
стандарта описания агент-ориентированных мо-
делей, была разработана в 2006 г. группой из
28 учёных-экологов, представлявших восемь
стран мира (Германия, Норвегия, Франция, Ве-
ликобритания, Нидерланды, Израиль, США и
Канада), и опубликована в журнале “Ecological
Modelling” [7]. Оригинальный протокол состо-
ял из следующих семи частей, задающих реко-
мендованный для научных публикаций порядок
описания моделей:

1. Цель.
2. Переменные и шкалы.
3. Обзор процессов и порядка их реализации.
4. Принципы построения.
5. Установка стартового состояния.
6. Ввод.
7. Подмодели (табл. 1).
Названием протокола послужила аббревиату-

ра, точнее акронимом, трёх слов, отражающих его
основные структурные блоки: overview – обзор
(части 1–3); design concepts – принципы построе-
ния (часть 4); details – подробности (части 5–7).

Основная идея создания протокола состояла в
том, чтобы побудить авторов структурировать
описание моделей в одной и той же последова-
тельности, соблюдая следующую логику изложе-
ния: сначала читателю предоставляется контекст
и общая информация о модели (цель, перемен-
ные, шкалы, процессы), затем раскрываются
концептуальные основы моделирования (прин-
ципы построения: эмерджентность, адаптация,
способность к обучению и прогнозированию,
стохастичность и др.) и только потом описывают-
ся технические детали (установка стартового со-
стояния, ввод данных, подмодели).

Следует отметить, что ODD-протокол 2006 г. –
это не первая попытка стандартизации описания
АОМ. В опубликованной годом ранее в Прин-
стонском университете монографии “Individual-
Based Modeling and Ecology” двое из будущих со-
здателей ODD-протокола В. Гримм и С.Ф. Рейл-
сбэк уже предлагали семикомпонентный прото-
кол PSPC+3, название которого составлено из
начальных букв первых четырёх основополагаю-
щих элементов предлагаемого стандарта: purpose –
цель, structure – структура, process – процессы,
concepts – принципы. Именно данный стандарт
после его обсуждения, переработки и переимено-

вания разделов лёг в основу получившего извест-
ность ODD-протокола [12].

Как позже признавались разработчики [13],
первое время ни один из инициаторов создания
ODD-протокола не был полностью убеждён в
преимуществах его применения. Поэтому каж-
дый из них стал тестировать стандарт на соб-
ственных статьях [14] и лекциях. В результате учё-
ные пришли к выводу о полезности использова-
ния протокола не только для описания моделей,
но и для улучшения методики обучения студентов
агент-ориентированному моделированию.

Несомненными преимуществами стандарти-
зированного описания моделей стали:

• упрощение и ускорение процесса описания
моделей: авторам больше не нужно тратить время
на структурирование текста, а можно просто сле-
довать шаблону;

• более полное описание моделей и сокраще-
ние количества ошибок: протокол напоминает
авторам о важных деталях, которые нужно не за-
быть включить в текст;

• более понятное описание моделей и ускоре-
ние рассмотрения статей: процесс рецензирова-
ния стал более гладким, снизилось количество
вопросов и замечаний [7].

Однако наряду с преимуществами протокола
в процессе его использования были выявлены и
недостатки или недоработки, подтолкнувшие
разработчиков к обновлению стандарта сначала в
2010-м (first update), а затем в 2020 г. (second up-
date).

Первое обновление [13] было связано с тем,
что анализ 54 статей, использовавших ODD после
его публикации, показал некорректное или не-
полное применение протокола в 25% случаев.
Ирония состоит в том, что стандарт, призванный
сделать описание моделей более понятным, сам
оказался непонятным части исследователей. С дру-
гой стороны, высокая доля статей с полным и по-
чти корректным использованием протокола (75%)
была воспринята разработчиками как несомнен-
ное доказательство ценности предложенного
стандарта для научного сообщества и отсутствия
необходимости в его существенных изменениях.
Цель первого обновления – сделать стандарт бо-
лее понятным и применимым для широкого кру-
га агент-ориентированных моделей из разных об-
ластей знания.

Для достижения поставленной цели были рас-
ширены названия частей 2 и 6 (см. табл. 1), в ча-
сти 4 добавлены подразделы “Основные принци-
пы” и “Способность к обучению”, а характерная
для экологических моделей “Приспособленность
организма к окружающим условиям” (fitness) пе-
реименована в более общее понятие “Целевые
установки” (objectives), которые могут описы-
ваться как функциями полезности для экономи-
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Таблица 1. Структура ODD-протоколов разных лет (адаптированный перевод)

Источник: составлено авторами по: Grimm V., Berger U., Bastiansen F. et al. A standard protocol for describing individual-based and
agent-based models // Ecological Modelling. 2006. V. 198. № 1–2. P. 115–126; Grimm V., Berger U., DeAngelis D.L. et al. The ODD pro-
tocol: a review and first update // Ecological modelling. 2010. V. 221. №. 23. P. 2760–2768; Grimm V., Railsback S.F., Vincenot C.E. et al.
The ODD protocol for describing agent-based and other simulation models: A second update to improve clarity, replication, and struc-
tural realism // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. 2020. V. 23. №. 2. http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/2/7.html. doi:
10.18564/jasss.4259

Структурный 
блок (block)

Структурный элемент
(element)

Версия протокола

ODD 2006
(original 
protocol)

ODD 2010 
(first update)

ODD 2020
(second up-

date)

Обзор (overview) 1. Цель (purpose) + + –

1. Цель и шаблоны (purpose and patterns) – – +

2. Переменные и шкалы (state variables and 
scales)

+ – –

2. Объекты, переменные и шкалы (entities, state 
variables, and scales)

– + +

3. Обзор процессов и порядка их реализации 
(process overview and scheduling)

+ + +

Принципы по-
строения модели 
(design concepts)

4. Принципы построения (design concepts)

Базовые принципы (basic principles) – + +

Эмерджентность (emergence) + + +

Адаптация (adaptation) + + +

Приспособленность (fitness) + – –

Целевые установки/стремления (objectives) – + +

Способность к обучению (learning) – + +

Способность к прогнозированию (prediction) + + +

Восприятие информации (sensing) + + +

Взаимодействие между агентами (interaction) + + +

Стохастичность (stochasticity) + + +

Коллективные типы агентов (collectives) + + +

Наблюдаемые результаты (observation) + + +

Подробности 
технической реа-
лизации (details)

5. Установка стартового состояния (initializa-
tion)

+ + +

6. Ввод (input) + – –

6. Входные данные (input data) – + +

7. Подмодели (submodels) + + +



366

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 93  № 4  2023

МАКАРОВ и др.

ческих моделей, так и менее формализованными
критериями в других случаях [15]. Кроме того, из-
менения коснулись и подачи материала: в обнов-
лённом ODD-протоколе каждый элемент сопро-
вождался пояснениями и вопросами, на которые
должен ответить автор при описании своей моде-
ли, что обеспечило более корректное использова-
ние протокола и являлось его несомненным до-
стоинством по сравнению с предыдущей версией.

Второе обновление [8] стало более масштаб-
ным по количеству предлагаемых авторам ин-
струкций и руководств по составлению различно-
го вида стандартизированных описаний АОМ и
призвано восполнить недостаток справочных ма-
териалов для корректного описания моделей,
представление которых на основе полного ODD-
протокола затруднено или нецелесообразно. В
частности, авторами разработаны:

• стандарт сокращённого описания АОМ;
• стандарт описания вложенных моделей;
• стандарт описания модифицированных мо-

делей и др.2

При этом базовая структура полного стандарта
не изменилась: авторы поменяли только название
первой части, добавив термин “шаблоны” для
обеспечения связи с шаблонно-ориентированным
моделированием (pattern-oriented modeling) [16],
используемым преимущественно в экологии.

Основным достоинством последней версии
протокола является наличие значительного коли-
чества примеров описания каждой из семи частей
и контрольного списка ответов, которые должно
давать описание модели по ODD-протоколу
(checklist)3.

Таким образом, на данный момент существует
три версии ODD-протокола, последняя из кото-
рых опубликована в 2020 г. Строго говоря, все
другие стандарты описания АОМ, разработанные
в настоящее время, не являются ODD-протоко-

2 Дополнительные файлы S2–S4 к статье [8].
3 Электронное приложение S1 к протоколу доступно по

ссылке: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/2/7/S1-ODD.pdf.

лами, но чаще всего используют в своём названии
эту аббревиатуру, поскольку в той или иной мере
основаны на оригинальном протоколе, разрабо-
танном В. Гриммом и соавторами в 2006 г. В част-
ности, нам известно по меньшей мере ещё четыре
стандартизированных протокола описания
агент-ориентированных моделей, это: ODD+D
[17], ODD+2D [18], ODD+P [19] и Dahlem ABM
documentation guidelines [20]. Хронология собы-
тий, связанных с появлением и развитием стан-
дартов описания АОМ, схематично представлена
на рисунке 2.

Протокол ODD+D (ODD + Decision) является
адаптацией ODD-протокола для описания соци-
ально-экологических моделей, в которых цен-
тральную роль играют решения человека [21]. По
сравнению с обновлённым протоколом 2010 г.,
расширенный протокол ODD+D включает боль-
ше вопросов, особенно в части “Принципы по-
строения модели” и, как следствие, приводит к
более объёмной документации. Поэтому авторы
создали удобный шаблон для заполнения, мини-
мизирующий дополнительные усилия, необходи-
мые для перехода к ODD+D-протоколу. Пользо-
вателям, у которых уже есть описание модели в
формате ODD, необходимо добавить: 1) описа-
ние пространственных аспектов в разделе “Об-
зор”; 2) ответы на дополнительные вопросы о
теоретической и эмпирической основах исследо-
вания, подробное описание процесса принятия
решений агентами и характеристику их гетеро-
генности в разделе “Принципы построения”;
3) общую информацию о программной реализа-
ции модели в разделе “Подробности” [22].

Главным достоинством ODD+D по сравне-
нию с предшественниками является возможность
табличного описания модели путём заполнения
готового шаблона. Каждая строка таблицы соот-
ветствует одному из вспомогательных вопросов,
на которые должен ответить автор для корректно-
го описания модели. Вопросы объединены в семь
ключевых частей, формирующих три смысловых
блока протокола, давших ему название: “Over-
view”, “Design concepts”, “Details”.

Рис. 2. История развития ODD-протокола в хронологическом порядке. Источник: составлено авторами.
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Протокол ODD+2D (ODD + Decision + Data)
основан на стандарте ODD+D и получен из него
расширением части 6 “Входные данные” за счёт
добавления четырёх новых пунктов: 1) обзор дан-
ных; 2) структура данных; 3) картирование дан-
ных; 4) шаблоны данных. Протокол предлагает
набор правил описания эмпирических данных,
присутствующих в модели, и позволяет автору
структурировать и сохранить информацию о ра-
боте с данными, а читателю понять, как и какие
данные используются, и при необходимости вос-
произвести модель с теми же или новыми данны-
ми, что способствует научному диалогу и обмену
опытом. Особенно важным является включение
данного раздела в описание моделей, работающих
с пространственными данными и картами [18].

Протокол ODD+P (ODD + Provenance) требу-
ет дополнять описание моделей информацией об
их происхождении, то есть сведениями об иссле-
дователях, объектах и процессах, которые спо-
собствовали их созданию. По мнению разработ-
чиков, раскрытие информации о том, как и по-
чему была сделана модель, её обоснование,
повышает доверие к качеству модели и надёжно-
сти результатов [19].

Ещё одним стандартом описания агент-ориен-
тированных моделей, основанном на ODD-про-
токоле, авторы которого, однако, предпочли не
использовать эту аббревиатуру в названии, явля-
ется Далемское руководство по документирова-
нию АОМ (Dahlem ABM documentation guidelines)
[20]. Руководство создано рабочей группой на
100-й конференции “Новые подходы в экономи-
ке после финансового кризиса” в Далеме и опуб-
ликовано в 2013 г. в журнале “Complexity Econo-
mics”. В разработке руководства приняли участие

11 учёных из разных стран мира, в том числе наш
соотечественник Д.В. Ковалевский, специалист
Международного центра по окружающей среде и
дистанционному зондированию им. Нансена в
г. Санкт-Петербурге.

Предлагаемая в руководстве структура описа-
ния модели, так же как и во всех других модифи-
кациях ODD-протокола, имеет три смысловых
раздела, однако отличается от требований ориги-
нального стандарта по содержанию и названию
большинства компонентов (табл. 2). Как можно
видеть, предложенный стандарт перекликается
со всеми описанными выше. Так, часть “Обосно-
вание” сближает его с протоколом ODD+P, а
“Поведенческие допущения и принятие реше-
ний” – с ODD+D. Кроме того, руководство впер-
вые даёт рекомендации не только по содержа-
нию, но и по объёму первых двух разделов: макси-
мум три страницы каждый. Тем не менее одним
из основных недостатков Далемского руковод-
ства, затрудняющих его использование, является
неудачное и малопонятное название многих ча-
стей. Например, по заголовку “Уровни случайно-
сти” (в оригинале “Levels of Randomness”) слож-
но догадаться, что в этой части описания модели
авторам следует ответить на вопрос: как случай-
ные события и случайные характеристики влия-
ют на модель?

На наш взгляд, наиболее перспективным,
удобным и простым в использовании в настоящее
время является стандарт ODD+D с дополнениями,
предложенными ODD+2D-протоколом. Прото-
кол хорошо структурирован и подходит для лю-
бых агент-ориентированных моделей, в которых
присутствует человек, способный принимать ре-
шения и перемещаться в физическом простран-

Таблица 2. Структура разделов Далемского руководства (адаптированный перевод)

Источник: составлено авторами по: Wolf S., Bouchaud J., Cecconi F. et al. Describing economic agent-based models – Dahlem ABM
documentation guidelines // Complexity Economics. 2013. № 2. P. 63–74.

Обзор (Overview) Принципы построения 
(Design сoncepts)

Техническая спецификация
(Functional specification)

1. Обоснование 1. Время, схемы и модели поведения 1. Программное описание агентов и дру-
гих объектов, их действий и взаимодей-
ствия

2. Агенты 2. Протоколы взаимодействия и информацион-
ные потоки

2. Установка стартового состояния

3. Другие объекты 3. Способность к прогнозированию 3. Ввод данных во время работы модели

4. Ограничения 4. Поведенческие допущения и принятие решений

5. Взаимосвязи 5. Способность к обучению

6. Действия 6. Динамика популяции

7. Уровни случайности

8. Прочие положения
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стве, например, принимать решения о переезде и
переезжать из одного региона в другой.

Несмотря на указанные достоинства ODD+D-
протокола, он не позволяет дать полного и каче-
ственного описания целого пласта агент-ориен-
тированных моделей – моделей, предназначен-
ных для апробации управленческих решений.
Следует понимать, что решения в таких моделях
принимают не только агенты, но и пользователи
программного продукта, и поэтому для данного
класса крайне важным становится описание того,
как модель осуществляет поддержку принятия
решений, какие эксперименты позволяет прово-
дить. Активно развивающиеся в настоящее время
агент-ориентированные системы поддержки
принятия решений (Agent-based Decision Support
System) [23–25] также невозможно корректно
описать, используя любую из существующих мо-
дификаций ODD-протокола. Причина в том, что
в отличие от обычных агент-ориентированных
моделей (АОМ) агентные системы поддержки
принятия решений состоят из ядра (модели) и
надстроек – программной оболочки с друже-
ственным и интуитивно понятным интерфейсом,
предназначенным для апробации различных
управляющих воздействий конечным пользова-
телем – лицом, принимающим решения. Указан-
ные проблемы обусловили актуальность и прак-
тическую значимость разработки отдельного
стандарта описания таких моделей.

ПРОТОКОЛ ОПИСАНИЯ АОМ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ АПРОБАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Для решения поставленной задачи простой

адаптации ODD-протокола становится недоста-
точно. Однако проведённый анализ существую-
щих стандартов позволяет учитывать их недо-
статки и использовать достоинства. Поэтому при
разработке авторского протокола мы придержи-
вались следующих принципов:

• простота и понятность формулировок;
• полнота описания модели;
• наглядность и структурированность;
• возможность табличного представления;
• наличие перечня вспомогательных вопросов

и шаблона для заполнения;
• учёт отечественного опыта, принятой тер-

минологии и лучших образцов описания имита-
ционных моделей.

В российских публикациях разделу “Overview”
по смыслу соответствует “Краткое описание мо-
дели”, разделу “Design concepts” – “Концепция
модели”, “Концептуальная модель” или “Кон-
цептуальный взгляд на модель”, “Details” –
“Конструкция модели” [1, 26, 27].

Таким образом, в русскоязычных описаниях
агент-ориентированных моделей уже сложился
своеобразный стандарт трёх “К”:

1. Краткий обзор.
2. Концепция.
3. Конструкция.
Образно выражаясь, краткий обзор, концеп-

ция и конструкция – это три кита, на которых
должно держаться грамотное и последовательное
описание агент-ориентированных моделей на
русском языке. Именно данная трёхкомпонент-
ная структура положена в основу предлагаемого
нами протокола. Табличная форма протокола вы-
брана сознательно (табл. 3). Она позволяет ис-
пользовать его как шаблон для заполнения либо
как план описания разработанной модели на
усмотрение автора. Если автор предпочитает таб-
личную форму протокола, его всегда можно дать
приложением к статье, используя основной текст
для более подробного описания той части разра-
боток, которая обладает наибольшей новизной
или практической значимостью.

Важным отличием предлагаемого протокола
от имеющихся зарубежных стандартов является
наличие информации об управляемых парамет-
рах модели и вычислительных экспериментах,
которые могут быть проведены лицом, принима-
ющим решения, для апробации управленческих
воздействий. Следует отметить, что все ODD-
протоколы рекомендуют добавлять в статью раз-
дел “Эксперименты” после описания по прото-
колу и не включают его в сам стандарт, называя
стандартизацию описания имитационных экспе-
риментов сложной задачей, заслуживающей от-
дельного подробного рассмотрения [8]. Однако в
приложении S7 к последней версии протокола
всё-таки даются советы по документированию
калибровки, верификации и анализа моделей.
В то же время для прикладных агент-ориентиро-
ванных моделей описание способов проведения
экспериментов пользователем крайне важно, по-
скольку раскрывает не только возможности моде-
ли, но и её предназначение.

На наш взгляд, использование протокола
должно стать обязательной частью публикаций
по агент-ориентированному моделированию.
В первую очередь такого требования выгодно
придерживаться редакциям научных журналов,
поскольку это значительно упростит процесс ре-
цензирования. Категоричный отказ автора от ис-
пользования стандартного протокола может рас-
цениваться как попытка публикации некаче-
ственного материала и служить одним из
признаков псевдо-АОМ, к которым можно также
отнести: размытые формулировки и отсутствие
конкретики при описании агентов и их поведе-
ния, чисто вербальное описание без формализа-
ции, отсутствие информации о программной реа-
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Таблица 3. Табличная форма протокола

Структурные элементы Вспомогательные вопросы

1. Краткий обзор

Название модели Есть ли у модели официальное полное название? Если да, то какое? Есть ли крат-
кое название? Под каким названием распространяется программный продукт?

Авторы-разработчики Кто является разработчиками модели? Кому принадлежат права на модель?

Цель и предназначение Какова цель моделирования? Каково предназначение модели? Для кого и зачем 
создана модель?

Структурные блоки Из каких подмоделей состоит модель? Какие задачи, соответствующие цели и 
предназначению модели, решает каждый структурный блок?

Типы агентов Какие типы агентов присутствуют в модели? Каким объектам реальности они со-
ответствуют? Есть ли коллективные типы агентов или уровни иерархии?

Внешняя среда Что составляет внешнюю для агентов среду? Какие объекты, кроме агентов, при-
сутствуют в модели? Как пространство включено в модель?

Характеристики агентов и 
среды

Какими качественными и количественными характеристиками обладают агенты 
и среда в модели? Какие переменные используются для формализации характе-
ристик? Какие значения они могут принимать и какие единицы измерения име-
ют? Какие характеристики являются условными и определяются экспертным пу-
тём или в процессе калибровки?

Источники данных Какие источники использованы для наполнения модели реальными данными и 
определения характеристик агентов и их поведения?

Масштаб В каких единицах измеряется время в модели? Чему равен шаг моделирования? 
В каком масштабе реализована модель? Имеется ли возможность масштабирования?

2. Концепция модели

Теоретическая основа Какие общие концепции, теории или гипотезы лежат в основе модели? Чем обосно-
ван их выбор?

Допущения и ограничения Какие допущения и ограничения используются в модели?

Динамика внешней среды Какие изменения могут происходить во внешней среде и в каком порядке?

Поведение агентов а) Общая характеристика поведения. Какие действия и взаимодействия могут со-
вершать агенты? Какова очерёдность этих действий? В каких состояниях могут 
находиться агенты и какие переходы совершать?
б) Восприятие. Какую информацию о действиях других агентов и состояниях 
внешней среды собирают или получают агенты? Является ли информация пол-
ной? Возможно ли искажение информации?
в) Принятие решений. Могут ли агенты принимать индивидуальные или коллек-
тивные решения? Какие правила принятия решений используют? Как поведение 
других агентов и изменения внешней среды влияют на принятие решений аген-
тами? Каким образом учитывается неопределённость? Как учитывается гетеро-
генность агентов? Разнородны ли агенты в принятии решений?
г) Обучение. Способны ли агенты к обучению и адаптации? Как агенты меняют 
правила принятия решений и модели поведения в зависимости от своего жиз-
ненного опыта?
д) Прогнозирование. Способны ли агенты к прогнозированию последствий сво-
их действий и выбору оптимальных решений? Какие данные используют для 
прогнозирования? Могут ли ошибаться в своих прогнозах?
е) Формирование коллективов. Способны ли агенты объединяться в группы или 
коллективы? Как отличается коллективное поведение от индивидуального?

Стохастичность Какие процессы и события в модели являются случайными или частично случай-
ными? Чем это обосновано?
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лизации модели либо формулировки вида “мо-
дель может быть реализована в …”.

Однако, это не значит, что описание моделей
должно стать строго формализованным и лишён-
ным научного творчества: описание по протоколу
в табличной форме может использоваться как
паспорт модели и предоставляться в редакцию в
виде приложения к статье, что позволит не ме-
нять авторский стиль изложения и подачу мате-
риала и даже структурировать основной текст в
формате IMRAD. В качестве образцов коррект-
ного текстового описания моделей и их возмож-
ностей мы рекомендуем использовать статьи:
“Имитация особенностей репродуктивного пове-
дения населения в агент-ориентированной мо-
дели региона” [28], “Демографическая агент-
ориентированная модель России и оценка её
применимости для решения практических управ-
ленческих задач” [29], “Агент-ориентированная
демографическая модель Дальнего Востока как

инструмент поддержки принятия управленче-
ских решений” [30].

Подчеркнём, что предлагаемый 3К-протокол
впервые представлен в данной статье и ранее не
использовался нами в полном объёме в научных
публикациях, однако он учитывает и обобщает
накопленный авторами уникальный многолет-
ний опыт описания агент-ориентированных мо-
делей, предназначенных для апробации управ-
ленческих решений, позволяет избежать ошибок
и недосказанности в описании моделей, сделать
представление сложных результатов более пол-
ным, но в то же время понятным и прозрачным.

Основными преимуществами применения
протокола для авторов станут упрощение процес-
са описания модели за счёт использования гото-
вого шаблона, без опасения забыть или пропу-
стить что-то важное; для редакций научных жур-
налов – повышение качества публикуемых
материалов и ускорение рассмотрения рукопи-

Источник: разработано авторами.

Управляемые параметры и 
апробация управленче-
ских решений

Какие параметры модели могут меняться экзогенно? Чем это обосновано? Как 
это соотносится с полномочиями лиц, принимающих решения, для которых 
предназначена модель? Какие решения позволяет апробировать модель путём 
изменения экзогенно управляемых параметров?

3. Конструкция модели

Общие сведения На каком языке программирования и в какой среде имитационного моделирова-
ния реализована модель? Каковы системные требования? Какие версии модели 
существуют? Доступна ли модель для ознакомления и скачивания?

Ввод данных Как осуществляется ввод данных в модели? Используются ли данные из внешних 
источников? Какие данные и откуда модель считывает?

Установка начального со-
стояния

Как формируется начальная популяция и задаются стартовые характеристики 
агентов и внешней среды? Считываются ли характеристики из базы данных или 
задаются с использованием функций распределения вероятностей? В каком по-
рядке? Сколько агентов каждого типа создаётся в модели в момент запуска? 
Можно ли экзогенно менять стартовое число агентов? Какой момент реального 
времени соответствует старту модели?

Действия на шаге Какие процессы и в каком порядке запускаются на шаге моделирования? Какие 
алгоритмы и формулы, соответствующие этим процессам, задают в модели пове-
дение агентов и изменение внешней среды? Как функционируют и взаимодей-
ствуют между собой структурные блоки модели (подмодели)?

Вывод данных Какие данные собираются в модели? Какие из них выводятся на экран, в базу 
данных или во внешнюю систему визуализации? Какие способы и уровни агре-
гирования данных применяются?

Поддержка принятия ре-
шений

Каким образом осуществляется поддержка принятия решений? Как организова-
но взаимодействие программы с конечным пользователем? Имеется ли руковод-
ство пользователя или инструкция к программе? Какие интерактивные элемен-
ты управления доступны пользователю? Каким управляемым параметрам они 
соответствуют? Какие типы экспериментов позволяет проводить модель? Пред-
лагается ли перечень встроенных сценариев? Предусмотрена ли возможность за-
дать пользовательский сценарий?

Структурные элементы Вспомогательные вопросы

Таблица 3. Окончание
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сей; для рецензентов – упрощение процесса ре-
цензирования благодаря хорошо структуриро-
ванной и более полной информации о моделях;
для управленцев – повышение доступности науч-
ных разработок и упрощение поиска подрядчи-
ков. Таким образом, применение протокола бу-
дет выгодно всем.

Кроме того, стандартизованное описание
АОМ может быть использовано при создании от-
крытого реестра моделей, в котором управленцы
смогут найти подходящую АОМ и/или разработ-
чиков. В таком реестре на основании заполнения
форм, соответствующих структуре протокола,
может быть сформирован паспорт модели, а са-
мой модели присвоен индивидуальный иденти-
фикационный номер. Поиск и сравнение про-
граммных продуктов в реестре может осуществ-
ляться по ключевым характеристикам и со
временем стать настолько же простым и удоб-
ным, как выбор товара в интернет-магазинах
электроники.

* * *

Преимущества стандартизованного описания
моделей очевидны, однако на протяжении всех
17 лет существования ODD-протокола разработ-
чики задаются вопросом о причинах его недоста-
точной, на их взгляд, распространённости. Биб-
лиометрический анализ с использованием базы
данных Scopus, проведённый в работе [9] в 2021 г.,
показал, что, начиная с 2006 г., когда был предло-
жен протокол, его популярность постоянно рас-
тёт и число исследователей, предпочитающих
стандартизированное описание своей модели,
увеличивается; тем не менее с учётом роста обще-
го количества статей об АОМ в относительном
выражении распространённость протокола прак-
тически не меняется. Чаще всего протокол ис-
пользуется в статьях “The Journal of Artificial Soci-
eties and Social Simulation” (JASSS). На наш
взгляд, это объясняется не столько спецификой
журнала, сколько представленной в разделе “Для
авторов” открытой рекомендацией редакции
журнала использовать в рукописях ODD-прото-
кол4. Авторы не обязаны следовать данной реко-
мендации и сами выбирают формат описания,
однако применение ODD-протокола постепенно
становится признаком хорошего тона, уважения
к коллегам и готовности к диалогу. В целом же по
другим журналам пока складывается интересная
ситуация: протокол используется больше в мето-
дологических статьях и статьях о самом протоко-
ле, чем в статьях об агент-ориентированных эко-
номических моделях. А значит, мотивировать ис-
следователей к стандартизированному описанию

4 https://www.jasss.org/admin/submit.html

моделей могут только коллеги, редакции и рецен-
зенты.
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Андрей Николаевич Колмогоров – один из
крупнейших учёных XX столетия. Поражает не-
обычайная широта его творческих интересов. По-
мимо математики, он внёс очень большой вклад в
естествознание – небесную механику, турбулент-
ность, биологию, геофизику. Он живо интересо-
вался философией, в частности философией в
математике, активно развивал теорию информа-
ции, много сил отдавал развитию гуманитарных
направлений – истории науки, математической
лингвистике, стиховедению.

Андрей Николаевич Колмогоров родился
25 (12 по старому стилю) апреля 1903 г. в Тамбо-
ве, куда его мать – Мария Яковлевна Колмогоро-
ва (1871–1903) – заехала погостить к своей подру-
ге. Мария Яковлевна умерла при рождении сына,
и раннее детство Колмогоров провёл в одном из
имений своего деда Туношне, расположенном на
берегу Которосли (приток Волги), недалеко от
Ярославля. Заботы по воспитанию мальчика взя-
ла на себя сестра матери Вера Яковлевна Колмо-
горова (1863–1950), усыновившая его. Отец Ан-
дрея Николаевича – Николай Матвеевич Катаев –
был по образованию агрономом (он окончил
Петровскую, ныне Тимирязевскую, академию),

ЭТЮДЫ ОБ УЧЁНЫХ

ТИХОМИРОВ Владимир Михайлович – доктор физи-
ко-математических наук, профессор механико-мате-
матического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Андрей Николаевич Колмогоров. 1903–1987
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но, кроме того, выступал как беллетрист.
Н.М. Катаев участвовал в народническом движе-
нии и в начале ХХ в. был выслан в Ярославль, где
стал работать земским статистиком. Там Мария
Яковлевна и Николай Матвеевич познакомились
друг с другом. После смерти Марии Яковлевны
было решено, что мальчик будет расти в семей-
стве Колмогоровых, отец фактически не прини-
мал участия в воспитании сына, хотя иногда наве-
щал его. Как считал Андрей Николаевич, его отец
в 1919 г. пропал без вести. Основное влияние на
мальчика, как впоследствии много раз говорил об
этом сам Андрей Николаевич, оказывали его те-
тушки Вера Яковлевна и Надежда Яковлевна
(1865–1952), которые исповедовали принципы
русской демократической интеллигенции. Вера
Яковлевна посвятила себя Андрею Николаевичу,
она прожила вместе с ним всю свою жизнь и
умерла в его доме в 1950 г.

Андрей Николаевич сохранил самые светлые
воспоминания о своем раннем детстве. Его окру-
жали любовь, ласка, внимание и забота. Вера
Яковлевна организовала в туношенском доме ма-
ленькую школу. В этой школе издавался журнал
“Весенние ласточки”. Пятилетнему Андрею был
поручен математический раздел. «Радость мате-
матического “открытия” я познал рано, писал
впоследствии Андрей Николаевич, подметив в
возрасте пяти-шести лет закономерность: 1= 12,
1 + 3 = 22 , 1 + 3 + 5 = 32, 1 + 3 + 5 + 7 = 42 и так

далее» [1, с. 7]. Это открытие маленький Андрей
поместил в “Весенних ласточках”. Там же он пуб-
ликовал придуманные им задачки, в частности,
такую: сколькими способами можно пришить пу-
говицу с четырьмя дырочками?

Когда мальчику исполнилось шесть лет, в
1910 г., Вера Яковлевна переехала с ним в Москву
и определила его в подготовительный класс гим-
назии Репман. Эту гимназию организовали энту-
зиастки просвещения Евгения Альбертовна Реп-
ман и Вера Фёдоровна Фёдорова. Во многом это
учебное заведение было необычным. В частно-
сти, там практиковалось совместное обучение
(а это было лишь в двух московских гимназиях),
отсутствовала процентная норма для инородцев,
осуществлялись многие педагогические экспери-
менты, в которых отражались настроения ради-
кальной интеллигенции, царил дух свободы, пре-
подаватели старались заметить и поддержать в
учениках ростки одарённости. В гимназии рабо-
тали очень хорошие учителя.

Круг интересов Андрея Колмогорова в период
учёбы был исключительно широк. Он всерьёз за-
нимается биологией, физикой, математикой (в
возрасте 14 лет по энциклопедии Брокгауза и
Ефрона изучает высшую математику), историей и
социологией. В ту пору он мечтал стать лесово-
дом, но настолько сильно увлёкся историей, что
первым научным докладом, который он сделал в
семнадцатилетнем возрасте в Московском уни-
верситете, был доклад в семинаре профессора
С.В. Бахрушина о новгородском землевладении.
В этом докладе, основанном на анализе писцовых
книг XV–XVI вв., использовались некоторые
приёмы математической теории. Юный историк
предложил новый подход к обработке писцовых
книг. Применив методы математической стати-
стики, Колмогоров сумел извлечь из писцовых
книг дополнительную информацию, которую ис-
торики не умели в них разглядеть. С.В. Бахрушин
признал ценность этой работы и ободрил начина-
ющего исследователя, но на вопрос, нельзя ли
ему опубликовать свой результат, получил такой
ответ: “Ну что Вы, молодой человек! Вы же на-
шли пока только одно доказательство. Для исто-
рика этого мало. Нужно, по меньшей мере, пять
доказательств”. (Возможно, что разочарование,
испытанное в эту минуту, повлияло на всю даль-
нейшую судьбу Андрея Николаевича, и он стал
заниматься математикой, где достаточно одного
доказательства).

В трудном 1919 г. Андрей Николаевич вынуж-
ден был искать себе заработок. Он нашёл работу
железнодорожника (а заодно библиотекаря и ис-
топника) в составе, курсировавшем по маршруту
Казань–Екатеринбург. Одновременно он про-
должал упорно заниматься, готовился сдать экс-
терном экзамены за среднюю школу. Но к неко-

Вера Яковлевна Колмогорова с Андреем в Туношне.
Примерно 1907 г.
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торому его разочарованию эти усилия оказались
ненужными: летом 1920 г. Андрею Николаевичу
выдали аттестат об окончании 23-й школы второй
ступени (бывшая гимназия Репман) без экзаме-
нов. Встал вопрос, куда идти учиться. Андрей Ни-
колаевич мечтал стать учёным, но в те годы это не
было, по его словам, массовой профессией, и он
стремился подыскать себе на будущее какой-то
род инженерной деятельности. Он долго обдумы-
вал разные возможности и решил стать металлур-
гом. Поэтому он поступил одновременно в Мос-
ковский университет на физико-математический
факультет и на металлургический факультет
Менделеевского химико-технологического ин-
ститута. Но вскоре он покинул Менделеевский
институт и сосредоточился на математике. С 1920 г.
вся деятельность Колмогорова неразрывно связа-
на с Московским университетом.

А.Н. Колмогоров учился в Московском уни-
верситете с 1920 по 1925 г. Для перехода на второй
курс надо было сдать необходимый минимум эк-
заменов (обязательного посещения лекций тогда
не было). Выбрав два курса и обладая довольно
хорошей подготовкой по математике, Андрей
Николаевич успешно сдал два экзамена и пере-
шёл на второй курс, где в дополнение к стипен-
дии полагался паёк – пуд хлеба и килограмм
масла.

В 1922 г. в семинаре В.В. Степанова и Н.Н. Лу-
зина Колмогоров получил первый самостоятель-
ный научный результат. С этого года начинается
его необыкновенная по интенсивности и плодо-
творности творческая биография, продолжавша-
яся 65 лет. В том же году он становится учеником
Н.Н. Лузина и летом получает выдающийся ре-
зультат: он строит ряд Фурье суммируемой функ-
ции, расходящийся почти всюду (работа датиро-
вана 02.06.1922). Статья на эту тему была опубли-
кована в 1923 г. [2] и сразу принесла Колмогорову
всемирную известность.

Когда Андрей Николаевич вспоминал о ран-
нем периоде своей деятельности, в числе тех, кто
оказал на него наибольшее влияние, он называл
прежде всего Н.Н. Лузина, а кроме него В.В. Сте-
панова, А.К. Власова, П.С. Александрова,
П.С. Урысона, Д.Е. Меньшова и А.Я. Хинчина.
Общение с ними, без сомнения, дало мощный
толчок к его творческому росту. В 1922 г., ещё до
своей выдающейся работы о ряде Фурье, Колмо-
горов под влиянием курса лекций П.С. Алексан-
дрова намечает план исследований по дескрип-
тивной теории множеств. Он пишет большую ра-
боту, первую часть которой завершает в январе,
а вторую в феврале 1922 г. Но опубликованы они
были гораздо позже.

В студенческую пору Колмогоров занимался
также теорией ортогональных рядов. Он не раз
вспоминал с благодарностью, что от всего перио-

да занятий тригонометрическими и ортогональ-
ными рядами у него остались самые светлые
воспоминания о дружной работе коллектива,
возглавлявшегося Дмитрием Евгеньевичем Мень-
шовым. Одновременно он активно работал в об-
ласти математической логики.

В течение трёх лет – с 1922 по 1925 г. – Колмо-
горов служил преподавателем математики и фи-
зики в средней школе (Потылихинская опытно-
показательная школа Наркомпроса РСФСР).
О работе со школьниками, уже будучи академи-
ком, он вспоминал с неизменной душевной теп-
лотой, она сыграла заметную роль в той деятель-
ности на благо просвещения, которой Андрей
Николаевич наполнил последний период своей
жизни.

В 1925 г. Колмогоров окончил Московский
университет и стал аспирантом Лузина. Тогда же
он приступил к исследованиям в области теории
вероятностей, началось его многолетнее сотруд-
ничество с ещё одним учеником Лузина – Алек-
сандром Яковлевичем Хинчиным. Основные те-
мы начального периода – законы больших чисел,
центральные предельные теоремы, суммирова-
ние рядов со случайными коэффицентами. Всю-
ду Колмогоровым были получены результаты,
фактически завершающие данную проблематику.

Пребывание в аспирантуре длилось четыре го-
да. После её окончания Андрей Николаевич ста-
новится старшим научным сотрудником Инсти-
тута математики и механики при Московском
университете. Летом 1929 г. в его жизни произо-
шло важное событие. Он задумал организовать
лодочное плавание по Волге и искал себе компа-
ньонов. Андрей Николаевич вспоминал: “Одним
из них был намечен знакомый мне ещё по сред-
ней школе Николай Дмитриевич Нюберг1. Мне
до сих пор не совсем ясно, как я решился предло-
жить быть третьим компаньоном Павлу Сергее-
вичу Александрову2. Однако он согласился сразу.
16 июня 1929 г. мы отплыли вниз по Волге из Яро-
славля… Со дня отплытия… мы с Павлом Сергее-
вичем и исчисляем нашу дружбу, продлившуюся
пятьдесят три года”, – так написал Колмогоров
на закате своей жизни.

С июня 1930 г. по март 1931 г. Андрей Никола-
евич находился в своей первой заграничной ко-
мандировке – Берлин, Гёттинген, Мюнхен, Па-
риж. Заграничная командировка Колмогорова
оказалась очень плодотворной. Гёттинген в те го-
ды воспринимался как первый математический

1 Николай Дмитриевич Нюберг – однокашник А.Н. Колмо-
горова по гимназии Репман, в будущем видный специа-
лист по цветному зрению, товарищ Андрея Николаевича
по путешествиям и по науке.

2 Павел Сергеевич Александров – советский математик,
академик АН СССР (1953), профессор МГУ им. М.В. Ло-
моносова.
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центр Германии и как достойный конкурент Па-
рижа во Франции. Андрей Николаевич установил
в Гёттингене разносторонние научные связи:
по линии предельных теорем с Р. Курантом и его
учениками, по интуиционистской логике с
Г. Вейлем, по вопросам теории функций с
Э. Ландау. Он беседовал с Гильбертом, имел на-
учные контакты с Э. Нётер, Г. Леви, В. Орличем и
многими другими учёными. Александров и Кол-
могоров посетили Мюнхен и были приняты
К. Каратеодори. Затем Колмогоров посетил Па-
риж. Там он наладил плодотворное научное взаи-
модействие с М. Фреше (который в те годы инте-
ресовался цепями Маркова) и особенно с П. Леви,
встречался также с А. Лебегом и Э. Борелем. Кол-
могоров много раз подчёркивал исключительное
значение для него самой научной атмосферы тех
лет, важность установления личных контактов
между учёными разных стран.

По возвращении Колмогорова в Москву на не-
го была возложена большая педагогическая на-
грузка. В начале 1930-х годов восстанавливается
индивидуальное руководство аспирантами, начи-
нается работа с учениками. Первым его аспиран-
том был А.Н. Тулайков. Андрей Николаевич со-
здал огромную математическую школу. Вот спи-
сок его учеников, ставших академиками и
членами-корреспондентами АН СССР: В.И. Ар-
нольд, Н.С. Бахвалов, Л.Н. Большев, А.А. Боров-

ков, А.Г. Витушкин, И.М. Гельфанд, А.И. Маль-
цев, М.Д. Миллионщиков, В.С. Михалевич,
А.С. Монин, С.М. Никольский, А.М. Обухов,
Ю.В. Прохоров, Б.А. Севастьянов, Я.Г. Синай,
А.Н. Ширяев.

К середине 1930-х годов университетская ма-
тематическая жизнь стала приобретать формы,
сохранившиеся и поныне. Период с возвращения
из заграничного путешествия по 1941 г. был ис-
ключительно плодотворен. В течение этих десяти
лет Андрей Николаевич опубликовал сорок пять
статей, включённых им впоследствии в избран-
ные труды по математике и механике. Эти работы
охватывали самые разнообразные проблемы
классического анализа, топологии, геометрии,
теории приближений, функционального анализа
и, разумеется, теории вероятностей. Едва ли не
каждый год он открывал какое-то новое направ-
ление в науке или получал выдающийся резуль-
тат; очень много занимался приложениями и
проблемами естествознания.

В 1931 г. вышла из печати одна из выдающихся
статей Колмогорова “Аналитические методы в
теории вероятностей” [3], в которой развивались
идеи крупнейших физиков А. Фоккера и М. План-
ка. Андрей Николаевич придал точный смысл
уравнению Фоккера–Планка, полученного ими
на физическом уровне (сейчас оно известно так-
же как прямое уравнение Колмогорова). Ему,
кроме того, удалось найти и обратное уравнение,
получить много замечательных результатов есте-
ственно-научного содержания. Эта работа Кол-
могорова была очень высоко оценена физиками.
Одним из крупнейших достижений Колмогорова
этого периода было построение начал теории тур-
булентности, в которой он стал прижизненным
классиком наряду с величайшими механиками
XX столетия Дж. Тейлором и Т. фон Карманом.
Во всех названных областях Андрей Николаевич
находит выдающихся учеников и последователей.

В первой половине 1930-х годов родилось но-
вое направление в математике – функциональ-
ный анализ. В 1931 г. по-польски и в 1932 г. в пе-
реводе на французский язык вышла книга Стефа-
на Банаха “Теория линейных операций”.
А.Н. Колмогоров и Л.А. Люстерник очень быстро
среагировали на появление книги Банаха. Уже в
1934 г. появились их статьи, где Колмогоровым
было определено понятие топологического век-
торного пространства и дан критерий его норми-
руемости, а Люстерником – получено фундамен-
тальное бесконечномерное обобщение правила
множителей Лагранжа.

Важнейший, занявший всё десятилетие цикл
его исследований был связан с развитием теории
вероятностей. Основным семинаром тех лет для
Колмогорова был его совместный с А.Я. Хинчи-
ным семинар по теории вероятностей, в котором

А.Н. Колмогоров – профессор Московского универ-
ситета. 1930-е годы
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и зарождалась советская вероятностная школа.
В 1933 г. вышла в свет воистину великая книга
Колмогорова “Основные понятия теории вероят-
ностей” [4]. В том же году он опубликовал дока-
зательство одной из фундаментальных теорем
математической статистики – теоремы об эмпи-
рическом определении закона распределения; за-
тем он разрабатывает теорию марковских цепей
со счётным множеством состояний; развивая
идеи Шрёдингера, выводит необходимые и доста-
точные условия статистической обратимости; в
работе “Преобразование Лапласа в линейных
пространствах” открывает дорогу развитию тео-
рии вероятностей в бесконечномерных простран-
ствах. Наконец, незадолго до войны появляются
классические работы Колмогорова по кривым в
гильбертовом пространстве и стационарным по-
следовательностям, их экстраполировании и ин-
терполировании. В те годы Колмогоров обретает
одного из самых близких своих друзей – Бориса
Владимировича Гнеденко. Борис Владимирович
становится соратником Колмогорова в области
теории вероятностей. Ими была написана книга
“Предельные распределения для сумм независи-
мых случайных величин” [5], в которой обобща-
лись исследования Колмогорова 1920–1930-х го-
дов и работы Гнеденко 1930-х годов. Изданная в
1949 г., она тогда же была удостоена премии име-
ни П.Л. Чебышёва АН СССР. Колмогоров ввёл
новую величину, характеризующую приближе-
ние бесконечномерного объекта, получившую
название поперечника по Колмогорову. Эти ре-
зультаты были опубликованы в двух небольших
заметках 1935 и 1936 гг.

В конце 1930-х годов был создан институт док-
торантуры. Одним из первых докторантов стал
ученик Колмогорова С.М. Никольский. В сере-
дине десятилетия у Колмогорова появился ещё
один ученик и близкий человек – Анатолий Ива-
нович Мальцев.

Андрей Николаевич был, можно сказать, мате-
матиком-индивидуалистом: у него совсем немно-
го совместных публикаций, почти нет работ,
явившихся следствием совместного решения ка-
кой-то проблемы и тем более таких, где было бы
много соавторов. “В наибольшей мере мне удава-
лось работать вдвоём”, – рассказывает он в
“Последнем интервью” [6]. Одним из таких его
“напарников” был П.С. Александров. Постоянно
общаясь с Павлом Сергеевичем, Андрей Никола-
евич был в курсе развития топологии и сам иногда
включался в решение проблем, которые обсуждал
с ним Александров.

Окончательное выделение механико-матема-
тического факультета из физико-математическо-
го произошло в 1933 г. На новом факультете в
1935 г. была открыта кафедра теории вероятно-
стей, и Андрей Николаевич Колмогоров стал за-

ведовать ею (это продолжалось до 1966 г., когда
Колмогоров передал заведование Б.В. Гнеденко).

В 1935 г. Колмогоров и Александров приобре-
ли часть загородного дома (до того принадлежав-
шего родственникам К.С. Станиславского), рас-
положенного на берегу реки Клязьмы, недалеко
от подмосковной станции Болшево. Именно в
этом доме в основном протекала их творческая
жизнь. Об этом замечательном доме, с которым
знакомо несколько поколений математиков, Ан-
дрей Николаевич и Павел Сергеевич писали в
своих воспоминаниях в журнале “Успехи матема-
тических наук”.

Весной 1935 г. состоялась первая Московская
математическая олимпиада. В её организацион-
ный комитет вошли П.С. Александров в качестве
председателя и А.Н. Колмогоров в качестве члена
оргкомитета. На протяжении последующего по-
лувека Андрей Николаевич принимал активней-
шее участие в организации и проведении олим-
пиад. В последний раз он был среди организато-
ров Всесоюзной олимпиады, проводившейся в
Одессе в 1984 г., и сам приехал в Одессу, хотя был
уже тяжело болен.

Осенью (с 4 по 10 сентября) 1935 г. в Москве
под эгидой Института математики при МГУ про-
ходила Международная топологическая конфе-
ренция. В двух соракапятиминутных докладах
Дж. Александера и А.Н. Колмогорова, а также в
пятнадцатиминутном сообщении И.И. Гордона
(аспирант Л.С. Понтрягина) были изложены (по-
лученные независимо) начальные результаты по
теории когомологий. Это событие оказало боль-
шое влияние на всё дальнейшее развитие тополо-
гии. В следующем году Андрей Николаевич опуб-
ликовал на эту тему несколько кратких заметок в
“Докладах Парижской академии наук”. Этот
цикл работ принадлежит к крупнейшим достиже-
ниям Колмогорова 1930-х годов. Начиная с 1936 г.
он много сил отдаёт работе по созданию “Боль-
шой” и “Малой” советских энциклопедий.

У Андрея Николаевича мало крупных публи-
каций. Его всегда переполняли идеи, и ему не
хватало времени на их тщательную проработку.
В некоторых случаях такие подробные публика-
ции были своевременно сделаны другими людь-
ми, и это приводило к эффекту возрастания зна-
чения колмогоровских идей. Так случилось в тео-
рии турбулентности. Работы Колмогорова по
турбулентности – три небольшие заметки в “До-
кладах Академии наук” – появились в самом на-
чале войны. Великий Д. Тейлор попросил своего
ученика – молодого в ту пору гидродинамика
Дж. Бэтчелора – разобраться в заметках Колмо-
горова. Тот понял и оценил фундаментальность
этих исследований и написал большую статью,
посвящённую теории Колмогорова. Труд Бэтче-
лора дал возможность учёным всего мира ознако-
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миться с этой теорией, в ином случае она была бы
переоткрыта другими исследователями и вклад
Колмогорова не был бы оценён по достоинству.

В 1938 г. Колмогоров становится заведующим
Отделом теории вероятностей в Математическом
институте им. В.А. Стеклова АН СССР. На этом
посту Колмогоров оставался до 1960 г., когда у не-
го появились планы организовать лабораторию
вероятностных и статистических методов при
МГУ. В 1939 г. А.Н. Колмогорова избирают дей-
ствительным членом Академии наук СССР. То-
гда же он становится членом Президиума АН СССР,
академиком-секретарём Отделения физико-ма-
тематических наук. Колмогоров был избран в
академики, не будучи членом-корреспондентом.
В ту пору ему исполнилось лишь 36 лет. Андрей
Николаевич говорил, что его кандидатура при из-
брании была поддержана физиками, знавшими
его работы естественно-научного цикла.

В том же 1939 г. выходит написанный вместе с
П.С. Александровым школьный учебник “Алгеб-
ра”. Авторы упорно трудились над этой книгой, в
ней много хорошего.

В 1930-е годы Колмогоров серьёзно интересу-
ется биологией. В 1932 г. директор Института экс-
периментальной биологии, выдающийся совет-
ский учёный Н.К. Кольцов организует при ин-
ституте небольшую эволюционную “бригаду”
(как мы сейчас скажем лабораторию) по пробле-
мам эволюции. Возглавил её Д.Д. Ромашов, това-
рищ Колмогорова по гимназии. Андрей Никола-
евич принимает живое участие в работе лаборато-
рии. По его совету Д.Д. Ромашов привлекает к
работе в лаборатории в качестве консультантов
математиков В.И. Гливенко, А.А. Ляпунова и
Н.В. Смирнова, а у самого Андрея Николаевича
возникают плодотворные научные контакты с
А.С. Серебровским, Н.П. Дубининым, А.А. Ма-
линовским, Д.Д. Ромашовым и другими извест-
ными биологами.

Занятия биологией приводят его к разреше-
нию ряда проблем математической биологии.
В 1940 г. в “Докладах АН” вышла статья Колмо-
горова, озаглавленная “Об одном новом подтвер-
ждении законов Менделя” [7]. В те годы раз-
вернулась дискуссия между генетиками и лысен-
ковцами по поводу справедливости законов
Менделя. Т.Д. Лысенко попросил свою сотрудни-
цу Н.И. Ермолаеву повторить опыты Менделя,
чтобы опровергнуть менделевские законы. В пре-
амбуле к своей статье Колмогоров пишет: “Мен-
делевская концепция не только приводит к про-
стейшему заключению о приближённом соблю-
дении отношения 3:1, но даёт возможность
предсказать, каковы должны быть в среднем раз-
меры уклонений от этого отношения. Благодаря
этому как раз статистический анализ уклонений
от отношения 3:1 даёт новый, более тонкий и ис-

черпывающий способ проверки менделевских
представлений о расщеплении признаков. Зада-
чей настоящей заметки является указание наибо-
лее рациональных, по мнению автора, методов
такой проверки и их иллюстрация на материале
работы Н.И. Ермолаевой. Материал этот, вопре-
ки мнению самой Н.И. Ермолаевой, оказывается
блестящим новым подтверждением законов
Менделя” [7, с. 42].

В 1941 г. Колмогоров публикует свои знамени-
тые работы о стационарных последовательностях
в гильбертовом пространстве и об интерполиро-
вании и экстраполировании случайных процес-
сов (в которых он опередил Винера). А 22 июня
началась война.

В первые месяцы после начала войны Андрей
Николаевич исполнял многочисленные обязан-
ности по Академии наук и МГУ. Вскоре профес-
соров и преподавателей университета с семьями
начали эвакуировать в разные города, а Колмого-
ров оставался в Москве до 16 октября, когда он
вместе с другими членами академии был эвакуи-
рован на пароходе через город Горький в Казань.

В годы Великой Отечественной войны Андрей
Николаевич принимал активное участие в разра-
ботке проблем, связанных с обороной, в частно-
сти занимался теорией стрельбы и бомбометания.
По отзыву специалистов, Колмогоров радикаль-
но преобразовал эти области. Его работы по воен-
ной тематике отмечены в Военном энциклопеди-
ческом словаре и в Советской военной энцикло-
педии. Из математиков кроме него этой чести
был удостоен лишь М.В. Келдыш.

В 1942 и 1944 гг. публикуются открытые рабо-
ты Колмогорова, навеянные военной темати-
кой, – “стрельбные” сборники, как он сам их на-
зывал в письмах. Андрей Николаевич эвакуиро-
вался из Москвы в Казань одним из последних, а
вернулся одним из первых. Весной 1942 г. много-
численные обязанности, взятые им на себя, при-
вели его в столицу. Здесь он встретился с подру-
гой школьных лет Анной Дмитриевной Егоро-
вой, они решили пожениться. Это случилось
3 сентября 1942 г. 1 октября 1942 г. Московский
университет открыл двери для нового набора сту-
дентов. Были сформированы две группы, всего
50 человек. Лекции и упражнения по анализу вёл
Колмогоров, он же читал “Введение в анализ”.
Несмотря на холод в аудиториях, Андрей Нико-
лаевич читал лекции и вёл семинары без пальто.
Слушателям запомнилось, что на его пиджаке
был приколот орден Трудового Красного Знаме-
ни. В библиографии трудов Колмогорова указаны
одиннадцать статей, опубликованных в четырёх-
летие 1943–1946 гг., причём за исключением двух
“стрельбных” статей, написанных в 1942 г., все
остальные – это маленькие заметки, в которых
новые темы не поднимались.
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На заседании Математического общества 2 фев-
раля 1944 г. Колмогоров выступил с докладом
“Унитарные представления бесконечных групп”,
где был сформулирован один из существенных
результатов теории представления, а 11 декабря
того же года вновь на заседании Математического
общества он делает доклад “О проблемах теории
вероятностей” – замечательный, во многом про-
роческий, после которого начинает активно за-
ниматься и новыми, и старыми проблемами тео-
рии вероятностей и формирует новое поколение
своих учеников.

В первые послевоенные годы Колмогоров ве-
дёт интенсивную творческую и педагогическую
деятельность. Увлечение биологической пробле-
матикой стимулировало его к разработке теории
ветвящихся процессов. Ученик Андрея Нико-
лаевича, видный специалист по теории ветвя-
щихся процессов член-корреспондент АН СССР
Б.А. Севастьянов пишет: «Сам термин “ветвящи-
еся процессы” предложил Колмогоров. Он ока-
зался столь удачным, что вскоре его стали упо-
треблять во всём мире» [8, с. 261–269]. В этом се-
минаре принимали участие Н.А. Дмитриев,
Б.А. Севастьянов, А.М. Яглом и другие.

В 1946 г. Колмогоров организует лабораторию
атмосферной турбулентности в Геофизическом
институте АН СССР и заведует ею до 1949 г.
Из этой лаборатории впоследствии выросла зна-
чительная часть Института физики атмосферы
АН СССР, который возглавил ученик и близкий
Андрею Николаевичу человек, в будущем акаде-
мик Александр Михайлович Обухов. Среди уче-
ников Колмогорова тех лет, на которых он оказал
большое влияние, был и Андрей Сергеевич Мо-
нин, возглавивший в 1969 г. Институт океаноло-
гии АН СССР, впоследствии академик.

Начиная с 1953 г. Андрей Николаевич пережи-
вает необыкновенный творческий подъём, длив-
шийся примерно 10 лет. Очень большое влияние
на его творчество в этот период оказали работы
К. Шеннона, создателя теории информации. То-
гда наибольшее внимание Колмогоров, по его
собственному свидетельству, уделяет четырём те-
мам: малым знаменателям в задачах классиче-
ской механики; внедрению понятия энтропии
в различные области математики; представле-
нию функций в виде суперпозиций; равномер-
ным предельным теоремам теории вероятностей.
В каждом из этих направлений ему удалось раз-
решить фундаментальные проблемы. В теории
малых знаменателей он создал совершенно но-
вый метод, который, будучи усовершенствован
В.И. Арнольдом и Ю.К. Мозером, привёл к реше-
нию, быть может, самой глубокой задачи теоре-
тической астрономии и классической механики –
проблемы устойчивости планетной системы,
проблемы, которую решали и Ньютон, и Лаплас,

и Пуанкаре. Впоследствии этот метод был назван
КАМ-теорией, то есть теорией Колмогорова–Ар-
нольда–Мозера. Попутно он сам и его продолжа-
тели способствовали существенному продви-
жению вперёд в ряде других принципиальных
вопросов естествознания (см. комментарий
В.И. Арнольда “Классическая механика” в первом
томе избранных трудов А.Н. Колмогорова [9]).

Большой успех выпал на долю Колмогорова в
теории динамических систем. Введённое им по-
нятие энтропии динамической системы преобра-
зило эту классическую область математики, в ко-
торой среди его предшественников работали та-
кие крупнейшие учёные, как фон Нейман и
Н.Н. Боголюбов. Основополагающие работы
Колмогорова и его ученика Я.Г. Синая принадле-
жат к числу крупнейших достижений математики
второй половины минувшего века.

А.Н. Колмогоров вместе со своим учеником
В.И. Арнольдом решил одну из знаменитых гиль-
бертовых проблем – тринадцатую. Основной шаг
к решению этой проблемы Андрей Николаевич
сделал в работе “О представлении непрерывных
функций нескольких переменных суперпозиция-
ми непрерывных функций меньшего числа пере-
менных”, а окончательно она была решена сту-
дентом третьего курса Арнольдом. При этом ре-
шение оказалось не соответствующим общему
замыслу Гильберта: выяснилось, что на уровне
непрерывности не бывает функций многих пере-
менных (хотя весь опыт классического анализа,
казалось бы, свидетельствует о том, что чем боль-
ше переменных, тем богаче запас функций). Точ-
нее говоря, в работе “О представлении непрерыв-
ных функций нескольких переменных в виде су-
перпозиций непрерывных функций одного
переменного и сложения ” [10] Колмогоров дока-
зал, что любую непрерывную функцию можно
представить в виде суперпозиции конечного чис-
ла (непрерывных) функций одного переменного
и единственной функции двух переменных сло-
жения: s(x, y) = x + y.

Наконец, Андрей Николаевич получил равно-
мерную предельную теорему о приближении
сумм независимых одинаково распределённых
случайных величин так называемыми безгранич-
но делимыми распределениями. Подходы к ре-
шению этой проблемы он искал на протяжении
почти 20 лет.

В течение этого же продуктивного десятилетия
учениками и последователями Андрея Николае-
вича под его руководством и идейным влиянием
были получены выдающиеся результаты в теории
случайных процессов (Ю.А. Розанов, Р.Ф. Мат-
веев, В.П. Леонов, А.Н. Ширяев, Я.Г. Синай и
другие), в эргодической теории динамических си-
стем (Л.М. Абрамов, А.М. Вершик, И.В. Гирса-
нов, Я.Г. Синай, В.А. Рохлин и другие), в теории
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динамических систем классической механики
(В.И. Арнольд, В.М. Алексеев, К.А. Ситников).
Были получены фундаментальные результаты по
основаниям теории информации (И.М. Гель-
фанд, Р.Л. Добрушин, М.С. Пинскер, А.М. Яглом
и другие), в теории марковских цепей (Р.Л. Доб-
рушин), открыта новая глава в функциональном
анализе – развита теория размерности бесконеч-
номерных линейных топологических про-
странств (А.Н. Колмогоров, Б.С. Митягин,
А. Пельчинский (Польша) и другие), начался но-
вый этап в разработке теории аппроксимации на
основе исследования ε-энтропии и поперечников
функциональных классов и соответствующих то-
пологических и экстремальных задач (К.И. Ба-
бенко, А.Г. Витушкин, В.Д. Ерохин, Н.П. Кор-
нейчук, В.М. Тихомиров и другие), решены важ-
ные экстремальные задачи в классических
предельных теоремах теории вероятностей
(В.С. Королюк, Б.А. Рогозин, С.Х. Сираждинов и
другие), изучены предельные теоремы теории ве-
роятностей с точки зрения распределений в
функциональных пространствах (Ю.В. Прохо-
ров, А.В. Скороход и другие). Тогда же велась ин-
тенсивная работа в области математической ло-
гики: Колмогоров пробует осмыслить фундамен-
тальное понятие алгоритма.

В те годы постепенно начал приподниматься
“железный занавес”, и Андрей Николаевич стал
активным участником международного матема-
тического сообщества. В 1954 г. он был докладчи-
ком на Международном математическом кон-
грессе в Амстердаме, завершал научную програм-
му конгресса – так было подчёркнуто особое
место А.Н. Колмогорова среди других участников
этого математического форума (открывал кон-
гресс фон Нейман). На Международном матема-
тическом конгрессе в Эдинбурге (1958) Колмого-
ров сделал получасовой доклад с изложением
принципиально новых подходов к теории ап-
проксимации и к вычислительной математике.
Конечно, Андрей Николаевич выступал и на ро-
дине. В 1956 г. он делал пленарный доклад “Тео-
рия передачи информации” на сессии Академии
наук СССР по научным проблемам автоматиза-
ции производства, в том же году сделал два обзор-
ных часовых доклада на Всесоюзном математиче-
ском съезде в Москве, в 1961 г. принял активное
участие во Всесоюзном математическом съезде в
Ленинграде.

Колмогоров выступал с циклами лекций в ГДР,
Польше, Швеции; в весеннем семестре 1958 г. был
профессором Парижского университета, где про-
читал несколько лекционных курсов, в которых
представил выдающиеся результаты своей науч-
ной школы в теории динамических систем, клас-
сической механике, эргодической теории, теории
приближений, суперпозициях функций и теории
вероятностей. Он много выступал на родине пе-

ред научной общественностью с докладами о ки-
бернетике, математической экономике, о других
проблемах. Особенно запомнился всем его до-
клад в Доме культуры МГУ “Автоматы и жизнь”
(5 мая 1961 г.). Колмогоров сделал свыше 30 до-
кладов в Московском математическом обществе,
много путешествовал по Советскому Союзу, вы-
ступая с научными лекциями, в частности, почти
ежегодно бывал в Ленинграде.

В 1969 и 1971 гг. Колмогоров принимал участие
в длительных экспедициях на научно-исследова-
тельском судне “Дмитрий Менделеев”. Экспеди-
ция 1971 г. стартовала в Калининграде и захватила
Ямайку, Галапагосские острова, Фиджи, Гавайи,
Японию и завершилась во Владивостоке.

С 1954 по 1956 г. Андрей Николаевич заведо-
вал отделением математики мехмата МГУ, а в пе-
риод с 1954 по 1958 г. был деканом факультета, до
1960 г. – заведующим отделом теории вероятно-
стей в Математическом институте им. В.А. Стек-
лова АН СССР, в течение всех этих лет – заведу-
ющим кафедрой теории вероятностей мехмата
МГУ. Колмогоров прочитал на мехмате большое
число обязательных и специальных курсов, орга-
низовал и разработал математический практи-
кум. И всюду, где он работал, происходили боль-
шие позитивные перемены. В 1960 г. он организо-
вал при МГУ лабораторию вероятностных и
статистических методов, в 1980 г. стал заведую-
щим кафедрой математической логики и оставал-
ся в этой должности до своей кончины.

Среди исследований, выполненных А.H. Кол-
могоровым в 1960-е годы, особое место занимают
его работы в области лингвистики и филологии,
посвящённые анализу статистики речи и стихове-
дению. В течение осеннего семестра 1960 г. он
прочитал цикл из трёх двухчасовых лекций по ма-
тематическим методам исследования русского
стиха на специальном семинаре механико-мате-
матического факультета МГУ и две лекции на ту
же тему в Московском математическом обществе.
С этого момента открывается новый период в де-
ятельности Колмогорова: публичные выступле-
ния и доклады, газетные дискуссии, публикации
в журналах на стиховедческие, общелингвистиче-
ские, философские и прочие темы. Началось
всё с выступлений среди математиков. В январе
1961 г. – выступление на Учёном совете механи-
ко-математического факультета, а в июле 1961 г. –
на Четвёртом всесоюзном математическом съезде
в Ленинграде. В сентябре того же года Колмого-
ров принял участие в совещании по применению
математических методов к изучению языка худо-
жественных произведений в Горьком. Здесь он
нашёл обширную аудиторию филологов и линг-
вистов, читал вступительную лекцию, выступал с
несколькими докладами, участвовал в обсужде-
ниях. Он выступал в Центральном доме литерато-
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ров, Актовом зале МГУ, Политехническом музее.
Темы выступлений: “Математика в исследовани-
ях языка художественных произведений”, “Авто-
маты и жизнь”, “Жизнь и мышление как особые
формы существования материи” и др. Колмого-
рову хотелось наладить постоянное научное об-
щение со специалистами-филологами. В декабре
1962 г. он выступил с докладом в Научном студен-
ческом обществе филологического факультета
МГУ, в феврале 1963 г. участвовал в Симпозиуме
по комплексному изучению художественного
творчества в Ленинграде, в августе 1964 г. зачитал
доклад на конференции по вопросам теории сти-
ха и славянской метрики в Варшаве. Здесь он по-
лучил полное признание у ведущих специалистов
мира, филологов и исследователей стиха, встре-
тился с одним из наиболее известных стиховедов
ХХ в. К.Ф. Тарановским (США), выдающимся
лингвистом и литературоведом Р.О. Якобсоном
(США), теоретиком лингвистики М.Р. Майено-
вой (Польша).

Важнейшая идея, высказанная Андреем Ни-
колаевичем и объясняющая направление этих ис-
следований, заключается в том, что “энтропия
речи” (то есть мера количества информации, пе-
редаваемой речью) может быть разложена на две
компоненты: внеречевую (смысловую, семанти-
ческую) и собственно речевую (лингвистиче-
скую) информацию. Первая из этих компонент
характеризует разнообразие, позволяющее пере-
давать различную смысловую информацию.
Вторая компонента, названная Колмогоровым
“остаточной энтропией”, отражает разнообразие
возможных способов выражения одной и той же
или равносильной смысловой информации. Ина-
че говоря, эта компонента призвана характери-
зовать гибкость речи, гибкость выражения. На-
личие “остаточной энтропии” обеспечивает
возможность придания речи особой художе-
ственной, в частности звуковой, выразительно-
сти при передаче задуманной смысловой инфор-
мации. Чтобы определить гибкость речи и оце-
нить “остаточную энтропию”, Колмогоров
сосредоточил усилия на изучении стихотворного
языка. По его инициативе была проделана се-
рьёзная работа по пересмотру и уточнению ре-
зультатов, полученных известными исследовате-
лями стиха Андреем Белым, Б.В. Томашевским,
Г.А. Шенгели, К.Ф. Тарановским, Р.О. Якобсо-
ном и другими.

В 1960-е годы Колмогоров уделяет серьёзное
внимание своей работе в отделе математики
Большой советской энциклопедии, где печатает
множество статей, в частности, обзорные статьи
“Математика” и “Кибернетика”, а также редак-
тирует материалы других авторов. Андрей Нико-
лаевич был одним из редакторов трёхтомника
“Математика, её содержание, методы и значе-
ние”, для которого написал статью “Теория веро-

ятностей”. В 1954 г. выходит первый, а в 1958 г.
второй том учебника А.Н. Колмогорова и
С.В. Фомина “Элементы теории функций и функ-
ционального анализа”, сохранивший своё значе-
ние до нашего времени. В 1959 г. Колмогоров
основал и возглавил редакцию математики и
механики в “Издательстве иностранной литера-
туры”. Андрей Николаевич был членом редкол-
легий основных математических журналов –
“Математического сборника” и “Успехов мате-
матических наук” (с 1946 по 1954 г. – главный ре-
дактор). В 1956 г. он основал журнал “Теория ве-
роятностей и её приложения” и стал его главным
редактором.

Признанием научных заслуг А.Н. Колмогоро-
ва на мировом уровне стало присуждение ему в
1962 г. в Риме Международной премии по мате-
матике Фонда Бальцана, которую тогда все вос-
приняли, как аналог Нобелевской премии.

А потом наступил 1963 год – год шестидесяти-
летия Колмогорова. Он встретил его триумфаль-
но. Ему была присуждена высшая государствен-
ная награда – он удостоился звания Героя Соци-
алистического Труда, его чествовала научная
общественность. Его последователи составили из
многих листов ватмана огромную спираль, на
которой разместили фамилии большинства его
учеников, ему подарили многотомное собрание
оттисков работ этих учеников, выступавшие за-
труднялись в подборе слов, характеризующих
Колмогорова как учёного, человека, деятеля
науки.

Вручение премии Фонда Бальцана. 1962 г.
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В 1965 г. вышла в свет статья Колмогорова, по-
свящённая теории сложности, которой было суж-
дено увенчать его творческую биографию [11].
В ней предпринята попытка воссоединить поня-
тия информации, сложности и случайности, ко-
торые учёный развивал на протяжении многих
десятилетий.

Последующие годы в основном были посвя-
щены средней школе. Представление о роли Кол-
могорова в становлении и развитии московского
математического олимпиадного движения можно
получить из работ [12, 13]. В 1930-е годы Андрей
Николаевич принимал активное участие в обсуж-
дении вопросов школьного математического об-
разования и написал (совместно с П.С. Алексан-
дровым) учебник по алгебре для средней школы
(1939). Но это лишь прелюдия к той огромной ра-
боте, которая была проделана в 1960-е, 1970-е и
1980-е годы. С 1963 по 1968 г. Андрей Николаевич
возглавил математическую секцию комиссии АН
СССР и Академии педагогических наук СССР.
С 1968 по 1978 г. он состоял членом Учебно-мето-
дического совета при Министерстве просвеще-
ния СССР, руководил комиссией по математике
при нём. В 1963 г. он выступил одним из инициа-
торов создания при МГУ физико-математиче-
ской школы-интерната. Основная цель школы,
согласно Колмогорову, – содействовать тому,

чтобы дети, проявившие способности к матема-
тике и физике, но жившие вдали от научных цен-
тров, могли приобщиться к научной работе, стать
учёными. В интернат не брали школьников из
Москвы, предпочтение отдавалось детям из села
и небольших городов и посёлков. Школа-интер-
нат № 18 при МГУ сразу получила название “кол-
могоровской”. Делами интерната и заботами со-
ветской школы Андрей Николаевич был занят до
последних дней своей жизни.

Андрей Николаевич Колмогоров был очень
глубокой, яркой и разносторонней личностью.
Помимо математики, естественных и гуманитар-
ных наук его интересовали все стороны человече-
ской культуры. Среди наиболее ценимых им пи-
сателей всех времён прежде всего надо назвать
Гёте. Из писателей ХХ столетия самыми крупны-
ми он считал Томаса Манна и Анатоля Франса.
В изобразительном искусстве преклонялся перед
античной скульптурой, творениями Микелан-
джело и Родена. Андрею Николаевичу очень нра-
вилась картина К.С. Петрова-Водкина “Купание
красного коня”, копию которой он разместил в
своей квартире. В своём доме в Комаровке Ан-
дрей Николаевич и Павел Сергеевич Алексан-
дров устраивали ежевечерние прослушивания
музыки. Особые пристрастия Андрея Николаеви-
ча эволюционировали от Чайковского, Шумана,
Шуберта, Бетховена к Баху и Вивальди. Колмого-
ров был большим любителем и исследователем
русской поэзии, особенно Серебряного века.
Личность и творчество Андрея Николаевича
очень ярко отражены в воспоминаниях его уче-
ников [14].

А.Н. Колмогоров получил широкое признание
в нашей стране и за рубежом. Он был доктором
физико-математических наук (1935), академиком
Академии наук СССР (1939), президентом Мос-
ковского математического общества (ММО) в
1964–1966 и 1974–1985 гг., Героем Социалистиче-
ского Труда (1963), лауреатом Ленинской и Ста-
линской премий, награждён 7 орденами В.И. Ле-
нина и многими другими орденами и медалями.
Особенно он гордился тем, что был профессором
Московского университета (с 1931 г.).

По числу академических и профессорских зва-
ний зарубежных академий и университетов Кол-
могоров занимает одно из первых мест среди оте-
чественных учёных. Он был избран иностранным
членом Польской академии наук (1956), членом
Германской академии естествоиспытателей
“Леопольдина” (1959), почётным членом Амери-
канской академии искусств и наук (1959), Нидер-
ландской королевской академии наук (1963),
Лондонского королевского общества (1964), Вен-
герской академии наук (1965), Французской (Па-
рижской) академии наук (1966), Национальной
академии наук США (1967), иностранным чле-

Выступление перед школьниками
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ном АН ГДР (1977), почётным членом Междуна-
родной академии истории науки (1977), членом
Академии наук Финляндии (1985), членом Лон-
донского математического общества (1962), Ин-
дийского математического общества (1962), ино-
странным членом Американского философского
общества (1961), почётным доктором Парижско-
го университета (1955), Стокгольмского универ-
ситета (1960), Индийского статистического ин-
ститута в Калькутте (1962).

Андрей Николаевич Колмогоров скончался
20 октября 1987 г. в Москве. Он похоронен на Но-
водевичьем кладбище.
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Никита Ильич Толстой – выдающийся языко-
вед-славист, специалист по болгарскому и серб-
скому языкам, старославянскому языку, славян-
ской диалектологии, лингвистической географии,
лексикологии и лексикографии, традиционной
народной духовной культуре славян, основопо-
ложник Московской этнолингвистической шко-
лы, действительный член АН СССР с 1987 г. –
родился в семье русских эмигрантов в г. Вршац
(Воеводина, Сербия). В эмиграции семья
Ильи Ильича Толстого (внука Л.Н. Толстого, от-
ца будущего академика) жила очень бедно, осо-
бенно во время Второй мировой войны, когда
приходилось зарабатывать на жизнь мелкими ре-
месленными работами, в частности, изготовле-
нием кукол. Ученики Никиты Ильича часто
вспоминают, как в экспедиции их руководитель
мог запросто починить сумку или рюкзак.

Никита Ильич окончил гимназию в Белграде в
1941 г. и в 1941–1944 гг. участвовал в партизан-
ском движении в Сербии, а в 1944–1945 гг. – в Ве-
ликой Отечественной войне, добровольно всту-
пив в ряды Красной Армии. С 1945 г. жил в Москве,
куда к тому времени перебралась его семья.

В Москве он поступил на филологический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова. Поскольку
сербский язык он знал как свой второй родной
язык, то для дальнейшего обучения на славян-
ском отделении филфака выбрал болгарский.
Университет Н.И. Толстой окончил в 1950 г., а
в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию
“Краткие и полные прилагательные в старосла-
вянском языке” (научный руководитель линг-

вист-славист С.Б. Бернштейн) и начал работать в
Институте славяноведения и балканистики АН
СССР (ныне Институт славяноведения РАН).
Там он прошёл последовательный путь от млад-
шего научного сотрудника до заведующего секто-
ром: в 1977–1992 руководитель группы (заведую-
щий сектором) этнолингвистики и славянских
древностей, фольклора (в настоящее время это
отдел этнолингвистики и фольклора под руко-
водством академика РАН С.М. Толстой).

В 1972 г. Толстой защитил докторскую диссер-
тацию “Опыт семантического анализа славян-

ЭТЮДЫ ОБ УЧЁНЫХ

ПЛОТНИКОВА Анна Аркадьевна – доктор филоло-
гических наук, главный научный сотрудник ИСл РАН. Академик Никита Ильич Толстой. 1923–1996



ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 93  № 4  2023

НИКИТА ИЛЬИЧ ТОЛСТОЙ 385

ской географической терминологии”. Материал
для этой работы был собран в полевых условиях –
в диалектологических экспедициях в Полесье1.
Никита Ильич руководил диалектологическими,
а затем этнолингвистическими экспедициями в
Полесье с 1962 г., вплоть до Чернобыльской ката-
строфы 1986 г. Думаю, он продолжал бы участво-
вать в полевых исследованиях до конца жизни,
если бы это было возможно. Именно на основе
многолетних исследований Полесья Н.И. Тол-
стой сформировал новое направление в науке –
этнолингвистику, стал основателем научной шко-
лы, получившей в дальнейшем название “Мос-
ковская этнолингвистическая школа”. Важно
подчеркнуть, что школа опиралась и опирается
на огромный полевой материал, собранный в
экспедициях в Полесье.

Сначала это были только диалектологические
экспедиции, результаты которых отражены в
сборниках “Полесье. (Лингвистика. Археология.
Топонимика)” [1] и “Лексика Полесья. Материа-
лы для полесского диалектного словаря” [2], из-
данных в 1968 г. Как писал Толстой в предисло-

1 Полесье – историко-культурная и физико-географическая
область, расположенная на территории Полесской низ-
менности (по обеим сторонам белорусско-украинской гра-
ницы).

вии к сборнику “Лексика Полесья…”, собиратели
и впоследствии авторы статей-словариков полес-
ской лексики работали по лексическим вопрос-
никам, которые во время экспедиции “дополня-
лись, видоизменялись и служили в основном в
качестве ориентирующих и контролирующих ра-
боту пособий, а не программ, заранее определяю-
щих и тем самым ограничивающих объём собира-
емого материала” [2, с. 7]. Лексика отбиралась по
таким темам, как рельеф местности, метеороло-
гия, строительство, земледелие, животноводство,
бортничество, рыболовство, ткачество, обработ-
ка льна и конопли, гончарное дело, транспорт и
коммуникации, пища, одежда, обувь, посуда,
растительный и животный мир, верования и об-
ряды. С 1974 г. эти экспедиции переросли в этно-
лингвистические.

Почему считается, что московская этнолинг-
вистика зародилась в Полесье? Изучая диалект-
ные слова, которые обозначают те или иные явле-
ния или предметы, учёный-филолог, лингвист,
невольно задаётся вопросом, как устроен пред-
мет, обозначаемый словом; каково узкое и широ-
кое значение слова; с чем связана внутренняя
форма слова (ближайшее этимологическое значе-
ние, по А.А. Потебне); каково происхождение
слова и его распространение в том или ином

В Красной армии. 1945 г.
На реке Припять во время полесских экспедиций.
1962 г.
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лингвистическом пространстве. Все эти задачи,
несомненно, успешно решали собиратели полес-
ского диалектного лексического материала, в по-
исках ответов обращаясь к рассказам и пояснени-
ям сельских жителей. Никита Ильич и его колле-
ги начинают уделять внимание и записывать на
территории распространения исследуемого диа-
лекта такие интересные мотивировки и коммен-
тарии, которые адресуют нас к культуре, пове-
рьям, запретам и предписаниям в обыденной и
обрядовой жизни народа. Полагаю, что немалую
роль тут сыграли детство и юность Никиты Ильи-
ча, которые прошли в сербской среде, где хорошо
сохранились древние народные представления о
мире и человеке. Примером тому может служить
отношение сербов к особо почитаемому святому
Савве, с которым в народе связаны не только
многочисленные легенды и предания (где он
предстаёт в качестве странствующего по свету
путника, обучающего людей первобытному реме-
слу), но и бытовые запреты и предписания в
праздник, ему посвящённый: например, перед
его днём (14/27 января) соблюдается запрет на
употребление в пищу мяса домашних животных,
чтобы волки, которым якобы покровительствует
св. Савва, не давили скот; с той же целью не поль-
зуются бритвами, ножницами, не ходят на охоту
и т.д. [3, с. 529].

С другой стороны, при обращении к древним
письменным славянским источникам становится
очевидно, что многое из собранного в Полесье –
это славянские древности, то есть остатки древ-
них представлений о мире, в том числе языче-
ских, но переплетённых в одно целое с христиан-
ством, православием, которое наложилось на
языческие представления. Недаром польский
учёный К. Мошиньский, исследовавший полес-
ский регион в первой половине XX в., называл его
“архиархаическим” (подробнее об архаических
зонах Славии см. [4, с. 50]). Чтобы объяснить суть,
методы и задачи этнолингвистики, Н.И. Толстой
приводил в пример работу археологов. По его
мнению, методика этнолингвистики обнаружи-
вает сходство с кропотливыми археологическими
исследованиями. По осколкам найденного раз-
битого сосуда археолог может восстановить весь
сосуд – предмет материальной культуры. Этно-
лингвист по найденным сохранившимся поверьям
и обычаям, то есть архаическим элементам на-
родной культуры, может собрать цельную картину
народных представлений в изучаемом регионе2.

Наиболее регулярными и многочисленными
были летние экспедиции в Полесье3, объединяв-

2 Эти размышления Н.И. Толстого, оставленные в рукописи
и объясняющие суть метода Московской этнолингвисти-
ческой школы, приводит С.М. Толстая, характеризуя, в
частности, принципы составления словаря “Славянские
древности” [5, c. 87].

3 Проводились и зимние экспедиции, менее многочислен-
ные, поскольку зимой бытовые условия были гораздо хуже.

шие сотрудников академических институтов, сту-
дентов МГУ и других вузов страны, а также про-
сто энтузиастов. Жили обычно в зданиях сель-
ских школ, которые пустовали, пока дети были на
каникулах. Для этого заранее списывались с
местными органами власти о предоставлении
возможностей проживания в деревнях. Составля-
лись программы для этнолингвистического изу-
чения Полесья, сначала – более обширные, за-
тем, когда встала задача составления “Полесско-
го этнолингвистического атласа” [6, с. 13–16, 21–
49], – более короткие варианты, рассчитанные на
сопоставление материалов из разных сёл Полесья
по конкретным вопросам. Собранный экспеди-
ционный материал, а его собирали и записывали
ученики, коллеги и вся семья Толстых (Никита
Ильич, его жена Светлана Михайловна, дочь
Марфа Никитична), с полным правом называли
“славянскими древностями”.

Изначально даже грандиозное дело жизни –
пятитомный этнолингвистический словарь
“Славянские древности” – Никита Ильич заду-
мывал как исключительно полесский труд, осно-
ванный на собранных в регионе материалах. В
первоначальных замыслах предполагалось на-
звать этот труд “Словарь полесских древностей”,
но когда выяснилось, что обнаруженные в Поле-
сье славянские духовные древности имеют боль-
шое число аналогий, в том числе прямых, в самых
разных славянских архаических ареалах – не
только на востоке (у русских), но и на севере и
юге славянского мира, словарь стал именоваться
“Славянские древности” [7]. Углубляясь в много-
численные параллели с языковыми и этнокуль-
турными явлениями в других архаических зонах
Славии, учёный склоняется к мысли о том, что
формы того или иного явления в разных славян-
ских регионах складываются в единое смысловое
целое. Впрочем, он также считал, что исследовать
аналогичные феномены на индоевропейском
уровне следует только после того, как они доско-
нально и последовательно изучены сначала в од-
ной сопоставимой этноязыковой плоскости, в
данном случае славянской.

Непростыми оказались лексикографические
решения, которые стояли за постепенным фор-
мированием концепции словаря. С одной сторо-
ны, словарь мыслился как труд прежде всего
лингвистический – со скрупулёзным обследова-
нием всех словарных картотек и уже изданных
публикаций, с возможно большим охватом лек-
сики и фразеологии, с неизменным обращением
к диалектологическим атласам славянских язы-
ков; с другой стороны, было понятно, что в слова-
ре будут описываться не слова (лексемы), а та
картина народного менталитета, которая стоит за
словом. Поэтому в подзаголовке труда законо-
мерно возникает уточнение “этнолингвистиче-
ский словарь”. Это означает, что определяется и
трактуется не само слово и его значение, а функ-
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ция обозначаемого предмета или явления в языке
и культуре. Слово выступает как маркер, знак тех
народных представлений, которые за ним стоят.
Например, при заглавном слове МОСТ в кратком
определении читаем: “Сооружение и локус, кото-
рые, по народным представлениям, соединяют
земное и потустороннее пространство; место
контактов человека с мифическими существами;
один из наиболее опасных и ответственных
участков пути” [8, с. 303], а лаконичное определе-
ние в статье ЗАЯЦ сводится к следующему: “Жи-
вотное, наделяемое в народных представлениях
мужской эротической символикой и демониче-
скими свойствами” [9, с. 284]. Разумеется, в так
называемой предметной части статьи описывае-
мый образ раскладывается на семантические под-
разделы и характерные мотивы в фольклорной
картине мира: в частности, в первом случае “пе-
реход по мосту” (который осмысляется как пре-
одоление границы между мирами), “перемена
статуса человека”, «мотив перехода на “тот свет”
по мосту» и т.д.; во втором – “заяц – мужской об-
раз”, “любовно-брачная символика”, “олицетво-
рение плодоносящего начала”, “демонические
свойства” и т.д.

Сам Никита Ильич принимал активное уча-
стие не только в создании концепции словаря, но
и в авторской работе, к сожалению, только над
первым томом (буквы А–Г, 1995 г.)4. Его статьи
были посвящены наиболее сложным понятиям и
представлениям в народной культуре. Поскольку
в словаре описывалась и часть собственно лекси-
ки, значимой для славянских народных тради-
ций, то стало необходимым включить в первый
том, например, слово АЛЛИЛУЙЯ, в определе-
нии которого Н.И. Толстой пишет: “(из греч.
�λληλούια, восходящее к др.-евр. hallelū jah! ‘хва-
лите Господа!’) – возглас или песенный припев,
часто употребляемый в церковном обряде. В сла-
вянской народной традиции в большинстве слу-
чаев десемантизирован, внешне (фонетически)
видоизменён, приближен к междометию, иногда
превращён в название ритуала, группы лиц, его
совершающих, ритуального предмета, ритуаль-
ной еды, костра и даже нечистого места и нечи-
стой силы” [10, с. 100].

Полесский материал в этнолингвистическом
словаре “Славянские древности” отражён наибо-
лее полно и последовательно. Составители, в
большинстве своём исследователи-полевики, со-
биравшие во второй половине XX в. этнолингви-
стический материал в Полесье, были специали-
стами в области разных славянских языков –
сербскохорватского, болгарского, польского, чеш-
ского, словацкого, лужицкого. Никита Ильич
всегда стремился к тому, чтобы в его научном
коллективе, по возможности, были знатоки всех

4 27 июня 1996 г. Н.И. Толстой ушёл из жизни после тяжё-
лой болезни.

славянских традиций. До сих пор эти сотрудники
составляют основу отдела этнолингвистики и
фольклора Института славяноведения РАН. Пер-
вым помощником и советником Никиты Ильича
в грандиозном предприятии – подготовке слова-
ря, а также в самых разных других творческих и
организационных делах была его супруга Светла-
на Михайловна Толстая, ныне академик РАН.
Академик В.Н. Топоров подчёркивал роль Н.И. Тол-
стого как собирателя, человека, который, поста-
вив цель, шаг за шагом шёл к её достижению, как
зодчего, строителя великолепного здания, кото-
рое он возводил по кирпичику, планомерно и це-
леустремлённо [11, с. 4, 5].

На протяжении многих лет к данным из Поле-
сья обращались участники семинара Н.И. Тол-
стого в МГУ, где он долгое время преподавал и
вёл спецсеминар “Этнолингвистика и славян-
ские древности”. Записки с приглашением на се-
минар, аккуратно написанные рукой самого Ни-
киты Ильича, до сих пор хранятся у Светланы
Михайловны. Толстой подходил к занятиям твор-
чески, и на семинар собирались люди самых раз-
ных специализаций. Вот как об этом пишут его
ученики: “Никита Ильич давал возможность вы-
сказаться по очереди тем ученикам, которым было
что сказать. За докладом следовали прежде всего
его рассуждения и выводы, а затем вопросы слу-
шателей семинара. Таким образом, мы знали, чем
занимается каждый из нас. Но это ещё не всё. Ко-
гда была возможность, Никита Ильич приглашал
в семинар известных учёных – со своими темами.
Так мы однажды удостоились услышать доклады
академика Д.С. Лихачёва, Ю.М. Лотмана, С.Е. Ни-
китиной и многих других” [12, с. 686]. Очевидно,
что научный кругозор участников семинара Тол-
стого был на порядок выше, чем других студентов.

На филологическом факультете МГУ Толстой
также читал курс лекций “Введение в славянскую
филологию”. Это начало знаний о славистике.
Курс лекций о славянских языках, их диалектах,
об истории их становления как литературных был
составлен Никитой Ильичом для первокурсни-
ков. Несмотря на это, он был насыщен богатей-
шим и обширнейшим материалом, в котором
лектор легко и свободно ориентировался, пока-
зывая великолепную эрудицию, знание взглядов,
концепций и теорий крупных славистов. Завора-
живала слушателей сама личность лектора – его
энергия и энтузиазм, уверенность, непосред-
ственность в общении, целеустремлённость, доб-
рое отношение к учащимся. Примечательно, что
на экзаменах и зачётах Никита Ильич всегда оста-
вался благожелательным к студентам, полагая,
что интерес к его предмету зачастую гораздо важ-
нее, чем формальные требования. Впечатляло его
умение вовлечь молодого учёного в научную ра-
боту в области славистики.

По свидетельству учеников Н.И. Толстого,
многие из которых впоследствии сами стали пе-
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дагогами, он “предложил и организовал такое
обучение, при котором студенты могли участво-
вать в реализации весьма серьёзного научного
проекта, который осуществлялся Институтом сла-
вяноведения и балканистики”5. Полесские экспе-
диции, участие студентов в сборе этнографического
и этнолингвистического материала, коллективный
анализ собранной информации, её обсуждение поз-
воляли обмениваться информацией, использовать
знания и опыт каждого – от студента второго курса
до маститых учёных [13, с. 595, 596].

В 1984 г. Н.И. Толстой был избран членом-
корреспондентом АН СССР, в 1987 г. – академи-
ком. В его научной деятельности можно выделить
несколько научных направлений. Трёхтомник
его избранных трудов по языкознанию состоит из
следующих частей: “Славянская лексикология и
семасиология”, “Славянская литературно-язы-
ковая ситуация”, “Очерки по славянскому язы-
кознанию” (1997–1999) [14]. Важная роль в науч-
ном творчестве Толстого принадлежит изучению
славянских литературных языков. Он анализиро-
вал (на первый взгляд, легко и непринуждённо),
как и на какой основе – книжной или фольклор-
ной – создавался тот или иной славянский лите-

5 Ныне Институт славяноведения РАН.

ратурный язык. Особое внимание неизменно уде-
лялось практически родному для него сербскому
языку, на который позднее были переведены не-
которые его работы [15, 16].

Никита Ильич оставил огромное творческое
наследие в виде книг, штудий и опусов по славян-
скому языкознанию и этнолингвистике. Мне
особенно близки его идеи из области диалектоло-
гии (о важности ареального распространения от-
дельных лексем и языковых особенностей), кото-
рые стали основой положения о том, что явления
культуры должны изучаться, помимо прочего, в
ареальном аспекте, чему предшествует их деталь-
ное картографирование. Одна из основных кон-
цепций заключалась в том, что прежде чем осу-
ществлять глобальную реконструкцию славян-
ской мифологии (в самом широком смысле
слова), следует изучить и положить на карту все
известные данные об обрядности и обычаях, де-
монологии, полученные путём исследования ре-
гиональной народной культуры. Так же как исто-
рию языка нельзя должным образом постигнуть
без познания многочисленных диалектов, сла-
вянскую мифологическую систему невозможно
осветить без детального знания местных верова-
ний, обрядов и обычаев. В отношении Полесья
многое было сделано в этом плане самим учёным
и его коллегами, учениками: на материале языка
и культуры подтверждено деление на западное,
среднее и восточное Полесье (см. многочислен-
ные карты в сборниках, посвящённых Полесью
[17, 18]), выявлены локальные формы и названия
тех или иных явлений (например, культура “древ-
них прихоромов”, то есть чурбаков-нарубов в виде
ладьи и надгробий-колод, которыми заинтересо-
вался Никита Ильич, отметив эти артефакты и их
названия в девяти населённых пунктах западного
Полесья) [19]. Как пишут во вступлении к
“Полесскому этнолингвистическому сборнику”
Н.И. и С.М. Толстые, “ареальное изучение и кар-
тографирование элементов культуры на некото-
рой территории имеет двоякую направленность:
оно, во-первых, устанавливает релевантные для
данной территории этнокультурные границы и
стремится их интерпретировать путём соотнесе-
ния с известными для той же зоны археологиче-
скими, историческими, языковыми и т.д. грани-
цами, а во-вторых, оно направлено на сам объект
сравнения, т.е. на изучаемый фрагмент или эле-
мент культуры, и стремится определить его пра-
форму и прояснить пути его эволюции” [6, с. 14, 15].

Многим планам, которые вынашивал Никита
Ильич, не суждено было сбыться. Не секрет, что
общественное служение отнимает у учёного драго-
ценное время, вступает в противоречие с потребно-
стями собственно научной работы. Н.И. Толстой
занимал пост председателя Советского (с 1986 г.)
и Российского (с 1992 г.) комитета славистов.
Возглавляя комитет, он достойнейшим образом
представлял русскую славистику в Международ-

Объявление о семинаре, написанное рукой Н.И. Тол-
стого. 1980-е годы ИСл РАН.
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ном комитете славистов как его вице-президент,
призывал зарубежных коллег бережно относиться
к тому наследию, которое оставило старшее по-
коление учёных – В.В. Виноградов, А. Мазон,
Р. Якобсон, Т. Лер-Сплавинский и другие, много
сделавшие для укрепления сотрудничества слави-
стов разных стран. Авторитет Никиты Ильича по-
могал не только оберегать традиции, сложившие-
ся в Международном комитете славистов, но и
расширять сферы деятельности комитета, спо-
собствовал возникновению новых национальных
славистических центров. Последняя зарубежная
поездка Толстого в 1995 г. была связана как раз с
молодым таким центром, созданным в Южной
Корее [20, с. 324].

В начале 1990-х годов, на новом витке россий-
ской истории у Никиты Ильича возник замысел
возродить дореволюционный журнал “Живая
старина”. Первый выпуск возобновлённого изда-
ния увидел свет в 1994 г., поначалу академик
Толстой был его главным редактором. Журнал
“Живая старина” выходит и сейчас, пользуется
авторитетом среди учёных-славистов, фолькло-
ристов, этнографов. В состав редколлегии неиз-
менно входили ученики Никиты Ильича – участ-
ники полесских экспедиций (А.Л. Топорков,
О.В. Белова и другие).

Коллеги Толстого по научно-организацион-
ной работе очень точно замечали: “При всём сво-
ём традиционализме и осторожности в отноше-
нии многих скороспелых начинаний Никита
Ильич проявлял удивительное чутье и понима-
ние, когда речь шла о новых формах поддержки
науки. Так, в 1994 г. он весь свой авторитет и вли-
яние употребил для создания Российского гума-
нитарного научного фонда, будучи уверен, что он
явится весомым фактором влияния на развитие
гуманитарных наук и поддержки российских учё-
ных в наше тяжёлое для науки время” [20, с. 324].

За четверть века, в том числе и после безвре-
менного ухода Н.И. Толстого из жизни, было из-
дано значительное число достойных исследова-
ний в области филологии. Нельзя не отметить,
что в течение 15 лет Российский гуманитарный
научный фонд поддерживал формирование базы
данных “Полесский архив”, и это позволило пе-
ревести в электронный вид более двух третей
собранного и записанного на карточках материа-
ла. Созданные в течение этого времени програм-
мы поиска и интерфейс позволили легко и быст-
ро пользоваться полесскими данными при созда-
нии тех томов “Славянских древностей”,
которые выходили в свет уже после кончины Ни-
киты Ильича.
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Монография новосибирских историков науки
кандидата исторических наук Натальи Алексан-
дровны Куперштох (Институт истории СО РАН)
и доктора исторических наук Ирины Алексан-
дровны Крайневой (Институт систем информа-
тики им. А.П. Ершова СО РАН) стала итогом ре-
ализации проекта Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Новосибирской области
(№ 19-49-540001, 2019–2021 гг., руководитель –
Н.А. Куперштох). Книга посвящена учёным-ли-
дерам первой волны (1957–1962), имена которых
носят 14 институтов Новосибирского научного
центра (ННЦ) СО РАН.

Авторы поставили перед собой цель придать
новый, адекватный современности смысл науч-
ному наследию замечательных исследователей и
организаторов науки – академиков Г.К. Борескова,
Г.И. Будкера, В.В. Воеводского, Н.Н. Ворожцова,
А.П. Ершова, С.С. Кутателадзе, М.А. Лаврентье-
ва, А.В. Николаева, А.В. Ржанова, В.С. Соболева,
С.Л. Соболева, А.А. Трофимука, С.А. Христиано-
вича, члена-корреспондента АН СССР Н.А. Чи-
накала. В истории Сибирского отделения АН
СССР/РАН с его основания личностный аспект
был чётко декларирован академиком М.А. Лав-
рентьевым: каждый новый институт формиро-
вался под крупного учёного, либо создавшего на-
учную школу, либо основавшего новое научное
направление. Именно этот организационный
принцип стал основой несущей конструкции Си-
бирского отделения АН СССР, его бурного науч-

ного развития и прорыва по ряду научных на-
правлений, включая ядерную физику, математи-
ку, информатику, механику, геологию, генетику.
На основе биографий учёных, их научного насле-
дия авторы подтверждают известный тезис о зна-
чимости роли личности в истории, показывают,
насколько важны внутренние императивы, по-
буждающие учёного достигать поставленных це-
лей, реализовать собственный творческий потен-
циал, а также потенциал коллектива, стоящего за
неординарной личностью.

Методология предпринятого авторами моно-
графии исследования основана на теории биогра-
фистики, деятельностном профессионально обу-
словленном аспекте жизни актора истории, си-
стемном подходе в изучении причинности и
сетевых связей комплекса “учёный–наука–объ-
ект”. Следуя подходу немецкого социолога и фи-
лософа М. Вебера, авторы считают, что герои
книги – личности в науке, служившие одному де-
лу на основе специализации. Такие императивы,
как сочетание пользы, приверженности рациона-
лизму, научному прогрессу и совершенствова-
нию техники и технологии, стали для них опреде-
ляющими, сформировали их научный горизонт.
Исходя из этих императивов, мы можем себе
представить модель поведения большинства со-
ветских учёных, сложившуюся на основе ценно-
стей, не только принятых в обществе, но и обу-
словленных глубокой внутренней убеждённостью.
Такая позиция требовала значительных личных
усилий, поскольку часто осложнялась влиянием
исторического контекста.

Создатели основ научно-технической полити-
ки СССР в своё время избрали верное её направ-

В МИРЕ КНИГ

МАРЧУК Александр Гурьевич – доктор физико-мате-
матических наук, заведующий лабораторией инфор-
мационных систем ИСИ им. А.П. Ершова СО РАН.
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ление, что подтверждается возрастающей ролью
науки и инновационных технологий в современ-
ном обществе. На государственном уровне осо-
знавалось: развитие экономики должно базиро-
ваться на технологическом потенциале высокого
уровня, а учёный-творец с оригинальными идея-
ми и нестандартным мышлением, способный ге-
нерировать новое знание, оказывается ценней-
шим интеллектуальным ресурсом в конкурент-
ной борьбе ведущих мировых держав.

В книге обращается внимание на основы науч-
но-технической политики в СССР, имевшей це-
лью всемерное развитие научного потенциала
страны, чему в немалой степени способствовала
организация современных научно-образователь-
ных центров. Отечественный опыт развития нау-
ки в ХХ веке свидетельствует о значительном по-
ложительном эффекте активного привлечения
учёных к реализации проектов большого масшта-
ба, в числе которых Атомный, покорение космо-
са, технологическая модернизация промышлен-
ности. Научное знание генерировали сотрудники
исследовательских организаций не только сто-
личных городов, но и регионов, включая Урал,
Сибирь, Дальний Восток. История региональной
науки – это прежде всего биографии ярких лич-
ностей, их научных школ, научного наследия.

Авторы монографии впервые объединили под
одной обложкой исследование научного насле-
дия учёных-лидеров, творческий потенциал ко-
торых раскрылся в различных дисциплинарных и
междисциплинарных полях науки, обосновали
вывод о существенном вкладе учёных Новоси-
бирского научного центра в научно-образова-
тельный потенциал не только Сибирского отде-
ления АН СССР/РАН, но всей отечественной и
мировой науки. Важно, что этот потенциал не по-
терял своего значения до настоящего времени.

Научное наследие выдающихся учёных, участ-
вовавших в создании СО АН СССР, формирова-
лось в советский период, и как само их наследие,
так и персональные истории оказывались порож-
дением эпохи, в них отражались болевые точки
взаимоотношений науки и власти –  ведущего
внешнего по отношению к науке императива в её
развитии в СССР. На протяжении всего периода
эти взаимоотношения не были ровными, они
усиливали или ослабляли научный потенциал
учёных, что нашло отражение в их биографиях.

Исследование, предпринятое авторами, опи-
рается на серьёзный историографический задел.
Отмечу, что история Сибирского отделения Ака-
демии наук, основные принципы его организа-
ции, формирование сети институтов и кадрового
потенциала получили обобщение в коллективных
трудах, посвящённых 25-летию (“Хроника”,
“Персональный состав”) и 50-летию (“Персо-
нальный состав”, “Стратегия лидеров”, “Истори-

ческий очерк”) СО АН СССР/РАН. Развитию
Новосибирского научного центра, как наиболее
крупного в Сибири, уделено внимание в диссер-
тационных исследованиях и монографических
работах. Сформировалась и специальная исто-
риография, посвящённая исключительно ННЦ.
Первый опыт его деятельности нашёл отражение
в обобщающем издании “Новосибирский науч-
ный центр” (1962), а хроника последующих лет –
в работах 1970–2000-х годов сибирских истори-
ков Е.Т. Артёмова, Е.Г. Водичева, С.А. Красиль-
никова, И.С Кузнецова, В.Л. Соскина и др. Попу-
лярны как в новосибирском Академгородке, так и
за его пределами книги о выдающихся учёных из
серии “Наука Сибири в лицах” (главный редак-
тор  академик А.П. Деревянко), отдельные моно-
графии и сборники воспоминаний.

Вернёмся к монографии Н.А. Куперштох и
И.А. Крайневой. Во вступительной главе “Основ-
ные подходы к изучению научного наследия вы-
дающихся учёных Новосибирского научного
центра СО АН СССР/РАН” раскрывается суть
методологических подходов исследования, ха-
рактеризуется историографическая составляю-
щая (с. 10–17). Следующие три главы посвящены
основателям институтов физико-математическо-
го профиля. Глава II “Математика и информати-
ка” включает очерки об академиках С.Л. Соболе-
ве и А.П. Ершове, которые стояли у истоков со-
здания Института математики и Института
систем информатики (с. 18–50). Глава III “Меха-
ника и энергетика” посвящена деятельности ака-
демиков М.А. Лаврентьева, С.А. Христиановича и
С.С. Кутателадзе как основателей Института гид-
родинамики, Института теоретической и при-
кладной механики и Института теплофизики со-
ответственно (с. 51–115). Глава IV “Физико-тех-
нические науки” раскрывает усилия академиков
Г.И. Будкера и А.В. Ржанова по созданию Инсти-
тута ядерной физики и Института физики полу-
проводников (с. 116–151). В главе V “Химические
науки” повествуется об академике Г.К. Борес-
кове – первом директоре Института катализа,
академике Н.Н. Ворожцове – организаторе Но-
восибирского института органической химии,
академике А.В. Николаеве – основателе Инсти-
тута неорганической химии, академике В.В. Вое-
водском – одном из организаторов Института
химической кинетики и горения (с. 152–230).
В главе VI “Науки о Земле” раскрывается роль
академиков А.А. Трофимука и В.С. Соболева в
организации исследований в области геологии и
геофизики, минералогии и петрографии. Их име-
нами названы соответственно Институт нефтега-
зовой геологии и геофизики и Институт геологии
и минералогии. В той же главе показаны заслуги
члена-корреспондента АН СССР Н.А. Чинакала
в становлении Института горного дела (с. 231–291).
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Источники, на которых базируется моногра-
фия, весьма разнообразны. Авторы кропотливо
изучили материалы персоналий, хранящиеся в
центральных и других архивах, включая элек-
тронные архивы СО РАН, Открытый архив СО
РАН, Фотоархив СО РАН, электронный архив
академика А.П. Ершова, провели актуальные ин-
тервью, использовали мемораты самих героев по-
вествования, свидетельства их коллег и близких
людей. Впервые были привлечены документаль-
ные массивы, относящееся к истории крупных
советских проектов, таких как Атомный. Выход
исследовательских сюжетов на события послед-
них лет обусловил обращение к текущей доку-
ментации отдельных институтов, президиума СО
РАН, использование материалов периодических
изданий, в том числе еженедельника “Наука в
Сибири”. В ряде случаев авторы обращаются к
музейным институциональным и мемориальным
коллекциям научно-исследовательских институ-
тов ННЦ.

Несмотря на то, что структура книги предпо-
лагает дискретный характер повествования, тем
не менее через биографии учёных-лидеров она
даёт читателю возможность представить доволь-
но целостную картину истории науки в Сибири.
Некоторые из них, как Н.А. Чинакал, принимали
активное участие в становлении сибирской науки
ещё в довоенные годы, а также в годы формирова-
ния Западно-Сибирского филиала Академии на-
ук СССР. При выборе символа Новосибирского
научного центра в 1962 г. академик М.А. Лаврен-
тьев одобрил изображение Σ (сигмы), пересечён-
ной кривой линией взрывной волны, что иллю-
стрировало саму идею создания Сибирского от-
деления: 18-я буква греческого алфавита в
математике означает сумму, в данном случае −
симбиоз широкого спектра наук, объединение
научных направлений, взаимно усиливающих
друг друга. Линия взрывной волны символизиро-
вала деяние, рождающее новое качество, новую
сущность.

В монографии отмечается, что создание Ново-
сибирского научного центра (новосибирского
Академгородка) как сердцевины Сибирского от-
деления АН СССР способствовало реализации
новых возможностей научного сообщества. Бла-
годаря переезду из европейской части страны
крупных учёных-лидеров (в своих отраслях зна-
ния), в Сибири появились институты, не имею-
щие аналогов по сочетанию междисциплинарных
исследований. Естественно и органично именно
на междисциплинарной основе в новом научном
центре складывалась интеграция академических
институтов, а также НИИ и вузов. Новосибир-
ский государственный университет (НГУ)  во гла-
ве с его первым ректором академиком И.Н. Ве-
куа, несмотря на иную ведомственную принад-
лежность, с самого начала был нацелен на

сотрудничество с НИИ Академгородка. Практику
студенты проходили в профильных институтах,
где они и приобщались к науке. Её лидеры актив-
но участвовали в подготовке научной смены:
многие из академических учёных, в том числе
Г.И. Будкер, А.П. Ершов, С.Л. Соболев, руково-
дили кафедрами в НГУ, и несколько больших
аудиторий университета ныне носят их имена.

Что касается самих институтов Сибирского
отделения Академии наук, то благодаря приезду
лидеров и их учеников в Новосибирск блестяще
воплотились в жизнь замыслы учёных. Академик
С.Л. Соболев создал крупный математический
институт, который дал импульс развитию сети
институтов математики и информатики не только
в Новосибирске, но и во всём Сибирском регио-
не. Академик А.П. Ершов стоял у истоков разви-
тия программирования, а его научная школа ста-
ла тем фундаментом, на котором впоследствии
возник Институт систем информатики. В основу
развития институтов Гидродинамики, Теорети-
ческой и прикладной механики, Теплофизики
академиками М.А. Лаврентьевым, С.А. Христиа-
новичем, И.И. Новиковым и С.С. Кутателадзе
были заложены идеи органичного сочетания тео-
ретических и прикладных исследований, актив-
ного применения математических методов в ме-
ханике, энергетике, аэрогазодинамике, теплофи-
зике. Первый директор Института ядерной
физики академик Г.И. Будкер сумел поставить
задачи в области физики высоких энергий, управ-
ляемого термоядерного синтеза и прикладной
физики, попытки решения которых вывели ин-
ститут в лидеры мировой науки. С этими задача-
ми связаны и новые импульсы развития СО РАН
в нынешнем столетии. Благодаря выбору пер-
спективной научной тематики академиком А.В. Ржа-
новым Институт физики полупроводников сего-
дня занимает ключевые позиции в развитии на-
нотехнологий.

Самый большой “именной пул” представлен в
монографии институтами химического профиля.
Это объясняется тем, что в химической науке
XX в. уже сложилась узкая специализация, а на-
пример, геологии и геофизике путь к ней ещё
предстояло пройти. Концепции, предложенные
академиком Г.К. Боресковым в науке о катализе,
легли в основу исследований, которые развивает
созданный им крупнейший в мире Институт ка-
тализа. Традиции европейских исследований в
области органической химии привнесены в Си-
бирь академиком Н.Н. Ворожцовым, который
стал основателем Новосибирского института ор-
ганической химии. Фундаментальные исследова-
ния в области неорганической химии, помножен-
ные на практический опыт изучения природных
ресурсов Сибири, получили продолжение в ново-
сибирском Институте неорганической химии под
руководством академика А.В. Николаева. Учени-
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ки нобелевского лауреата Н.Н. Семёнова акаде-
мик В.В. Воеводский и член-корреспондент АН
СССР А.А. Ковальский организовали в Сибири
Институт химической кинетики и горения и ос-
новали научные школы в области химической
физики.

Масштабному геологическому освоению Си-
бири и крупным открытиям нефтегазовых место-
рождений способствовал академик А.А. Трофимук,
первый директор Института геологии и геофизи-
ки. Основателем нового научного направления в
области минералогии и петрологии в этом инсти-
туте стал академик В.С. Соболев. Традиции изу-
чения горного дела были привнесены в Сибир-
ское отделение АН СССР учёными Западно-Си-
бирского филиала Академии наук во главе с
членом-корреспондентом АН СССР Н.А. Чина-
калом, основателем и первым директором Ин-
ститута горного дела.

Изучение деятельности учёных –  лидеров
первой волны, приехавших в Академгородок в
конце 1950-х – начале 1960-х годов, в честь кото-
рых названы основанные ими институты, позво-
лило историкам проследить некоторые общие
черты их биографий. Это были выпускники ста-
рейших высших учебных заведений России −
 Московского, Ленинградского, Казанского уни-
верситетов, а также известных вузов европейской
части страны. Выпускниками Московского госу-
дарственного университета были академики
А.П. Ершов, М.А. Лаврентьев, Г.И. Будкер, Мос-
ковского высшего технического училища –  акаде-
мик Н.Н. Ворожцов. В Ленинградском государ-
ственном университете получили высшее образова-
ние академики С.Л. Соболев, С.А. Христианович,
А.В. Николаев, в Ленинградском политехниче-
ском институте –  академики А.В. Ржанов и
В.В. Воеводский, в Ленинградском заочном ин-
дустриальном институте –  академик С.С. Кута-
теладзе, в Казанском государственном универси-
тете – академик А.А. Трофимук, в Одесском хи-
мическом институте – академик Г.К. Боресков, в
Екатеринославском горном училище (Днепро-
петровском горном институте) – член-корре-
спондент АН СССР Н.А. Чинакал.

Авторы монографии акцентируют внимание
на некоторых существенных различиях как в воз-
расте учёных, так и характере социально-полити-
ческого контекста их личных историй. Н.А. Чи-
накал, родившийся в 1888 г., был самым старшим
в этой когорте. На его долю выпали смена эпох,
революции и войны, подневольный труд в “ша-
рашке”, продвижение в науке, технические не-

удачи и творческие прорывы: в 1928 г. он подверг-
ся аресту в числе 53 обвиняемых по сфальсифи-
цированному “Шахтинскому делу”, был осуждён
на шесть лет (с. 278, 279). Блестящая карьера
С.А. Христиановича в ЦАГИ неожиданно обо-
рвалась в 1953 г. по нелепой случайности, практи-
чески фатальной в то время, – из-за повышенных
требований к секретности документов (с. 83).
А.П. Ершов, мечтавший стать физиком-теорети-
ком и прошедший сложный отбор на физический
факультет МГУ в 1950 г., был переведён на мехмат
после первого курса как “неблагонадёжный” сту-
дент: в 11-летнем возрасте он с родителями про-
вёл несколько месяцев на оккупированной тер-
ритории Донбасса (с. 37, 38). Научная карьера
Г.И. Будкера также не была безоблачной. Он
столкнулся с рядом проблем политико-идеологи-
ческого характера в период кампании по борьбе с
космополитизмом, которая носила и антисемит-
ский характер: на протяжении 1951–1953 гг. он
был отстранён от работ по управляемому термо-
ядерному синтезу, не допускался на семинары и
обсуждения. Вероятно, Будкер “превысил пока-
затели неблагонадёжности”: он был евреем, а его
жена Раиса Яковлевна с сыном Владимиром в го-
ды войны в течение девяти месяцев находилась на
территории Северного Кавказа, оккупированной
нацистами (с. 123, 124).

В изложении биографии академика С.Л. Собо-
лева значительный акцент сделан на его участии в
советском Атомном проекте (с. 25–30), в очерке
об академике А.В. Ржанове достаточно подробно
воссоздана героическая страница участия его се-
мьи и его самого в боях Великой Отечественной
войны на Ораниенбаумском плацдарме под Ленин-
градом (с. 141–150). Представляется, что исто-
риографическая подоплёка книги не исключает,
а подразумевает дальнейшее изучение малоиз-
вестных периодов в биографиях учёных. Очевид-
но, что в исследовании других жизнеописаний
обнаружится ещё много скрытого от нас, но пред-
ставляющего как научное, так и социально-исто-
рическое значение.

В качестве общего вывода отмечу, что моно-
графия Н.А. Куперштох и И.А. Крайневой пред-
ставляет собой значительный вклад в историю
отечественной науки и техники, биографику, ис-
точниковедение. Она послужит прекрасным по-
собием не только для специалистов по истории
науки. Книга обладает воспитательным потенци-
алом, поэтому может быть полезна преподавате-
лям вузов и школ, а также использоваться в му-
зейной практике при формировании экспозиций.
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В последние годы нарастает число публикаций
по социогуманитарным аспектам искусственного
интеллекта (ИИ), среди которых обоснованно
можно выделить коллективную монографию
“Человек и системы искусственного интеллекта”
под редакцией академика РАН В.А. Лекторского.
Главное достоинство этой книги – широта меж-
дисциплинарного подхода к проблеме, включая
её философские, цивилизационные и правовые
аспекты, искусственное общество, психологию и
физиологию, педагогику, логику, когнитивные
исследования, системы искусственного интел-
лекта, стандартизацию и прикладные исследова-
ния. Уникален и состав авторов книги, в числе
которых российские лидеры в области гумани-
тарной и естественно-научной проблематики
искусственного интеллекта В.А. Лекторский,
С.Н. Васильев, В.Л. Макаров, Т.Я. Хабриева,
А.А. Кокошин, Д.В. Ушаков, Е.А. Валуева,
Д.И. Дубровский, Т.В. Черниговская, А.Л. Семё-
нов, К.Е. Зискин, А.П. Любимов, В.В. Целищев,
А.Ю. Алексеев (семь из них – академики РАН).

Монография достаточно адекватно отражает
уровень отечественной науки в области гумани-
тарных исследований взаимосвязи человека и си-
стем искусственного интеллекта и даёт основа-
ния утверждать, что наша наука в контексте ука-
занной проблемы вполне конкурентоспособна на
мировом уровне.

Можно выделить три темы, которые освеща-
ются практически во всех разделах книги и кото-
рые определяют её целостность: искусственный и
естественный интеллект – аналогии и различия;
дилемма – цифровизация как антропологическая
революция или катастрофа; проблема субъектно-
сти и правосубъектности систем ИИ.

Что касается первой темы, то в монографии
проведён глубокий анализ развития когнитивных
наук и связанных с их эволюцией философских
подходов (В.А. Лекторский). В центре внимания
здесь оказалась идея, в соответствии с которой
когнитивный подход на основе нейронных сетей
позволит создать искусственный мозг, и это по-
может понять природу сознания и субъективно-
сти. Однако реализация этой идеи столкнулась с
определёнными трудностями. Дело в том, что в
последние 20 лет в когнитивных науках приори-
тетным стало мнение, что сознание определяется
не только работой мозга, но и отношением позна-
ющего и действующего субъекта к внешнему ми-
ру, включающему как мир природы, так и мир
культуры, созданный человеком. Как следствие
сформировалось направление “культурная ко-
гнитивная нейронаука”, которая базируется на
принятии тезиса, что человеческий мозг – это не
только биологическое, но также и культурное
образование. Такая постановка вопроса бросает
вызов вычислительному подходу, поскольку
культура становится важным фактором понима-
ния сознания и субъективного мира человека,
преодолевая рамки когнитивного метода на осно-
ве нейронных сетей.

В МИРЕ КНИГ

ЛЕПСКИЙ Владимир Евгеньевич – доктор психоло-
гических  наук, главный научный сотрудник Институ-
та философии РАН.
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Аналогичные претензии к вычислительному
подходу сформировались и у психологов (Д.В. Уша-
ков). Анализ нейросетей позволяет получить не-
однозначную картину: с одной стороны, создан-
ные психологами и разработчиками ИИ техно-
логии ИИ отчасти похожи на естественные
когнитивные системы, с другой стороны, всегда
выявляются принципиальные несовпадения
между ними. Психологи ориентируются на фак-
ты, говорящие об объекте их исследования, а раз-
работчики ИИ стремятся к созданию эффектив-
ных систем. Как следствие остаётся без ответа
давно сформулированный вопрос: может ли в
принципе техническое устройство адекватно
имитировать человеческое сознание, тем более
превзойти его? Дискуссии продолжаются, их
суть – в поиске соотношения двух принципиаль-
но различающихся подходов: вычислимости в
технических устройствах и представлений о со-
знании и субъективной реальности, субъектив-
ных переживаниях, моральной ответственности в
человеке. Таким образом, в настоящее время не
существует убедительных аргументов о невоз-
можности конструирования мыслящих и созна-
тельных машин, как нет оснований утверждать,
что такие машины будут когда-либо созданы.
Эта дилемма имеет давнюю историю, нашедшую
своё отражение в споре “механицистов”, по мне-
нию которых машина эквивалентна человеку, и
“менталистов”, считающих, что человек превос-
ходит машину. Детальный анализ этого вопроса
(В.В. Целищев) позволяет сделать вывод, что
спор не завершён, более того, нельзя категориче-
ски утверждать превосходство человеческого ин-
теллекта над машинным.

Понимание междисциплинарного характера
проблемы естественного и искусственного ин-
теллекта демонстрируют и разработчики ИИ, ко-
торые призывают к сотрудничеству с гуманитари-
ями (С.Н. Васильев). В монографии анализиру-
ются достоинства, недостатки и перспективные
направления разработки разнообразных средств
ИИ (нейросетевых, генетических, логико-линг-
вистических, семантических сетей, логического
программирования и др.). Признаётся ограни-
ченная роль математики и технологий в сфере
знания, указывается на важное значение нрав-
ственного мира. Такой подход может рассматри-
ваться как принципиальное дистанцирование от
широко распространённой практики рассмотре-
ния кибернетики в качестве раздела математики.

Приглашение гуманитариев к сотрудничеству
с разработчиками ИИ требует интенсификации
исследований естественного интеллекта (Д.И. Дуб-
ровский), моделирования его специфических
свойств, разработки адекватных когнитивных
структур с целью конвергенции функциональных
возможностей естественного и искусственного
интеллекта. Этой же позиции придерживается

Т.В. Черниговская, которая предлагает не только
разрабатывать традиционные для нейронауки ме-
тоды и парадигмы, но и использовать ментальные
принципы, проявившиеся в различных сферах
деятельности человека, в частности, в искусстве.

Оригинальный подход предлагается на основе
постнеклассического позиционирования челове-
ка в исследованиях ИИ (А.Ю. Алексеев). Вместо
того чтобы погружать человека в машину Тью-
ринга, как это принято в машинном функциона-
лизме, можно сделать его тьюринговым наблюда-
телем. Это позволяет, сохраняя субъективное бо-
гатство естественной личности, наблюдать и
совершенствовать естественно-искусственный мир
посредством комплексного теста Тьюринга.

Используя понятие “расширенное сознание”,
А.Л. Семёнов и К.Е. Зискин склоняются к опти-
мистичному в дению будущего: по их мнению,
цифровая трансформация образования не долж-
на вызывать тревогу, поскольку её негативные
последствия можно преодолеть за счёт организа-
ции адекватных педагогических процессов.

Одной из центральных в монографии стала ди-
лемма: цифровизация – это антропологическая
революция или катастрофа? Обращаясь к ней,
В.А. Лекторский напоминает о поставленных в
своё время Кантом вопросах, на которые должна
ответить философия: что я могу знать, что я дол-
жен делать, на что я могу надеяться? Спрашивает-
ся, каков должен быть ответ на эти вопросы в
эпоху цифровизации? Известно, что сейчас боль-
шее внимание уделяется позитивным аспектам
этого процесса, есть основания утверждать, что в
начале XXI в. имеет место фетишизация цифро-
визации и искусственного интеллекта. В проти-
вовес этой тенденции в монографии ответы на
фундаментальные вопросы Канта в основном ак-
центируют внимание на негативных аспектах
цифровизации.

Что можно знать в эпоху цифровизации? Иначе
говоря, во-первых, что можно знать о человеке и
как эти знания могут быть использованы; во-вто-
рых, как цифровизация может повлиять на мето-
дологию получения научного знания?

Очевидно, что искусственный интеллект будет
знать о человеке очень много, а значит, появятся
возможности для манипулирования его идентич-
ностью и памятью, для посягательства на его ав-
тономию. Цифровая память будет навязывать че-
ловеку то, в чём в данный момент он не нуждает-
ся. К тому же в этой памяти слишком много всего
записано. И это не помогает человеку, а сковыва-
ет его и провоцирует жить не своей жизнью, а ис-
кусственной, созданной кем-то за него.

Успехи цифровизации в обработке больших
данных создают иллюзию получения новых науч-
ных знаний. Отсюда следуют гипотезы о “конце
теории”, как будто машинная обработка огром-

и'
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ного массива данных и выявление их корреляций
может заменить концептуальный анализ. Факти-
чески предлагается новый возврат к эмпиризму.
Некорректность такого подхода аргументирован-
но обосновывается авторами монографии.

Что должно делать в эпоху цифровизации? Из
предыдущего ответа следует, что человек теряет
индивидуальную автономию, не он будет решать,
что нужно делать, за него будут решать умные тех-
нические устройства. Более того, ИИ на основе
модели конкретного человека будет способен
определять потенциально опасные действия, ко-
торые человек ещё только собирается совершить,
и устанавливать упреждающие санкции. А это
разрушает все представления об индивидуальной
самостоятельности и ответственности, означает
отказ от принципа свободы воли.

На что можно надеяться в эпоху цифровизации?
Сторонники глобальной цифровизации полага-
ют, что надо надеяться на “цифровое бессмер-
тие”. В противовес им авторы монографии дока-
зывают, что эта идея сомнительна и опасна. По их
мнению, бессмертный человек – это уже и не со-
всем человек. Утрата смысла смерти ведёт к утра-
те смысла жизни. Если бы “цифровое бессмер-
тие” было возможно, нас ожидало бы не райское
блаженство, а муки ада [1]. Важное дополнение к
поиску ответа на поставленный вопрос внёс
А.Л. Семёнов, утверждая, что цифровизация ини-
циирует своего рода контрреволюцию, то есть по-
рождает установку, общественную позицию и
действия, направленные на дискредитацию и
торможение изменений.

Обобщая, можно сказать, что цифровизация –
это одновременно и антропологическая револю-
ция и антропологическая катастрофа. Сможет ли
человечество найти гармонию между добром и
злом? Сможет, если станет субъектом своего раз-
вития [2].

Проблема субъектности и правосубъектности
систем ИИ находит отражение как одна из клю-
чевых сквозных тем, определяющих целостность
книги. Прежде всего следует отметить, что, ана-
лизируя современные зарубежные когнитивные
исследования, ориентированные на тематику ис-
кусственного интеллекта, В.А. Лекторский утвер-
ждает, что они не столь уж новы для нас: у нас
близкая проблематика называлась культурно-ис-
торическим и деятельностным пониманием по-
знания и сознания (Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-
штейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, В.В. Давыдов
и другие психологи, Э.В. Ильенков, Ф.Т. Михай-
лов, Г.П. Щедровицкий, В.С. Стёпин, В.С. Швы-
рёв, В.А. Лекторский и другие философы). Ана-
лиз эволюции отечественной науки логично зада-
ёт этапность её развития – от деятельностного
подхода к субъектно-деятельностному и далее к
субъектно-ориентированному, что соответствует

трём типам научной рациональности: классика,
неклассика, постнеклассика [2].

Приведём примеры использования субъектно-
го подхода при рассмотрении систем искусствен-
ного интеллекта из монографии.

В книге предложена концепция “цифрового
ангела” (Д.В. Ушаков и С.Ю. Степанов), которая
соотносится с работами по цифровым субъектам
и расширяет методологическое представление о
цифровом двойнике [2]. Рассматривается воз-
можность взаимодействия искусственного ин-
теллекта с конкретным человеком, когда с учётом
его особенностей создаются оптимальные усло-
вия, например, для обучения или личностной
поддержки. Сегодня уже разработаны модели со-
здания индивидуальных образовательных траек-
торий для учеников, в которых предусмотрено
управление сложностью и направленностью
учебных заданий, объяснение нужного материала
в индивидуально ориентированной форме.

В качестве актуальной сформулирована про-
блема целостности при моделировании социаль-
ных систем, построении агент-ориентированных
моделей искусственного общества (В.Л. Мака-
ров). Указывается на однобокость изучения пове-
дения сообществ людей, если соответствующие
группы не анализируются как единый организм,
обладающий собственным мнением, мышлени-
ем, сознанием. Фактически делается запрос на
субъектное представление искусственного обще-
ства, на представление его как цифрового субъек-
та. Однако реальное моделирование пока остаёт-
ся в рамках рассмотрения цифрового двойника,
место которого – в парадигме “субъект–объект”
классической кибернетики [2].

Большое внимание проблеме субъектности ИИ
уделяется в правовых исследованиях (Т.Я. Хабри-
ева). При этом правоведы отмечают влияние на
них идей академика В.С. Стёпина, в частности
разработанной им методологии постнеклассиче-
ской научной рациональности. Исследования по-
казали, что искусственный интеллект может об-
ладать свойствами, которые с юридической точки
зрения дают основания идентифицировать его в
качестве субъекта права. Полемика по этому во-
просу приобрела острый характер, предложены
модели правосубъектности искусственного ин-
теллекта (особенно популярна в этом плане кон-
цепция электронного лица). В настоящее время
вопросы правосубъектности искусственного ин-
теллекта обсуждаются преимущественно в трёх
аспектах: право интеллектуальной собственно-
сти, ответственность за гражданско-правовые де-
ликты, картельные сговоры. Богатый материал по
практической реализации правовых разработок в
сфере искусственного интеллекта представлен в
разделе монографии, подготовленном А.П. Лю-
бимовым. Речь идёт о стандартизации понятий и
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терминов, связанных с ИИ. Проведённый анализ
позволяет утверждать, что отечественные право-
вые исследования, связанные с разработкой и ис-
пользованием систем ИИ, конкурентны на миро-
вом уровне.

Рассматривая стратегические и прикладные
аспекты развития искусственного интеллекта,
С.Н. Васильев, А.А. Кокошин и В.Л. Макаров
указывают на их связь с укреплением субъектно-
сти страны, а значит, с усилением роли государ-
ства. По их мнению, государство должно обеспе-
чить цифровую безопасность человека, содей-
ствовать обществу и его выборным органам в
разработке инструментов контроля медиасредств
по духовно-нравственным критериям, в соответ-
ствии с оценкой их влияния на человека. Следует
заметить, что в контексте современных представ-
лений о развитии проблематики управления со-
циальными системами, укрепление субъектности
должно опираться и на совершенствование меха-
низмов общественного участия в управлении,
безопасности и развитии социальных систем [2].

Таким образом, основной вклад монографии
“Человек и системы искусственного интеллекта”
в науку – глубокий и широкий анализ этой темы,
постановка актуальных междисциплинарных
проблем, предполагающих гармонизацию отно-
шений между человеком и искусственными си-
стемами. Авторский коллектив успешно спра-
вился с этой задачей, продемонстрировав высо-
кую культуру системного подхода.

Ключевая позиция авторов монографии обоб-
щённо предстаёт как утверждение о том, что раз-
работка и использование систем ИИ ставит чело-
века перед необходимостью нового понимания
самого себя, своих возможностей и границ во имя
самосохранения и саморазвития. В наше время
новое звучание приобретают извечные мировоз-
зренческие вопросы “Что есть человек?”, “Что
есть мировое сообщество?”, “Каковой будет
субъектность мирового развития?”. Авторы мо-
нографии формулируют эти вопросы, обосновы-
вают их актуальность на фоне создания и распро-
странения систем искусственного интеллекта,
намечают пути поиска ответов на них.

Принципиально важно, что предложенный
подход устремлён в будущее и ориентирован не
на погоню за лидерами в области разработки си-
стем искусственного интеллекта, а на поиск свое-
го пути, который позволит перегнать, не догоняя.
Это потребует качественно нового гуманистиче-
ского подхода к проблеме цифровой трансформа-
ции, преодоления кризиса модели техногенной
цивилизации, игнорирующей человеческие цен-
ности, пересмотра ориентации общества на без-
удержную смену технологических укладов, отказа
от идеи бессубъектности человечества и укрепле-
ния субъектности России.

Перечисленные цели вполне достижимы, учи-
тывая наш цивилизационный потенциал, куль-
турно-исторический опыт, уровень развития
естественных и гуманитарных наук, ресурсную
обеспеченность страны. Но это потребует каче-
ственного изменения механизмов управления
страной, включая развитие механизмов обще-
ственного участия в нём. В основу совершенство-
вания таких механизмов могла бы быть положена
отечественная разработка постнеклассической
кибернетики саморазвивающихся полисубъект-
ных (рефлексивно-активных) сред гибридной ре-
альности (кибернетика третьего порядка) [3, 4].
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ П.Л. ЧЕБЫШЁВА 2022 ГОДА – В.П. ПЛАТОНОВУ

Президиум РАН присудил
золотую медаль им. П.Л. Че-
бышёва 2022 года академи-
ку РАН Владимиру Петро-
вичу Платонову за цикл ра-
бот “Классические проблемы
в теории гиперэллиптиче-
ских кривых и гиперэллип-
тических полей”.

В.П. Платонов – выдаю-
щийся советский и россий-
ский математик, всемирно

известный специалист в области алгебры, алгеб-
раической геометрии и теории чисел. Он решил
ряд крупных научных проблем, которые в тече-
ние долгого времени не поддавались усилиям
многих математиков. Среди них – проблема
сильной аппроксимации в алгебраических груп-
пах, проблема Таннаки–Артина и гипотеза Кне-

зера–Титса о строении изотропных алгебраи-
ческих групп, проблема рациональности группо-
вых алгебраических многообразий и др.

В 2010 г. учёный предложил принципиально
новый подход к решению трудной и важной про-
блемы кручения в якобианах гиперэллиптиче-
ских кривых. Этот подход был развит в серии из
более чем 30 работ (2010–2021), посвящённых ак-
туальным вопросам, лежащим на стыке алгебраи-
ческой теории чисел и алгебраической геометрии
и связанным с классической задачей изучения
теоретико-числовых свойств гиперэллиптиче-
ских полей. Уникальные результаты, полученные
В.П. Платоновым в проблеме периодичности раз-
ложений в непрерывные дроби элементов гиперэл-
липтических полей, тесно связаны с классическими
исследованиями Н.Х. Абеля и П.Л. Чебышёва.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.Г. ХЛОПИНА 2022 ГОДА – В.П. КОЛОТОВУ

Президиум РАН присудил
премию им. В.Г. Хлопина
2022 года члену-корреспон-
денту РАН Владимиру Пан-
телеймоновичу Колотову за
цикл работ “Теоретические
и экспериментальные ре-
шения в гамма-спектромет-
рии, активационном анали-
зе для целей радиохимии и
разработки радиоэкологи-
чески безопасных конструк-

ционных материалов для ядерной энергетики”.
Представленные работы – результат много-

летних научных исследований в области гамма-
спектрометрии, радиоактивационного анализа,
авторадиографии и создания материалов с ожи-
даемо низкой наведённой радиоактивностью. Ав-
тор разработал программное обеспечение для
гамма-спектрометрии (с целью идентификации

изотопов), которое успешно применено для ра-
диоактивационного анализа. Пакет программ
был интегрирован в лабораторную систему сбора
и обработки информации и вошёл в базовое про-
граммное обеспечение серийного гамма-спек-
трометра. Разработаны математические способы
повышения информативности авторадиографии.
Предложены программные средства цифровой
количественной денситометрии.

Особый интерес и важность представляет раз-
витая В.П. Колотовым область направленного
создания материалов, которые не должны стано-
виться сильно (и долго) радиоактивными. Разра-
ботка таких материалов – цель многоплановая,
автор рассмотрел пути её достижения и выявил
оптимальные. Данные исследования весьма акту-
альны, так как связаны с решением ряда задач ра-
диохимии в области ядерного топливного цикла,
контроля чистоты конструкционных материа-
лов и др.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.А. БАЕВА 2022 ГОДА – 
С.В. РАЗИНУ, А.А. ГАВРИЛОВУ И С.В. УЛЬЯНОВУ

Президиум РАН присудил премию им. А.А. Бае-
ва 2022 года члену-корреспонденту РАН Сер-
гею Владимировичу Разину, доктору биологиче-
ских наук Алексею Александровичу Гаврилову и
кандидату биологических наук Сергею Владими-
ровичу Ульянову (Институт биологии гена РАН)
за цикл работ “3D-геномика”.

Работы посвящены исследованию простран-
ственной организации генома в ядре эукариоти-
ческой клетки и роли трёхмерной укладки хрома-
тина в регуляции важнейших биологических про-
цессов. Полученные данные позволили авторам
сформулировать концепцию “3D-геномики”, ко-
торая представляет собой самостоятельное науч-
ное направление по изучению структурно-функ-
циональной организации трёхмерного генома.
Благодаря оригинальным разработкам по усовер-
шенствованию методов, позволяющих описывать
конформацию хромосом и межхромосомные
контакты, был достигнут мощный прогресс в об-
ласти пространственной организации генома,
внесён значительный вклад в понимание меха-
низмов формирования, поддержания и эволюции
топологически-ассоциированных доменов (TAD),
предложен механизм самосборки TAD.

Продемонстрирована роль ядерной ламины в
формировании хроматиновых доменов. Показа-

но, что нарушение контактов хроматина с белка-
ми ядерной оболочки приводит к изменениям со-
стояния как активных, так и неактивных ком-
партментов. Изучение трёхмерной организации
консервативного локуса глобиновых генов у раз-
личных видов позвоночных выявило эволюцию
доменной организации в сторону её усложнения.
Сочетание методов анализа трёхмерной структу-
ры хроматина с полногеномными методами тран-
скрипционного анализа позволило коллективу
авторов перейти к исследованию функциональ-
ной значимости укладки генома в процессе нор-
мального развития и при различных патологиче-
ских состояниях. Данные о вариабельной приро-
де укладки хроматина и его роли в экспрессии
генов позволяют пересмотреть стратегии исполь-
зования некоторых препаратов при патологиче-
ских процессах.

Совокупность экспериментальных данных и
теоретических построений, представленных ав-
торами, представляет собой значительный вклад
в исследование функциональной роли простран-
ственной структуры генома. Работы отличаются
высоким уровнем новизны и оригинальности и
открывают новые перспективы в изучении эпиге-
нетической регуляции работы генома.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н.В. МЕЛЬНИКОВА 2022 ГОДА – 
В.Л. ЯКОВЛЕВУ, С.В. КОРНИЛКОВУ, И.В. СОКОЛОВУ

Президиум РАН присудил премию им. Н.В. Мель-
никова 2022 года члену-корреспонденту РАН
Виктору Леонтьевичу Яковлеву, доктору техниче-
ских наук Сергею Викторовичу Корнилкову и
доктору технических наук Игорю Владимировичу
Соколову (Институт горного дела УрО РАН) за
научную работу “Инновационный базис страте-
гии комплексного освоения ресурсов минераль-
ного сырья”.

Авторы обосновали необходимость поиска но-
вых методологических подходов к решению про-
блем освоения недр на основе принципов си-
стемности, комплексности, междисциплинарной
направленности. Сформулировано определение
стратегии разработки глубокозалегающих круто-
падающих месторождений с учётом нарастания
геологической, горнотехнической и технико-
экономической информации в динамике разви-
тия горных работ. Оценены ресурсный потенциал

и перспективы развития минерально-сырьевой
базы горно-металлургического комплекса Урала.
Рассмотрены технологическая возможность и
экологическая эффективность вовлечения в экс-
плуатацию отходов добычи и переработки руд
чёрных и цветных металлов. Изложены принци-
пы формирования транспортных систем глубо-
ких карьеров. На основе анализа исторического
развития научных идей, методов, технологий и
параметров горных работ (с послевоенного перио-
да до настоящего времени) и по результатам фун-
даментальных и прикладных исследований авто-
ры определяют основные элементы инновацион-
ного базиса как научно-технологической основы
современной стратегии комплексного освоения
ресурсов минерального сырья. Эти элементы от-
ражают суть современных воззрений на развитие
горной науки, техники и технологии горного про-
изводства.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ф.П. САВАРЕНСКОГО 2022 ГОДА – Л.Н. СИНДАЛОВСКОМУ

Президиум РАН присудил
премию им. Ф.П. Саварен-
ского 2022 года кандидату
геолого-минералогических
наук Леониду Наумовичу
Синдаловскому (Санкт-Пе-
тербургское отделение Инсти-
тута геоэкологии им. Е.М. Сер-
геева РАН) за серию работ,
посвящённых теории и ме-
тодам опытного изучения
гидрогеологических пара-

метров водоносных горизонтов и численно-ана-
литических расчётов для прогнозирования водо-
потоков к дренажным системам и гидродинами-
ческого режима подземных вод.

В серию вошли четыре монографии и справоч-
ник, которые представляют собой фундаменталь-

ный вклад в исследование подземных вод: “Гид-
рогеологические расчёты с использованием про-
граммы ANSDIMAT”, “Aquifer test solutions”,
“Аналитическое моделирование опытных опро-
бований водоносных пластов и скважинных во-
дозаборов”, “ANSDIMAT – программный ком-
плекс для определения параметров водоносных
пластов”, “Справочник аналитических решений
для интерпретации опытно-фильтрационных опро-
бований”. На решение гидрогеологических и ин-
женерно-геологических задач направлены науч-
ные статьи в российских и зарубежных изданиях,
ряд свидетельств государственной регистрации
программ. Автор является разработчиком учеб-
но-научной платформы “База знаний: гидрогео-
логия, инженерная геология, геоэкология”, полу-
чившей широкое признание в геологическом со-
обществе.
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