
Научная жизнь

Международная экспедиция «Памятники истории науки  и техники Соло
вецкого архипелага»*

Памятники науки и техники (ППТ) - водством директора ИИЕТ А.В. По-
неотъемлемая часть национального стникова и при поддержке Россий-
культурного достояния каждой стра- ского гуманитарного научного фон-
ны. Во многих государствах мира су- да. На Соловках расположены мно-
ществует развитая система выявле- гие уникальные памятники природы,
ния, учета, атрибутации, охраны, вое- истории, архитектуры, науки и тех-
становления и эксплуатации памятни- ники; главной их достопримечатель-
ков культуры, в том числе памятни- ностью является основанный в XV в.
ков науки и техники. Последним в на Большом острове Соловецкий
России вплоть до настоящего време- ставропигиальный монастырь. Жи-
ни не уделялось должного внимания, тие обители и ее основоположников
и они оставались в тени прочих па- составляет одну из ярких страниц ис-
мятников - архитектурных, истори- тории России и Русской православ-
ческих, природных и т.д. Правовая ной церкви. За полтысячелетия су-
база для работы с памятниками науки ществования монастырь превратился
и техники (как и со всеми другими па- из маленького приюта монахов-от-
мятниками культуры, находящимися тельников в крупнейший на Севере
в РФ) до сих пор не получила должно- России религиозный, культурно-про-
го юридического оформления и нахо- светительский, хозяйственный и во
дится на стадии формирования. В то енный центр. Обитель не раз подвер-
же время аналогичное законодатель- галась нападениям врагов и служила
ство других государств имеет уже верной защитницей всего поморско-
длительную историю, и накопленный го населения. Помимо выдающихся
за рубежом опыт может быть эффек- произведений культовой архитекту-
тивно использован при создании рос- ры здесь были возведены и мощные
сийской национальной правовой базы фортификационные сооружения, а
и комплексной системы регистрации, для обслуживания многочисленных
охраны и эксплуатации памятников паломников - уникальное гостинич

ное хозяйство. Большую лепту в раз
витие историко-технических объек-

науки и техники.
Шагом в этом направлении стала

международная историко-научная тов Соловецкого архипелага внесли
экспедиция «Памятники истории и также Соловецкие лагеря особого
техники Соловецкого архипелага», назначения и военно-морская база,
проведенная на Соловецком архипе- располагавшиеся  в монастыре в годы
лаге Институтом истории естество- советской власти. Исследование па-
знания и техники им. С.И. Вавилова
РАН с 4 по 18 июля 2005 г. под руко-

мятников науки и техники советско
го периода позволяет дополнить об-
  щую картину истории развития нау-

* Работы выполнены при финансовой техники и промышленности архипелага.поддержке РГНФ (грант 05-03-18001е).
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Участники экспедиции на Соловецких островах

Основными задачами экспедиции
были: изучение памятников науки и
техники, гидротехнической системы
и гидрологического режима Большо
го Соловецкого острова, исследова
ния по картографии и геоинформати
ке, ландшафтоведению и палеогео
графии (работы по научной реконст
рукции ландшафтов с использовани
ем новейших методов дендрохроно
логии и спорово-пыльцевого анали
за), телесъемка научно-популярных
передач о памятниках науки и техни
ки Соловецкого архипелага. В ее со
став вошли ведущие специалисты по
гидрологии, ландшафтоведению, па
леогеографии, гидротехнике, карто
графии и геоинформатике. Помимо
кадровых сотрудников Института
(историков-географов и историков-
техников) для выполнения програм
мы экспедиции были приглашены
преподаватели и студенты геогра
фического факультета Московско¬

го государственного университета
им. М.В. Ломоносова (кафедры физи
ческой географии и картографии и
геоинформатики), ученые-специали
сты по выявлению, атрибутации, ран
жированию и описанию памятников
науки и техники из Великобритании и
Польши, работники Центрального
телевидения и международного кана
ла «Discovery». Какие же результаты
были получены?

Памятники науки и техники. Ос
новными направлениями исследова
ний памятников науки и техники яв
ляются: поиск и уточнение данных о
расположении и состоянии объектов;
изучение и составление их техниче
ского описания; оценка значимости
объектов, очередности и целесооб
разности их восстановления; рестав
рация и восстановление объектов;
музеефикация объектов; их восстано
вление до работоспособного состоя
ния. Три первых подхода из этого пе-
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Рабочие будни. Оз. Красное. Большой Соловецкий остров

площадь), конструкционных осо-речня были применены к памятникам
гидротехники Соловецкого архипела
га, что в дальнейшем позволит осу
ществить восстановление памятни
ков и возвращение их в постоянную
эксплуатацию.

Для учета и регистрации памятни
ков архитектуры, науки и техники ис
пользовались специальные регистра
ционно-учетные карты ПНТ, разра
ботанные специалистами Вроцлав
ского технического университета
(Польша). Помощь в составлении та
ких карт российским участникам экс
педиции оказал профессор этого уни
верситета С. Янушевский. В этом до
кументе собрана и обобщена вся ин
формация по истории создания па
мятника (эти сведения собираются из
специальной литературы и архивных
источников), месте его расположения
(указывается как точный адрес, так и
словесное описание расположения
объекта), размерах (объем и полез¬

ная
бенностях (материал, конструкция,
проекции, геометрия; фасады, ин
терьер, оборудование, оснастка -

речь идет о здании или производ
ственном сооружении), первоначаль
ном назначении и характере эксплуа
тации, современном состоянии объе
кта, его владельце и пользователе.
Также приводятся рекомендации спе
циалистов по реставрации, консерва
ции, возможностях и формах эксплу
атации объекта в наши дни. Тексто
вая информация сопровождается на
глядным материалом - фотодокумен
тами (старинными и подробными сов
ременными), чертежами и рисунками.
Наглядная информация приводится

ес¬
ли

как в основном тексте, так и в прило
жениях. В карте дан список литерату
ры по объекту, указывается место
хранения архивной документации.
Заполненная карта является объек
том авторского права и содержит
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также информацию о ее составите
лях. Внешне карта представляет из
себя лист формата АЗ, сложенный
пополам. Приложения вкладываются
вовнутрь. Количество приложений
зависит от объема дополнительной
информации по объекту, как прави
ло, это чертежи, рисунки, фотомате
риалы. В Польше регистрационно
учетная карта служит эффективной
формой государственного учета объ
ектов культурного и научно-техниче
ского наследия.

В ходе экспедиции были составле
ны русскоязычные карты по наибо
лее важным объектам - гидроэлект
ростанции, сухому доку, радиостан
ции, салотопленному заводу, Филип
пову каналу, ангару гидросамолета. В
стадии подготовки находятся доку
менты по смолокурням и водяной
мельнице, канальной системе Боль
шого Соловецкого острова. Собран
дополнительный фотографический и
архивный материалы, уточнена лока
лизация объектов. Таким образом, в
распоряжении российских специали
стов теперь имеется уникальная и эф
фективная методика работы с памят
никами науки и техники, которую
можно успешно использовать не
только при работе на Соловецких
островах, но и в других регионах.

Предварительная работа по соста
влению регистрационно-учетной кар
ты проводилась как в архивах и биб
лиотеках, так и в полевых условиях,
причем работе «в поле» отводилась
главная роль. Одной из задач соста
вителей карты является предоставле
ние такой информации, благодаря ко
торой пользователь мог бы легко
найти интересующий его объект на
местности. Для этого недостаточно
просто указать адрес памятника, поэ
тому исследователи лично посещают
изучаемые объекты и описывают его
положение в привязке к другим, ра
нее известным и наиболее заметным

объектам. Кроме того, проводится
подробная фотосъемка объекта в
разных ракурсах, особое внимание
при этом уделяется деталям. Так, на
пример, при сборе материала по гид
роэлектростанции были сделаны ка
чественные снимки остатков обору
дования и внутренней отделки. Дан
ные, полученные в поле, сверяются с
результатами архивных исследова
ний, которые направлены на поиск и
изучение оригинальной технической
документации об объекте, информа
ции о его создании и эксплуатации,
более поздних строительных и рекон-
струкционных работах на объекте, а
также фотоматериалов и другой ви
зуальной информации о нем. Затем
проводится анализ состояния памят
ника, выявляется динамика его изме
нения, а также последствия природ
ного и антропогенного воздействия,
даются рекомендации о дальнейшей
судьбе памятника - реставрации, кон
сервации, продолжении эксплуатации
либо перепрофилированию с сохра
нением памяти о его прежнем назна
чении.

Таким образом, регистрационно
учетная карта памятника науки и тех
ники содержит наиболее полные све
дения об объекте, представленные в
сжатой и максимально удобной для
пользователя форме, что делает этот
документ большим подспорьем в ра
боте для историков, реставраторов,
специалистов музейного дела, экс
курсоводов, студентов и т. д. Кроме
того, эта методика работы с объекта
ми научно-технического и культурно
го наследия позволит значительно
оптимизировать процесс выявления,
атрибутации, охраны и эксплуатации
памятников истории науки и техники,
а также создать обширную информа
ционную базу по этим объектам.

Картография и геоинформатика.
В ходе полевых работ проводилось
дешифрирование изображения озер-
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но-канальной системы Большого Со
ловецкого острова на космических
снимках, полученных со спутников
«Landsat-7», и их идентификация на
старых картах и современной местно
сти. Все работы документировались с
помощью видеозаписей и фотогра
фирования (более 3000 ед.), а также
фиксировались в экспедиционном
журнале. Камеральная обработка ма
териалов экспедиции включала под
бор космических снимков Соловец
кого архипелага, сделанных спутни
ками «Landsat-7», «Aster», «Modis»,
LISS, PAN, их компьютерную обра
ботку и дальнейшее приведение в
удобный вид для отображения особо
важных объектов.

На основе снимков, полученных
«Landsat-7», и картографических ма
териалов Генерального штаба Воору
женных сил СССР была создана век
торная (цифровая) карта Большого
Соловецкого острова. В ходе работы
над ней заполнялась атрибутативная
таблица, в которой для гидрографи
ческих объектов фиксировались тип
(река, озеро, канал) и название водо
тока, а для населенных пунктов - ста
тус в зависимости от количества жи
телей (город, поселок городского ти
па или деревня) и также название. В
дальнейшем эта карта послужит ос
новой для оценки степени нарушен-
ности природных территорий Боль
шого Соловецкого острова и позво
лит более точно показать изменения
этих территорий.

Гидротехническая система и гид
рологический режим Большого Со
ловецкого острова. Природные воды
Соловецкого архипелага, в состав ко
торого входят шесть островов, пред
ставлены многочисленными мелкими
(1,5 га и чуть больше) и более круп
ными (110^-220 га) озерами, в целом
их свыше 500. Участники экспедиции
исследовали в основном озера Боль
шого Соловецкого острова и озерно¬

канальную систему Святого озера.
На Большом Соловецком острове со
средоточены водоемы, гидрологиче
ский облик которых сложился под
воздействием природных факторов и
процессов, характерных для северной
части таежной зоны, практически
при отсутствии антропогенного влия
ния. Антропогенному воздействию
подвержены главным образом озера,
расположенные в пределах поселка
Соловки, насчитывающего около
1400 жителей. Это, прежде всего,
03. Банное (рядом с ним находятся
баня, агарный завод, котельная, их
сточные воды спускаются в водоем, а
затем далее без очистки в залив Бла
гополучия; 03. Святое, на его берегу
стоит монастырь (Кремль); оз. Босад-
ское, куда поступают поверхностные
воды, загрязненные удобрениями с
близлежащих огородов.

Изучение особенностей формирова
ния гидрологического состояния озер
в естественных условиях позволяет
оценить последствия вмешательства
человека в их жизнь не только в наше
время, но и в прошедшие эпохи (не ра
нее XV-XVI вв.). До сих пор внимание
исследователей различных научных
направлений, в частности гидрологов и
гидротехников, привлекают озера, со
единенные между собой судоходными
и дренажными каналами. По данным
рекогносцировочного обследования
озерно-канальных систем в 1988 г.,
проведенного исследователями Мор
ской арктической комплексной экспе
диции (МАКЭ)1, их на архипелаге на
считывается не менее 20. Около чет
верти всей территории Большого Со
ловецкого острова является водосбор
ной площадью Центральной каналь
ной системы (судоходной) - самой
древней и крупной водохозяйственной
системы этого острова, в ее состав

1 Неизвестные Соловки // Труды МАКЭ
/ Под ред. П. В. Боярского. М., 1991.
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входят озера Красное, Малое Красное, логические изменения привели, в свою
Валдай, Щучье, Плотичье, Карзино, очередь, к улучшению гидрохимиче-
Большой и Средний Перт, Питьевое ских показателей качества вод. Поми-
(бывшее Данилово) и др. Более моло- мо улучшения кислородного режима, в
дой по времени строительства являет- озерно-канальных системах наблюда-
ся Восточная канальная система (дре- ются более низкие величины минера-
нажная), которая объединяет озера лизации воды по сравнению с озерами.
Гагачье, Чайка, Большое Каменное, не входящими в канальные системы.
Большое Ламинога и др. Обе каналь- Произошло также снижение заболо
нью системы имеют приемником своих ченности территории, что в какой-то
вод расположенное у стен монастыря мере, вероятно, ограничило поступле-
Святое озеро - регулятор водного сто- ние органических веществ в водоемы с
ка в озерах. Избыток воды из него водосборов, а следовательно способст-
сбрасывается в море через подземные вовало улучшению органолептических

свойств (вкус, запах, цветность, мут-
Площадь водосбора этой гидрогра- ность и др.) - важнейших показателей

фической системы Святого озера (ус- качества воды. Уникальности рацио-
ловно ее называют озерно-канальной нального вмешательства в природу
системой Святого озера) занимает Большого Соловецкого острова посвя-
около четверти всей территории ост- щена одна из рубрик передачи «Чер-
рова и охватывает 65 озер, соединен- ные дыры и белые пятна» программы
ных 69 различной степени сохранив- «Цивилизации» на ТВ, подготовлен-
шимися каналами. В нее входят 16 ной по материалам экспедиции.

Полевые исследования, проведен
ные в 2005 г., - лишь начало изучения
озерно-канальных систем. На первом
этапе внимание было сосредоточено,

представляют уникальные примеры как уже было отмечено, на одной из
положительного воздействия человека самых древних  и самой крупной сие
на гидрологический режим озер. Водо- теме, замыкающим звеном которой
емы стали проточными, водосборная является расположенное у стен мона

стыря Святое озеро. Работы по изу-

каналы.

глухих дамб, 6 водорегулирующих
плотин, 4 шлюза-регулятора и 1 водо-
заборник2.

Указанные канальные системы

площадь отдельных озер возросла во
много раз, что привело к увеличению чению озерно-канальной системы
интенсивности водообмена озерных Святого озера включали в себя: изу-
вод и повышению их продуктивности.
По данным Н. А. Шмидеберг^, гидро- турных источников по истории строи

тельства системы, выяснение после-

чение и анализ архивных и литера-

довательности
процесса; целостная наземная фикса
ция конструкции памятников гидро
техники, их современного состояния;
анализ выявленных причин, в резуль-

технологического
2 По материалам “Комплексной про

граммы реконструкции и реставрации ис
торического памятника гидротехнического
строительства XVI-XIX вв. - озерно-ка
нальной гидротехнической системы Б. Со
ловецкого острова”. СПб.: Ленгипровод-
хоз, 1992. Т. III, Кн. 2 (хранится в Научном отдельных объектов или целых уча-
архиве Соловецкого музея-заповедника).

3 Отчет об исследованиях Соловецких
озер в 1987-1990 гг. Кафедра гидрологии
суши географического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова (хранится в Научном
архиве Соловецкого музея-заповедника).

тате которых происходят разрушения

стков системы, в особенности набе
режной Святого озера. Результаты
обследования памятников гидротех
ники озерно-канальной системы Свя
того озера и их современное состоя-
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ние, отмеченное экспедицией, приво
дится в регистрационной карте
«Озерно-канальная система» (прило
жение к Научному отчету, 2(Ю5).

По просьбе руководства Соловец
кого музея-заповедника участники
экспедиции дали конкретные реко
мендации и предложения по сохране
нию исторических гидросистем Боль
шого Соловецкого острова, сделав
акцент на состоянии набережной
Святого озера с учетом ее чрезвы
чайно аварийного состояния.

Благодаря огромной помощи и все
сторонней поддержке дирекции и сот
рудников Соловецкого музея-запо
ведника (СГИАПМЗ) работа экспе
диции была успешной. Сотрудники

музея консультировали участников
экспедиции, предоставляли экскурсо
водов и сопровождающих по маршру
там экспедиционных партий, обеспе
чивали доступ к хранящимся в музей
ных фондах, архиве и библиотеке
ценнейшим первоисточникам и спра
вочным материалам, компьютерной
и оргтехнике, выделяли корабельный
и автотранспорт в отдаленные рай
оны архипелага, оказывали помощь в
размещении членов экспедиции и
разрешении многочисленных быто
вых проблем.

А. В. Постников, В. Р. Михеев,
С. А. Хоркина, В. М. Чеснов,

В. А. Широкова, Р. С. Широков

Колмогоровские чтения в Ярославле и вопросы математического
образования

100-летний юбилей А.Н. Колмогоро
ва, торжественно отмечавшийся в
2003 г., дал импульс для формирова
ния более целостного подхода к изу
чению творчества великого ученого.
Упоминания об огромной роли его
научных работ для математики XX и
XXI столетий давно уже стали общим
местом в многочисленных выступле
ниях и публикациях. В математиче
ском сообществе не столь однозначна
оценка педагогической деятельности
ученого, которой были отданы пос
ледние двадцать четыре года его
жизни. Ярославский государствен
ный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского (в Ярославле
прошли детские годы великого мате
матика), начиная с 2003 г., проводит
ежегодные Колмогоровские чтения,
где коллеги Андрея Николаевича по
математическому цеху обсуждают
свои специальные проблемы в орга
нической взаимосвязи с проблемами
ее преподавания, - которые, как сви¬

детельствуют его ученики, он считал
наиважнейшими.

Именно этот аспект творческой
деятельности А. Н. Колмогорова стал
предметом выступления члена-кор-
респондента РАО А.М. Абрамова на
II Колмогоровских чтениях. Как и со
рок лет назад, педагогика сегодня
продолжает оставаться скорее искус
ством, нежели наукой, и данное об
стоятельство не может не тормозить
решение проблемы совершенствова
ния математического образования.
Главную роль в преподавании
матики Колмогоров отводил не запо
минанию и воспроизведению сообща
емых математических фактов, а вос
питанию культуры мышления. Зна
чительный интерес с этой точки зре-

для Колмогорова-педагога пред
ставляла проблема «сцепления» язы
ка с мыслью в курсе школьной геоме
трии. Сегодня стало понятно, что если
изложение некоторых вопросов и не
лишено недостатков, то недостатки

мате-

ния


