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В деревню, в глушь
 
ДВИГАЕТСЯ ЛИ НАШ ГОРОД 
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превышен 
 
СЕНАТОР ЛЮДМИЛА БОКОВА 
НЕ СМОГЛА ОТВЕТИТЬ 
НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ 
САРАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
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Неэффективно – 
значит без толку 
 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДОРОЖНОГО 
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ОБЛАСТИ НЕ ОЩУЩАЕТ 
ДАЖЕ ГУБЕРНАТОР 

Стр. 15

Дом, который 
недообвалился 
 
ЖИЛЬЦОВ, 
ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ 
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Именно его напоминает качество экспертиз по саратовским «иностранным агентам»
Cтр. 12-13

Рыбы, брошенные 
на берег
Что приводит людей на блошиный рынок продавать бывший 
в употреблении товар за 20–50 рублей

Н
едавно жители частных домов на Большой Садовой, 
Пугачевской, 2-м Кольцевом проезде обратились в ре-
дакции с жалобой на выросший под их окнами блоши-

ный рынок.
Гульмира Амангалиева

По их словам, торговцы без разрешения вешают свой товар 
на забор, справляют нужду, оставляют после себя мусор и хамят.  
22 мая сотрудники администрации в сопровождении полиции 
провели рейд и составили протоколы, однако это не спугнуло 
вольных «бизнесменов».

Стр. 17

Следующий номер «Газеты недели в Саратове» выйдет 19 июня 2018 года
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Дмитрий Трубецков:

У доски с детства стою
и бросать не собираюсь
П

рофессору, бывшему рек-
тору классического уни-
верситета Дмитрию Тру-

бецкову 14 июня исполняется 
80 лет. Доктор наук, причаст-
ный к созданию единственного 
(до сих пор) в России факульте-
та нелинейных процессов, сара-
товский физик известен далеко 
за пределами нашего города 
и страны. Его ученики живут и 
работают в Норвегии, Израи-
ле, Ирландии, США и так далее. 
Дмитрий Иванович родной уни-
верситет не бросает. 

Мы встречаемся у него на ка-
федре электроники, колебаний 
и волн, которую Трубецков воз-
главляет с 1981 года. Деревян-
ный стол, шкаф с книгами поза-
ди простого рабочего кресла, 
настольная лампа со старомод-
ным абажуром – обстановка 
скромная. Будущий юбиляр как 
всегда приветлив, остроумен и 
обаятелен. 

Анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

– Дмитрий Иванович, какие 
ощущения перед круглой да-
той?

– Да ничего хорошего (смеёт-
ся). Мы хотели устроить всё про-
сто, по-домашнему, как обычно. 
Но придётся речи говорить. 

– А вам никогда не хотелось 
бросить всё, уйти на пенсию и 
выращивать цветочки?

– У меня жена цветочки выра-
щивает, ей нравится. Хотя она фи-
зик по образованию и работала 
преподавателем в одном из вузов 
Саратова. А я нет, не хочу.

Я воспитывался у деда с бабуш-
кой по линии матери. У них не 
было даже полного школьного об-
разования, но они были мудрыми 
и добрыми людьми. Очень уж хо-
тели, чтобы я был ученый человек. 
Бабушка, правда, надеялась, что я 
стану морским офицером. Врачом. 
И кортик буду носить. 

Как-то они переезжали с одной 
квартиры на другую, вещи пере-
возили на лошади. Лошадь увиде-
ла себя в зеркале шкафа и разби-
ла зеркало. На его место вставили 
фанерку, подкрасили. Она стала 
для меня доской. Уже в школьные 
годы я там что-то писал, друзьям 
своим рассказывал – мы вместе 
задачи решали.  С тех пор я так у 
доски и стою. И в университете, 
и в школе (смеется). Нет. Бросать 
нельзя. Тут уж до конца надо. Я 
всегда смеюсь над собой: меня из 
университета либо выгонят, либо 
вынесут. 

– Выгонят вряд ли. Один раз 
уже не получилось. Вы не жа-
леете, что в 2003-м не стали бо-
роться за пост ректора? 

– Не жалею. Может, оно и к луч-
шему. У кого-то из восточных му-
дрецов было, кажется, обращение 
к Богу: позволь сохранить душев-
ный покой в ситуации, которую 
ты изменить не можешь, дай му-
жество изменить то, что можешь 
изменить. И, самое главное, дай 
мудрость, чтобы отличить одно от 
другого. Я считаю, что в той ситу-
ации ничего изменить было нель-
зя. Надо было просто сохранить 
лицо. И, как мне кажется, мне это 
удалось. Для меня этот период 
уже прошёл. Правда, историки 
мне после говорили – эх, вот бы 
забыть нам 2003 год. А я им отве-
чаю: ну и забудьте. 

– Что именно вас привело к 
физике?

– Это был забавный случай. В 
школе я одинаково интересовал-
ся физикой, математикой, лите-
ратурой. Поскольку медаль тог-
да давала право поступать куда 
угодно без экзаменов и собесе-
дований, я пошёл в саратовский 
университет. Хотел поступать в 
МФТИ, но финансовые возмож-
ности не позволяли уехать в Мо-
скву. Так вот, я шел на мехмат с за-
явлением. Встретил своих друзей 
– они были на год старше меня и 
учились на физфаке. Пропели мне 
– «только физики соль, остальное 
все ноль», «продавай расческу, по-
купай очки». Ну, я и пошёл на физ-
фак. О чем не жалею нисколько. 
Тут мне повезло. Может, и мехма-
ту тоже (смеется). А потом просто 
стало интересно.

Впрочем, мне всегда было инте-
ресно. В школе у нас был велико-
лепный учитель физики – Василий 
Сергеевич Романов. Его помнит 
вся наша знаменитая 19-я школа. 
Наш выпуск был последним муж-
ским выпуском. 

– Учителя тоже все были муж-
чины?

– Большинство – да. Они же 
пришли с фронта. Дорвались до 
детей. И возились с нами, учили 
нас не только наукам, но и отно-
шению к женщинам-учителям. Их 
в нашей школе тогда мало было.

Недавно, к сожалению, умерла 
моя классная руководитель Раи-
са Семеновна Липкина. Она пре-
подавала у нас английский язык, 
и дружба наша сохранилась на 
всю жизнь. Нашу школу мы на-
зывали настоящим лицеем. Я до 
сих пор помню всех своих учите-
лей по именам, отчествам и фа-
милиям. Это ведь не случайно? 
А школа была мужская. Можете 
представить, что там творилось? 
В общем, моя школа многое мне 
дала. 

Как потом и университет, кото-
рый в те годы был в области фи-
зики на подъеме. Был научно-
исследовательский институт 
механики и физики, который да-
вал очень много. Институт по ко-
личественному составу был как 
Институт физических проблем Пе-
тра Капицы в Москве. Много чего 
было хорошего. 

– Дмитрий Иванович, наука 
как-то меняется во времени? 

– Меняются те, кто ею занима-
ется, соответственно, и наука из-
меняется. Если говорить о мо-
лодом поколении – его сейчас 
по-разному называют: поколение 
Z, цифророжденные – оно совсем 
по-другому относится к науке и 
обучению. К миру по-другому от-
носится. Впечатление, что они 
прямо из материнского чрева 
выходят с гаджетом в руках. А 
дальше ситуация такая – они, ко-
нечно, быстрее нас, и даже вас, 
получают информацию. Но они 
получают информацию фрагмен-
тарно. Нажали на кнопочку, полу-
чили ответ на запрос, и им этого 
достаточно. В связи с этим меня-
ется и наука.

Вы, наверное, заметили, какая 
борьба идет со стороны РАН за 
науку фундаментальную? Ведь тот 
же образовательный центр «Си-
риус», то же Сколково направле-
ны, прежде всего, на прикладные 
вещи. Потому что прикладную на-
уку мы загубили ещё в 90-х. 

– В Саратове?
– Не только в Саратове. В стра-

не. Отсюда и другие тенденции. Не-
сколько лет назад два крупных на-
ших физика-теоретика, работающих 
за границей, Ашбель и Каганов, опу-
бликовали в «Природе» интервью  
«Станет ли наука экзотикой?». По-
лучается, что та фундаментальная 
часть, которая сейчас развивается, 
она уже становится экзотикой. Не 
идут сейчас в науку так, как шли в 
те годы, когда я только начинал. Та-
кое к ней отношение. Конечно, нау-
ка сильно изменилась. Но у нас ещё 
одна беда – у нас нет современно-
го оборудования, поскольку оно 
очень дорого. 

– А как же статус научно-
исследовательского универси-
тета, который получил СГУ? Он 
не дает дополнительных финан-
совых вложений? 

– Статус этот хорош. Но обору-
дование закупалось здесь только 
в одном направлении. А когда оно 
закупается в одном направлении, 
пусть и в очень перспективном: 
магнитоэлектроника, магнитооп-
тика, метаматериалы и так далее, 
то другие направления губятся. И 
некоторые сейчас выживают толь-
ко за счет старого оборудования и 
за счет того, что на нём работают 
энтузиасты.

Раньше, благодаря предприя-
тиям, которые работали в нашем 
городе, благодаря тому, как раз-
вивался университет, Саратов на-
зывали «электронным Парижем». 
Потому что университет всег-
да давал первоначальные идеи и 
теоретические работы, которые 
потом брали в разработку пред-
приятия. Сейчас всё стало слож-
нее. Правда, сейчас у нас всё-таки 
есть базовая кафедра в НПО «Ал-
маз» – мы продолжаем наши свя-
зи. Они с удовольствием берут на-
ших ребят. Но ведь студенты как 
сейчас рассуждают: а сколько я 
буду получать? А много ты не бу-
дешь получать. Потому что там де-
нег не особо много. 

– Энтузиастов много? 
– Я бы не сказал, чтобы среди 

молодых их было очень уж мно-
го. С аспирантурой у нас ещё ни-
чего, а вот математики жалуют-
ся – там вообще никто не идёт в 
аспирантуру. Не больно хотят. И 
потом, к сожалению, уровень сту-
дентов упал. Я это связываю с ЕГЭ 
– я ярый противник этой системы, 
особенно в совокупности с гадже-
тами. 

– Есть мнение, что гаджеты – 
не причина падения «качества 
материала». Весь вопрос в том, 
как именно они используются. 

– Совершенно верно. Они дей-
ствительно дают возможность 
получить информацию – любую 
и быстро. Но ведь интернет, если 
грубо сказать, это помойная яма. 
Оттуда надо уметь выбрать то, 
что нужно. Я читал курс «Физика 
сплошных сред». Там речь идёт 
об автоволнах, волнах, которые 
пробегают каждую секунду по 
нашему сердцу. Они называются 
ревербераторы, спиральные вол-
ны. Вот достается студенту билет 
– ревербераторы. Он садится от-
вечать. Говорит: ревербераторы – 
это устройство для определения 
звука в помещении, настройки на 
звук и так далее. Он запрос сделал 
– «ревербератор», а там несколько 
значений. Он взял первое, связан-
ное со звуком. На лекции он не хо-

дил, о чем я рассказывал и чего я 
от него хочу, не представляет. Вот 
типичный пример того, что проис-
ходит со студентом и гаджетом. 

Но всё равно есть замечатель-
ные студенты. 

– Насколько от школьного 
преподавания зависит интерес 
детей к науке? 

– Сильно зависит. Поэтому мы 
в свое время создали Лицей при-
кладных наук, которому уже 25 
лет. Тогда нас поддержали ректор 
университета Анатолий Богомо-
лов и Валентина Антонченко, она 
была главой областного образова-
ния. Идея была такая: две образо-
вательные ступени – школьная и 
высшая. Вначале мы называли это 
колледжем прикладных наук. Но 
нам объяснили, что колледж – это 
техникум. Так что теперь это ли-
цей и факультет нелинейных про-
цессов, до сих пор единственный 
в России. Среди выпускников есть 
уже доктор наук, много кандида-
тов. Часть ребят за границей, есте-
ственно. 

– Почему естественно?
– Потому что здесь было негде 

заниматься фундаментальной на-
укой – уровень другой. 

– Вы говорили, что мы теря-
ем фундаментальную науку и 
больше занимаемся приклад-
ными вещами. Это характерно 
для всего мира или только для 
нашей страны? 

– В какой-то мере и для все-
го мира тоже. Даже Нобелевские 
премии раньше выдавались толь-
ко за фундаментальные иссле-
дования. Сейчас одна из послед-
них премий по физике выдана за 
исследования графенов и точно 
имеет прикладной характер. 

– Для чего нужна фундамен-
тальная наука? 

– Есть такое определение госпо-
да Бога: то, что люди ещё не от-
крыли и не поняли. Мир-то надо 
понять. Чем больше ты мир пони-
маешь, тем быстрее ты поймешь 
и свое место в нем. Мы это толку-
ем и нашим детям. У нас идет курс 
«Колебания, волны, синергетика» 
с девятого класса. Мы пытаемся 
научить их широко смотреть на 
мир, не только через призму ма-
тематики.

Картин мира много разных. По 
крайней мере, три-то точно есть: 
естественно-научная, социальная, 

и религиозная. Последняя самая 
простая. Ведь всё можно на го-
спода бога свалить. Остальные – 
сложные. И, может быть, социаль-
ная сложнее всех. Потому что там 
нет таких законов, которые есть в 
физике. Когда мы строим матема-
тические модели общества, мы их 
строим на основе данных – соци-
альных опросов и так далее. А со-
циологи знают, что если они зада-
ют один и тот же вопрос одной и 
той же группе людей, но в разное 
время, то они получают иногда 
принципиально разные ответы. И 
здесь ничего не сделаешь.

Я не думаю, что законы обще-
ства удастся понять только с по-
мощью математических моделей. 
Здесь больше работает психоло-
гия, больше зависит от личности 
человека. Кажется, это у Лотма-
на было: история проходит через 
дом человека. Ни награды, ни зва-
ния, а только самосознание опре-
деляет то, кто ты есть. 

– Дмитрий Иванович, сейчас 
нередки случаи, когда в уни-
верситетах появляются кафе-
дры теологии. 

– Да, и у нас появилась. 
– Можно ли совместить ре-

лигиозную и научную картины 
мира?

– Сергей Капица о себе говорил: 
«Я русский православный атеист». 
Вот и я тоже. Слово «православ-
ный» мешает? Я спокойно к этому 
отношусь. И уважаю тех, кто вы-
брал для себя веру.

Не знаю, можно ли совместить 
две картины? Наверное, можно. 
Сейчас в магазинах можно найти 
книги, например, «Играет ли Бог 
в кости» – это серьезная книга 
фактически по теории вероят-
ности. Я же вам сказал, что одно 
из определений господа Бога – 
то, что человек не сумел еще от-
крыть и понять. Но к чему по-
степенно приближается. У Жана 
Эффеля была совершенно бле-
стящая карикатура. К Богу ангел 
прибегает и говорит: «Господи, 
они открыли новую частицу. Как 
будем реагировать?», а Бог ему 
отвечает: «Добавим еще одно 
нелинейное слагаемое в урав-
нение мира». Я считаю, что это 
блестяще. Мы что-то открыли, и 
тут же появилось что-то новое 
и неизведанное. Так что идём 
дальше.
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