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Глава 4. Жизнь и наука в мире, 
полном опасностей 

Эпоха авторитаризма, диктатур и войн воздвигала перед учёными неис

числимые препятствия и самым драматическим образом повлияла на судьбы 

многих из них. С одной стороны, резко ужесточались условия научной ра

боты вплоть до полной её невозможности, с другой - возникало сильней

шее идеологическое давление, в ответ на которое одним учёным приходи

лось приспосабливаться, а другим и вовсе «перевоспитываться». 

Национал-социалистические и коммунистические режимы прошедшего сто

летия породили три глубоко идеологизированных и политизированных те

чения, ставших неотъемлемой частью общественной и культурной жизни 

целого поколения. Речь идёт о «новой советской генетике», немецком <<На

ционал-социалистическом учении о расах» и китайской «культурной рево

люции». Существовало, конечно, и множество других обусловленных идео

логией обстоятельств, осложнявших жизнь учёных в то время. В этой главе 

я хочу рассказать о некоторых из них, которым довелось испытать их в пол

ной мере. 

* * * 

В Германии в течение двадцати лет работал выдающийся русский генетик 

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (1900--1981). Орнитология 
лежала на периферии широчайшей области его научных интересов. Основ

ные же темы исследований Тимофеева- Ресовского касались главным обра

зом радиобиологии (мутационный процесс), популяционной генетики и эво

люции. С 1940 по 1945 год он состоял членом Немецкого орнитологического 
общества. 

Ещё в середине 1950-х годов, когда я бьш студентом в Берлине, Штрезе

манн обратил моё внимание на публикацию Тимофеева-Ресовского 1940 года 
о расширении ареала дубровника (Emberiza aureola) в Восточной Европе. Я 
спросил его тогда об авторе этой работы. Штреземанн хорошо знал Тимо

феева-Ресовского и сделал мне о нём целый доклад, не поскупившись на 

самые высокие оценки. Его рассказ закончился фразой: «После войны он 

пропал без вести где-то в России ... »; только много позже он узнал, что Ти
мофеев-Ресовский жив и находится в советских лагерях. 

Спустя много лет после разговора со Штреземанном я познакомился с 

профессором А.В. Яблоковым из Москвы, одарённым биологом моего поко

ления, которому довелось быть учеником Тимофеева-Ресовского. 
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Рассказы Яблокова произвели на меня ещё более глубокое впечатление, не

жели информация, полученная от Штреземанна. Прежде всего, Яблоков по

рекомендовал мне прочитать роман советского писателя Даниила Гранина о 

Тимофееве-Ресовском, который приобрёл мировую известность (два издания 

этой превосходной книги на немецком языке вышли в 1988 году на востоке и 
на западе Германии!). Ныне о Тимофееве-Ресовском написано много. 

А.И. Солженицын оказался сокамерником опального генетика в Бутырской 

тюрьме и рассказал о встречах с ним в книге «Архипелаг ГУЛАГ» (1974), друзья 
Тимофеева-Ресовского из Германии оставили о нём свои воспоминания (в том 

числе Eichler, 1982; Stubbe, 1988). Найдены новые документы в архивах и новые 
факты из его жизни (Deichmann [ 1992], 1995; Salzinger, Vogt, 2001; Шноль, 2001 ). 
Один из учеников Тимофеева-Ресовского, известный биолог, профессор Н.Н. 

Воронцов (1993) собрал воспоминания разных людей о своем учителе и опуб
ликовал на их основе обьёмистую книгу; о Тимофееве-Ресовском написали аме

риканцы (Paul, Кrimbas, 1992). Опубликована и книга мемуаров Тимофеева-Ре
совского («Истории, рассказанные им самим ... », 2000); основой её стали 
магнитофонные записи И.Д. Дувакина и М.В. Радзишевской, которые в течение 

пяти лет (1974-1978 гг.) ездили к Николаю Владимировичу в Обнинск и запи
сывали его рассказы. Изданы материалы судебного процесса над Тимофеевым

Ресовским (Гончаров, Нехотин, 2000; Рокитянский и др., 2003), а также доку
менты немецкой службы государственной безопасности - «штази» (HoBfeld, 
2001). В архиве Академии «Леопольдина» в Галле, членом которой бьш Тимо
феев-Ресовский, мне позволили ознакомиться с его личным делом. 

Судьба Тимофеева-Ресовского самым тесным образом переплетена с ходом 

новейшей европейской истории. 

Когда в 1924 году умер Ленин, советским правительством в Москву был 
приглашён известный исследователь мозга, профессор Оскар Фогт из Гер

мании для того, чтобы провести цитологическое исследование мозга рево

люционера (учёный изготовил тогда около 30 ООО гистологических препара
тов тканей мозга, которые и поныне хранятся в Москве в подземном 

помещении мавзолея Ленина величиной примерно 3 ООО м2 на Красной пло

щади у Кремлёвской стены; мавзолей до сих пор охраняется часовыми). Фогт 

обнаружил в мозгу Ленина гипертрофированное развитие коры и интерпре

тировал этот факт как причину высокой социальной активности. В период 

своей работы в Москве профессор Фогт, к которому советское руководство 

относилось с большим почтением, просил рекомендовать ему кого-нибудь 

из молодых русских генетиков для работы в Германии. Дело в том, что по

мимо исследований мозга, Фогт занимался также шмелями и искал учёного, 

который смог бы начать генетические исследования этой группы насекомых 
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в его институте в Берлине. Русский коллега Фогта, профессор Н.К. Кольцов, 

знаменитый генетик, рекомендовал ему своего ученика, молодого и талан

тливого Тимофеева-Ресовского, потомка калужских дворян и донских каза

ков, которого пока ещё называли просто Колей. 

«Коля» в то время ещё не закончил учёбу, но уже успел опубликовать не

сколько работ по результатам исследований дрозофилы. Одновременно он 

серьёзно интересовался зоогеографией и уже неплохо разбирался в орнито

логии. В числе его учителей на этом поприще были М.А. Мензбир - в то 

время глава русской орнитологической школы (Флинт, Россолимо, 1999: 322-
330) и одно время ректор Московского университета, а также А.Н. Промптов 
(там же, стр. 375-399)-однокурсник Тимофеева-Ресовского, впоследствии 

известный специалист по поведению птиц. «Коля» получил заграничный 

паспорт и письменную рекомендацию Кольцова (вполне заменившую от

сутствующий университетский диплом) и в 1925 году вместе с женой и ре
бёнком уехал в Берлин, где он получил должность в Кайзер-Вильгельм

институте [Институте исследований мозга общества императора 

Вильгельма] и квартиру в Берлин-Штеглитце. Он, однако, не стал заниматься 

шмелями, ему разрешили продоJИКить эксперименты с дрозофилой. Техни

ческие и финансовые возможности института содействовали быстрому пре

вращению вчерашнего студента в одного из виднейших генетиков. Уже в 

Рис. 54. Нuхомй В.ладимиробwt Тимофее8-
Ресо8ский в Бер.лин-Бухе, 19 36 z. 
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1929 году он стал руководителем собственного научного отдела, который 
был переведён в Берлин-Бух, куда он и переехал со своей семьёй. Результаты 

его экспериментов по ионизирующему облучению дрозофил (совместно с 

физиками К.Г. Циммером и М. Дельбрюком, которых Тимофеев-Ресовский 

«переманил» в биологию) привели к формулировке знаменитого принципа 

«конвариантной редупликацию>, связывающего матричный механизм из

менчивости и наследственности с теорией эволюции, а также к созданию 

«теории мишени» и «принципа попадания». По сути дела, в этих экспери

ментах радиобиологическим методом впервые был «вычислею> ген. В 1935 
году Тимофеев-Ресовский (вместе с Циммером и Дельбрюком) опубликовал 

большую статью «0 природе генных мутаций и структуре гена», оказавшей 
огромное влияние на дальнейшее развитие молекулярной генетики. Задолго 

до создания атомного оружия Тимофеев-Ресовский высказал идею о том, что 

ионизирующее излучение опасно не только лучевой болезнью, но и своими 

отдалёнными последствиями для следующих поколений. 

В 1937 году его отдел генетики был превращён в самостоятельную струк
турную единицу, в 1938 году Тимофеев-Ресовский стал академиком Немец
кого научного общества имени Кайзера Вильгельма', ещё через два года был 

избран действительным членом Немецкой академии естествоиспытателей 

«Леопольдина» в Галле. В это время он начал заниматься новой темой -
эволюцией: в 1938 году на годовом собрании Немецкого общества изучения 
наследственности он сделал большой доклад «Генетика и эволюция - со

общение зоолога». Этот доклад привлёк всеобщее внимание. На докладе 

присутствовал молодой Эрнст Майр, который в то время жил в Берлине и 

учился в аспирантуре у Штреземанна (Майр, 1993). 
Тимофеев-Ресовский часто бывал за границей, организовывал семинары 

по проблемам генетики и эволюции с коллегами, среди которых были и но

белевские лауреаты. В своем институте в Берлин-Бухе он в течение дли

тельного времени вёл научные дискуссии с Бернхардом Реншем. Ренш стре

мился экспериментально доказать свои теоретические выкладки о кольцевом 

видообразовании у животных (Ренш, 1993). В это же время у Тимофеева
Ресовского возникли тесные контакты с Э. Штреземанном, которого инте

ресовали вопросы эволюции и мутаций у птиц, а также проблема возникно

вения «экологических типов», рас и видовых различий, над которой он как 

раз работал. Тимофеев-Ресовский был одним из немногих генетиков, инте

ресующихся географическим аспектом мутаций, поэтому сотрудничество с 

ним имело для Штреземанна большое значение. 

1 После Втvрой миробой бойны переименобано б общестбо имени Макса Планка. - прим. переб. 
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Тимофеев-Ресовский посещал собрания Орнитологического общества, об

суждал со Штреземанном многие проблемы, вновь и вновь обращаясь к ор

нитологии. Штреземанн в свою очередь принимал участие в семинарах Ти

мофеева-Ресовского в Бухе, а Тимофеев-Ресовский бывал у Штреземанна не 

только в Зоологическом музее, но и дома. В 1930-х годах Тимофеев-Ресов

ский дважды проводил отпуск на Куршской косе и посещал орнитологиче

скую станцию Росситтен (ныне Рыбачий). В одном из писем 1944 года Штре
земанн отзывался о Тимофееве-Ресовском, как о «человеке подлинно 

огненного духа, огромных знаний и большого красноречия» (Haffer, 1997: 
941). В 1947 году Штреземанн и Тимофеев-Ресовский опубликовали важную 
статью о систематике крупных белоголовых чаек (в 1959 году она вышла на 
русском языке). Двое учёных планировали целую серию работ по изучению 

других видов птиц. Но «орнитологический» период деятельности Тимо

феева-Ресовского закончился со вступлением в Берлин Красной Армии ... 
Сам факт работы Тимофеева-Ресовского в Берлин-Бухе вызывает ряд во

просов, недоумение и даже недоверие к нему. Как мог гражданин СССР с 

1925 по 1945 год проживать и работать в Германии? Как это бьшо возможно 
после прихода к власти Гитлера в 1933 году, а тем более после начала войны? 
Но это действительно было! Германский период в жизни Тимофеева-Ресов

ского бьш противоречивым конгломератом из научной работы, необходимо

сти сохранения лояльности к работодателям и соблюдения определённых 

формальностей, верности Родине и, наверное, чувства самосохранения. 

Молодой Тимофеев-Ресовский был одержимым учёным, политика его мало 

интересовала, он ни в коей мере не считал себя коммунистом. В послереволю

ционное время занимагься наукой в Советской России можно бьшо и не будучи 

коммунистом. Между тем Веймарская республика поддерживала тесные кон

такты с советским правительством. Тимофеев-Ресовский бьш далеко.не единст

венным учёным, которого тогда официально командировали в Германию, а Фогт 

(он бьщ кстати, членом-корреспондентом Академии наук СССР) - не единст

венным немецким учёным, почётным гостем Советов. Ещё в 1922-м году, по 

личной инициагиве Ленина, бьшо основано Общество советско-немецкого со

трудничества. Два обстоятельства впоследствии кардинально изменили эту бла

гоприятную для учёных ситуацию: ужесточение политического режима с сере

дины 1920-х годов в Советском Союзе и возникновение «сталинизма» - с одной 

стороны, и захват власти нацистами в 1933 году в Германии - с другой. 

Необходимо сказать, что Тимофеев-Ресовский бьш истинным патриотом. Он 

не просто оставался советским гражданином, он очень преданно относился к 

своей Родине. Он не раз подчёркивал: « ... Я родился русским и не вижу ника
кого смысла в изменении этого факта». В квартире Тимофеевых-Ресовских в 
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Бухе почти ежедневно собирались кшшеги и знакомые; разговоры обычно пре

вращались в научные дискуссии. В то время Берлин бьш полон русской ингел

лигенции из первой волны эмиграции. Кроме русских к Тимофееву-Ресовскому 

приходило всё больше немцев - «1уземцев», как он их называл. Николай Вла

димирович всегда рано вставал, ночные деб~rrы не наносили ущерба его работе 

в инстmуте. Он считал необходимым мотивировать своих сотрудников, число 

которых росло, и сотрудничать с учёными из других институтов. Он уже бьш 

ингегрирован в Берлин-Бух и получил мировое признание в научной сфере. По

ложение Тимофеева-Ресовского беспокоило американских коллег; в 1936 году 
ему предлагали место в Инстmуте Карнеги в Колд Спринг Харборе, но он не 

воспользовался прmлашением (он обосновывал свой отказ тем, что его дети вы

нуждены будуг бороться в школе с языковыми проблемами, а его сотрудники 

потеряют свои рабочие места). 

В 193 7 году Тимофеева-Ресовского вызвали в советское посольство в Берлине 
и приказным тоном «попросили» «срочно выехать на родину». Он отказался. 

Незадолго до этого один из шведских учёных, приехавший из СССР, передал 

Тимофееву-Ресовскому письмо от Кольцова. Николай Константинович предо

стерегал своего ученика и советовал ни в коем случае не возвращаться, пере

ждать. Он писал, что в последнее время обстановка резко изменилась, настоящие 

генетики уволены, многие арестованы, Лысенко заменил классическую гене

тику псевдонаучными теориями, которые пользуются полной государственной 

поддержкой, и возвращение бьшо бы самоубийством. В советском консульстве 

у Тимофеева-Ресовского забрали советский паспорт, немецкие органы власти 

выдали «паспорт иностранного подданного». Политические инстанции и фун

кционеры Общества Кайзера Вильгельма в 1938 году уговаривали его принять 
немецкое гражданство, но он отказался, поскольку считал себя русским, граж

данином СССР. Разумеется, он не мог не замечать в национал-социализме сход

ства с коммунистическим режимом на родине - и то и другое бьшо ему одина

ково чуждо. Ангоры некоторых публикаций о Тимофееве-Ресовском пытаются 

упрекнуть его в конформизме и даже в сотрудничестве с нацистами (Мiiller-Hill, 

1988). Действительно, в 1938 году Тимофеев-Ресовский делал доклад об экспе
риментальном изучении мутационного процесса на курсах, организованных 

НСДАП и сотрудничал с коллегами из Инстmута генетики, который куриро

вало СС (см. Deichmann, [1992], 1995: 189-190 или HoBfeld, 2001: 342-343). Эги 
и подобные факть1 (а иногда и просто вымышленные истории) часто фигури

руют в полемике вокруг личности Тимофеева-Ресовского. Многие исследова

тели находят эти обвинения полностью безосновательными (Маленков, Иванов, 

1989; Berg, 1990, 1993; Рокитянский, 2003). Я считаю, что речь в этом случае 
идёт о естественном чувстве самосохранения. Для меня совершенно очевидно, 
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что никакой политической и моральной вины он не несёт. Ясно, что без точного 

знания о содержании «Сотрудничества» невозможно установить, бьmи ли пе

рейдены какие-либо границы2• 

Когда в 1939 году началась война, научная работа, разумеется, затруднилась: 
визиты иностранных коллег стали почти невозможны, сильно ограничились 

контакты с научным партнёрам за границей. С лета 1941 года, после нападе
ния Германии на СССР, Тимофеева-Ресовского обязали раз в неделю отме

чаться в полиции. Он оказался в ловушке, контакты с заграницей прекрати

лись. Гестапо усилило внимание к его персоне. Хотя он был безразличен к 

политике и продолжал работать, но он бьm патриотом, Германия бьmа для него 

чужой страной, он не верил в её победу. Известно, что он помогал немецким 

учёным, которые хотели уклониться от косвенного или непосредственного уча

стия в войне. Работа в институте давала бронь, и он брал сотрудников на «фик

тивные» темы (Autrum, 1996: 86). Сам он, безусловно, представлял грозящую 
ему опасность и готовился защититься от неё - возможно, именно поэтому он 

обратился в начале 1940-х годов к орнитологии. Благодаря мировой известно

сти Тимофеева-Ресовского, ему бьmо позволено продолжать работать «до са

мого конца». Но его старший сын Дмитрий (Фома), студент-зоолог Берлин

ского университета, стал участником Сопротивления и был в 1943 году 
арестован Гестапо. Спасти его не удалось, несмотря на все усилия и обраще

ния к влиятельным лицам, и в начале мая 1945 года он погиб в концлагере 

2 В связи с этим хоте.лось бы привести отрывок из кнши Д. Гранина о Тимофее8е-Ресо8ском: «." 
открытое Выступ.ление Зубра против .лысенко8щины не мог.ло остаться безнаказанным. В 
нём учуя.ли противника опасного, с мировым именем [ ... ].Пусти.ли с.лух, что в Германии он 
работал на гитлеровцев, занимался опытами на .uодях, на советских Военнопленных. Пошли 

анонимные письма в IJK, в Академию наук. Фактов не приводи.ли, клевета не нуждается в 
фактах. «Как известно, бы.л г.ла8ным консу.льтантом Гитлера по био.логии» [".]. Че.ло8ек, 
которыйжи.л в Германии во Время Войны, уже за одно это принимался неприязненно. Тем более 

работа.л, тем более русский." [."].Наветы дейст8о8а.ли. Тем ба.лее, что Зубр и не р8а.лся 
опра8ды8аться, протестовать. Он мо.лчал. Мо.лчание уси.лива.ло подозрения. [".] Клевета 
расползалась [".]. Посторонние .люди в разных учреждениях Встречали его недруже.любно. В те 
годы ничего не бы.ло позорнее, чем быть пособником фашистов [".]. Он продолжал 
отмалчиваться. Ему ничего не стоило собрать с8идете.льст8а Военнопленных, которых он 

спасал в Германии, прятал у себя. Живы бы.ли ещё Бируля, Борисов, бы.л Лютц Розенкеттер, 
который скры8а.лся в Бухе у ФомЬL" Можно бы.ло запросить сведения у бухо8ских немцев, 

сотрудников Кайзер-Ви.лые.льм-Института, у многих немецких учёных, которые находи.лись 

в ГАР и.ли уехали в Западную Германию - Все ещё бы.ли живы, переписы8а.лись: Ме.лхерс, 

Шар.лотта Ауэрбах, Борис Раевский, французы братья Перу [".]. Многие да.ли бы 
с8идете.льст8а - и Лаурэ, и Гейзенберг, и Пау.ли. Зубр посрами.лбы кле8етнико8 и поя8и.лся бы 

перед ними как один из героев антифашистского Сопроти8.ления. [".] Ничего этого сде.лано не 
бы.ло. [".].Не пршибая го.лавы с .лохматой, заинде8е.лой уже zри8ой, шё.л он сквозь недобрые 

косые Взг.ляды, не же.лая отвечать тем, кто кидал ему обвинения."». - прим. перев. 

209 



Маутхаузен (Winkler, 2002). Тимофеев-Ресовский много помогал людям, ко
торые находились в опасности - остарбайтерам, беглецам, евреям, русским, 

особенно в последние годы войны. Это бьш тяжёлый, трагический период его 

жизни. Он и теперь не хотел эмигрировать на Запад, несмотря на многие при

глашения и уговоры3, он твёрдо решил остаться и ждать вступления Красной 

Армии в Берлин. В то время он ещё не знал о гибели сына и надеялся, что 

Фома вернется в Бух, если его освободят. Возможно, он считал, что после гран

диозной победы над агрессором политическая ситуация на его родине изме

нится к лучшему. На это надеялись многие. 

Вначале всё примерно так и выглядело. Советские офицеры бьши гостями в 

его квартире, удалось договориться с одним из них, и перед дверями осиро

тевшего института поставили вооружённую охрану, чтобы предотвратить гра

бежи. Советская военная администрация утвердила его директором научного 

учреждения в Бухе, которое теперь называлось «Институт генетики и биофи

зики». Вскоре в Берлин приехал генерал Аврамий Павлович Завенягин, кото

рый бьш заместителем наркома внутренних дел СССР, курировал работы по 

атомной бомбе и интересовался немецкими физиками, связан ными с атом

ным проектом. Его задачей была вербовка их для работы в СССР. Один из 

проектов бьш связан с проблемой защиты от радиоактивных излучений. Заве

нягин, познакомившись с Тимофеевым-Ресовским, сразу понял, что такой че

ловек понадобится Советскому Союзу; Тимофеев-Ресовский надеялся приме

нить теперь свои знания на благо родины. Но после того, как в конце лета 1945 
года немецкие сотрудники из Буха заключили новые «трудовые договора» и от

были на восток, в середине сентября приехали за Тимофеевым-Ресовским -
он бьш арестован в Берлине советскими органами безопасности. Предпола

гают, что арест произошел на основании доноса профессора Н.Н. Нуждина, 

верного генетика-лысенковца из Москвы, который в это время с группой вы

сокопоставленных учёных находился в советской оккупационной зоне Герма

нии (Гершензон, 1993). В конце сентября Тимофеев-Ресовский бьш переправ
лен в Москву и помещён на Лубянку; 1 О октябре 1945 года был изготовлен 
ордер на арест (рис. 55). Начались многочасовые допросы, в основном ноч
ные; до 18 мая 1946 года он бьш допрошен следователем-офицером НКВД, 
майором В.А. Гарбузовым 15 раз. Тимофеев-Ресовский не признал себя ви
новным по политическим пунктам обвинения, за которые полагался расстрел, 

но не отрицал того, что в 1937 году отказался вернуться на родину. В обвини
тельном заключении (Рокитянский и др., 2003: 445-448) было сказано, что он 
в 1937 году «изменил родине и остался в Германии, связан с руководителями 

3 К нему даже специально приезжал сотрудник «Миссии Алсос», рассказы6ал про усло6ия б 

американских униберситетах и уго6арибал уехать б Америку. - прим. переб. 
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Рис. 55. Ордер на арест Тимофеева

Ресовского, выписанный Народным комис

сариатом государственной безопасности 

10 октября 1945 года в Москве. 

СССР 

НAl'l.lllЫI lllllllllAHAT ГOOJJAPCOOНll liEЗ01WiR01111 

ОРДЕР l..2Ш. 

r3A:mf#.,.1"C 

антисоветских организаций и принимал участие в этих организациях, оказал 

содействие немецким разведывательным органам в институте». (На самом 

деле можно себе представить, что в немецком государственном институте в 

конце войны вряд ли бьmо возможно запретить немецким службам какую-либо 

деятельность. Главное, что эти службы ничего не нашли!). Слушание дела со

стоялось 4 июля l 946 года на закрытом заседании, в отсутствии подсудимого 
и без защитника. Приговор rnасил: l О лет лагерей. Газета «Правда» не осталась 
в стороне и сообщила, что Тимофеев-Ресовский - враг народа. В августе l 946 
года он бьm отправлен в Казахстан, в лагерь Самарка, находившийся на юго

западе от Караганды. Тяжёлая физическая работа и голод означали верную 

смерть для многих заключенных; положение усугублялось недостатком пре

сной воды в регионе. Арестантам, кроме пайки хлеба, полагалась только миска 

жидкой баланды и две кружки солоноватой мутной воды в день. Недавно я 

случайно узнал от Марианны Воеводской, дочери академика В.В. Воеводского, 

у которого Тимофеев-Ресовский был в гостях после своего освобождения в 

1960-х годах, о том, что в лагере в свободное время он изучал социальное по

ведение красных муравьёв (Formica uralensis), обитающих в «Зоне». (Мари
анна бьmа тогда ещё ребёнком, но рассказ гостя бьm так увлекателен, что она 

до сегодняшнего дня помнит его в подробностях). 

Советские физики-атомщики сталкивались в середине 1940-х годов со всё 

новыми проблемами при создании атомной бомбы, в том числе и с точки зре-
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Рис. 56. Николай Владимиро6ич. Тимофее6-Ресо6ский, Москва, 
Лубянская тюрьма, конец октября 1945 г. 

ния воздействия радиоактивного излучения на людей. А.В . Яблоков рассказал 

мне, что будто бы советские органы власти запрашивали у тогда ещё «дру

жественных» американцев информацию о том, как они решают проблемы с из

лучением и просили о консультации. Американцы ответили, что они сами стоят 

перед этой же проблемой, и что один опытный специалист в этой области уехал 

из Германии в СССР; его имя-Тимофеев-Ресовский. Тут Завенягин хватился 

Тимофеева-Ресовского, и срочно бьш сделан запрос в НКВД. Тем не менее, его 

разыскивали больше года (в лагерях находились миллионы) и нашли только в 

конце ноября 1946 года. По железной дороге Тимофеева-Ресовского отправили 
в Москву на лечение. Его состояние бьшо критическим, от голода он бьш по

ражён пеллагрой. Солженицын пишет, что офицеры НКВД несли его в машину. 

В больнице МВД группе врачей удалось спасти его, но зрение так и не восста

новилось. Вскоре его перевели на Южный Урал, в Сунгуль - живописное 

место на берегу озера примерно в 100 километрах к северо-западу от Челя
бинска. Там в 1946 году бьша создана секретная лаборатория - научный центр 

советской военной атомной промышленности, а в здании санатория МВД раз

местился маленький секретный спецлагерь под названием «0бьект 0215». Сол
женицын называет такие лагеря «шарашками»4• Комендантом бьш полковник 

4 Лаборатория существовала до марта 1955 zода, потом бьtла закрыта, и на её месте бь~л 
построен новый ядерный институт, который с 199 2 zода называется РФЯLJ-ВНИИТФ. Вокруг 
института возник закрытый zород «Челябинск-70» ( Снежинск). См. книгу «Раскрывая первые 
страницы ... », Екатернинбург, 1997, об истории лаборатории и института. - прим. перев. 
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НКВД Александр Константинович Уралец. Заключёнными бьши именитые аре

станты - Тимофеев-Ресовский, группа учёных и технических сотрудников, а 

также свободные специалисты - «вольняшки», в том числе несколько сотруд

ников из Буха! Упакованное в ящики, здесь уже находилось техническое обо

рудование, вывезенное из института в Берлин-Бухе, в том числе циклотрон. За

дача бьша поставлена следующим образом: радиобиологические исследования 

и защита от излучения. Эго бьшо время, когда Лысенко уже полностью иско

ренил классическую генетику в Советском Союзе (бьшо выпущено официаль

ное распоряжение об уничтожении всех линий дрозофил). Но на Сунгуле снова 

бьши выращены дрозофилы, правда секретно, но легально! Результаты иссле

дований представляли государственную тайну. А.К. Уралец доверял Тимо

фееву-Ресовскому как специалисту, не вмешивался в работу и даже попросил 

Николая Владимировича «образовать» его: Тимофеев-Ресовский всё лето читал 

ему лекции по биологии (Гранин, 1987). 
После смерти Сталина Тимофеев-Ресовский обращался письменно к разным 

лицам с просьбой об освобождении его из «золотой клетки», ему хотелось рабо

тагь в академическом институте. Наконец преемник Сталина - Г.М. Маленков 

отреагировал и распорядился об освобождении Тимофеева-Ресовского из «ша

рашки». Эго произошло в 1955 году (Маленков А.Г., 1993). Но проживагь в Мо
скве разрешено не бьшо. Тимофеев-Ресовский стал руководителем отдела био

физики и радиологии Биологического института в Свердловске (ныне 

Екагеринбург). Каждое лето он уезжал на Биологическую станцию лаборагории 

биофизики УФАН «Миассово» на Южном Урале (Ильменский заповедник), где 

регулярно проходили знаменить1е школы для молодых учёных. Здесь началось 

восстановление русской генетики. Участники тех семинаров, многие из которых 

стали известными учёными, часто вспоминаюг «Миасский университет». В 1964 
году Тимофеева-Ресовского перевели в Обнинск, расположенный недалеко от 

Москвы, где он возглавил отдел в Институте медицинской радиологии. Он наде

ялся на широкое развёртьmание научной работь1 в этом институте, хотя сожалел 

о Миассово. В 1969 году он бьш уволен из института по распоряжению ЦК; ис
полнителем бьш первый секретарь Калужского обкома КПСС Кондрагенков, сла

вившийся своим деспотизмом (Тимофеев-Ресовский, 2000: 738). Одной из при
чин увольнения значилось: «непrгивное влияние на молодых учёнь~х» в период 

«Пражской весны» и ввода войск Варшавского договора в Чехословакию5 • 

Я думаю, что увольнение Тимофеева-Ресовского и прекращение работы 

руководимого им отдела в немалой степени способствовали беспомощности 

советских властей после аварии в Чернобыле. 

5 Формально Тимофееба-Ресобского, а заодно и директора института, Г.А. Зедzенидзе, который 
пытался его защитить, просто отпрабили на пенсию. - прим. переб. 
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Когда Николай Владимирович остался без работы, директор московского Ин

ститута медико-биологических проблем, академик и генерал О.Г. Газенко за

числил его в свой институт консультантом (Шноль, 2001 ). Тимофеев-Ресовский 
продолжал читать лекции на кафедре биофизики физического факультета МГУ 

Дома, в Обнинске, вокруг Николая Владимировича клубилась молодежь. Он ор

ганизовал нечто вроде семинара по музыке и искусству. Участники собирались 

раз в две-три недели, и по очереди выступали с разными сообщениями. 

Николай Владимирович прожил долгую жизнь. Он умер в Обнинске в 1981 
году. 

Хочу бросить ещё короткий ретроспективный взгляд на жизнь и развитие 

идей Тимофеева-Ресовского. Макс Дельбрюк, физик-теоретик, который под 

влиянием Николая Владимировича полностью переключился на исследование 

генетических механизмов, соавтор работы Тимофеева-Ресовского и Циммера 

по определению размера гена, получивший в 1969 году Нобелевскую премию 
за концепцию матричного принципа передачи наследственной информации, 

говорил в Нобелевской лекции о Тимофееве-Ресовском как о своём учителе. 

Приехав в Москву, Дельбрюк на лекции в Институте физических проблем 

прямо подчеркнул определяющую роль идей Тимофеева-Ресовского для своих 

открытий. Недавно стало известно, что немецкий биофизик Борис Раевский 

ещё в 1950 году вносил кандидатуру Тимофеева-Ресовского в Нобелевский ко
митет по этой номинации, но члены комитета в Осло и в Стокгольме в то время 

не имели никаких сведений о Тимофееве-Ресовском и не верили, что он жив. 

В СССР, конечно, в этом никто не сомневался, но путь к международному при

знанию для него бьш закрыт, а его репутация в кругах «благонадёжных» со

циалистических биологов Академии наук бьша слишком плоха - они не могли 

допустить его чествования ... До сегодняшнего дня бытуют изобретённые про
тив Тимофеева-Ресовского обвинения (вплоть до его участия в работах по соз

данию немецкой атомной бомбы, за что «Гитлер лично наградил его Железным 

крестом!»). В 1957 году научные советы двух академических институтов при
судили Тимофееву-Ресовскому учёную степень доктора наук по совокупности 

опубликованных им работ, но это решение не бьшо утверждено Всесоюзной 

аттестационной комиссией. Только в 1964 году он получил степень доктора 
наук после стандартной процедуры защиты диссертации. Начиная с 1965 года 
Тимофеева-Ресовского неоднократно выдвигали в члены Академии наук, но 

безуспешно (в числе причин отказа упоминалось и то, что он не получил за

конченного высшего образования и имеет судимость ... ). Но он давно состоял 
членом Академии «Леопольдина» в Галле; в 1959 году его наградили медалью 
Дарвина. Академия Наук ЧССР в начале эры Дубчека в 1965 году наградила 
его медалью Менделя. На год позже Тимофеев-Ресовский стал 13-м лауреа-
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Рис. 57. Александр Исаевич Солженицын (справа) в гостях у 
Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского в Обнинске, 

август 1968 z. 

том очень престижной премии общества Национальной Академии наук США 

«Кimber Genetics Award» (официальные советские инстанции хотели прину
дить его к отказу от премии, но он не согласился). В 1970 году <<Леопольдина>) 
ещё раз почтила его - на этот раз медалью Грегора Менделя. В 1973 году Ти
мофеева-Ресовского избрали членом американской Академии искусств и наук. 

В 1978 году он смог принять участие в Международном генетическом кон
грессе в Москве. Он радовался встрече с коллегами из предвоенного времени 

и почестям, которые оказывали ему генетики более молодого поколения; ве

черами предавались воспоминаниям со старыми друзьями из Берлин-Буха. 

После прихода к власти Горбачёва и наступления «перестроЙКИ)) друзья и уче

ники Тимофеева-Ресовского и его младший сын Андрей (физик-атомщик) на

чали хлопотать о полной посмертной реабилитации учёного. Снова включи

лись «компетентные органы)) и пришли к выводу, что в материалах дела 

достаточных оснований для реабилитации не содержится. Но давление обще

ственности бьmо таким сильным, что российские власти попьпались обосно

вывать уже подготовленное решение об отказе мнением немцев, для чего об

ратились с просьбой в Государственную служба безопасности ГДР (в 

Восточный Берлин бьm даже командирован на три недели некий полковник 

КГБ). Теперь прошлое Тимофеева-Ресовского основательно исследовала 

«штазю); его дело, хранящееся в Федеральном архиве документов Министер-

215 



Рис. 58. Николай Владимирович Тимофееб
Ресобский, Клязьма, июль 1966 z. 

ства государственной безопасности6 включает 130 томов. Результаты поисков 

удивили и даже разочаровал кое-кого в Москве: в документах «штази» отсут

ствовали какие-либо свидетельства сотрудничества Тимофеева-Ресовского с 

фашистами (HoBfeld, 2001 ). Офицеры «штазю> искали, в частности, какие
либо данные об участии Тимофеева-Ресовского в исследованиях в области воо

ружений, однако ничего не нашли. 26 мая 1988 бьmа допрошена госпожа Шар
лотта Треттин, живущая в ГДР и бывшая некогда секретаршей 

Тимофеева-Ресовского в руководимом им отделе генетики. На вопрос майора 

«штази» о том, какие эксперименты там проводились, она ответила (Рокитян

ский и др" 2003: 491-495): «[ ... ]в мае 1944 года я поступила в отдел генетики 
[ ... ].Я помню, что в это время я печатала для Тимофеева-Ресовского статью о 
видах чаек и их образе жизни ... >>. 
Тем не менее, сообщения «штази» из ГДР не помешали Военной прокура

туре СССР отклонить прошение о реабилитации в октябре 1989 года. Только 

на основании нового закона Российской Федерации «0 реабилитации жертв 
политических репрессий» от 18 октября 1991 года, после очередной про-

6 « Birthler-Behorde» или «Bundesbeauftragte fiir die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes dег ehema/igen De

utschen Demokratischen RepuЬ/ik», коротко «Stasi». - прим. переб. 
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верки судебного дела и привлечения новых свидетелей, Генеральной проку

ратурой Российской Федерации Тимофеев-Ресовский был признан невинов

ным и реабилитирован. Это произошло 23 июня 1992 года, то есть через 
одиннадцать лет после смерти учёного. 

Вопреки целенаправленным атакам на Тимофеева-Ресовского со стороны 

официальных органов власти и их сдержанной реакции на реабилитацию учё

ного, воспоминания о великом русском биологе на его родине живы до сегод

няшнего дня. Кроме уже упомянутых книг и воспоминаний, о Николае Влади

мировиче рассказывает замечательный фильм -трилогия Е.С. Саканян «Рядом 

с Зубром», «Охота на Зубра» и «Герои и предатели», которые показывали по 

одной из центральных программ российского телевидения (Саканян, 2000)7• 

Имя Тимофеева-Ресовского - необычного человека и выдающегося учё

ного с исключительной судьбой, сегодня хорошо известно и дорого всем об

разованным людям России. 

* * * 

Коллега Тимофеева-Ресовского, известный немецкий генетик, профессор Ганс 

Штуббе/Наns Stubbe (1902-1989), параллельно со своей основной исследова
тельской деятельностью занимался также зоологией и орнитологией. Штуббе и 

Тимофеев-Ресовский дружили (Stubbe, 1988; Штуббе, 1993). Штуббе бьm чле
ном Немецкого териологического и орнитологического обществ. В 1930-х годах 

он кольцевал птиц на орнитологической станции в Росситтене. Он горячо инте

ресовался вопросами охраны природы; в молодости увлекался охотой, в более 

поздние годы изучал биологию охотничье-промысловых видов животных. 

В 1920-х годах Штуббе провёл новаторские генетические эксперименты: 

путём облучения он вызывал мутации у садового львиного зева (Antirrhinum 
majus)- растения, которое для немецких генетиков-ботаников имело то же 
значение, что дрозофила для генетиков-зоологов. Публикации Штуббе вскоре 

принесли ему известность в научном мире. Уже в то время его организатор

ские способности и человеческие качества позволяли предполагать, что он 

станет значительным учёным-биологом. 

Характер и общественно-политические взmяды Штуббе бьmи сформированы 

атмосферой Веймарской республики, первой либерально-демократической 

7 О том, как это было, кто финансиробал работы Тимофееба-Ресобского и кто ему 
покробительстбобал см. также: Е.С. Саканян «Любобь и защита» б приложении к книге 

«Тимофееб-Ресобский. Истории, рассказанные им самим. .. », М., 2000. Саканян, б частности, 
бстречалась с Николаусом Рилем (1901-1990), абтором избестных мемуароб «д!хять лет б 
золотой клетке» о работе б собетской атомной системе. - прим. переб. 
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