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Очередной, 46-й, симпозиум Коми- 
тета по истории техники (ICOHTEC)  
проводился 22–27 июля 2019 г.  
в польском городе Катовице. В ка-
честве главной на симпозиуме 
была предложена тема «Техника 
и власть». В порядке ее развития 
приветствовалось обсуждение та-
ких вопросов, как техника и го-
сударство, роль техники в изме-
нении политики и т. п. В рамках 
симпозиума были заслушаны бо-
лее 100 докладов. Отсылая заинте-
ресованных читателей к полному 
сборнику тезисов симпозиума 1, 
мы остановимся лишь на некото-
рых докладах, привлекших наше 
внимание обсуждаемыми в них  
проблемами.

Известный историк техники 
Б. Хакер (Смитсоновский инсти-
тут) выступил в Катовице с до-
кладом «Визуализация войны: ис-
кусство и технологии в формиро-
вании общественного восприятия 
Первой мировой войны». По его 
убеждению, под воздействием го- 

1  См.: http://katowice2019.icohtec.org/
programme/abstracts.

сударственной пропаганды худож-
ники, иллюстраторы, фотогра-
фы и кинематографисты преуспе-
ли в своем старании представить 
в лучшем свете цели этой войны 
и методы ее ведения. Художе-
ственный плакат, которому к на-
чалу войны было всего два или 
три десятилетия, использовал все 
достижения технологии цветной 
печати, особенно литографии, 
стирая грань между типографским 
рисунком и изобразительным ис-
кусством. Германия первой пошла 
по этому пути, за ней последова-
ли Австро-Венгрия, а с 1916 г. 
Франция. Ступила на этот путь и 
Великобритания, превзошедшая 
в конечном счете всех по количе-
ству и качеству такой продукции.

Использовавшийся с 1880-х гг. 
процесс получения полутонового 
изображения позволил издателям 
воспроизводить фотографии в га-
зетах, журналах и книгах. Появле-
ние в продаже фотокамер «Кодак» 
содействовало тому, что к про-
фессиональным фотографам ак-
тивно присоединились любители. 
Другим переломным моментом 



623� Научная�жизнь

в истории военной фотографии и 
кинематографии стала Вторая ми-
ровая война.

К. Кубяк (Школа инженеров- 
механиков, Университет Лид-
са) в докладе «Оборона государ-
ства всеобщего благосостояния: 
шведская стационарная береговая 
артиллерия на заключительном 
этапе холодной войны» обратил 
внимание на своеобразие паци-
фистской политики традицион-
но нейтральной Швеции. Широ-
ко распространено мнение, что 
именно шведский пацифизм дал 
возможность этой стране одной 
из первых приступить к строи-
тельству «общества благососто-
яния». Но, будучи нейтральной, 
Швеция проявила себя отнюдь 
не пацифистской страной в эпо-
ху холодной войны. Более того, 
Швеция в тот период продемон-
стрировала миру свою готовность 
использовать любые средства 
для защиты своего нейтралитета. 
О решимости шведов говорит то, 
что вплоть до середины 1960-х гг. 
в этой стране проводилась работа 
по программе создания ядерного 
оружия. Атомная бомба должна 
была стать окончательной гаран-
тией нейтралитета. После приня-
тия решения об отказе от атом-
ного оружия Швеция обратилась 
к усовершенствованию обычно-
го оружия, в частности к созда-
нию современной береговой ар-
тиллерии. По мнению Кубиака, 
разрушая прежние стереотипы, 
Швеции доказывает, что для со-
хранения государства всеобщего 
благосостояния нужна сильная, 
надежная система сдерживания 
возможного противника.

Д. М. Куратола (Колледж Ге-
нерального штаба и командно-
го состава армии США) в до-
кладе «Pax atomica: идея и реаль-
ность американского “атомного 
мира”. 1945–1950 гг.» постарал-
ся охарактеризовать, что плани-
ровалось и что удалось извлечь 
США из приоритета в обладании 
атомным оружием. С появлением 
атомной бомбы американцы рас-
сматривали ядерную монополию 
США как мощный военный про-
тивовес Советской армии, обе-
щающий безопасность их стране 
и свободному миру под зонтиком 
Pax atomica. Однако возможность 
мирного сосуществования, гаран-
том которого должно было стать 
обладание атомным оружием, 
была, скорее, иллюзией, чем ре-
альностью. Атомные бомбы явля-
лись оружием только в сочетании 
с соответственно подготовлен-
ными средствами стратегической 
авиации. В то же время коман-
дование стратегическое авиаци-
ей (SAC) и персонал военно-воз-
душных сил США, по существу, 
не были готовы к выступлению 
в новой роли. Для решения мно-
гих организационных и техниче-
ских вопросов SAC требовалось 
время. Кроме того, право страны 
разрабатывать, производить и хра-
нить атомное оружие оказалось 
в сфере компетенции созданной 
незадолго до того гражданской 
Комиссии по атомной энергии 
(AEC). Не сложившиеся с само-
го начала отношения между AEC 
и военными стали тормозом для 
оперативной координации меро-
приятий, связанных с использова-
нием атомной энергии. Несмотря 
на наличие большого количества 
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военных планов, разработанных 
Объединенным отделом стратеги-
ческих планов, в них не было чет-
кой формулировки воен ных целей 
и задач в отношении противосто-
яния с Советским Сою зом. В ре-
зультате американская ядерная 
монополия стала моделью дис-
функции, вызванной мириадами 
организационных неувязок.

Доклад Л. Карафантиса (Смит-
соновский институт) «Действен-
ный импульс “кремниевой до-
лины”: социально-экономиче-
ская перестройка Лос-Анджелеса 
XXI ве ка» представляет несомнен-
ный интерес для тех, кто знаком 
с опытом создания отечествен-
ных центров высокотехнологич-
ного производства. В период хо-
лодной войны Лос-Анджелес стал 
городом, олицетворяющим во-
енно-промышленный комплекс. 
Аэро космическая промышлен-
ность, научно-исследовательские 
институты и «мозговые» науч-
ные центры стали лицом регио-
на, продолжив тенденцию, нача-
тую в 1920-х гг. обосновавшимися 
здесь авиационными компания-
ми. В 1990-х гг. аэрокосмический 
сектор промышленности сокра-
тился, несколько фирм закры-
лись или уехали из Южной Кали-
форнии, однако традиции тесной 
связи с оборонным ведомством 
помогли продолжить технологи-
ческий и экономический подъ-
ем в XXI в. Существующая ин-
фраструктура и развитие аэро-
космической отрасли в регионе 
в значительной степени способ-
ствовали этому возрождению. По-
явление новых высокотехнологич-
ных компаний в районе, получив-
шем известность как Кремниевая 

долина, по существу, сохранило 
эту инфраструктуру.

В докладе «Роллер-мост через 
Суэцкий канал, октябрь 1973 г.» 
М. Майзель (Тель-Авивский уни-
верситет) вернулся к временам 
критического обострения в отно-
шениях Израиля и Египта. В пе-
риод 1967–1974 гг. египетская и 
израильская армии, находящи-
еся по разные стороны Суэцко-
го канала, обдумывали практиче-
ские варианты его форсирования 
в случае войны. Мировой рынок 
вооружений мог предложить боль-
шой выбор как десантного, так и 
мостового оборудования. Для еги-
петской армии с решением было 
проще: когда в октябре 1973 г. на-
чалась война, египетские войска 
пересекали канал, используя со-
ветские средства переправы. Из-
раильская армия подходила к вы-
бору таких средств с учетом стра-
тегических приоритетов страны. 
По предложению генерала Исра-
эля Тала и полковника Давида 
Ласкова было принято решение 
о разработке мобильного моста, 
дающего возможность транспор-
тировать его в нужное место. Пе-
редвижной мост состоял из боль-
ших плавучих металлических ци-
линдров, соединенных прочными 
подшипниками. Мост должен был 
буксироваться танками – теми  
же, которые затем перейдут на вра- 
жескую территорию. Когда 6 ок-
тября 1973 г. началась война, си-
туация сильно расходилась с той, 
которую представляли себе изо-
бретатели и транспортировщики 
мостов. И поэтому в ходе вой-
ны две израильские танковые ди-
визии пересекли канал, исполь-
зуя иные плавучие и мостовые 
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устройства, которые в других ар-
миях считались вчерашним днем. 
Катящийся мост стал использо-
ваться только через несколько 
дней после этого события, по су-
ществу, не принеся славы авторам 
смелой инновационной идеи.

В. Пал (Университет Хельсин-
ки) в докладе «От Интеркосмоса 
до НАСА: новые венгерские раз-
работки в космосе» отметил, что 
хотя Венгрия не относится к веду-
щим игрокам в освоении космо-
са, ученые этой страны стали ав-
торами ряда пионерских научных 
исследований, связанных с кос-
мосом, в первую очередь в обла-
сти радиоастрономии. Золтан Бэй 
в Венгрии и одновременно с ним 
Дж. де Витт и Е. Стодола в США 
провели в феврале 1946 г. первый 
эксперимент по радиолокации 
Луны, что позволило определить 
расстояние до нее с точностью 
до сотен метров. Венгрия также 
участвовала в реализации совет-
ской программы «Интеркосмос», 
включая подготовку совместных 
экипажей для полетов. Берталан 
Фаркаш получил известность как 
единственный профессиональ-
ный венгерский космонавт-ис-
следователь, совершивший полет 
в составе экипажа пилотируемого 
космического корабля «Союз-36». 
Космическая отрасль промыш-
ленности значительного разви-
тия в Венгрии не получила. Ряд 
научных проектов космической 
программы был выполнен в веду-
щих университетах Венгрии, что 
способствовало развитию данного 
научного направления в стране.  
После распада Советского Сою-
за венгерским ученым пришлось  
искать другие источники финан- 

сирования научных исследований, 
в том числе через частные компа-
нии за пределами университетов. 
Одна из таких компаний, Admatis 
Ltd., начинавшая свою деятель-
ность в рамках программы «Ин-
теркосмос», с 1990-х гг. эффек-
тивно использовала финансиро-
вание, предоставляемое НАСА 
на разработку космических техно-
логий. Компания является обла-
дателем ключевого патента и из-
готовителем универсального мно- 
гозонного кристаллизатора, разра-
ботанного по программе «Интер-
космос» и поставляемого с 1999 г. 
организациям НАСА.

Е. Хелеря (Трансильванский 
университет) в докладе «Энерге-
тическая безопасность – сегодня 
и в перспективе» обратила вни-
мание на устойчивый экспонен-
циальный рост глобальной по-
требности в энергии, сопрово-
ждающий «эпоху цифровизации», 
начавшуюся в середине ХХ в. Та-
кая тенденция, согласно прогно-
зам, сохранится и в предстоящее 
десятилетие. Обсуждая меры, на-
правленные на предотвращение 
возможного дефицита энергии, 
Всемирный энергетический совет 
сформулировал в 2009 г. «энер-
гетическую трилемму», вытекаю-
щую из необходимости обеспече-
ния баланса между тремя аспекта-
ми энергетической устойчивости: 
энергетической безопасностью, 
энергетическим равенством и эко- 
логической устойчивостью. В ми-
ровой политической повестке 
дня особенно остро стоит вопрос 
энергетической безопасности, что 
обусловлено рисками перебоев 
в поставках энергоносителей, пе-
ремещением договорных потоков 
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энергии на мировых рынках и, 
как следствие, изменением по-
требностей в импорте энергоноси-
телей, колебаниями цен и геопо-
литическими рисками. Докладчик 
обратила внимание на разноо-
бразие подходов к энергетиче-
ской безопасности и на то, как 
эта концепция эволюционировала 
с течением времени, подчеркнула 
важность проведения исследова-
ний, касающихся роли государ-
ственной политики в разработ-
ке энергетической безопасности. 
Энергетическая безопасность, ска-
зала Хелеря, это не только способ-
ность энергетических систем обес-
печивать потребителей энергией 
на разумных условиях и по при-
емлемым ценам, но и способность 
системы противостоять потенци-
альным возмущениям, возникаю-
щим вследствие технологических, 
природных, экономических, соци-
ально-политических и геополити-
ческих причин.

В докладе Э. Стрейнджеса (Те-
хасский университет A&M) были 
проанализированы тенденции и 
перспективы развития солнечной 
энергетики. Проекты преобразо-
вания солнечной энергии разра-
батывались учеными и инжене-
рами начиная с середины XIX в. 
С откры тием и началом активной 
эксплуатации крупных место-
рождений нефти интерес к сол-
нечным проектам заметно сни-
зился. 1950-е – начало 1970-х гг.  
стали периодом возрождения сол- 
нечной энергетики. Разработка  
бортовых преобразователей сол-
нечной энергии вошла в задачи 
программ исследования и осво-
ения космоса. В 2000-е гг. уве- 
личился спрос на бытовые («крыш- 

ные») установки (Италия, Герма-
ния, Великобритания), крупно-
масштабные проекты преобразо-
вания солнечной энергии реали-
зуются в Испании и США.

Б. Гийом (Институт Макса План- 
ка / Технологический универси-
тет Труа) и Гао Куньчжан (Сямэ-
ньский университет) посвятили 
свой доклад двум нереализован-
ным советским проектам преоб-
разования морских течений, це-
лью которых было изменение 
климатических условий в восточ-
ной части России и Азии. В пер-
вом проекте, привлекшем также 
внимание Японии, рассматри-
валась возможность искусствен-
ного увеличения притока теплой 
воды течения Куросио в Япон-
ское море и севернее, вдоль по-
бережья азиатского материка, 
что стало бы фактором смяг-
чения климата в этих широтах. 
Другой грандиозный проект пре-
дусматривал строительство пло- 
тины, перекрывающей Берин-
гов пролив. Перекачка воды че-
рез плотину должна была начать 
процесс размораживания Арктики 
со всеми «вытекающими» послед-
ствиями. Докладчики связали эти 
смелые проекты с традиционной 
для СССР ведущей ролью госу-
дарства в разработке крупномас-
штабных проектов, общей чертой 
которых являлось «подчинение» 
и трансформация природы. Се-
годня, по мнению Гийома и Гао, 
уже можно сделать определенные 
выводы относительно послед-
ствий попыток изменения клима-
та на обширных территориях зем-
ного шара.

Президент ICOHTEC С. Ло-
тиз (Институт истории науки 
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Польской АН) в докладе «He-
Chaluc означает пионер. К во-
просу о еврейской сельскохозяй-
ственной колонизации в припят- 
ских болотах» поднял одну из по- 
литизированных проблем истории 
своей страны. В конце 1920-х гг. 
правительство Польши пришло 
к решению провести мелиоратив-
ные работы по осушению пин-
ских (полесских) болот. В свя-
зи с этим активисты польской 
еврейской общины обратились 
в правительство с предложени-
ем помощи в проведении работ 
с последующим поселением и за-
нятием сельскохозяйственной де-
ятельностью на этих землях чле-
нов общины. Зная о финансо-
вых трудностях в стране, лидеры 
общины гарантировали предо-
ставление льготного зарубежно-
го кредита на оплату дорогосто-
ящих работ. Узнав о готовящемся 
соглашении, националистическая 
пресса использовала его для раз-
жигания широкой антисемитской 
кампании, вынудив правитель-
ство отступить. Отрицательный 
ответ на ходатайство общины, 
по существу, означал использо-
вание политической власти для 
ограничения законного права по-
купать фермы и заниматься сель-
ским хозяйством с учетом этни-
ческого происхождения граждан. 
По мнению докладчика, своими 
действиями националистическое 
правительство продемонстриро-
вало стремление не допускать ев-
реев к активному участию в жиз-
ни польского общества, вынуждая 
покинуть страну.

В докладе «Льюис Мамфорд о на-
уке, технике и власти» П. Мюр-
сепп (Таллинский технический 

университет) постарался показать, 
что отношения между властью и 
сферой науки и техники всегда 
были непростыми и продолжают 
меняться в наше время. В конце 
1960-х гг. Льюис Мамфорд опу-
бликовал второй том своего труда 
о мифах в эпоху машин, который 
он озаглавил «Пентагон власти». 
Докладчик охарактеризовал этот 
труд как «не лишенную амбиций» 
попытку определить причинную 
связь между развитием современ-
ного научного метода, совершен-
ствованием технологий и меняю-
щимися методами проявления по-
литической власти. Впечатляющее 
развитие машин и организация 
массового производства, оказав-
шие большое влияние на развитие 
общества, вместе с тем, по мне-
нию Мамфорда, породили надеж-
ды на то, что политическая власть 
станет более управляемой и кон-
тролируемой. Тем не менее мы 
знаем, что даже с применением 
точных наук нельзя гарантировать 
сегодня верное решение для бу-
дущего. Нам хочется верить, что 
мы можем проектировать и внед-
рять технику, обеспечивающую 
предварительно рассчитанную 
эффективность нашей деятельно-
сти. Поведение техники детерми-
нировано, хотя и не обязательно 
полностью предсказуемо. Однако 
властные отношения в демокра-
тическом обществе вряд ли могут 
быть детерминированными. Они 
должны придерживаться, скорее, 
существа и принципов современ-
ной науки, чем закономерностей 
развития техники. Индивидуаль-
ная политическая свобода, пред-
полагающая свободное принятие 
решений, должна быть сохранена. 



Научная�жизнь� 628

И в этом плане современная кар-
тина выглядит значительно слож-
нее, чем в раннее Новое время.

Доклад К. А. Чунихина (НИУ 
ВШЭ, Санкт-Петербург) был по-
священ нерядовым эпизодам кон-
тактов СССР и США в годы хо-
лодной войны: проведению в 1959 
и 1963–1964 гг. в СССР выставок 
американской живописи и гра-
фики. На выставке, прошедшей 
в 1959 г. в Москве, был представ-
лен срез американской живописи 
ХХ в. Наличие в экспозиции кар-
тин разных художественных на-
правлений, включая импрессио-
низм и абстракционизм, явилось 
своего рода вызовом консерватив-
ным традициям изобразительного 
искусства в духе социалистиче-
ского реализма. Большой интерес 
вызвала и организованная спустя 
четыре года выставка американ-
ской графики. На этой выстав-
ке, прошедшей в четырех городах 
СССР, были представлены более 
1000 работ. Об успехе мероприя-
тия, проведенного Американским 
информационным агентством 
в 1963–1964 гг., свидетельство-
вало количество советских граж-
дан, посетивших выставку – бо-
лее 1,5 млн человек.

С. Г. Усенюк-Кравчук (Ураль-
ский государственный архитек-
турно-художественный универ-
ситет) посвятила свой доклад 
технике, особенно необходи-
мой в условиях зимнего бездо-
рожья в северных регионах Рос-
сии. В эту обширную категорию 
вошли как полузабытые сегод-
ня лыжемобили, так и пользую-
щиеся большим спросом разно-
образные снегоуборочные маши-
ны. Отнюдь не первостепенная 

роль отечественной снегоходной 
промышленности стала причи-
ной того, что распространенным 
принципом проектирования такой 
техники является бриколаж, т. е. 
использование доступных, порой 
уже неоднократно применявших-
ся материалов, деталей и узлов. 
Благодаря этому принципу мно-
гие инновационные инженерные 
идеи нашли широкое распростра-
нение на просторах России, сти-
мулируя технологическое вооб-
ражение местных изобретателей. 
Обращаясь к знаковым маши-
нам своего времени – аэросаням 
НКЛ-26 и Ка-30, а также снего-
ходу «Буран», автор подчеркнула, 
что в Советском Сою зе, наряду 
с грандиозными проектами поко-
рения Арктики и Сибири, всегда 
было место для открытий в обла-
сти малых зимних транспортных 
форм.

В докладе «Инженеры к вла-
сти! Подъем и падение техно-
кратии в Японии, 1900–1945 гг.» 
Э. Пау эр (Марбургский универ-
ситет им. Филиппа) подытожил 
некоторые результаты своих ис-
следований, проведенных в Япо-
нии. К началу 1900-х гг. япон-
ские инженеры, считавшие себя 
движущей силой индустриализа-
ции страны, безусловно, надея-
лись на признание политической 
властью и обществом своей роли 
в промышленном развитии Япо-
нии. После начала Первой миро-
вой вой ны организованная группа 
инженеров выступила с требова-
нием привлечения их к процессам 
подготовки и принятия политиче-
ских решений. Послевоенное обо-
стрение социально-экономиче-
ской ситуации на фоне мирового 
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кризиса стало причиной уже от-
кровенных претензий инженер-
ной элиты на власть в конце 
1920-х – начале 1930-х гг. Идеи 
технократии о планировании 
на основе научно-технического 
мышления нашли немало сторон-
ников к середине 1930-х гг. и, как 
следствие, призывы «инженеры 
к власти» становились все громче. 
После того как инженерное обще-
ство выдвинуло в 1940 г. предло-
жение сформировать «Генераль-
ный технический штаб» (идея, 
заимствованная у американско-
го технократа 1920-х гг. Торстей-
на Веблена), принятие решения 
об участии инженеров в государ-
ственных делах Японии казалось 
делом скорого времени. Однако 
начавшаяся война сместила при-
оритеты: на повестку дня вышли 
другие задачи, а инженеры с их 
технократическими требованиями 
были отодвинуты на задний план.

46-й Международный симпо-
зиум по истории техники состо- 

ялся спустя год после того, как 
ICOHTEC отпраздновал свое 
50-летие. Прогресс, достигну-
тый за эти полстолетия во мно-
гих областях техники, существен-
но изменил наши представления 
о возможностях развития инфор-
мационных технологий, созда-
ния новых материалов, средств 
коммуникации и т. д. Тем не ме-
нее рассказы о развитии техники 
предшествующих поколений, по-
литических, экономических, со-
циальных коллизиях, сопрово-
ждавших это развитие, и сегодня 
представляют значительный ин-
терес. Большую пользу истори-
кам техники приносят встречи 
с коллегами из других стран, уча-
стие в дискуссиях и других меро-
приятиях, проходящих в рамках 
симпозиумов ICOHTEC. Хочется 
в очередной раз пожелать отече-
ственным историкам техники на-
ходить возможность участвовать 
в этих симпозиумах.


