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Книгу “Мои воспоминания” (М.: изд-
во АСТ, серия “Гордость человече-

ства”, 2016) легендарный телеведущий, 
просветитель, главный редактор жур-
нала “В мире науки”, выдающийся уче-
ный-физик, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор и просто нео-
быкновенный человек Сергей Петро-
вич Капица (1928–2012) долгое время 
отказывался писать, полагая, что еще 
рано – нужно продолжать жить. Одна-
ко, решившись, написал одни из луч-
ших мемуаров рубежа ХХ–ХХI веков.

С.П. Капица родился 14 февраля 
1928 г. в  Кембридже в  семье будуще-
го Нобелевского лауреата, выдающего-
ся ученого-физика П.Л. Капицы (1894–
1984). В 15 лет экстерном окончил шко-
лу, в 21 год – аспирантуру.  Затем в конце 
1930-х гг. помогал отцу, изгнанному со 
всех постов из-за конфликта с Л.П. Бе-
рией, проводить эксперименты на даче, 
в “хате- лаборатории”. В 33 года (в 1961 г.) 
стал доктором наук. Получил важные ре-
зультаты в гидроаэродинамике, физике 
элементарных частиц и других областях 
современного естествознания. Но мы 
больше знаем Сергея Петровича не как 
ученого, а  как одного из создателей 
и многолетнего ведущего замечатель-
ной, любимой миллионами зрителей 
научно- популярной телепередачи “Оче-
видное–невероятное” (в 1973 г. Капица 
опубликовал книгу “Жизнь науки”, ко-
торая послужила предпосылкой к появ-
лению этой телепередачи (выходила на 
экран 39 лет, с 1973 по 2012 г.). В 2008 г. 
 Сергей  Петрович получил специальный 
приз “ТЭФИ” за личный вклад в развитие 
российского телевидения – как бессмен-
ный ведущий программы “Очевидное–
невероятное”.

Долгожданные мемуары  – это не 
просто история жизни, это  – “лето-
пись” ХХ столетия, в которой великий 

просветитель с юмором и парадоксаль-
ной точностью делится воспоминания-
ми о встречах с такими знаменитыми 
людьми, как Эрнест Резерфорд, акаде-
мик А.Д. Сахаров, папа Римский  Иоанн 
Павел II, Майя Плисецкая, Валерий 
 Гергиев…

Книга включает 13 глав (вместе 
с  предисловием и  послесловием сос-
тавителей). В предисловии Татьяна Ба-
лаховская и  Елена Капица отмечают: 
“…книга не претендует на всеобъемлющую 
биографию героя, это,  скорее, отдельные 
эпизоды, выстроенные в более или менее 
хронологическом порядке. Сергей Петро
вич не уставал повторять, что воспоми
нания для него, в основном, имеют смысл, 
когда они соединяют время, связывая на
стоящее с прошлым, имея в виду будущее. 
Воспоминания можно лучше оценить, 
когда идет их перекличка во времени”.
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В открывающей воспоминания гла-
ве “Жизнь в Кембридже” автор описы-
вает первые годы своей жизни в этом 
всемирно известном научном городе, 
где в лаборатории у Резерфорда рабо-
тал его знаменитый отец – будущий ла-
уреат Нобелевской премии по  физике 
и будущий академик Петр  Леонидович 
Капица.

Во второй главе – “Переезд в Моск
ву” – С.П. Капица вспоминает, как он 
прервал свое обучение в английской 
школе, где учеников “заставляли счи-
тать на пальцах”. Целый год он зани-
мался с учительницей по русскому язы-
ку (“мои представления о русском языке 
были весьма приблизительны”) и, нако-
нец, осенью 1937 г. поступил в третий 
класс 32-й “элитной” школы на Осто-
женке. Здесь учились дети партийных 
деятелей, известных артистов и других 
знаменитостей.

Глава “Эвакуация в  Казань” в  этой 
книге  – одна из самых интересных 
и  поучительных для наших читате-
лей, поскольку содержит много эпизо-
дов его молодости, связанных с астро-
номией. Автор вспоминает: «…я очень 

увлекся астрономией ... в универси
тетской обсерватории им. Энгельгард
та был небольшой телескоп, так назы
ваемый кометоискатель …  Я мог там 
(в  отдельной будке) сидеть всю ночь 
и разглядывать небо – это было совер
шенно незабываемое впечатление…. 
Я знал тогда созвездия, мог находить их, 
умел по координатам на карте опреде
лить, куда направлять телескоп. Ничего 
нового в небе обнаружить не удалось, но 
практику я приобрел. Отец подарил мне 
замечательные книги: два тома “Астро
номии” Дж. Рассела – классическое опи
сание Солнечной системы и звезд». Эти 
эпизоды знакомства с  астрономией 
(как и  встречи с  учеными  – коллега-
ми и друзьями отца) весьма наглядно 
и убедительно показывают, как и в ка-
кой среде формировался будущий есте-
ствоиспытатель и просветитель науки.

Казань была одним из центров эва-
куации институтов и сотрудников Ака-
демии наук, и  это позволило юноше 
Капице познакомиться со многими 
известными учеными: с  академиком 
И.В. Обреимовым из знаменитого го-
сударственного Оптического институ-
та (ГОИ), с  членом-корреспондентом 
АН СССР Д.Д. Максутовым – изобрета-
телем менисковых (максутовских) те-
лескопов и другими. Позже, в Москве, 
продолжая интересоваться астроно-
мией и  астрономическими прибора-
ми и посещая Клуб любителей астро-
номии, С. Капица познакомился с про-
фессором-биологом М.С. Навашиным – 
любителем астрономии, делавшим 
собственными руками телескопы мак-
сутовского типа. Как пишет сам Сергей 
Петрович, в Казани ему не удалось сде-
лать максутовский телескоп, но он “со-
орудил обычный с диаметром семьде-
сят пять миллиметров”.

В  1945 г. М.С. Навашин предложил 
ему наблюдать полное солнечное зат-
мение в г. Рыбинске. Совместными уси-
лиями был сконструирован “специаль
ный телескоп с большим зеркалом диа
метром 30 см, что позволило получить 
четкое изображение  Солнца  диаметром 
около 2 см … в  этой системе было 

Отец П.Л. Капица держит Сережу 
на руках. Кембридж, 1928 г.
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подвижное зеркало Нью
тона, чтобы не  надо 
было поворачивать весь 
телескоп”. На паро-
ходе по пути в Рыбинск 
астрономы-любители 
встретились с  одним 
из самых выдающих-
ся людей России ХIХ–
ХХ вв.  – революционе-
ром и  ученым, полит-
каторжанином Н.А. Мо-
розовым (1854–1946), 
отсидевшим в  заклю-
чении 25 лет (21 год  – 
в  каземате Шлиссель-
бургской крепости)1:  
“…он  сохранил моло
дость… и  невозможно было поверить, 
что ему уже 90 лет”. На основании 
астрономических данных Н.А. Морозов 
пытался корректировать историю по 
датам старинных документов, которые 
он высчитывал по описанию располо-
жения небесных тел и затмений (этот 
подход позволил сделать ему вывод 
о  создании “Апокалипсиса” Иоанном 
Златоустом в 395 г., а не к 60 г. I в.н.э.)2.

Глава  “Послевоенные годы”  содержит 
эпизоды учебы С. Капицы в  МАИ, за-
нятий альпинизмом и  горными лы-
жами; в ней рассказывается о первых 
шагах в научно-исследовательской ра-
боте и о продолжении знакомств с из-
вестными учеными страны. МАИ был 
одним из лучших институтов стра-
ны  – настоящей кузницей будущих 

1   В 1923 г. Советская власть подари
ла Н.М. Морозову его же собствен
ное имение Борок, которое он пода
рил АН СССР в 1932 г. (Сейчас там на
ходится Геофизическая обсерватория 
ИФЗ “Борок” и Биологический инсти
тут, созданный по инициативе И.Д. Па
панина.) В 1939 г. Н.А. Морозов в воз
расте 85 лет окончил снайперские кур
сы Осоавиахима и  через три года на 
Волховском фронте лично участвовал 
в  военных действиях. В  июле 1944 г. 
был награжден орденом Ленина.

2   Впоследствии вывод был признан оши
бочным.

инженеров-авиастроите-
лей. Судите сами: “…од
ним из моих курсовых  (!) 
проектов была разработ
ка катапультирования си
дения самолета… я разо
брался в работе пороховых 
ракет и  спроектировал 
такое сидение… и  сейчас 
этот подход лежит в ос
нове технологии спасения 
летчиков”. У  студентов 
вуза была летная прак-
тика на аэродроме в Дол-
гопрудном (на  учебном 
 самолете У-2, или По-2): 
“…возможно, у  меня хо
рошо получалось пото

му, что я ясно представлял себе физи
ку полета и имел опыт управления ях
тами… позже я вполне освоился и летал 
в самых разных  местах”.  Далее следует 
(не без  юмора) описание полета в небе 
Англии – за штурвалом частного само-
лета Капица, рядом его коллега “возит
ся с радио”, а курс пересекает (как вы-
яснилось после шумных “разборов по-
летов” на земле)… вертолет с принцем 
Уэльским, пытавшимся установить ра-
диосвязь с неопознанным самолетом…

Однако, несмотря ни на что, П.Л. Ка-
пица начал в этих условиях система-
тические исследования по гидродина-
мике тонких пленок вязкой жидкости. 
В   экспериментальной части работы 
Сергей принимал прямое участие – из-
готавливал стеклянные трубки (“точно 
круглые и точно цилиндрические”) с оп-
тической точностью порядка микрона 
(пригодился опыт изготовления зеркал 
для телескопов). Работа оказалась пио-
нерской и основополагающей в своей 
области. В 2007 г. при вручении премии 
“Глобальная энергия” академику В.Е. На-
корякову и доктору Дж. Хьюитту (из Ан-
глии) последний вспомнил про нашу 
с отцом работу и сказал об этом “очень 
трогательно, хотя и не знал, что я при
сутствую в зале”.

Великолепно и  с  присущим автору 
юмором описана сцена охоты в райо-
не Лесных Далей. Охотники: отец, дядя 

Н.А. Морозов. 1910 г.
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Коля (академик Н.Н. Семёнов), ната-
сканный на охоту рыжий пойнтер Той 
и автор с ружьем – штучной тульской 
двустволкой – подарком Л.П. Берии (!). 
Охотились на перепелок. “Вдруг все пе
ременилось, впереди появился заяц, Той 
бросился за ним, следом охотники…соба
ка уже нагоняла зайца, который устре
мился к телефонному столбу, стояще
му посреди поля и… тут же обратился 
в кошку, ловко забравшись на самую вер
шину столба… мне строго сказали, что
бы я  никогда и  никому не рассказывал 
о случившемся”.

Растет круг знакомств автора с инте-
ресными людьми науки. В книгу вошли 
рассказы о встречах с  будущими звез-
дами науки – академиками С.А. Хри-
стиановичем, А.А. Дородницыным 
(в ЦАГИ, где работал С. Капица), буду-
щим профессором МФТИ И.И. Кобза-
ревым, в 1948 г., на летней практике, – 
с А.И. Алихановым и А.И. Алиханяном, 
организаторами высокогорной станции 
космических лучей (Алагез, Армения).

В главе “Акваланги и аквалангисты” 
показана роль автора в развитии у нас 
в стране подводного плавания; автор 
подробно описывает начало эпохи ис-
следования глубин океана. Это было 
в  середине 1950-х гг., в  Коктебеле,  – 
когда началось увлечение подводным 
плаванием во всем мире. Затем после-
довали экспедиции для исследований 

и киносъемок в дальневосточных мо-
рях, с неизмеримо более богатым под-
водным миром (о-в Путятин и  залив 
Посьет около Владивостока, о-в Саха-
лин). Успехи в киносъемках подводно-
го мира помогли близко познакомиться 
и подружиться с великим Жаком- Ивом 
Кусто на кинофестивале спортивных 
фильмов в Каннах (!).

Глава “Заграничные путешествия” – 
пожалуй, самая веселая: она полна анек-
дотов, научного юмора и всяческих за-
бавных историй. Даже когда речь идет 
об экстремальных, весьма опасных си-
туациях, происходивших с автором во 
время подводных плаваний на Большом 
Барьерном рифе в Тихом океане, или во 
время рекордного спуска под землю со 
спелеологами-профессионалами, “на са
мое глубокое место в Австралии… я, как 
самый крупный, застрял…  и два часа про
мучился, в то время как двое ребят тяну
ли меня сразу в две стороны”.

В  главе “Система Физтеха” рас-
сказывается о  деятельности Сергея 
Петровича на кафедре Общей фи-
зики, которой он заведовал 35 лет, 
с  1964 по 1998 г. “Работа на Физтехе 
( Московский физикотехнический ин
ститут – МФТИ) заняла в моей жизни 
существенное место… Моя главная от
ветственность была даже не столько 
читать лекции – сколько обеспечивать 
комплектацию профессуры этой кафе
дры (физиков). Надо было находить лю
дей, которые действительно способны 
были учить, хотели учить и могли на
учить”. Как известно, МФТИ был заду-
ман рядом наших крупнейших ученых 
(в первую очередь, физиков) еще до вой-
ны. В 1938 г. в “Правде” в статье “Нужна 
высшая политехническая школа” фор-
мулировалась необходимость создания 
передовой школы, где учеба совмеща-
лась бы с практической работой. После 
войны П.Л. Капица и  С.А. Христиано-
вич написали “Устав” МФТИ и постави-
ли перед И.В. Сталиным вопрос о необ-
ходимости его создания. Так был орга-
низован Физтех.

Уникальная книга “Жизнь науки” – 
это результат кропотливого трехлетнего 

С.П. Капица в рабочем кабинете. 1970-е гг.
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Профессор МФТИ С.П. Капица выступает 
с лекцией. Начало 1970-х гг.

Обложка книги С.П. Капицы “Жизнь науки” 
(М.: 1973)

труда С.П. Капицы по истории физики 
и натурфилософии. Он вначале собрал, 
а потом систематически изучил и осмыс-
лил около сотни предисловий – от Н. Ко-
перника до наших дней. В Предисловии 
дана краткая научная оценка основного 
текста книги, выполненная ученым по-
сле того, как она была сверстана. Автор 
предпринял систематическое изучение 
предисловий к трудам великих ученых 
(“я просмотрел более 500 книг”) и подме-
тил, что они перекликаются между со-
бой и по форме, и по содержанию, а так-
же предлагают самое ценное. (Последнее 
всегда подчеркивал его знаменитый дед 
академик А.Н. Крылов.) Сергею Петрови-
чу стало понятно, что, собранные вместе, 
они могут показать путь развития науки.

С большой теплотой автор отзывает-
ся о главном редакторе книги – акаде-
мике Л.А. Арцимовиче. “Помню, я спро
сил Арцимовича, идти ли мне на телеви
дение. Попробуйте. Но стоить это вам 
будет дорого, это неизбежно отразится 
на отношении к вам коллегученых и раз
рушит вашу академическую карьеру. Так 
оно и оказалось”. Зато это “непростое ре-
шение” позволило получить трибуну те-
леведущего для выступлений перед гро-
мадной аудиторией, с которой можно 
было говорить о проблемах науки и об-
щества, “которые я  обсуждал и  с  ним 
(с Л.А. Арцимовичем) и с отцом” и без ко-
торых “…мне было бы очень трудно ве
сти свои передачи и рассчитывать на их 
успех”.

Рассказ о  главе “Очевидное с  неве
роятным” хотелось бы открыть пуш-
кинскими строками, с которых начи-
налась каж дая встреча со зрителем: 
“…О, сколько нам открытий чудных го
товит просвещенья дух. И  опыт, сын 
ошибок трудных. И  гений, парадоксов 
друг…  И  случай, бог изобретатель”. 
«Последняя строчка – самая гениаль-
ная. Но на советском телевидении 
ужасно боялись слова “Бог”, и эпиграф 
долго существовал без нее…». Это – из 
микроэссе Н. Эдельмана об истории 
создания Пушкиным этих строк; оно 
удачно вмонтировано Сергеем Петро-
вичем в ткань повест вования.
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С самого начала работы С.П. Капи-
цы по созданию программы он вел не-
прерывный поиск новых форм и но-
вых  – интересных, порой парадок-
сальных фактов, новых закономерно-
стей в научной специфике передачи; 
новых средств выразительности и, ко-
нечно, приглашал к себе старых и мо-
лодых, блестящих представителей ми-
ровой науки и  артистической элиты. 
Очевидно, что невероятная и  непо-
вторимая Майя Плисецкая – уникаль-
ный пример героини “Очевидного–не-
вероятного”. О встрече с ней в жизни 
и  потом, в  эфире, посвящены самые 
запоминающиеся страницы книги. 
В  1979 г. Сергей Петрович получил 
премию  Калинги  – высшую награду 
 ЮНЕСКО за исключительные дости-
жения в области популяризации нау-
ки. Так была оценена его деятельность 
в качестве ведущего программы “Оче-
видное–неве роятное”.

В каждой передаче с экрана со зри-
телем велся разговор о  роли эмо-
ций в  жизни людей, о  психологии 

человеческих контактов, о  родстве 
 ученого и  художника, изобретате-
ля и артиста – людей, отдающих себя 
творчеству; наконец, о чувстве юмора 
и  остроумии. Появилась даже  песня 
Высоцкого, посвященная передаче 
(“о бессилии науки перед тайною Бер-
муд”), и “… мне это было очень лест
но… это одна из самых высоких оценок 
той деятельности, которой я  зани
мался, и выражена она в бесспорно та
лантливой манере”:

“Уважаемый редактор!
Может, лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же год подряд:
То тарелками пугают,
Дескать, подлые летают,
То у вас собаки лают, 
то руины говорят”.

«Кризис передачи “Очевидноеневе
роятное” совпал с кризисом отношения 
к науке в общественном сознании, но нау
ка переживет любые кризисы, они не впер
вые происходят. Вопросы, связанные с нау
кой, с инновацией – это ключевой вопрос 
существования нашей страны и ее буду
щего. Я не одинок в этом выводе, все от
ветственные умы в нашей стране с этим 
согласны. Но вопрос политической воли – 
в  том, чтобы реализовать эту пози
цию», – пишет Капица. Глубокий кризис 
не обошел и телевидение – “сильнейшее 
средство взаимодействия людей”. Оно 
оказалось в руках тех, кто “совершен
но безответственно относился к своей 
роли в обществе... даже про положитель
ные новости говорят в таких ернических 
интонациях, что и к ним сразу склады
вается негативное отношение”. Сергей 
 Петрович сразу почувствовал и опасно-
сти интернета: «Не компьютер может до
вести человека, а интернет. Замечатель
ный русский психолог Алексей Леонтьев 
сказал в 1965 году: “Избыток информа
ции ведет к оскудению души”». Эти слова 
должны быть написаны на каждом сайте.

Последние главы воспоминаний 
С.П. Капицы посвящены его иссле-
дованиям междисциплинарных гло-
бальных проблем (прежде всего, росту 

Ведущий телепередачи “Очевидное–
невероятное” С.П. Капица. Середина 
1980-х гг.
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народонаселения), международной де-
ятельности в различных  авторитетных 
организациях и  движениях и  прият-
ным моментам получения (и вручения 
другим) различных премий и наград. 
В 1987 г. С.П. Капица стал заместителем 
председателя Российского Пагуошского 
комитета и членом Совета Пагуошского 
движения ученых. Он активно участво-
вал в работе Римского клуба, ЮНЕСКО, 
ООН, в различных экономических и по-
литических форумах. Наконец, он суще-
ственно помог в создании популярно-
го в научном сообществе ежемесячно-
го научно-информационного журнала 
“В мире науки” (“Scientifi c American”) 
и был его первым главным редактором.

В Послесловии сос тавителей – Татья-
ны Балаховской и Елены  Капицы – воз-
дается должное жене и другу,  Татьяне 
Акимовне (в девичестве Дамир). Они 
прожили с Сергеем Петровичем вместе 
около 60 лет, у них трое детей и четве-
ро внуков. Он не любил говорить о сво-
ей личной жизни, но о многом может 
сказать за него тот факт, что свою самую 
важную книгу “Глобальная демографи-
ческая революция и будущее человече-
ства” он посвятил самым дорогим ему 

людям – “Тане, нашим детям Федору, 
Марии и Варваре и внукам Вере, Андрею, 
 Сергею и Александре”.

С.П. Капица. 1980-е гг.

С.П. ПЕРОВ,
доктор физикоматематических наук

Уважаемые читатели “Земли и Вселенной”!
В нашем журнале материал под названием “Небесный календарь” (в  рубрике 

“Любительская астрономия”) выходит практически в неизменном формате 
уже много лет. Тем не менее развитие информационных технологий приводит 
к тому, что, на мой (редактора Отдела астрономии) взгляд, часть информации 
в “Календаре” в ее нынешнем виде оказывается неактуальной.

В частности, на сегодняшний день существует масса доступных программ-
“планетариев”, которые позволяют узнавать об условиях видимости и эфеме-
риды небесных объектов для конкретных дат и времени с высокой точностью, 
что делает неактуальным, к примеру, публикацию таблиц “Эфемериды Солнца” 
и больших планет в “Календаре”.

В настоящее время рассматривается возможность изменения формата этого 
раздела, и мы хотели бы обратиться к нашим читателям за помощью: просим 
вас, по возможности, откликнуться и сообщить нам ваши пожелания относи-
тельно той информации, которую вы считаете актуальной и нужной для ее пуб-
ликации в разделе “Небесный календарь”.


