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Ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò

10 марта в Штаб-квартире РГО в Москве со-
стоялась пресс-конференция Д.С. Пескова, в 
которой принял участие президент геогра-
фического факультета академик Н.С.  Каси-
мов. Председатель Медиасовета Общества 
объявил о старте конкурса медиагрантов 
и подвел итоги первого Всероссийского ге-
ографического диктанта. Среди поданных 
на конкурс заявок есть и проекты сотруд-
ников географического факультета. Напри-
мер, яркий проект РГО посвящен изучению 
дельт рек юга России. Руководитель про-
екта – Т.А.  Янина, заведующая научно-ис-
следовательской лабораторией новейших 
отложений и палеогеографии плейстоцена 
географического факультета МГУ. В изуче-
нии климатических и антропогенных изме-
нений дельт крупнейших водных артерий 
страны Т.А. Янина помимо научной ценно-
сти видит большой потенциал для развития 
внутреннего туризма. 

Èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò

11 марта исторический факультет МГУ и Ас-
социация «История и компьютер» провели 
VIII студенческую межвузовскую олимпиаду по 
исторической информатике. Перед началом 
соревнования с приветственным словом 
к участникам обратился декан историче-
ского факультета МГУ доктор искусство-
ведения, профессор И.И. Тучков. В личном 
и командном первенстве участвовали сту-
денты пяти университетов: МГУ имени 
М.В.  Ломоносова, Историко-архивного ин-
ститута РГГУ, Тамбовского государствен-
ного университета имени Г.Р. Державина, 
Пермского государственного научно-иссле-
довательского университета и Башкирского 
государственного педагогического универ-
ситета имени М. Акмуллы. Первое место 
заняла команда студентов МГУ (Сергей Га-
лактионов, Анна Гаронова, Дмитрий Гера-
симов, Ринат Камалиев, Федор Моргунов, 
Татьяна Осипова), второе место в личном 
зачете заняла студентка второго курса ба-
калавриата исторического факультета МГУ 
Елизавета Баранова. 

Ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

10–12 марта на факультете прошла Пятая 
международная конференция «Текстоло-
гия и историко-литературный процесс». В 
Пушкинской гостиной собрались молодые 
исследователи из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Коломны, Воронежа, Киева, Тарту, Токио, 
Хельсинки. В фокусе анализа оказались про-
изведения древнерусской литературы, XVIII, 
XIX, XX века, новейшего времени. Кроме 
того, в программу конференции вошла лек-
ция А.В. Вдовина «”Неведомый мир”: как 
сегодня изучать репрезентацию крестьян 
в русской литературе XIX в.», презентации 
издания «Грешневской тетради» Н.А. Не-
красова и книги «”Современник” против 
“Москвитянина”: Литературно-критическая 
полемика первой половины 1850-х годов», 
а также представление проекта текстологи-
чески ориентированной электронной систе-
мы «Текстограф». Собравшиеся смогли озна-
комиться с четвертым выпуском сборника 
«Текстология и историко-литературный про-
цесс», где опубликованы материалы преды-
дущей конференции.

Ôèëîñîôñêèé ôàêóëüòåò

16 марта кафедра этики и кафедра фи-
лософии образования МГУ совместно 
с сектором гуманитарных экспертиз 
и биоэтики института философии РАН 
провела круглый стол на философском 
факультете МГУ. Участники круглого сто-
ла под названием «Этические проблемы 
развития технологий улучшения челове-
ка» рассмотрели проблемы биоэтики. Ис-
следование проблемы технологического 
улучшения человека, усовершенствования 
и модификации его природы в последние 
годы приобретает особую актуальность 
в научном мире. Преодоление существую-
щих природно обусловленных ограниче-
ний в функционировании человеческого 
сознания и тела, радикальное повышение 
дееспособности человека с помощью тех-
нологий, развитие его физических и пси-
хических качеств отражают не только уто-
пические чаяния научных фантастов, но 
и являются особым современным трендом 
развития науки.

«Ôèëîëîãè íå èç ýïîõè ïîòðåáëåíèÿ» 
Декан филологического факультета Ма-
рина Леонт ьевна Ремнёва о традиции и 
преемственности в филологии, в научных 
исследованиях, в преподавании, в обще-
нии со студентами.

– Марина Леонтьевна, Вы выросли в семье 
педагогов, Вы, можно сказать, потомствен-
ный русист. Что же сильнее повлияло на 
Ваш выбор профессии: родители, учите-
ля, книги?
– В школе мне нравились геометрия и три-
гонометрия, очень красивые науки, любовь 
к ним привила учительница, ее звали Мария 
Васильевна Бушуева. Думаю, подготовка в со-
ветской школе вполне позволила бы мне по-
ступить и на исторический, и на мехмат, и на 
естественнонаучный факультет МГУ без по-
мощи репетиторов. Но в семье меня окружали 
гуманитарии: папа – учитель истории, мама 
преподавала русский и литературу. Благодаря 
маме я приобщилась к русской литературной 
классике. Читали мы в школьные годы так, что 
огромные списки литературы в Университе-
те не только не пугали, но и были во многом 
знакомыми. Я знала Стендаля и Мопассана, 
Бальзака и Голсуорси, «Сагу о Форсайтах» 
к десятому классу перечитала уже раза четыре.

– Вы первая женщина-декан в истории 
Университета, работаете в этой должно-
сти четверть века. Что за эти годы больше 
всего изменилось на филфаке, а что оста-
лось неизменным? 
– Очень большой потерей для нас стал уход 
старшего поколения. Тех, кто нас принимал 
и учил в пятидесятые-шестидесятые, и семи-
десятые, и даже еще в восьмидесятые годы. 
Такие профессора, как Николай Калиннико-
вич Гудзий, Никита Ильич Толстой, Юрий 
Владимирович Рождественский… Однако то 
удивительное поколение, которое мы успе-
ли застать, оставило нам наследие – и сей-
час преподаватели продолжают и развивают 
научные традиции, заложенные учителями, 
будь то история русского языка, классиче-
ская филология или изучение фольклора, 
теоретическая и прикладная лингвистика 
или французская литература. За последние 
десятилетия у нас появились новые кафедры 

и центры, например кафедра теории дискур-
са и коммуникации и Центр балтистики, за 
ними стоит история научных исследований, 
имена предшественников.

А по духу своему факультет остался таким 
же, каким я его запомнила с той поры, когда 
сама здесь училась. И к нам часто приходят дети 
из семей, в которых уже есть наши выпускники. 

– В чем Вы видите особенность универси-
тетского филологического образования, 
которую стоит сохранять в наше время?
– Филологи не из эпохи потребления, именно 
поэтому мы полезны – ведь мы будем учить 
то поколение, чье время наступит, когда эпо-
ха потребления исчерпает себя. Все говорят: 
дети сегодня другие. Правда, они другие. Они 
больше видят и знают мир, готовы свобод-
но перемещаться по нему и быть с ним на 
связи при помощи всевозможных техниче-
ских средств. Они уже знают, что Интернет – 
источник фактов, с которыми нужно уметь 
работать. И то, что они идут к нам, делает их 
похожими на нас. Они идут читать книги, 
и значит – они будут думать, стремиться най-
ти свое, обоснованное мнение по важным во-
просам. Конечно, фраза о том, что мы учим 

будущую интеллигенцию, звучит пафосно. 
Тем не менее то, чему учат филологические 
труды, работа с великими книгами, порож-
дает интеллигенцию. Кстати, когда идет речь 
о филологическом образовании, меня неред-
ко упрекают в излишней приверженности 
традициям. Но без традиции не будет ниче-
го нового, не будет преемственности науки 
и культуры, традиция есть основа развития не 
только филологических наук, но и всех других.

– По Вашей инициативе возродилась тради-
ция студенческих капустников и хора про-
фессоров на ежегодных празднованиях Дня 
филолога. Что для Вас значит этот праздник?
– Это и большой праздник для первокурсни-
ков, и воспоминание о прошлом факультета, 
о его двух днях рождения: в 1755 и в 1941 
гг. Это единение студентов, преподавателей 
и профессоров, когда на сцену выходят кафе-
дральные театры: французский, иберо-ро-
манский, участники капустника и ансамбля 
«Буран» – и, конечно же, хор, в котором вме-
сте поют представители разных поколений, 
коллектив, который мы называем «хором 
профессоров настоящих и будущих». 

Беседовала Анастасия Уржа

Îí ïîñâÿòèë æèçíü êðèìèíàëèñòèêå

20 декабря 2015 г. исполнилось 90 лет Нико-
лаю Павловичу Яблокову –- доктору юриди-
ческих наук, профессору, Заслуженному де-
ятелю науки РФ, Заслуженному профессору 
Московского университета, Заслуженному 
юристу РФ, профессору кафедры криминали-
стики юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Н.П. Яблоков читает лекци-
онный курс по криминалистике, ведет спец-
курс «Криминалистические проблемы борьбы 
с организованной преступностью», проводит 
семинарские занятия. Николай Павлович по 
праву считается одним из отцов-основателей 
современной российской криминалистики. 

Николай Павлович – живая история 
юридического факультета, нашего Универ-
ситета. Мы побеседовали с профессором 
Яблоковым в день его юбилея.

– Что для Вас криминалистика? 
– К познанию криминалистики я стремился 
еще с юности и отдал этой науке 66 лет, кри-
миналистика стала для меня неотъемлемой 
частью жизни. Она постоянно заставляет ак-
тивно работать, мыслить. 

– Каковы Ваши советы, пожелания моло-
дым криминалистам? 
– Во-первых, хорошо владеть криминали-
стическими информационными техноло-
гиями как в научной, так и в практической 
деятельности, особенно в поисково-по-
знавательной работе с доказательствами 
и с иной криминалистически значимой ин-
формацией. Во-вторых, стремиться устано-
вить нужный психологический контакт со 
всеми участниками уголовного судопроиз-
водства. И, конечно, постоянно совершен-
ствовать свои криминалистические знания 
и умения, учиться у старших и опытных кол-
лег, иначе настоящим криминалистом стать 
не получится. 

Чествование юбиляра состоялось 22 де-
кабря 2015 г. на юридическом факультете МГУ 
в рамках Международной научно-практи-
ческой конференции «Современная крими-
налистика: проблемы, тенденции, перспек-
тивы», посвященной 90-летию профессора 
Н.П.  Яблокова. На конференции выступили: 
декан юридического факультета МГУ доктор 
юридических наук, профессор А.К. Голичен-
ков; и.о. ректора Академии Следственного ко-
митета РФ доктор юридических наук, доцент 
А.И. Багмет; первый заместитель начальника 
Следственного департамента при МВД РФ 
Ю.М. Шинин; представитель Аппарата Пре-
зидента РФ доктор юридических наук, про-
фессор С.В. Маликов; заведующий кафедрой 
уголовного процесса, правосудия и прокурор-
ского надзора юридического факультета МГУ 
доктор юридических наук, профессор Л.В.  Го-
ловко; заведующий кафедрой криминалисти-
ки юридического факультета МГУ доктор юри-
дических наук, профессор И.В. Александров. 
Программу конференции составили доклады 
и выступления ведущих криминалистов стра-
ны и зарубежья. Прозвучал и доклад самого 
профессора Н.П. Яблокова на тему «Некоторые 
проблемы отечественной криминалистики 
в свете сегодняшнего дня».

Деятельность профессора Яблокова 
вдохновляет нас, а его личность является 
примером для подражания. 

«Николай Павлович Яблоков – это целая 
эпоха криминалистики», – говорит коллега 
юбиляра И.В. Александров, профессор, заве-
дующий кафедрой криминалистики юриди-
ческого факультета МГУ.

«Профессор Н.П. Яблоков обогатил юри-
дические факультеты многих вузов России 
своими учениками», – отмечает Д.П. По-
ташник, доцент кафедры криминалистики 
юридического факультета МГУ, аспирантка 
Н.П. Яблокова.

«До сих пор храню черновики своей 
кандидатской диссертации с рукописны-
ми исправлениями научного руководи-
теля – Н.П. Яблокова. Для меня эти листы 
являются образцом проявления педаго-
гического терпения и наставничества», – 
рассказывает аспирантка Н.П. Яблокова 
Т.Д. Телегина. 

«От работы под началом Николая Пав-
ловича у меня остались самые приятные 
воспоминания. Он умеет заботиться об уче-
никах и помогает им стартовать в профес-
сии»,  – делится Николай Лашко, аспирант 
Н.П. Яблокова, руководитель корпоративных 
расследований «Метро АГ» (Германия). 

«Николая Павловича отличают искрен-
няя доброта и острый ум. И ему удается эти 
качества развивать в своих учениках», – от-
мечает Н.Э. Хламов, аспирант юридического 
факультета.

«Далеко не каждый преподаватель смо-
жет так доходчиво и внятно, как Николай 
Павлович, объяснить столь непростую дис-
циплину!», – уверены студенты 409 группы 
юридического факультета МГУ.

Лично для меня, автора этой статьи, 
Н.П. Яблоков – настоящий наставник, кото-
рый мотивирует и не дает сдаваться. Всегда 
восхищаюсь безграничной щедростью его 
души, повторяю «спасибо» за все, что он 
сделал для меня и для всех своих учеников, 
которых у него было множество, коллег, с ко-
торыми работал и работает. Его труд заслу-
живает уважения и благодарности.

Материал подготовила Евгения Крюкова, 
ассистент кафедры криминалистики 


