
в этот день

Только факты. 
Без фейков
190 лет назад, в тот же самый день 27 января (8 фев-
раля по новому стилю), когда в России учредили Ака-
демию наук, в местечке Тобольск на реке Иртыш по-
явился на свет Дмитрий Менделеев, который принес 
мировую славу российской науке, но в академики не 
прошел. А уже в ХХ веке, в 1936 году, когда в должно-
сти президента Академии наук СССР Александра Кар-
пинского сменил Владимир Комаров, в том же Тоболь-
ске родился Юрий Осипов — будущий академик и пер-
вый президент РАН. Он возглавлял академию рекорд-
ные для ее советской и постсоветской истории 21 год 
и 5 месяцев — с момента реорганизации-учреждения в 
декабре 1991-го по май 2013-го. Узнать больше и про-
верить, если в чем-то усомнились, можно в 
Большой Российской Энциклопедии: «Менде-
леев. Без мифов и фейков» 

 Академия Один на два дома | А4

дАтА /   
Авторы «РГ»   
и журналисты 
поздравляют 
ученых 

Виват,  
Петра 
творенье!
«Российская академия наук — 
одна из немногих общерос-
сийских институций, кото-
рая имеет непрерывную пре-
емственную трехсотлетнюю 
историю» — такой тезис сде-
лал главным в выступлении на 
президиуме РАН ее вице-пре-
зидент и директор Института 
археологии академик Николай 
Макаров. 

По его же словам, академия 
неоднократно реформирова-
лась, а в итоге пошла по пути 
создания специализирован-
ных исследовательских учреж-
дений. Самый первый науч-
ный институт — физико-техни-
ческого анализа — был создан 
в 1918 году, через десять лет 
в составе академии уже 32 на-
учных учреждения, а в 1985 
году — 330 институтов.

Член-корреспондент 
РАН Ирина Тункина, ко-
торая возглавляет Санкт-
Петербургский филиал архива 
РАН, на том же заседании на-
помнила, что науки в нашей 
стране получили мощный им-
пульс к развитию с воцарени-
ем Петра I. Рубежной датой 
стало 28 января (8 февраля по 
новому стилю) 1724 года, ког-
да Именным указом Сенату 
в Петербурге была учреждена 
Академия художеств и наук. 
Под «художествами» и  «ру-
коделиями» в то время пони-
мались ремесла, инженерное 
дело и много всего другого, 
включая живопись и скуль-
птуру.

Так, увы, случилось, что 
Петр I умер, не успев утвер-
дить устав Академии наук. Но 
семя  взошло, пустило кор-
ни и развивается уже три сто-
летия…

Приведя эти краткие цита-
ты, мы решили не погружать-
ся глубоко в историю, а посвя-
тить нынешний выпуск «Ака-
демия» актуальным задачам, 
что стоят перед российскими 
учеными. Рассказать о новых 
разработках, завершенных 
и планируемых экспедициях, 
о воплощении научных идей в 
повседневной жизни человека. 
И, конечно, не могли не вспом-
нить самые яркие имена — из 
недавнего прошлого Академии 
наук и ныне здравствующих 
ученых, на которых равнялись 
и равняемся сейчас.     

ИнновАцИИ / Новое 
поколение авиации: 
на чем будем летать 

Догнать сверхзвук

Наталия Славина, 
«Российская газета» 

Российские авиастроители выводят на новый уровень 
собственные критически важные технологии. Какие 
прорывные научные исследования и разработки  выш-
ли на первый план? Об этом говорим с академиком 
Сергеем Чернышевым, вице-президентом РАН, науч-
ным руководител Центрального аэрогидродинамиче-
ского института им. проф. Н.Е. Жуковского. 

Сергей Леонидович, какие направления авиационной 
науки сегодня наиболее актуальны?

Сергей ЧерНышев: Среди важнейших, над которыми рабо-
тают ученые РАН в тесном контакте с НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского» и другими организациями ави-
ационной отрасли, — исследования и разработка техно-
логического базиса для создания нового семейства от-
ечественных пассажирских самолетов МС-21, «Супер-
джет-100», Ил-114, «Байкал», «Ладога» и других. Это 
задачи высокой практической значимости. 

Кроме того, широко развернуты исследования по 
формированию научно-технического задела на будущее 
для самолетов нетрадиционных конфигураций. Напри-
мер, в виде летающего крыла, винтокрылых летатель-
ных аппаратов, в том числе для городской авиамобиль-
ности. И, конечно, это исследования и технологические 
разработки для сверхзвукового пассажирского самоле-

та нового поколения. Работа на перспективу ведется в 
рамках крупных комплексных научно-технологических 
проектов и по программе научного центра мирового 
уровня «Сверхзвук». 

А какие научные области охвачены в проводимых ис-
следованиях?

Сергей ЧерНышев: Это прежде всего современная аэро-
динамика с возможностью управления обтеканием 
для уменьшения сопротивления движению самолета в 
воздухе, высоконагруженная газодинамика современ-
ных турбореактивных двигателей с большой степенью 
двухконтурности. Это научный поиск в области проч-
ности авиационных конструкций и новых материалов, 
динамики полета и систем управления, аэроакустики 
и авиационной экологии. Особое место занимает соз-
дание методов математического и эксперименталь-
ного моделирования сложных явлений, возникающих 
при обтекании летательного аппарата, а так-
же методов его многодисциплинарной опти-
мизации.

Наталия Ячменникова, 
«Российская газета»

Почему ученые предлагают 
сделать сразу два космиче-
ских аппарата «Луна-27»? 

Какие уроки преподнесла 
«Луна-25»? Лунный клад от 
астероидов? Об этом «РГ» бесе-
дует с научным руководителем 
ИКИ РАН и первого этапа рос-
сийской лунной программы 
академиком Львом Зеленым. 

Лев Матвеевич, как ви-
дят ученые развитие лун-
ной программы после не-
удачи с посадкой аппарата 
«Луна-25»? 

Лев ЗеЛеНый: Сейчас программа 
уточняется. И коррективы, ко-
нечно, будут. Я хотел бы под-
черкнуть: Россия первой, еще в 
2010 году, решила, что на новом 
этапе исследований будет изу-
чать не экваториальную Луну,  
а полярную, на которой никто 
никогда еще не был. Никто тог-
да об этом не думал. Называя 
свой новый проект «Луной-25», 
мы хотели показать, что «стоим 
на плечах» гигантов советско-
го времени и ведем нумерацию 
от последнего аппарата «Луна-
24», который был запущен в 
1976 году.

«Луну-25» должны были за-
пустить раньше. Но получи-
лось как получилось: одно, дру-
гое, ковид… За это время все 
осознали важность изучения 
полярной Луны. И в ближай-
шие годы именно туда отпра-
вится массированная между-
народная флотилия.

В августе там сел индий-
ский «Чандраян-3»…

Лев ЗеЛеНый: …и дал замечатель-
ные результаты. Мы могли опе-
редить его на один день. Отра-
ботка мягкой посадки была са-
мым ключевым элементом экс-
педиции «Луны-25». Однако мы 
так и не успели ее осуществить. 
Аварии в космической технике 
случаются часто. Самое печаль-
ное, что эта произошла слиш-
ком рано. 

«У нас было девять счаст-
ливых дней в августе» — это 
ваши слова.

Лев ЗеЛеНый: Так и было. Во время 
полета «Луны-25» мы включали 
все наши приборы, протестиро-
вали их. Все работали и успели 
даже передать научную инфор-
мацию. Иными словами, на-
учный комплекс доказал свою 
надежность. У меня в кабинете 
стоит большая фотография, сде-
ланная с аппарата при подлете к 
Луне нашей телевизионной ка-
мерой. На снимке уникальный, 
невидимый с Земли кратер Зе-
еман. Высота окружающего его 
вала достигает восьми киломе-
тров!..

Так вот, детальный анализ 
снимка и сравнение с картой, 
построенной по данным рос-
сийского нейтронного телеско-
па ЛЕНД в составе американ-
ского космического аппарата 
LRO, позволили найти участ-
ки грунта, обогащенные водо-
родом. А это, вероятнее всего, 
свидетельствует о наличии во-
дяного льда. 

Сейчас ученые предложили 
создать сразу два космиче-
ских аппарата «Луна-27». 
Зачем? Для страховки?

Лев ЗеЛеНый: Конечно. Для надеж-
ности, гарантии миссии. Кста-
ти, такой подход практиковал-
ся в советское время. И оправ-
дывал себя. Деньги для изготов-
ления и отработки «двойного 
железа» практически те же, по-
скольку все делается на одном 
стенде. А вот гарантии, что все 
будет выполнено, больше.   На 
«Луне-27» будет более надеж-
ная и проверенная система по-
садки. Лучше будет отработа-
на система управления аппа-
ратом. Будет больше научного 
оборудования. Аппарату пред-
стоит исследовать реголит, те-
пловой поток в месте посадки, 
сейсмичность и экзосферу — 
пылевую оболочку Луны. Элек-
тропитание — от солнечных па-
нелей, а во время лунной ночи — 
от радиоизотопного источника.

Запуски дублеров будут раз-
несены по времени?

Лев ЗеЛеНый: В этом и смысл. Ап-
параты будут запущены с раз-
ницей примерно в полгода. И 
мы считаем, что они 
никак не должны отли-
чаться — абсолютно! 

прогнозы / Чего ждет Россия от ученых

С умными станем богатыми

геННАдий КрАСНиКов, академик, пре-
зидент РАН:

— Предсказания в науке — 
дело неблагодарное. В том числе 
потому, что нельзя исключить 
фактор случайности. Именно 
поэтому и говорим: фундамен-
тальные исследования необхо-
димо вести широким фронтом. 
Так как мы не знаем, где и в ка-
кой области произойдет важное 
научное открытие, необходимо 
держать руку на пульсе: иметь 
специалистов, которые могли 
бы подхватить то или иное ис-
следование, не допустить отста-
вания. Если этого не делать, то 
неизбежно наступит момент, 
когда мы не сможем понять 
сущность того, что удалось сде-
лать кому-то другому за преде-
лами нашей страны. 

Если развитие фундамен-
тальной науки идет широким 
фронтом, то в более приклад-
ной плоскости, конечно, у нас 
есть определенные ориентиры. 
Первое — это вызовы, связан-
ные с безопасностью — причем 
в самом широком смысле сло-
ва. Это и биологическая, и про-

довольственная безопасность, 
и безопасность в области здра-
воохранения, и кибербезопас-
ность. 

Второе — мы учитываем, 
что у нас большая страна. По-
этому особенно важны техно-
логии, которые связывают эту 
территорию — такие как связь, 
транспорт. Актуальны и вопро-
сы климатических изменений 
— учитывая, что на территории 
России температура растет в 
два раза быстрее, чем в сред-
нем по миру. Нужно отслежи-
вать, вести мониторинг, стро-
ить прогностические моде-
ли всего, что связано с вечной 
мерзлотой, с экологией. Все эти 
вопросы — также в фокусе вни-
мания РАН. 

Н и К оЛ А й К р о п АЧ е в , член-коррес-
пондент РАН, ректор СПбГУ: 

—  Очевидно, что усилия мно-
гих российских исследователей 
сегодня сфокусированы на при-
менении искусственного интел-
лекта и робототехники в раз-
личных отраслях, что не может 
не привести в конечном итоге 

к конкретным эффектам. Так-
же много ожиданий от развития 
квантовых технологий и тради-
ционно от создания и адаптации 
новых материалов, в том числе 
композитов, под нужды про-
мышленности. 

Уверен, что будущее не толь-
ко за технологиями, но и за их 
разумным использованием 
в междисциплинарных иссле-
дованиях, таких как разработ-
ка новых эффективных лекар-
ственных препаратов, создание 
новых материалов для электро-
ники и медицины, новые наход-
ки палеонтологов и археологов 
на территории России, создание 
наиболее эффективных методов 
добычи полезных ископаемых 
и глубокого изучения недр зем-
ли. Ведь именно объединение 

усилий представителей разных 
научных областей позволяет 
комплексно решать актуальные 
задачи, направленные на разви-
тие нашей страны.

в Л А д и С Л А в  п А Н Ч е Н К о ,  академик, 
 вице-президент РАН:

— Сегодня идет взрывное 
развитие технологий и обору-
дования для цифровых адди-
тивных производств. Это по-
зволяет изготавливать любое 
изделие послойно на основе 
компьютерной 3D-модели или 

на основе любых других вход-
ных данных. 

Такой процесс создания объ-
екта еще называют выращива-
нием. Если при традиционном 
производстве мы берем заго-
товку, от которой оптом отсе-
каем все лишнее, либо дефор-
мируем ее, то в случае с адди-
тивными технологиями новое 
изделие выстраивается бук-
вально из ничего. Приемы про-
изводства самые разные: се-
лективное лазерное спекание, 
укладка расплавленной нити, 
электролучевое плавление и, 
конечно, лазерная стереоли-
тография, где наша страна за-
нимает лидирующие позиции 
в мире. В зависимости от техно-
логии объект получает самые 
разные свойства.

Использование аддитивных 
технологий — один из ярчайших 
примеров, как новые разработ-
ки и оборудование могут суще-
ственно улучшать традицион-
ное производство. 

В России проводятся иссле-
дования в области лазерной сте-
реолитографии — процесса изго-
товления трехмерных изделий 
из фотополимерных материа-
лов по специальной програм-
ме под воздействием света. Ла-
зерные технологии нашли при-
менение в онконейрохирургии 

и кардиохирургии. Кроме того, 
Институт проблем лазерных 
и информационных технологий 
РАН вместе с НМИЦ трансплан-
тологии и иcкусственных орга-
нов имени академика В.И. Шу-
макова использует возможно-
сти лазерно-информационных 
технологий для выращивания 
из биосовместимых нанопо-
рошков биологических тканей, 
а в перспективе и искусствен-
ных органов.

д м и т р и й  К уд Л А й ,  член-коррес-
пондент РАН, вице-президент по 
внедрению новых медицинских 
технологий компании «Генери-
ум»:

— Перед российским здраво-
охранением стоит важнейшая 
стратегическая задача: заме-
стить дорогостоящие и ставшие 
труднодоступными иностран-
ные препараты. Биотехнологии 
в медицине будут развиваться 
по нескольким направлениям, 
актуальным и для мировой нау-
ки в целом, но и с поправкой на 
российскую реальность.

Создание моноклональных 
антител — биотехнологический 
подход, который во всем мире 
признан эффективной стратеги-
ей разработки лекарств. Мы де-
лаем ставку на российские био-
аналоги. Это дорогостоящие, 
сложные в разработке молеку-
лы, которые крайне важно иметь 
в нашей стране для обеспечения 
безопасности и ста-
бильности системы 
здравоохранения.
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Исследования и технобазис для создания 
российских  пассажирских МС-21, 

«Суперджет-100», Ил-114, «Байкал», «Ладога» — 
задачи высокой практической значимости  

проеКты / Академик Лев Зеленый: Как будет развиваться 
лунная программа России

Клондайк среди звезд 

Академию наук и Курчатовский 
институт полвека назад  
связал своим авторитетом 
Анатолий Петрович Александров 

А К ц е Н т 

Л а з е р н ы е  т е х н оЛ о г и и  у ж е  н а ш Л и         

п р и м е н е н и е  в  о н ко н е й р ох и ру р г и и 

и  о с в о е н ы  к а рд и ох и ру р га м и

В день, когда увидит свет этот выпуск «Российской газеты», ста-
нут известны новые имена лауреатов премии президента РФ в об-
ласти науки и инноваций для молодых ученых. А вручение наград 
состоится в Государственном Кремлевском дворце, куда по случаю 
300-летия РАН соберется весь цвет отечественной науки. И вме-
сте с академиками-патриархами, которых будут чествовать в 
этот день, свои первые высокие отличия получат те, с кем мы за-
кономерно связываем не только будущее Российской академии наук, 
но и завтрашний день всей нашей страны.  
Заглянуть туда мы попытались уже сегодня. И задали известным 
людям, в том числе первым лицам в руководстве РАН, один общий 
вопрос: какие события, научные и технологические прорывы ожи-
даете в 2024-м и что прогнозируете в ближайшие годы в профес-
сионально близких вам областях науки, реального производства, 
практической медицины?
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« Л у н а - 2 7 » .  д Л я  н а д е ж н о ст и  м и с с и и

в лаборатории ФиАН, где создан 
самый мощный в россии кванто-
вый компьютер на ионах, коман-
да молодая и талантливая.

инновационные решения ложатся в основу таких проек-
тов, как сверхзвуковой гражданский самолет.
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В этом выпуске
Александр Скринский: как разрешают 

научные споры за круглым столом 
академика Будкера — стр. 7

мозг ивана тургенева и тайна астроцитов: 
поможет ли в ее разгадке искусственный 

интеллект — стр. 3

рабочий экстрим у кромки арктических 
льдов: с чем вернулся из 92-го рейса 

«Академик мстислав Келдыш»  — стр. 7
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Догнать сверхзвук 

Одна из самых захватывающих целей — воз-
вращение пассажирского сверхзвука в нашу 
жизнь. Что для этого нужно сделать?

Сергей Чернышев: Мы должны решить три крупные задачи. 
Во-первых, обеспечить большую эффективность поле-
та на сверхзвуковых скоростях — снизить расход топли-
ва, для чего нужны хорошая аэродинамика, а также бо-
лее легкая и прочная конструкция самолета. Во-вторых, 
обеспечить экологическую безопасность. Это значит, 
что шум при взлете и посадке, уровень эмиссии двигате-
ля должны оставаться в рамках допустимых уровней, ре-
гулируемых ICAO. Должна быть решена и проблема зву-
кового удара, по которому сегодня просто отсутствуют 
признанные всеми нормы. И третий аспект — регулиро-
вание полетов сверхзвуковых пассажирских самолетов в 
глобальной системе организации воздушного движения.

Это все необходимо, но недостаточно! Пассажир-
ский сверхзвуковик должен быть оснащен высоко-
эффективными двигателями, обеспечивающими дли-
тельный крейсерский сверхзвуковой режим полета, 
всеми системами жизнеобеспечения, включая систе-
му управления движением самолета с искусственным 
интеллектом, систему технического зрения и другие.

В одном из интервью вы сказали, что механика  — 
вечно молодая наука. Почему? 

Сергей Чернышев: Ведь, к примеру, мы должны не только 
создать прочную металло-композитную силовую кон-
струкцию, но и обеспечить мониторинг ее состояния 
на всех этапах жизненного цикла. Это лишь одна из за-
дач современной механики, а таких задач можно назвать 
очень много. Новые материалы, использование искус-
ственного интеллекта в задачах управления робототех-
ническими системами, информационные технологии, в 
том числе переход на цифровые в проектировании, ис-
пытаниях и сертификации сложной техники и т.д. 

Сегодня многие области науки переплетены между 
собой и дополняют друг друга. Возвращаясь к компо-
зитам: создание силовых конструкций из таких мате-
риалов ставит задачу их утилизации по завершении 
эксплуатации. Если металл можно переплавить, то 
композиты могут столетиями копиться на свалках. По-
этому встает вопрос создания прочных, но при этом 
биоразлагающихся композиционных материалов. 

Над этой задачей работают вместе механики, мате-
риаловеды, химики и биологи. Веяние времени — наи-
более впечатляющие результаты получаются имен-
но на стыке наук! Таковы особенности современного 
этапа развития науки в машиностроительном секторе 
экономики. Хотя уверен, это справедливо и для других 
направлений человеческого знания.  

Прорыв / 
Впервые в мире для 
коллайдеров разработан 
ВТСП-кабель

Вызов принял 

Юрий Медведев, 
«Российская газета» 

Лауреатом первой Национальной премии в области 
будущих технологий «Вызов» стал заместитель дирек-
тора по научной работе Лаборатории физики высоких 
энергий Объединенного института ядерных исследо-
ваний Гамлет Ходжибагиян. Он победил в номинации 
«Инженерное решение». 

Ученый работает в сфере мегасайенс — самых слож-
ных и дорогих на сегодня научных установок, таких 
как знаменитый Большой адронный коллайдер. Их 
стоимость доходит до сотен миллионов, а некоторых 
и до нескольких миллиардов долларов. В таких систе-
мах частицы разгоняются почти до скорости света. Без 
преувеличения, сердце любого циклического ускори-
теля — это магниты. Именно они фокусируют пучок за-
ряженных частиц, удерживают его на орбите и направ-
ляют на мишень. Чтобы им управлять, требуются силь-
ные токи и магнитные поля. Их создают, используя эф-
фект сверхпроводимости.

— Во всем мире в таких магнитах используют кабель 
из сверхпроводящего материала, который помещают 
в жидкий гелий при температуре почти абсолютного 
нуля, минус 269 °C, — говорит Ходжибагиян. — Ее под-
держание при эксплуатации коллайдеров, которые ра-
ботают годами, «съедает» большую часть расходов.  
Мы нашли способ перейти от гелиевых температур ох-
лаждения магнитов к температурам жидкого азота, 
минус 196 °C.  Казалось бы, в чем проблема? Почему 
в современных ускорителях нельзя сделать такую за-
мену? Дело в том, что применяемые сегодня сверхпро-
водящие кабели работают только с жидким гелием, с 
низкими температурами. При их повышении эффект 
сверхпроводимости исчезает. 

— Мы решили сделать кабель высокотемператур-
ным, способным работать с жидким азотом. И тут на-
чались проблемы, — поясняет ученый. — Хотя уже есть 
высокотемпературные сверхпроводящие проводники, 
но они существуют только в виде ленты шириной в не-
сколько миллиметров, толщиной несколько микрон и 
токонесущей способностью в несколько сотен ампер. 
Эта лента очень хрупкая, требует нежного обращения.

Как сделать из такой ленты кабель? Задача оказа-
лась очень нетривиальной. Чтобы обеспечить сильные 
токи, в конструкции кабеля надо было расположить до 
50 параллельных лент. Они наматываются по спира-
ли во много слоев вокруг охлаждающей трубки. Кроме 
того, они не должны не то чтобы перемещаться, а во-
обще не двигаться под действием сил Лоренца. Иначе 
в проводнике будет выделяться тепло и возможна по-
ломка. А главная проблема состояла в том, как намо-
тать кабель, чтобы хрупкая лента не ломалась, не поте-
ряла своих свойств и хорошо охлаждалась.

Ученому с коллегами пришлось решать множество 
сложных инженерных задач. В итоге впервые в мире 
для магнитов разработан новый сверхпроводящий ка-
бель, работающий при температуре жидкого азота. 
Как результат, во много раз будут сокращены затраты 
на эксплуатацию ускорителя. Важно, что разработа-
на и технология серийного выпуска нового кабеля для 
ускорителей и индуктивных накопителей энергии.

Магниты из высокотемпературного сверхпроводя-
щего кабеля будут установлены в обновленном уско-
рителе Нуклотрон уникального комплекса NICA, пуск 
которого намечен на конец этого года в Дубне. Такой 
кабель может применяться не только в коллайдерах, 
но и в мощных накопителях энергии в транспортных 
средствах, в объектах с источниками возобновляемой 
энергии и в других областях.  

Аскар Акаев, 
президент АН Кыргызской 

Республики в 1989—1990 годах, 
иностранный член РАН

Одним из важнейших дости-
жений Академии наук стало 
формирование разветвлен-

ной сети первоклассных класте-
ров научных учреждений на 
всей необъятной территории 
государства Российского и 
СССР. Этот процесс диффузии 
науки в окраины Российской 
империи и СССР очень хорошо 
виден на примере Кыргызской 
Республики, бывшей одной из 
небольших союзных Республик 
СССР в Центральной Азии.

Уже в середине XIX в. про-
грессивные русские ученые за-
ложили фундамент научного 
«киргизоведения». Они с боль-
шим энтузиазмом исследовали 
географию, растительный и жи-
вотный мир Кыргызского гор-
ного края, археологию, исто-
рию, этнографию и язык кыр-
гызского народа, а также уни-
кальный народный эпос «Ма-
нас» с тысячелетней историей.

Среди  эт их  ученых не-
пременно следует отметить 
знаменитых географов П.П. 
Семенова-Тянь-Шанского и 
Н.М. Пржевальского, геобота-
ника А.П. Федченко, геолога И.В. 
Мушкетова, историка-востоко-
веда В.В. Бартольда, тюрколо-
га-лингвиста В.В. Радлова. Фак-
тически на этом первом этапе 
они открыли Кыргызстан про-
свещенному миру, а собранные 

ими обширные сведения стали 
прочной основой для началь-
ного научного познания Кыр-
гызстана и истории кыргызско-
го народа. К примеру, В.В. Рад-
лов еще в 1885 г. впервые издал 
эпос «Манас» на немецком язы-
ке в Лейпциге,  сделав его досто-
янием западных ученых. А ака-
демик В.В. Бартольд публиковал 
этюды из истории кыргызского 
народа и уже в советский пери-
од выпустил большой историче-
ский очерк «Киргизы» (1927), 
представляющий свод письмен-
ных данных о кыргызах с древ-
нейших времен до XIX столетия.

Однако первые очаги науч-
ных исследований в Кыргызста-
не возникли все же после Вели-
кой Октябрьской революции 
1917 г., уже в советский пери-
од, и их деятельность была не-
разрывно связана с работой го-
ловных академических инсти-
тутов Москвы и Ленинграда, 
где также готовились первые 
национальные научные кадры 
для Кыргызстана. Важно, что 
этот процесс шел параллельно 
с государственным строитель-
ством в Кыргызстане. В 1924—
1926 гг. крупная геологическая 
экспедиция АН СССР под руко-
водством академика А.Е. Ферс-
мана разведала недра Кыргыз-
стана на предмет полезных ис-
копаемых. Далее последовали 
экспедиции для исследования 
потенциала растениеводства 
и животноводства. А в 1928 г. в 
Кыргызстан была направлена 
крупнейшая комплексная науч-

ная экспедиция АН СССР, куда 
входили видные ученые — мине-
ралоги, почвоведы, ихтиологи, 
ветеринары, медики, антропо-
логи и другие специалисты.

Для решения задач перспек-
тивного планирования в 1933 
г. АН СССР совместно с прави-
тельством Кыргызской респу-
бликой  провела в Ленинграде 

первую научную конференцию 
по изучению производитель-
ных сил республики, а в 1935 г. 
уже в Москве состоялась вторая 
конференция АН СССР. 

Исключительную роль в под-
готовке национальных научных 
кадров в этот период сыграли 
головные институты АН СССР 
и русские ученые, направлен-

ные специально для работы в 
Кыргызской Республике. К чис-
лу последних в первую очередь 
следует отнести биолога К.И. 
Скрябина, математика Я.В. Бы-
кова, механика Ф.И. Франкля, 
химика И.Г. Дружинина, создав-
ших сильные научные школы. В 
результате уже в 1930-е годы в 
Кыргызской Республике, благо-
даря всесторонней помощи АН 
СССР, функционировало 13 на-
учных учреждений, свыше 300 
научно-педагогических кадров, 
в числе которых 13 докторов 
и 45 кандидатов наук. Потому 
уже в 1939 г. президент Акаде-
мии выдающийся ученый ака-
демик В.Л. Комаров докладывал 
правительству СССР, что в Кыр-
гызстане уже  «назрела необхо-
димость создания филиала АН 
СССР». 

Хорошо известно, что уче-
ные АН СССР сыграли исклю-
чительную роль в индустри-
ализации страны и создании 
первоклассных образцов воен-
ной техники в 1930-е годы, ко-
торые и обеспечили победу со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг. 
Учитывая все это, 5 января 1943 
г., в один из драматических дней 
войны, правительством СССР 
было принято решение «Об ор-
ганизации Киргизского фили-
ала АН СССР». Президентом-
организатором КирФАНа был 
назначен всемирно известный 
ученый-биолог академик АН 
СССР К.И. Скрябин. Через 10 
лет возросший научный потен-

циал позволил поставить во-
прос об организации самостоя-
тельной республиканской Ака-
демии наук. Уже к концу 1954 
г. КирФАН был преобразован 
постановлением Совета Мини-
стров СССР в Академию наук 
Киргизской ССР. Первым пре-
зидентом Академии был из-
бран выдающийся ученый-хи-
рург И.К. Ахунбаев. С того дня, 
вот уже на протяжении 70 лет, 
кыргызская Академия наук яв-
ляется главным штабом респу-
бликанской науки. Надо ли го-
ворить о том, что 1950—1980-е 
годы были эпохой ренессанса 
науки, образования и культу-
ры в Кыргызстане. В этот пери-
од украшением Национальной 
академии наук был всемирно 
известный писатель — академик 
Чингиз Айтматов.

Совершенно аналогичная 
картина характерна для боль-
шинства национальных Ака-
демий наук. В постсоветский 
период, увы, во многих респу-
бликанских Академиях начался 
упадок, а отдельные из них были 
просто упразднены новыми на-
циональными лидерами, кото-
рые не видели в них нужды. Это 
еще раз свидетельствует о том, 
что Академию наук и фундамен-
тальную науку способны под-
держивать на должном уровне 
только такие великие державы, 
как Россия. Искренне хочется 
пожелать всемерного развития 
и процветания Академии наук 
России и сердечно поздравить 
ее со славным 300-летием!  

С умными станем богатыми

«Генериум» заверша-
ет исследования инги-
биторов интерлейки-

на-1, 6, 12, 23, которые позволя-
ют замедлить процесс разруше-
ния тканей при ревматоидном 
и ювенильном артрите, а также 
нового препарата, который при-
меняется для лечения псориаза 
и псориатического артрита.

Фокус внимания ученых-
биотехнологов сосредоточен 
на генетически обусловленных 
заболеваниях. В 2024 году мы 
ожидаем появления первого 
российского антисмыслового 
олигонуклеотида, воздейству-
ющего на ген выживаемости 
мотонейронов-2 (SMN2). Но-
вый препарат для терапии спи-
нальной мышечной атрофии по-
зволяет повысить качество жиз-
ни и ожидаемую продолжитель-
ность жизни пациентов со СМА.

Замедлить развитие жизнеу-
грожающих тяжелых заболева-
ний, повысить качество жизни 
пациентов, страдающих орфан-
ными заболеваниями, столь же 
важно, как и вести поиск путей 
излечения генетических нару-
шений. И здесь важно отметить 
научные изыскания в области 
лабильности генома, деметили-
рования. Эти процессы в самое 
ближайшее время позволят по-
лучить прорывные методы те-
рапии, способные радикально 
менять течение заболеваний.

Современные биотехноло-
гические разработки ведутся 
и в диагностике. К примеру, се-
годня она способна «читать» 
первичную структуру генов 
сразу на нескольких участках, 
определяя возможные генети-
ческие причины наследствен-
ных заболеваний. Внедрение 
таких инновационных приемов 

в медицинскую практику ведет 
к развитию персонализирован-
ной медицины, ускоряет поста-
новку диагноза зачастую на де-
сятки лет, а также снижает фи-
нансовое бремя по сравнению 
с прежними диагностическими 
методами.

Особенно ценно, что госу-
дарство заинтересовано в раз-
витии новых технологий, в при-
влечении в отрасль высококва-
лифицированных и мотивиро-
ванных кадров. Связка «наука — 
образование — производство» 
сегодня получила статус нацио-

нального ориентира и нашла во-
площение в нацпроекте «Наука 
и университеты», который ста-
вит целью присутствие России 
в десятке ведущих стран мира 
по объему научных исследова-
ний и разработок. Особая роль 
в этом процессе отводится выс-
шему образованию. 

н и к о л А й  Д о л г у ш к и н ,  академик, 
 вице-президент РАН:

— Правительство четко опре-
делило параметры самообеспе-
чения семенами отечественной 
селекции на 2024 год: пшеницы 
озимой — 93 процента, пшеницы 
яровой — 78, риса — 95, по зерно-
бобовым, сое и кукурузе — око-
ло 50. Наиболее сложное поло-
жение сохраняется по обеспече-
нию семенами подсолнечника — 
своих семян лишь 30 процен-

тов, картофеля — 10, сахарной 
свеклы — 3 процента.

Сохраняются высокие ри-
ски, связанные со сложившейся 
зависимостью от импорта тех-
ники, оборудования, племен-
ного материала и технологий. 
Важная роль в решении этих 
проблем, развитии био- и гене-
тических технологий отводит-
ся сельскохозяйственной нау-
ке. И позитивные примеры есть. 

Созданный в Федеральном 
научном центре «Всероссий-
ский научно-исследователь-
ский и технологический ин-

ститут птицеводства» мясной 
кросс «Смена 9», по своим ха-
рактеристикам и продуктивно-
сти превосходящий зарубеж-
ные аналоги, уже начал вытес-
нять импорт. 

По заявлениям ученых цен-
тра, через два года обеспечен-
ность собственным племен-
ным яйцом мясных пород со-
ставит не менее 25 процентов, 
а к 2030 году займет половину 
рынка.

Ученые ФГБНУ «Федераль-
ный научный центр животно-
водства — ВИЖ имени академи-
ка Л.К. Эрнста» впервые полу-
чили потомство от клонирован-
ного животного. Это достиже-
ние мирового уровня, которое 
открывает возможность для по-
лучения животных с заданными 
характеристиками.

С и М о н  М А ц к е п л и ш в и л и ,  ч л е н -
корреспондент РАН, замдирек-
тора по научной работе Медцен-
тра МГУ: 

— Я бы выделил пять направ-
лений, способных изменить ме-
дицину в обозримом будущем. 
Это биоинженерия: создание 
новых тканей и органов, биопе-
чать каркасов органов и их кле-
точное наполнение. Нанотехно-
логии: разработка и использо-
вание микроскопических сен-
соров, способных непрерывно 
мониторить физиологические 
параметры жизнедеятельности, 
адресную доставку препаратов.  

Это регенеративная медици-
на: создание условий для вос-
становления или замещения 
собственных поврежденных 
органов и тканей. Генотерапия 
и редактирование генома: вве-
дение нормальных, выключе-
ние или замещение дефектных 
генов. И конечно, иммунотера-
пия: стимуляция, подавление 
или изменение ответа иммун-
ной системы при множестве за-
болеваний. 

 Сегодня новейшие разра-
ботки в диагностике и лечении 
выполняются на стыке медици-
ны с физикой, химией, инфор-
матикой, множеством других 
наук. Это и уникальные мето-
ды диагностики, основанные на 
новых физических принципах, 
и новые возможности лечения 
и реабилитации пациентов, ис-
пользующие последние дости-
жения  наук о материалах.   

публикацию подготовили 
Александр емельяненков, 
ирина краснопольская,  
Юрий Медведев,  
Мария набиркина,  
Алексей Хадаев. 

Чтобы обеспечить 
сильные токи, в конструкции кабеля 

надо было расположить 
до 50 параллельных лентвзгляд / Наука в национальных республиках была детищем Российской академии

От Москвы до самых до окраин 
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Директор объединенного института ядерных исследований академик рАн григорий трубников — «российской газете»: коллайдер NICA 
мы соберем к концу 2024 года. после команды «пуск» предстоит настроить и синхронизировать работу 12 тысяч разных подсистем. 
А когда все отладим, начнется набор данных. по оптимистическим оценкам, на это потребуется 1,5—2 года. уже сейчас на проекте NICA 
сформировались четыре международные коллаборации — около 1500 ученых из полутора десятков стран.

и академики садятся за парты: Аскар Акаев с виктором Садовничим, 
ректором Мгу, с которым вместе сейчас работает. 

mega-science: главные ожидания года

проекты СкиФ и NICA будут международными
Реализация проекта Сибирского кольцевого источника фотонов, который 
строится в наукограде Кольцово, перевалила символический экватор. Об 
этом сообщил директор Института ядерной физики имени Г.И. Будкера 
академик Павел Логачев. Напомним, что ИЯФ является единственным ис-
полнителем работ по изготовлению и запуску оборудования для Центра 
коллективного пользования «СКИФ» — источника синхротронного излуче-
ния поколения «4+» с энергией 3 ГэВ. 
По оценкам Логачева, сделано «более 60 процентов машины». В 2024 году 
необходимое оборудование будет изготовлено, и, как только строитель-
ство завершится, начнутся монтажные и наладочные работы.
Проект класса mega-science в новосибирском наукограде Кольцово заду-
мывался как международный, но вскоре после его начала западные пар-
тнеры отказались от участия. Сейчас на их место приходят ученые из дру-
жественных стран. В ходе недавнего визита делегации Новосибирской об-
ласти в Республику Беларусь были подписаны соглашение и меморандум 
о научно-техническом сотрудничестве ЦКП «СКИФ» с государственными 
научными организациями братской республики. В результате на источнике 
синхротронного излучения в Кольцово будет построена белорусская экс-
периментальная станция на поворотном магните.
— Показательно, что первые международные соглашения «СКИФ» подпи-
сал с белорусскими коллегами, нас давно связывают профессиональные и  
дружеские отношения, — отметил директор ЦКП «СКИФ» и заместитель ди-
ректора ИЯФ по научной работе Евгений Левичев. По его же словам, уче-
ные из Беларуси будут проводить исследования, направленные на получе-
ние новых перспективных материалов для микроэлектроники, создания 
аккумуляторов большой емкости и других задач. 
Проявляют интерес к проекту СКИФ и ученые из других стран. В первом 
квартале 2024 года пройдет совместное совещание новосибирских физи-
ков с коллегами из Университета Гоа (Индия). Есть взаимный интерес к со-
трудничеству у российских и китайских ученых.
На этот момент СКИФ —  самый масштабный проект для Института ядер-
ной физики Сибирского отделения РАН. Но не единственный. Другим до-
стижением этого коллектива в минувшем году стало создание системы 
электронного охлаждения тяжелых ионов для коллайдера NIcA, а это уже 
совсем другая география — Дубна, Объединенный институт ядерных иссле-
дований. Как уверяют, подобное оборудование сделано впервые в России, 
получены рекордные характеристики.
— Метод электронного охлаждения позволяет в тысячи раз уменьшить фа-
зовые объемы охлаждаемых пучков, — пояснил Евгений Левичев. — Для 
этого холодные электроны направляются магнитным полем из электрон-
ной пушки в кольцо ускорителя. В Дубне это сверхпроводящий бустерный 
синхротрон. Здесь они соединяются с горячими ионами, некоторое время 
движутся по кольцу вместе и за счет столкновений охлаждают ионы. Плот-
ность энергии у таких пучков существенно выше, чем у неохлажденных. За 
счет этого можно накапливать в десятки раз больше частиц. Электронные 
системы охлаждения открыли настолько широкие перспективы, что в на-
стоящее время ионные накопители без них практически не используются. 

Член-корреспондент рАн евгений левичев:  как и задумывалось, 
«СкиФ» будет открыт для международного сотрудничества. 
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Справка «РГ»
Согласно уточненному плану строительства ЦПК «СКИФ», в декабре 
2024 года планируется запустить синхротрон и станции первой очере-
ди, в начале 2025-го — приступить к опытной эксплуатации. В состав 
ЦКП войдут 30 экспериментальных станций. На них будут изучать 
структуры биополимеров, механизмы функционирования живых орга-
низмов и действия лекарственных препаратов, проводить исследова-
ния для создания новых материалов, изучать быстротекущие процессы. 
Строительство ЦКП «СКИФ» сначала оценивалось в 37,1 миллиарда ру-
блей, окончательная стоимость проекта возросла до 47,3 миллиарда.

Прогнозы
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Лидеры / На пути передовых 
биотехнологий в России есть 
и трудности, и победы

Фокус — на поиске новых идей

Татьяна Батенёва, 
«Российская газета»

Сегодня основные надежды медицины на 
успех в лечении тяжелых заболеваний свя-
заны с биотехнологическими препарата-
ми. Это лекарства, полученные с помощью 
биотехнологических процессов и методов.

Наиболее стремительно в биомедицине 
развиваются такие направления, как ген-
ная и клеточная терапия, разработка ле-
карств на основе антител, технологии реге-
неративной медицины.

Передовые компании во всем мире про-
должают разработки и уже внедряют в ме-
дицинскую практику технологии, которые 
еще вчера казались фантастическими. На-
пример, уже зарегистрированы генотера-
певтические препараты для лечения за-
болеваний, прежде считавшихся неизле-
чимыми: серповидноклеточной анемии, 
врожденной глухоты, спинальной мышеч-
ной атрофии, дистрофии сетчатки и ряда 
других.

Клеточная инженерия при разработке 
применяет стволовые клетки, способные 
развиваться в любые другие клетки орга-
низма. Ученые научились управлять их спе-
циализацией, что открывает перспективы 
для выращивания органов, лечения забо-
леваний крови и нервной системы, рака и 
врожденных аномалий развития.

Пока еще не найден путь преодоления 
риска инфицирования чужеродными пато-
генами и отторжения неродственных кле-
ток, перспективной выглядит разработка 
препаратов на основе собственных — ауто-
логичных — клеток организма. Такие про-
дукты производят индивидуально для кон-
кретного пациента, сделать их производ-
ство массовым невозможно. Тем более цен-
ными становятся персонализированные 
продукты, разрабатываемые и внедряемые 
в медицину российскими компаниями.

Так, компания «Генериум» реализова-
ла первый индустриальный продукт в об-
ласти клеточной терапии и в декабре 2023 
года зарегистрировала его в России. Он с 
2017 года успешно применяется в Европе, 
предназначен для лечения травм хряща ко-
ленного сустава и прошел все необходимые 
стадии клинических исследований. Сей-
час ведется подготовка к внедрению уже 
российской технологии в медицинскую 
практику.

Процесс восстановления хрящевой тка-
ни сустава по этой технологии проходит в 
три этапа: врач методом биопсии получает 
фрагмент здоровой ткани хряща из коленно-
го сустава пациента. Затем ткань отправля-
ется на лицензированное производство ком-
пании, где культивируется in vitro, образуя 
сферические хрящеподобные структуры. За-
тем эти аутологичные сфероиды импланти-
руют пациенту, они прикрепляются к месту 
повреждения хряща и заполняют его ком-
понентами гиалинового матрикса (основой 
хрящевой ткани). Операция проходит прак-
тически безболезненно и бескровно, и спу-
стя некоторое время матрикс заполняется 
собственной здоровой хрящевой тканью без 
риска отторжения. У этой технологии пока 
нет аналогов на российском рынке.

При том, что в России есть подобные 
разработки, в сознании людей прочно за-
крепилась традиция скептического отно-
шения к отечественным производителям. 
Как можно преодолеть этот стереотип?

Только реальными делами и система-
тической работой по созданию россий-
ских препаратов. И, конечно, контролем 
над отраслью: в российской фармацевтике 
обеспечено строгое соблюдение норм ка-
чества на протяжении всего жизненного 
цикла препарата. Производство биотехно-
логических препаратов в компании «Ге-
нериум» осуществляется в соответствии 
с международным стандартом надлежа-
щей производственной практики (GMP). 
Международные стандарты надлежащей 
лабораторной (GLP) и клинической (GCP) 
практики обязательны при разработке и 
проведении доклинических и клинических 
исследований.

Еще одним важным показателем высо-
кого уровня развития фармацевтической 

компании является наличие оригинальных 
разработок в ее портфеле. Одна из успеш-
ных оригинальных разработок «Генериу-
ма» — тест для диагностики туберкулеза, 
нашедший признание мирового медицин-
ского сообщества. Он внесен в перечень 
препаратов, рекомендованных для приме-
нения Всемирной организацией здравоох-
ранения.

Проекты приходят к разработчикам раз-
ными путями, и компания открыта к пар-
тнерству и находится в постоянном поиске 
актуальных и перспективных разработок 
малых научных групп, научно-исследова-
тельских институтов, университетов, идей 
молодых ученых, которые достигли успехов 
в разработках, но не знают, как их масшта-
бировать. Предложить свой проект можно, 
воспользовавшись специальной формой на 
сайте.

«Подготовку наших будущих сотруд-
ников мы начинаем со школьной скамьи, — 
рассказала «РГ» руководитель группы по 
образовательным проектам компании Ана-
стасия Семихина. — В лицее поселка Воль-
гинский, где находятся наш R&D-центр и 
производство, проходят профориентаци-
онные мероприятия, ведется проектная де-
ятельность, организована подготовка к по-
ступлению в ведущие вузы России. Сотруд-
ничество с профильными вузами обеспечи-
вает подготовку молодых специалистов для 
всех подразделений компании. В прошлом 
году в рамках бакалавриата в РТУ МИРЭА 
стартовала программа подготовки техноло-
гов биофармацевтического производства. 
В 2023 году завершилась совместная про-
грамма с МФТИ по подготовке специали-
стов в области молекулярной и клеточной 
биологии, в результате которой все выпуск-
ники стали сотрудниками компании. Под-
готовку специалистов в области разработ-

ки препаратов генной и клеточной терапии, 
тканевой инженерии мы реализуем в рам-
ках магистерской программы в МГУ им М.В. 
Ломоносова, где эксперты компании чита-
ют цикл лекций.

Студентов старших курсов мы также 
приглашаем на стажировки. Стажер про-
ходит обучение по индивидуальной про-
грамме и затем презентует результаты 
своей работы и обучения на аттестацион-
ном мероприятии. В случае успешной ат-
тестации он может получить приглашение 
на работу в компании. В 2023 году сотруд-
никами компании стали 22 выпускника 
образовательных проектов, которые, несо-
мненно, внесут свой вклад в ее дальнейшее 
развитие».  

Юрий Медведев,  
«Российская газета»

В РАН дорабатывается про-
грамма фундаментальных 
исследований по изучению 

мозга. Сегодня интерес к этой 
проблеме во всем мире колос-
сальный. В развитых странах 
расходы на лечение больных с 
нейродегенеративными заболе-
ваниями превышают треть всех 
расходов на здравоохранение, а 
на научные программы в США, 
Китае, Евросоюзе, Японии и 
других странах выделяют мно-
гомиллиардные суммы. Россий-
ской науке, несмотря на несоиз-
меримо меньшее финансирова-
ние, удается вести разработки 
на мировом уровне. Представ-
ляем два проекта, которые без 
преувеличения можно назвать 
прорывными. 

Исследования научного ру-
ководителя Института выс-
шей нервной деятельности РАН 
академика Павла Балабана, по 
сути, требуют переосмыслить 
парадигму о работе мозга, в 
частности, о механизме фор-
мирования долговременной 
памяти. Дело в том, что в осно-
ве традиционных представле-
ний лежит практически посту-
лат: главное действующее лицо 
в мозге — это нейроны. Так вот, 
сейчас оказывается, что это за-
блуждение. 

— Эксперименты показали, 
что ключевым участником при 
формировании памяти являют-
ся вовсе не нейроны, а глиаль-
ные клетки, или астроциты. Их 
в мозге почти в 10 раз больше, 
чем нейронов, они главное на-
селение мозга, но их функции 
были почти неизвестны. Счи-
талось, что астроциты — что-
то вторичное, этакая подсобка 
для прокорма нейронов. И вот 
сейчас оказалось, что все ров-
но наоборот, — говорит Павел 
Балабан. 

Этот эффект ученые наблю-
дали в экспериментах на улит-

ках. Кратковременная память 
о событии переходила у них в 
долговременную не сразу. Око-
ло часа после обучения память 
отсутствовала. Для ее форми-
рования потребовалось 3—4 
часа. Этот таинственный пери-
од поставил ученых в тупик: где 
она скрывалась все это время? 
Почему после обучения куда-то 
пропадала, а потом неожидан-
но всплывала?

— Как сейчас становится 
понятно, она «пряталась» в 
тех самых глиальных клетках, 
астроцитах, на которые никто 
не обращал внимания, — гово-
рит Балабан. 

Получается,  что приро-
да создала для формирования 

долговременной памяти до-
вольно изощренный механизм. 
В общих чертах он работает 
примерно так. Сначала нейро-
ны реагируют на те внешние 
стимулы, которые надо запом-
нить. Это может быть что угод-
но — запах, портрет человека, 
счет матча и т.д. При этом ней-
роны выделяют в окружающую 
среду специфические гормо-
ны. Затем включается диффу-
зия — гормоны проникают к со-
седям, в глиальные клетки. А те 
в ответ вырабатывают свои ве-
щества и отправляют их обрат-
но нейронам. 

Вот именно эта взаимная 
диффузия и занимает часы. 
Принципиально важно, что ин-

формация сохраняется в долго-
временной памяти только по-
сле прихода ответа от глиаль-
ных клеток. Иными словами, 
интервал в часы дается мозгу, 
чтобы оценить, надо вам запо-
минать или нет запах, портрет, 
счет. Насколько важная для вас 
эта информация.

Но этого мало. Новый взгляд 
на природу памяти открывает 
возможность ее возвращать. А 
сами такие исследования кар-
динально меняют весь подход 
к борьбе с когнитивными бо-
лезнями. « Нам понятно, где ис-
кать, куда идти. А это в науке 
самое главное», — говорит ака-
демик Балабан. 

Профессор Александр Ка-
план — один из ведущих в стра-
не и в мире специалист в обла-
сти создания нейроинтерфей-
сов. Он разрабатывает систе-
мы, которые должны наладить 
диалог мозга с компьютером. 

На первый взгляд это кажет-
ся совершенно нереальным. 
Ведь в мозге человека 86 мил-
лиардов нейронов. Предполо-
жим, введя в него электроды, 
удастся зарегистрировать сиг-
налы от десятков и даже сотен 
тысяч нейронов, но в сравне-
нии с общим их числом это ни-
чтожно мало. И вроде бы надо 
смириться с тем, что мы никог-
да не сможем подключиться ко 
всему мозгу и расшифровать 
даже элементарные мысли. Не 
просто уловить намерение дви-
гать рукой, но и понять,  какова 
цель этого действия. 

— Тем не менее есть обход-
ной путь, чтобы наладить ди-
алог мозга с компьютером, — 
говорит профессор Каплан. — 
Предположим, что у нас есть 
мозговые сигналы от несколь-
ких тысяч нервных клеток. Не 
будем стараться расшифровать 
язык этих сигналов, понятный 
только нейронам. Поступим 
иначе — отправим их искус-
ственному интеллекту. Пусть 
учится на примерах.

Сегодня это стандартный 
прием работы с ИИ. Скажем, 
для распознавания пород собак 
нейросеть учится на тысячах 
их изображений. Так же и с сиг-
налами от нервных клеток: че-
ловеку предлагают, например, 
мысленно сделать движения 
пальцем много раз подряд. Ис-
кусственная сеть будет учить-
ся распознавать эти мысли по 
особенностям потоков сигна-
лов от нервных клеток. 

— Наша главная идея — при-
влечь в помощники сам мозг, 
сделать его общение с нейросе-
тью диалоговым, — говорит Ка-
план. — Мозгу нужно только по-
нять эти запросы, оценить, на-
сколько они ему интересны. От 
этого зависит, захочет он или 
нет вступать в диалог. 

Цель ученых — так органи-
зовать сотрудничество моз-
га и нейросети, чтобы они со-
вместно работали над задачей 
распознавания образа. Мозг 
будет подбирать для нейросе-
ти наиболее понятные для нее 
сигналы, а нейросеть будет пе-
рестраивать свои алгоритмы, 
чтобы понять сигналы мозга. 
В итоге между мозгом и ком-
пьютером должен родиться 
«язык» общения по взаимным 
«интересам», не требующий 
знания кодов нервных клеток. 

Разработанные на его основе 
нейроинтерфейсы могут стать 
прорывом в построении систем 
«мозг — компьютер». В медици-
не, особенно в области восста-
новления и поддержания ресур-
сов мозга, это открывает новые 
перспективы.   

позиция / Главный онколог России Андрей Каприн:  
Звание академика РАН медики носят с достоинством

Нужна ли доктору степень? 
Ирина Краснопольская, 

«Российская газета»

Е
го отец — Герой Советско-
го Союза, прославленный 
летчик. Сын — ведущий он-
колог России. Один, ради 
жизни на земле, воевал 

в небе. Другой со скальпелем 
в руке спасает жизни на земле.

Андрей Дмитриевич! Как 
так получилось, что маль-
чик, выросший совсем в не-
медицинской семье, решил 
связать свою жизнь с искус-
ством врачевания?

Андрей КАпрИн: В какой-то степени 
я продолжаю дело отца: служу 
своей Родине, помогаю людям. 
Почему медицинский? Так полу-
чилось. Этот путь я выбрал сам. 
И благодарен отцу, что он меня 
поддержал. И поддерживал всег-
да, оставаясь для меня и моих де-
тей примером преданности вы-
бранному делу, любви к родине, 
людям. Правильного и честного 
отношения к своей работе.

Но вы не просто врач. Вы — 
доктор медицинских наук, 
академик, член президиума 
РАН. Руководитель научно-
практического центра. За-
чем столько регалий?

Андрей КАпрИн: В моем представле-
нии получение степеней — кан-
дидата или доктора наук, звания 
профессора — логичное продол-
жение профессионального раз-
вития. Если постоянно совер-
шенствуешься, учишься, изобре-
таешь новое — эти все, как вы го-
ворите, регалии, не то чтобы они 
сами тебя находят... Скорее, ло-
гичное признание достижений, 
активной работы. И это справед-
ливо. В нашей профессии посто-
янное самообразование и повы-
шение квалификации, научный 
поиск — главное для успеха. Кото-
рый выражается не в количестве 
медалей на груди, а в количестве 
спасенных жизней.

А что реально вам это зва-
ние дает?

Андрей КАпрИн: Авторитет. Рос-
сийская академия наук всегда 
была и остается одной из силь-
нейших, авторитетнейших на-
циональных академий в мире. 
Посмотрите, сколько в ней ино-
странных членов! Ученых с ми-
ровыми именами в физике, эко-
номике, медицине. Звание ака-
демика РАН — пожизненное. И, 
поверьте, мы носим его с гор-
достью. А что дает научный ав-
торитет? Для меня это возмож-

ность быть услышанным. Колле-
гами, представителями власти, 
когда буксует внедрение новых 
методов диагностики и лече-
ния онкологических заболева-
ний. Но одновременно, извини-
те за высокий стиль, это и ответ-
ственность — соответствовать 
столь высокому званию.

Вас послушать, все медики 
должны стремиться стать 
академиками…

Андрей КАпрИн: Ну, зачем же такие 
крайности, дорогая Ирина Гри-
горьевна! Каждый специалист, 
в том числе и медик, должен 
стремиться хорошо и на совесть 
делать свою работу. Коллекти-
вом нашего Центра по праву 
горжусь. Это специалисты са-
мого высокого уровня. Многие 
соответствуют академическим 
требованиям, даже не нося это 
звание.

Вы правы, не все медики ста-
новятся академиками. Не всегда 

получается избраться с первого 
раза. Это нормально, потому 
что конкуренция огромная: до-
статочно посмотреть на цифры 
конкурса на место. Это огром-
ная работа, и в первую очередь 
научная. Кто-то не выбирает 
такой путь для себя. Но я всем 
молодым специалистам всегда 
говорю: стать академиком ты, 
может, и не обязан, но доктор-
ом наук, а уж тем более канди-
датом — должен. И всегда в этом 
начинании поддержу и помогу.

Хорошо! Вот вы сказали об 
образовании, учебе в меди-
цине. «Атлас топографиче-
ской анатомии» вы, конеч-
но, прочитали. А, к примеру, 
Достоевский современному 
доктору нужен?

Андрей КАпрИн: Медицина — это 
целая вселенная. Врач — это не 
просто человек со стетоскопом, 
скальпелем или шприцом, ко-
торый умеет хорошо слушать, 

оперировать, делать уколы. Не 
зря же медицинское образова-
ние считается одним из самых 
сложных и, заметьте, долгих. 
Помимо сугубо «прикладных» 
предметов, как та же анатомия, 
врач обучается этике, психоло-
гии, философии.

Химиотерапевты  — пре-
красные математики. Рассчи-
тать дозы, спрогнозировать ри-
ски. А лучевые терапевты и ра-
диационные физики! Сколько 
здесь расчетов, разметок. Здесь 
и физика, и химия, и статисти-
ка, и много еще чего! Междис-
циплинарность сегодня — основа 
функционирования онкологиче-
ской службы. Для расчета пока-
зателей смертности, заболевае-
мости и корректировки нашей 
работы в этой области использу-
ются прогностические модели.

Чтобы победить болезнь, 
врач и пациент должны быть 
заодно. Мало просто выписать 
лекарство или провести опе-
рацию. Необходимо уметь об-
щаться с пациентом, родствен-
никами, быть тонким психоло-
гом. Где-то смягчиться, где-то — 
«надавить» своим авторитетом, 
уметь поддержать разговор. По-
чему еще это важно в онколо-
гии? Потому что, как правило, 
онколог и пациент идут «в связ-

ке» достаточно долгое время. 
Лечение онкологического забо-
левания — не «разовая акция». 
Лечение может длиться месяца-
ми. Хирургический этап, хими-
отерапия, лучевая терапия — это 
все дело не одного дня.

И все-таки: что с Досто-
евским?

Андрей КАпрИн: В разные време-
на жизни, мне кажется, челове-
ку бывают нужны разные кни-
ги. Бывает время Достоевского 
и Чехова, а бывает Конан Дой-
ла и братьев Стругацких. Лю-
блю исторические книги, с удо-
вольствием их читаю. Просто 
потрясающие произведения по-
сле себя оставил великий Нико-
лай Иванович Пирогов. Читаешь 
и понимаешь, насколько глубок 
и велик был этот человек. Сове-
тую эти книги всем, в том числе 
и тем, кто не связан с медициной. 
Из современного неожиданно 
полюбилась книга Харуки Мура-
ками «Как стать писателем». 

тенденции /  В области когнитивных наук Россия — на мировом уровне

Мозг просит слова

А К ц е н Т

М е д и ц и н а  —  э то  в с е л е н н а я .  П о М и М о 

« с в о и х »  П р е д М е то в  в рач  о бу ч а е тс я 

э т и к е ,  П с и хол о г и и ,  ф и л о с о ф и и

Известные ученые, врачи и друзья «российской газеты» академик Александр румянцев, Валерий Вечерко и академик Лейла Адамян на презента-
ции книги Ирины Краснопольской (в центре за столом) в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction №23. 

Анастасия Семихина: «Сотрудничество 
с профильными вузами обеспечивает 
подготовку молодых специалистов для всех 
подразделений компании».

о чем говорят

Физиологи давно пытаются разгадать тайны гениальности, изучая мозг 
великих людей — измеряя объем, взвешивая, подсчитывая число изви-
лин. Так выяснилось, что среди гениальных личностей самым большим 
мозгом обладал писатель Иван Тургенев: вес — 2012 граммов. Но значит 
ли это, что автор «Дворянского гнезда» и романа «Отцы и дети» пишет 
ярче и талантливее, чем Анатоль Франс, мозг которого почти на кило-
грамм легче тургеневского? У женщин мозг в среднем на 100 граммов 
легче мужского. Но нельзя же из этого делать вывод, что женщины глу-
пее мужчин! А самым большим мозгом — 2222 грамма — обладал чело-
век, ничем не выдающийся. Прямой зависимости между весом мозга, 
числом нейронов и умственными способностями наука на сегодняшний 
день не обнаружила. 

Особенно перспективна 
разработка препаратов 
на основе собственных клеток 
организма — индивидуально  
для конкретного пациента 

Об авторе 

Юрий Медведев — заместитель 
редактора отдела образования и 
науки «РГ», лауреат националь-
ной премии «За верность науке» 
в номинации «Научный журна-
лист года-2022».

Об авторе 

Ирина Краснопольская — меди-
цинский обозреватель «РГ», Герой 
Труда Российской Федерации. 

П
Р

е
с

с
-с

л
У

ж
б

А
 А

О
 «

Г
е

Н
е

Р
И

У
М

»

Одна из успешных оригиналь-
ных разработок «Генериума» — 
тест для диагностики 
туберкулеза. Он уже внесен 
в перечень препаратов, 
рекомендованных 
для применения ВОЗ

тем временем

В июне прошлого года была утверждена стра-
тегия развития фармацевтической промыш-
ленности Российской Федерации до 2030 года 
(«Фарма-2030»). В ней обозначены основные 
направления государственной политики по 
развитию фарминдустрии страны на ближай-
шее будущее.
В утвержденном варианте стратегии представ-
лены различные сценарии развития фармацев-
тической промышленности и 7 ключевых пока-
зателей, которые требуется выполнить до 
2030 года. согласно базовому сценарию, объ-
ем фармрынка должен вырасти с 2,2 триллиона 
рублей в 2022 году до 3,7 триллиона — к 2030 
году; доля лекарств российского производства 
в общем объеме потребления — с 61,8 до 66,6 
процента; экспорт российских препаратов — с 
1,28 до 3,4 миллиарда долларов. с 67,44 до 80 
процентов должна увеличиться доля отече-
ственных препаратов, входящих в перечень 
стратегически значимых лекарственных 
средств, производство которых ведется по 
полному циклу.
Наиболее важной признана цель увеличить 
разработку инновационных препаратов, кото-
рые при прочих равных были бы дешевле им-
порта. Российские компании-лидеры включи-
лись в достижение этой цели. По данным Мин-
промторга России, за 2022 год российские 
компании зарегистрировали за предыдущий 
год 130 новых лекарств — на треть больше, чем 
в 2021 году. За 2023 год было зарегистрирова-
но более 40 новых отечественных препаратов 
от онкологических заболеваний.
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НеизвестНое об известНом / Академию наук и Курчатовский институт полвека назад связал своим авторитетом 
Анатолий Петрович Александров 

Один на два дома
Александр Емельяненков, 

«Российская газета»

З
а три века российской 
Академии наук в ее исто-
рии было много ярких 
имен, выдающихся и дра-
матических событий. И 

есть особый период — две пяти-
летки с 1975-го по 1986-й, ког-
да Академией наук СССР руко-
водил Анатолий Петрович Алек-
сандров, избранный-назначен-
ный на эту должность, как мы 
теперь знаем, вопреки своему 
желанию. 

Понять, почему так случи-
лось, разобраться в том, что 
было до и после, мне помогает 
очевидец и участник тех собы-
тий Лев Дмитриевич Рябев. Из 
его биографии обозначу пун-
ктиром только несколько пози-
ций: научный сотрудник и ди-
ректор ядерного центра в Саро-
ве, заведующий отделом Горь-
ковского обкома и завсектором 
в Отделе оборонной промыш-
ленности ЦК КПСС, министр 
среднего машиностроения и 
зампред Совмина СССР. В кон-
це 90-х и начале 2000-х — кура-
тор работ по рассекречиванию 
документов советского Атомно-
го проекта. 

Первые встречи
Деликатно обходя некото-

рые эпизоды собственной рабо-
ты, мой собеседник вспомина-
ет и анализирует, какой пример 
подавал академик Александров 
в чрезвычайной обстановке и 
какие решения находил в дру-
гих, драматических для себя си-
туациях. 

— В первый раз я увидел Алек-
сандрова в 1964 году — на юби-
лее у Харитона. Юлию Борисо-
вичу исполнилось тогда шесть-
десят, и был большой праздник 
— в Саров приехала вся физиче-
ская наука: и Тамм, и Сахаров, 
и Зельдович, и Семенов Нико-
лай Николаевич, и Бочвар… В 
общем, все, кто участвовал в 
Атомном проекте. Относитель-
но молодые в то время люди и 
практически ровесники — ше-
стидесяти, в среднем, лет.  И был 
там Анатолий Петрович Алек-
сандров, с юмором выступал. 
Учитывая, что Харитон работал 
раньше в Курчатовском инсти-
туте (в 40-е годы, тогда это была 
Лаборатория №2.  — Ред.), Алек-
сандров пригласил его продол-
жить эту деятельность и вру-
чил специально изготовленный 
пропуск — размером чуть мень-
ше самого юбиляра…  

— Чтоб ни один охранник не 
усомнился?

— Видимо, да. Очень живая 
была реакция в зале — смех, 
аплодисменты… А потом мы 
встретились в совершенно дру-
гой обстановке — во время тяже-
лой аварии. Это случилось в ян-
варе 70-го в Горьком, на заводе 
«Красное Сормово», где стро-
или тогда атомные подводные 
лодки. На практически готовой 
к отправке АПЛ проводили ги-
дравлические испытания. Был 
нарушен технологический про-
цесс, и случился «самоход» — не-
произвольный пуск реактора и 
парогазовый взрыв.

Все содержимое в виде паро-
водяной смеси было выброшено 
на высоту более ста метров, соз-
далось обширное радиационное 
загрязнение — и на самой лодке, 
и на заводской территории. Се-
рьезно пострадали люди. Неко-
торые из тех, на кого попала ра-
диоактивная вода, в скором вре-
мени скончались…  

А тогда, в первый день, реак-
ция на случившееся была мгно-
венной. Из Москвы вместе с ака-
демиком Александровым приле-
тел главком ВМФ адмирал Горш-
ков и министр судостроитель-
ной промышленности Бутома. 
А я в то время был завотделом 

оборонной промышленности в 
Горьковском обкоме партии, и 
мне по должности положено та-
ких прибывающих встречать и 
участвовать в ликвидации ава-
рии. День был воскресный, а уже 
назавтра 30 тысяч человек через 
несколько проходных должны 
явиться на рабочие места. Надо 
было крайне срочно, хотя бы на 
главных маршрутах провести 
очистку и дезактивацию терри-
тории. И решения принимались, 
и все работы велись в бешеном 
темпе. Очень много значила в 
тех условиях уравновешенная 
и деятельная позиция Анато-
лия Петровича Александрова. 
Его спокойствие и абсолютная 
грамотность гасили страх, были 
лучшим средством от паники. А 
знание всего в деталях помогло 
быстро понять причину случив-
шегося. Здесь же был и главный 
конструктор проекта — Николай 
Кваша из ЦКБ «Лазурит»… 

Именно тогда я своими гла-
зами увидел Анатолия Петрови-
ча в деле. Да, тяжелом, трагич-
ном, но наша техника такова, 
что пока, увы, не удается полно-
стью избежать аварий. Главное, 
чтобы из них правильные уроки 
извлекать…        

В академии после Келдыша
ЧП с реактором на заводе 

«Красное Сормово», о котором 
теперь открыто говорит Лев Ря-
бев, было строго засекречено. 
Такова, увы, была атмосфера 
тех лет — программы вооруже-
ний и все, что с ними было свя-
зано, держали в тайне по обе 
стороны океана. Следовал этим 
правилам и академик Алек-
сандров.

Талантливый ученый, орга-
низатор, соратник и ближай-
ший друг Игоря Курчатова, он 
имел к середине 70-х выдающи-
еся заслуги и признание: акаде-
мик, лауреат Ленинской и четы-
рех Сталинских премий, триж-
ды Герой Социалистического 
Труда, не считая прочих наград 
и отличий. С 1955 года работал 
в Институте атомной энергии, а 
в 1960 году, после смерти Кур-
чатова, стал директором ИАЭ. 
И забот, проблем, должностных 
обязанностей у него было, что 
называется, выше головы.  

Но именно его, Анатолия 
Александрова, в самом начале 
1975-го стали выдвигать в пре-
зиденты Академии наук СССР и 
с разных сторон убеждать-уго-
варивать. Мстислав Келдыш, ко-
торый до этого пятнадцать лет 
возглавлял академию, уже не-
сколько раз просил освободить 
его по состоянию здоровья, но 
замены не находилось. 

Академик Александров был 
старше Келдыша на восемь лет. 
Но это в расчет не принималось. 
При том, что сам АП, по вос-
поминаниям его сына Петра, 
«очень не хотел такого поворота 
в своей судьбе и отказывался да-
вать согласие на участие в выбо-
рах». А давление было сильное — 
со стороны ЦК партии и лично 
Брежнева, со стороны военных 
и соратников по Атомному про-
екту. В поисках защиты Алек-
сандров пошел к Дмитрию Усти-
нову, который отвечал тогда за 
всю оборонную науку и про-
мышленность. Пошел в надеж-
де, что тот поможет ему отбить-
ся. Но услышал прямо противо-
положное: надо соглашаться…

Что-то похожее происходило 

в 46-м, когда Александрова про-
тив его воли назначили дирек-
тором Института физических 
проблем вместо Петра Капицы, 
который стал неугоден тогдаш-
ним властям. АП, как мог, сопро-
тивлялся, напросился даже на 
прямой разговор с Берией, но 
был вынужден подчиниться. А 
дела в новом для себя коллекти-
ве повел так, чтобы сохранить 
все лучшее, что было до него. 
И совсем не случайно тридцать 
лет спустя уже ставший Нобе-
левским лауреатом Петр Ле-
онидович Капица приезжал к 
Александрову и убеждал согла-
ситься на избрание президен-
том академии. 

— Но окончательно убедил 
его Харитон, — снова включает-
ся в диалог Лев Рябев. — На этот 
счет есть собственное призна-
ние академика Александрова, 
которое по магнитофонной за-
писи приводит его сын. 

«Я считал, что это мне со-
вершенно, ни по характеру, ни 
по стилю моей работы, никак 
не подходит… Что это ни в коем 
случае нельзя делать. Но потом 
вдруг ко мне специально приехал 
Харитон. И начал уговаривать, 
чтобы я взял на себя это дело. А я 
его убеждал: «Юлий Борисович, я 
совершенно не тот человек, я тер-
петь не могу этого всего…». А он 
приводил довод очень простой: 
никого более подходящего нет. В 
конце концов именно его, пожа-
луй, нажим на меня повлиял на 
то, что я перестал брыкаться... 
Понял, что положение не про-
стое, и что сколько-то времени 
мне придется в этом пробулты-
хаться».

Почему так уговаривали 
Александрова? Причем такие 
разные люди как Харитон и Ка-
пица? По мнению Льва Рябе-
ва, очень не хотели и даже боя-
лись повторения того, что было 
в Академии наук при Лысенко. 

В итоге Анатолий Петрович 
согласился, но при условии: из 
Курчатовского института не 
уходит и остается его директо-
ром. Важное обстоятельство 
приводит сын Петр: «Пятницу 
он всегда проводил в ИАЭ им. 
И.В. Курчатова, директором ко-
торого остался. Формально ра-
бота в Академии была на обще-
ственных началах, так как зар-
плату он получал в Институте, 
отказавшись от перехода в Ака-
демию, хотя там зарплата была 
значительно выше. Отказ полу-
чать «президентские» деньги в 
Академии он мотивировал не-
желанием ощущать формаль-
ную зависимость, при этом воз-
никающую».

Представление о том, каким 
был в те годы рабочий график 
Анатолия Петровича Алексан-
дрова, дает рассказ его референ-
та Наталии Тимофеевой. 

«Вот один из дней. 10 часов — 
коллегия ГКНТ о ходе освоения и 
перспективах развития авто-
матизированных систем управ-
ления отраслью и предприяти-
ями Миннефтепрома СССР. 13 
часов — в Академии у него наме-
чена встреча с адмиралами А.И. 
Рассоха и А.К. Усыскиным и ака-
демиком Л.М. Бреховских для рас-
смотрения плана работ по «Оке-
ану». 14 часов — акад. Эмануэль 
Н.М. с делами по отделению об-
щей химии, а чуть позже к ним 
присоединится академик Н.Н. Се-
менов, и пойдет разговор о твер-

дом топливе. 15 часов — акад. Б.Н. 
Петров с космическими делами. 
16 ч. 30 м. — поездка в отдел науки 
ЦК КПСС к С.П. Трапезникову по 
делам Академии. 

В 18 часов он возвращается 
опять в Академию. С трудом за-
ставляем его выпить стакан 
крепкого чая с бутербродом. А 
в приемной его уже ждет акад. 
Ю.А. Овчинников (в расписании 
приписка — надолго). И это — не 
считая телефонных звонков.

Уже 8 часов вечера. Он должен 
поехать в институт Атомной 
энергии, где его ждет В.А. Легасов 
для обсуждения вопросов по пред-
стоящему НТС по водороду и дру-
гим институтским делам, поз-
же к нему хотели зайти Е.П. Ве-
лихов, а еще позже — В.А. Сидорен-
ко и Е.О. Адамов. Но звонит Ма-
рианна Александровна, супруга 
Анатолия Петровича, и умоляет 
скорей отправить его домой, т.к. 
вся семья голодная, и не садятся 
без Анатолия Петровича за стол, 
и добавляет, что Анатолия Пе-
тровича ждет гость из Ленингра-
да, который приехал повидаться 
с ним, а это значит, что рабочий 
день еще не кончился». 

Как воспринимали это в се-
мье академика Александрова и 
чем он сам делился с близкими? 
«Поначалу АП очень огорчался 
низким кпд своей деятельности 
в Академии, — свидетельствует 
Петр Анатольевич Александров. 

— Говорил он об этом так: «У нас 
в Средмаше, когда прикладыва-
ешь какие-то усилия, то шесте-
ренки зацепляются друг за дру-
га и начинается некоторое дви-
жение. В Академии же я как буд-
то целый день дерусь с огром-
ным тюком ваты — я весь в мыле, 
а на другом конце ничто даже не 
шевелится».

У Льва Дмитриевича Рябева 
на этот счет свои оценки и суж-
дения, прямо адресованные в 
сегодняшний день. 

— Когда в 1978-м меня пере-
вели из Сарова в Москву, Алек-
сандров уже был президентом 
Академии и одновременно ди-
ректором Курчатовского ин-
ститута.  А я — завсектором сред-
него машиностроения в отделе 
оборонной промышленности 
ЦК КПСС. И с тех пор практиче-
ски до последних дней мы были 
по работе прямо связаны.   

Анатолий Петрович устано-
вил день, когда приезжал в ин-
ститут и рассматривал вопро-
сы, где требовалось его реше-
ние. С определенного времени 
он стал поручать многие важ-
ные дела одному из своих заме-
стителей — Валерию Легасову. 
И видел в нем вероятного пре-
емника. Легасов — выдающийся 
ученый, химик, лауреат много-
численных премий. Но, повто-
ряю, в области химии…

— А вокруг — реакторщики. 

И каждый себя считал автори-
тетом…

— Может, и не каждый, но тре-
бования к себе и к коллегам ста-
ли ослабевать. Надо было со-
вершенствовать технологии, 
совершенствовать и стендовую 
базу, и расчетную. Системати-
чески задавать себе вопрос, что 
еще не решено. То есть смотреть 
на себя со стороны. Не само-
успокаиваться! А когда ты раз 
за разом говоришь другим и са-

мому себе, что у тебя лучший в 
мире реактор, что он самый без-
опасный, значит, жди беды. Вот 
мы сидим, рассуждаем, а где-то 
— я убежден! — происходят на-
рушения, отступления от регла-
ментов. И на атомных станциях, 
в том числе. Из миллионов на-
рушений один какой-то может 
привести к неприятностям. А 
остальное до поры до времени 
себя не проявляет… 

Почему так говорю? Пото-
му что сам эту школу прошел. 
Были моменты, когда и я, наде-
ясь только на себя, отклонял-
ся от нормативной документа-
ции. А в атомной сфере это дело 
очень ответственное. Причины 
нарушения могут быть самые 
неожиданные и непредсказуе-
мые. Поэтому успокаиваться, 
даже защитив проект, ни в коем 
случае нельзя. А экспертиза на 
всех уровнях должна быть бес-
компромиссной...

Безопасность — 
абсолютный императив  

Опытный рассказчик и тон-
кий дипломат во всем, что ка-
сается межличностных отноше-
ний, Лев Дмитриевич Рябев не 
обходит острые углы, когда это 
связано с ядерными технологи-
ями, обеспечением безопасно-
сти и теми конструкторскими 
решениями, что в этой области 
принимались. 

Или — не принимались.
— У Александрова была очень 

развита инженерная интуиция. 
Он не теоретик, конечно. Но 
он специалист в области физи-
ки твердого тела, в области по-

лимеров, да и во многих других 
вопросах разбирался глубоко, 
шел от теории, привлекал са-
мых сведущих профессиона-
лов. И что особенно важно, это 
было характерной чертой Алек-
сандрова, он доводил научные 
идеи и разработки до практиче-
ской реализации. Через испыта-
ния на стендах до конечной про-
дукции. 

Когда был жив, это очень це-
нил Курчатов. И в конце 40-х, 
после ввода первого промыш-
ленного реактора по наработке 
плутония, поручил Александро-
ву взять на себя руководство 
всем реакторостроением — уже 
серийным. Анатолий Петрович 
встретился с главным конструк-
тором реактора «А» Доллежа-
лем Николаем Антоновичем. 
И стал обсуждать с ним, какие 
уроки надо извлечь из опыта 
«Аннушки», что следовало бы 
усовершенствовать, где и какие 
реакторы проектировать даль-
ше… То есть конкретный разго-
вор повел на эту тему. И знаете, 
что ответил Доллежаль? Не надо 
меня учить, я знаю, как проек-
тировать, знаю, что мне делать 
и как делать. 

Что оставалось в этой ситуа-
ции? «Раз ты знаешь, а пробле-
мы есть и остаются, я с тобой ра-
ботать не буду», — так же твердо 
было заявлено в ответ. И все сле-
дующие реакторы Александров 
проектировал с Африкантовым 
— это Горьковский машиностро-
ительный завод, а потом уже 
ОКБМ. Вот в чем дело, и откуда 
все пошло. Я не случайно на это 
обращаю внимание, потому что 
и сам долго не мог связать при-
чину и следствие, когда с Черно-
былем разбирались.  

— Александров и Доллежаль в 
какой-то момент принципиаль-
но разошлись? 

— Безусловно. Но я сейчас о 
другом хочу сказать. Характер 
человека в атомной сфере име-
ет гигантское значение! Я и сам 
с Доллежалем после Чернобы-
ля не раз беседовал. И не мог по-
нять, почему он так упорствует. 
Ведь мы с ним с 79 года знако-
мы, он и в ЦК приезжал, книги 
дарил, рассказывал о реакто-
ре, потом мы посещали пло-
щадки, где такие энергоблоки 
строились… А после Чернобы-
ля он так и не признал вину. И 
вся ответственность, вина упа-
ли полностью на Александро-
ва. Доллежаль категорически 
не признал своих ошибок и не-
достатков проекта. Выдающий-
ся конструктор, выдающийся 
инженер — и такая позиция. А 
ведь проблемы реакторов РБМК 
были известны еще до Чернобы-
ля. Эти конструктивные недо-
статки наложились на грубей-
шие нарушения при его эксплу-
атации. 

— Было даже письмо из Кур-
чатовского института в адрес 
НИКИЭТ и лично Доллежаля… 

— Да, именно! На Ленинград-
ской станции, где такие же реак-
торы, была обнаружена стран-
ная особенность в системе 
управления защитой: при сбро-
се стержней происходил не-
который, небольшой вначале, 
всплеск нейтронов. Ну, а потом 
вроде все нормально, реактор 
глушился, и не было проблем. 
Из Курчатовского института 
написали в НИКИЭТ главному 
конструктору: обратите вни-
мание на этот момент в системе 
управления, на эту потенциаль-
но опасную ситуацию. А реак-
ция в ответ — как в 48-м на «Ан-
нушке»: не учите, сами знаем…

Что это? Характер человека! 
Его упорство, его упрямство — 
при всей талантливости, гени-
альности, может быть, инже-
нерной. Вот в чем вопрос. Этих 
качеств не было ни у Курчато-
ва, ни у Харитона, ни у Алексан-
дрова.  

Почему, на мой взгляд, про-
изошла трагедия в Чернобыле 
и как это связано с тем, о чем 
сейчас говорим? Пока во гла-
ве был Курчатов, он охватывал 
своим научным руководством 
практически все направления 
в атомной сфере — и военные, и 
гражданские. А когда Игоря Ва-
сильевича не стало, другой та-
кой фигуры, лидера не нашлось. 
И функции научно-техническо-
го руководства были разделе-
ны. Юлий Борисович Харитон — 
оружие. Академик Кикоин Иса-
ак Константинович — диффузия 
и сопутствующие задачи. Анато-
лий Петрович — все, что связано 
с атомной энергетикой, подво-

дным флотом, транспортными 
энергоустановками, в том числе 
для авиации, космоса и прочее. 

А на таком пути, как мы по-
нимаем, не только успехи и до-
стижения. Были и неудачи, и 
просчеты, и тяжелые аварии. 
Особенно остро переживал 
Александров Чернобыльскую 
катастрофу… 

Всю ответственность взял 
на себя 

— Судя по тому, что вы рас-
сказываете, и что встречает-
ся в воспоминаниях академика 
Александрова, он принял Чер-
нобыль как личную трагедию. 
И хотя прямой вины на нем не 
было, всю ответственность взял 
на себя. Вы говорили об этом, 
когда Анатолий Петрович ре-
шил уйти с должности директо-
ра Курчатовского института? 

— С ним наедине мы и раньше 
это обсуждали. И он с горечью 
говорил: «Не прислушался Дол-
лежаль!». Но публично, взяв на 
себя вину, Александров ни разу 
об этом не сказал. И Доллежа-
ля он не вспоминал. Не подстав-
лял никого, не упрекал и ответ-
ственность не перекладывал. 
Все взял на себя. И в этом — суть 
Анатолия Петровича Алексан-
дрова. 

Только когда мы вдвоем с 
ним беседовали, именно вдво-
ем, он позволил себе сказать: 
не прислушался Доллежаль к 
тем рекомендациям, которые 
ему давали. С обидой бросил 
эту фразу. Ведь он прекрасно 
понимал, какие молнии на лы-
сую голову вызываешь, когда 
всю ответственность за случив-
шееся берешь на себя. Но по-
ступить иначе просто не мог. В 
этом, повторю, вся суть его как 
человека.

По той же причине и сам, без 
намеков со стороны, Алексан-
дров попросил освободить его 
от должности президента Ака-
демии наук. Это было в июле 
1986-го на заседании Политбю-
ро. Судя по стенограмме, ска-
зал он примерно следующее: 
«Ныне действующие реакторы 
можно обезопасить. Даю голову 
на отсечение, хоть она и старая, 
что их можно привести в поря-
док. Прошу освободить меня от 
обязанностей президента Ака-
демии наук и дать мне возмож-
ность исправить свою ошибку, 
связанную с недостатком этого 
реактора». 

А осенью 86-го, когда меня 
уже назначили министром, об 
уходе с должности директора 
Института атомной энергии мы 
с Анатолием Петровичем не го-
ворили — это уже был естествен-
ный процесс. В это время при-
шлось освобождать Доллежаля, 
Емельянова — его первого зама, 
назначать других людей…

Помню слова, сказанные се-
кретарем ЦК Зайковым в ответ 
на технические объяснения: 
«А все-таки реактор не должен 
взрываться». Считаю это абсо-
лютно правильной постановкой 
вопроса. Что бы ни произошло 
во время эксплуатации, ты дол-
жен спроектировать так, чтобы 
реактор не мог взорваться ни 
при какой ситуации. 

Курчатовский институт с 
момента своего образования 
отвечал как головная научная 
организация за все направле-
ния в реакторостроении. По-
этому и написали, среди про-
чего, письмо в НИКИЭТ по ка-
нальным реакторам. И написа-
ли конкретно, на имя Доллежа-
ля. Но коллеги не прореагирова-
ли соответствующим образом, 
когда это было нужно и возмож-
но. И только потом, когда гром 
грянул, стали конструкцию ре-
акторов исправлять. Быструю 
аварийную защиту сделали? 
Сделали. Была 15 секунд, стала 
две секунды. И другие усовер-
шенствования были проведены 
на канальных энергоблоках. 

А сама проблема научно-тех-
нического руководства, вза-
имных экспертиз и сегодня не 
ушла, а только обострилась. 
Несовпадение взглядов и даже 
конфликты между людьми твор-
ческих профессий всегда были 
и будут. Но если речь заходит о 
безопасности в ядерной сфере, 
уровень научного руководства 
должен быть таким же автори-
тетным, как на заре Атомного 
проекта.       

В атомных делах надо смо-
треть так, как смотрел Анато-
лий Петрович Александров. Как 
смотрели Курчатов и Харитон. 
Они всегда вставали НАД лю-
быми узко понимаемыми инте-
ресами, не говоря о личной вы-
годе.   
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К исходу 80-х за плечами у академика Александрова была насыщенная, с крутыми переломами жизнь.         
А чернобыльская катастрофа, случившаяся на склоне лет, побудила многое переосмыслить. 

Став президентом Академии наук СССР, Анатолий Петрович Александров установил день, когда приезжал 
в Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова или к другим коллегам-атомщикам и рассматривал вопро-
сы, где требовались его решение, участие, авторитетное мнение. И в диалоге держал себя на равных.    

взгляд

Петр Александров, сын академика А.П. Александрова:

— Анатолий Петрович рассказывал 
и о том, как иногда приходилось 
угождать властям. Партийное на-
чальство периодически настаива-
ло, чтобы Академия отмечала вы-
дающиеся заслуги партийных дея-
телей… Сопротивление только 
усиливало давление сверху, но и 
допустить дискредитацию какого-
либо академического звания или 
награды в Академии не хотели. Тог-
да придумали учредить специаль-
ную Золотую медаль Карла Марк-
са, которую вручали за заслуги в 
творческом развитии марксизма. 
Эта медаль была вручена несколь-
ким партийным руководителям: 
М.А. Суслову, Л.И. Брежневу и К.У. 
Черненко... 
АП был также председателем Ко-
митета по Ленинским и Государ-
ственным премиям, это место всег-
да занимал человек, находящийся 
на посту президента АН СССР. К 
этой своей должности АП относил-
ся с юмором и как к неизбежному 

злу. Когда подходило время ре-
шать, кому же давать премии, а 
кому нет, или начинались выборы в 
Академию, наш дом превращался в 
сумасшедший… Звонили сами 
претенденты на премии или люди 
за них хлопотавшие, делались по-
пытки провести какую-то агитацию. 
Если вдруг в выборах участвовал 
кто-то из родственников высшего 
начальства, то возникал вопрос, 
почему у АП нет дома кремлевско-
го телефона. АП очень не хотел это-
го и всегда пугал желающих устано-
вить такой телефон: «Мои дети сра-
зу начнут звонить Брежневу». По 
завершении выборной компании 
все затихало и, конечно, никто не 
вспоминал о телефоне…
Быть своим среди высших партий-
ных и государственных лиц Анато-
лий Петрович не старался. По воз-
можности, пропускал все сколько-
нибудь необязательные заседания 
и торжества, никогда не ходил на 
приемы с женой.
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С
ергей Новиков — извест-
ный фотохудожник. Я бы 
сказал — знаменитый. Но 
время в своих оценках 
еще не пришло к той чер-

те, к которой пришел Мастер.
Процесс это нелинейный: 

движение Мастера и движение 
Времени. Может даже показать-
ся, что Новиков в своей работе 
над портретной фотографией 
словно бы демонстрирует бег 
на месте: сегодня он снимает 
исключительно ученых, при-
том на пленку, как и сорок лет 
назад, в то время как все его кол-
леги уже давно перешли на циф-
ру. Да еще он работает в черно-
белой технике, в то время как 
балом правит исключительно 
цветная фотография. Но вместо 
того чтобы стать ходячим анах-
ронизмом, Новиков оказыва-
ется одним из немногих авто-
ров психологического портре-
та, работы которого отличимы 
буквально с одного взгляда — по 
их художественному аскетизму 
в сочетании с особым светом, 
особой энергетикой.

В фотографиях Сергея нет 
какой-то специальной затеи, а 
есть человек — натура, персо-
наж, с которым художник не де-
лал ничего — не одевал, не при-
чесывал, не понуждал что-либо 
изображать. Чаще всего чело-
век и не помышлял, что его фо-
тографируют, а если и знал, то 
по ходу съемки перестал об-
ращать на камеру внимание. 
И тут опять же можно заподо-
зрить художника в отсутствии 
воображения, если иметь в виду 
столь модный ныне постановоч-
ный портрет.  Наше время дей-
ствительно динамично, и ка-
жется, что все меньше оставля-
ет нам возможностей чему-то 
удивляться. А художественная 
эстетика строится в основном 
на стремлении удивить. 

В этот тренд сегодняшний 
Новиков явно не вписывается, 
он отбрасывает все внешние 
эффекты, все острые приемы и 
оставляет за собой право загля-
нуть в человека, сделать откры-
тием его непридуманную ин-
дивидуальность. Есть риск ока-
заться недооцененным, даже 
непонятым. Например, можно 
ли считать фактом искусства 
фотографию задремавшего не-
молодого ученого? Снято в про-
филь, на виске обозначилась 
жилка, по сути, это не портрет 
человека, а портрет этой жил-
ки, по которой читается и нако-
пившаяся усталость, и какая-то 
беззащитность. В другом случае 
профессор застигнут камерой у 
доски с формулами, и опять же — 
ради чего снимок сделан: перед 
нами не ученый муж, а маль-
чишка, озадаченно запустив-
ший в свои волосы пятерню.

Сергей как-то признался: 
«Я влюбляюсь в каждого, кого 
фотографирую, и у меня та-
кое ощущение, что через каме-
ру как бы начинаю лепить тот 
образ, который возникает при 
общении, иногда — в первое же 
мгновение. Первый кадр часто 
бывает самым лучшим».

Отказавшись участвовать 
в предложенной современной 
фотографией гонке технологий 
и новаций, оставшись рядом со 
своими героями, Новиков про-
делал огромный путь как ху-
дожник, исследующий исследо-
вателя. Этот мир бесконечен в 
проявлении человеческих эмо-
ций и психологических оттен-
ков, а люди, существующие в 
нем, самоценны.  

Сергей Новиков, фотограф 
Екатеринбург

Если однажды такое случается, говорят: судьба. 
Почти сорок лет прошло, а в памяти — будто 
вчера. 
Александр Михайлович Прохоров. Один из 

создателей лазера, академик, директор Инсти-
тута общей физики Академии наук СССР. Глав-
ный редактор «Большой советской энциклопе-
дии», лауреат Нобелевской премии и дважды Ге-
рой Социалистического Труда. Фронтовик — во-
евал рядовым в пехоте и стал маршалом от физи-
ки после войны. 

И вот этому великому человеку зимой 86-го 
неожиданно понадобился мало кому известный 
фотограф из Уфы, где я тогда работал.  

Прихожу на Ученый совет, который должен 
вести Прохоров, а его нет. Он в Кремле. Мне гово-
рят: «Вот в пятнадцать часов приедет бригада из 
«Центрнаучфильма», и вы с ними зайдете». Я по-
нимал, что затея эта мертвая, но как объяснишь? 
Ну, и действительно — приезжает группа из трех 
человек, и я с ними захожу. Задернули все што-
ры — отсекают естественный свет. Ставят софи-
ты — жесткое совершенно освещение…

У них свои законы жанра, а мне они совер-
шенно не подходят. Синхронно шла запись зву-
ка — я не должен был щелкать, фотографировать 
мог только в паузах. Академика сажали в какие-
то кресла, просили что-то изобразить, и это все 
было не мое. Оставалось только имитировать 
съемку и приглядываться к герою.

Отправляя меня в эту командировку, заведую-
щий отделом физики и математики нашего фили-
ала профессор Хвостенко посочувствовал: Про-
хоров не очень фотогеничен. Академик был дей-
ствительно нескладен, как большинство высоких 
людей, но это только подчеркивало его интерес-
ную, как мне сразу показалось, нестандартность.

Когда киношники закончили, Прохоров гово-
рит: «Все, что ли?» Встает, проходит в конец ка-
бинета, к дверям, отодвигает штору у крайнего 
окна, садится на стул, с облегчением откидыва-
ется назад, расслабленно свесив руку — вот оно, 
его любимое место! И в этот момент в окно про-
ливается свет. И я фиксирую эту картинку. 

Всего один кадр, и меня вежливо выпроважи-
вают. 

Расстройству моему не было предела. О чем 
прямо и сказал тем, кто меня приглашал: «Зна-
ете, я зря приехал, я вообще ничего не снял…»

Вернулся в Уфу, проявил пленки и нашел тот 
последний кадр. И он мне понравился. Напеча-
тал в небольшом формате и отправил в Москву. 
Через месяц звонок: «Прилетайте, вам заброни-
рован номер в гостинице. Все будет хорошо».

Прилетаю. Прихожу в институт. Мне отмеря-
ют час на работу с академиком: «Мешать вам не 
будут — делайте что хотите». 

Другая совершенно постановка вопроса!
И вот появляется Александр Михайлович. Мы 

с ним заходим в кабинет, он смотрит вопроси-
тельно, а я замечаю — у него пачка писем на кра-
ешке стола, там, где его любимое место, у дверей. 
Прошу: «Александр Михайлович, сядьте, разбе-
рите почту, а я за вами понаблюдаю». И он тут 
же принялся вскрывать конверты, что-то чи-
тать, писать… А я хожу вокруг, щелкаю, но боль-
ше присматриваюсь. А время-то идет! И прошло 
полчаса. Но не прерывать же, раз сам попросил. 

Он с почтой закончил и знакомым уже ма-
нером откинулся на спинку. Смотрит на меня, 
улыбается. И я, не переставая фотографировать, 
спрашиваю: «Александр Михайлович, а мою-то 
фотографию вы получили?» Он в ответ: «Да. Это 
ваше призвание». 

Так вот оно что: маленькое фото в конверте, и 
двери открылись! 

Открылись-то открылись, но теперь меня му-
чит мысль, что настоящая съемка еще как бы не 
началась. А осталось десять минут!

Говорю: «Александр Михайлович, в приемной 
наверняка какой-нибудь завлабораторией ждет, 
и вам есть что обсудить. Пригласите, а я посижу 
здесь, понаблюдаю». 

И точно, появляется человек с ворохом бумаг. 
Директор и не подумал уходить со своего краеш-
ка стола, а собеседник устроился напротив, спи-
ной к окну. И такое началось, такой спектакль 
пошел! Я только успевал пленки менять — у Про-
хорова в живом общении оказалась богатейшая 
мимика, столько эмоций на лице! Это уже были 
кадры для художественного альбома.

Смотрю — полчетвертого. То есть я пробыл не 
час, а полтора. Но поскольку академик не пози-
ровал, а работал, я не считал, что краду у него 
время. Только чувствую, что и сам уже не могу 
больше — вымотался невероятно. И повторы 
пошли, а это первый признак, что уже ничего 
нового не сниму. Меня будто выжали за эти по-
следние полчаса. Такая скорострельная съемка, 
и при этом надо контролировать, чтобы у тебя 
пленку не заело, чтобы была нужная выдержка и 
диафрагма, и резкость вручную наводить, и мо-
мент не упустить… 

И вот, оставив Прохорова с его коллегой, я ти-
хонечко выхожу из кабинета. В приемной помощ-
ница директора: «Ну как?» А я, поверьте, не мог 
рта открыть, сил не было. Только большой палец 
показываю: во! И тут она предлагает: «Знаете 
что? Вы погуляйте до 17 часов, а потом поедете с 
Александром Михайловичем к нему домой».

Продолжение этого феерического дня слу-
чилось уже в квартире академика: в кабинете, 
устроенном в зимнем саду, в библиотеке, за ужи-
ном. Александр Михайлович уже настолько до-
верился мне, что был абсолютно расслаблен, и 
вот этот кадр — выставочный кадр, где крупным 
планом только лицо — удалось сделать именно 
тогда, дома.

Перед моим уходом Прохоров показал на пол-
ки с книгами: «Выбирайте три любые, и они — 
ваши». Потом мы оделись, и он пошел проводить 
меня до метро.

Я, конечно, был под сильнейшим впечатлени-
ем от этой встречи. Великий человек, но как от-
несся ко мне, молодому фотографу из провин-
ции, сколько уважения проявил, решив, что я — 
мастер и, значит, стою того.  

Литературная запись Виктора Радзиевского.

призвание / Сорок лет в объективе Сергея Новикова — лица российской науки

Портрет интеллекта

как это было / Один день с академиком 
Прохоровым: что не попало в объектив

На краешке стола

Николай Альфредович Платэ, советский и российский химик, академик, главный ученый секретарь РАН  
в 1996—2001 годах. 

***
Фотопортреты Сергея Новикова составляют галерею отечественных ученых. Среди них много 

моих знакомых, но еще больше тех, о ком я слыхал и никогда не видел. Мы знаем в лицо политиков 
разных цветов и вовсе бесцветных, чьи физиономии назойливо мелькают на телеэкранах, поющих звезд 
эстрады, шоуменов, телеведущих и прочую публику, которую знать необязательно…  
Зато как до постыдного плохо знаем мы наших замечательных современников, создателей науки.  

Даниил Гранин

Александр Михайлович Прохоров, лауреат Нобелевской премии по физике (1964): 
«Ученый трудится в первую очередь для собственного удовольствия. Но он должен знать, что работа полезна 
обществу. Этим наука отличается от рыбной ловли, которая тоже бывает увлекательна».

Виталий Лазаревич Гинзбург, 
лауреат Нобелевской премии по физике (2003): 
«Я склонен различать хорошее честолюбие от честолюбия вообще и 
тщеславия… Я не хотел бы известности за чужой счет, необоснованной». 

Андрей Викторович Гапонов-Грехов, академик, основатель  
Института прикладной физики в Нижнем Новгороде и его первый  
директор (1977—2003): «Не согласен с чьими-то конкретными  
взглядами или делами — борись с этими взглядами, отстаивай свои.  
Воевать с людьми не надо. Надо бороться за научную истину». 

Евгений Николаевич Аврорин, академик РАН,  
Герой Социалистического труда (1966), лауреат премии «Триумф» (2005) 
и Демидовской премии (2012).

Гавриил Абрамович Илизаров, выдающийся хирург-ортопед,  
академик РАН, Герой Социалистического Труда (1981),  
Заслуженный изобретатель СССР. 

Никита Ильич Толстой, советский и российский лингвист, академик, 
лауреат Демидовской премии (1994). 

Николай Геннадиевич Басов, лауреат Нобелевской премии по физике  
(1964): «Для ученого награды не могут быть самоцелью. Они сами тебя  
найдут, если ты увлечен своим делом, беззаветно ему служишь,  
стремишься открыть в нем новые — свои — пути». 

Борис Борисович Пиотровский, археолог, востоковед, академик,  
директор Государственного Эрмитажа (1964—1990), на фото он с внуком: 
«Мне очень хотелось работать сторожем в музее, но родители  
не позволили, что меня сильно огорчило. Тогда я не знал,  
что впоследствии стану «сторожем» самого крупного в стране музея». 

Фотовернисаж  
Сергея Новикова  
«Портрет интеллекта» 
и признания его  
именитых героев — 
на портале RG.RU 
по этому QR-коду
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От первОгО лица  /  
Какие исследования  
нужны российской школе

Разбудить на уроке  

Мария Агранович, 
«Российская газета»

В прошлом году РАН и Россий-
ская академия образования 
подписали соглашение о со-
трудничестве. Это важный шаг, 
позволяющий объединить на-
копленный опыт и потенциал 
двух академий. О будущем пе-
дагогической науки «РГ» рас-
сказала президент РАО Ольга 
Васильева.

Ольга Юрьевна, какие иссле-
дования важны школе прямо 
сейчас?

ОльгА ВАсильеВА: Все, что касает-
ся здоровья детей. Это было вос-
требовано всегда, но сегодня — 
особенно важно. Почему? Циф-
ровизация меняет образование, 
и то, как эти изменения отража-
ются на ребенке, ученые толь-
ко начинают понимать. Напри-
мер, наши психологи провели 
исследование дневной сонливо-
сти школьников. Оказалось что 
у 21% мальчиков и 39% девочек 
— выраженная дневная сонли-
вость. И это при норме 9 часов 
сна у подростка 11—14 лет.

Учебные перегрузки, непра-
вильное распределение вре-
мени, компьютерные игры и 
соцсети уменьшают продол-
жительность ночного сна. А это 
плохо сказывается на успевае-
мости. И наши ученые исследу-
ют, как связано обучение и спо-
собность воспринимать инфор-
мацию с проблемами со сном. 
Это пример одного из междис-
циплинарных исследований, 
на стыке гуманитарных и есте-
ственных наук. Таких будет ста-
новиться все больше.

А если молодой аспирант — 
педагог только выбирает 
свою тему, что ему посове-
товать?

ОльгА ВАсильеВА: Темы исследо-
ваний аспирантов и докторан-
тов зачастую выбираются на-
учными руководителями, ис-
ходя из предыдущего опыта. И 
оказывается, что такие акту-
альные темы, как интерактив-
ное обучение, волонтерство, 
взаимодействие семьи и шко-
лы, академическое письмо, на-
ставничество и другие недоста-
точно представлены в диссер-
тационных исследованиях. Но 
государство и общество заин-
тересованы в том, чтобы иссле-
дования в области наук об об-
разовании были направлены на 
решение педагогических задач 
настоящего и будущего.

Чтобы помочь нашим кол-
легам на местах, ученые РАО 
вместе с Высшей аттестацион-
ной комиссией и диссертаци-
онными советами по педагоги-
ке и психологии со всей страны 
провели огромную работу по 
отбору актуальных тем для дис-
сертаций. Мы выявили то, что 
системе образования нужно 
«прямо здесь и сейчас». Пере-
чень этих тем доступен на сай-

те РАО и ВАК и направлен во все 
профильные диссертационные 
советы страны. Это, конечно, 
рекомендация, но любой аспи-
рант и научный руководитель, 
выбирая тему, может «подсмо-
треть» ее там и быть уверен-
ным, что его работа будет по-
лезна и востребована. 

Важно: перечень тем — не 
«застывшая форма». Он посто-
янно уточняется и обновляется.

В каких направлениях вы 
ждете прорыв сегодня?

ОльгА ВАсильеВА: Пожалуй, самая 
большая потребность в новых 
именах и разработках — в об-
ласти методики преподавания, 
причем всех предметов. Все 
школьные дисциплины должны 
соответствовать современным 
реалиям, но у нас нет единых, 
точных, выверенных и научно 
обоснованных методик и ди-
дактики для этого.

Еще одно востребованное 
направление исследований — 
изучение индивидуальных раз-
личий в обучении детей. Напри-
мер, как понять, почему один 
первоклассник-отличник хо-
рошо учится до конца школы, а 
второй при переходе из началь-
ной школы в основную скаты-
вается на тройки?

Также актуальны исследова-
ния психологического благопо-
лучия детей и подростков. У мно-
гих проблемы в этой сфере начи-
наются в подростковом возрас-
те и продолжаются во взрослой 
жизни. К примеру, к третьему 
курсу, как говорят специалисты, 
у некоторых студентов снижает-
ся интерес к учебе. Поэтому не-
обходимо не только возродить 
студенческие научные обще-
ства, где студенты могли бы про-
являть себя, но и обновить мето-
ды преподавания.

Нам необходимы и фунда-
ментальные труды в области 
дефектологии. Все больше де-
тей с особенностями здоровья, 
и работа с ними требует боль-
шой научно-теоретической 
базы. Также мы ждем фунда-
ментальных исследований в об-
ласти воспитания, ведь воспи-
тание — это не только набор ме-
роприятий, это большая наука.

Что еще важно? В прошлом 
году РАО стала членом Между-
народной ассоциации академий 
наук. Мы — единственная отрас-
левая академия в составе МААН. 
Сейчас вместе с МГУ имени М.В. 
Ломоносова организуем работу 
совета по образованию под эги-
дой МААН. Такая структура по-
может сблизить подходы в целях 
развития образовательных си-
стем на основе выверенных на-
учных знаний.

То есть это две пол-
ностью идентичные 
«Луны-27». Но мы хо-

тим расширить научную задачу 
и посадить аппараты в разных 
местах Луны. Один вариант: на 
Южном полюсе и на Северном. 
Почему? Полярные зоны Луны 
несколько отличаются. Очень 
интересно их сравнить. Но рас-
сматривается и другой вариант: 
посадить «Луны-27» на Южный 
полюс и обратную, невидимую 
сторону Луны. С точки зрения 
техники это не очень большая 
разница, а вот с точки зрения 
науки — результаты мы можем 
получить уникальные.

Кстати, на «Луне-27» мы смо-
жем выбирать место посадки с 
точностью до километров. Мо-
жет, даже точнее. Почему это 
важно? Оптимальных мест для 
посадки не так много. Район дол-
жен быть достаточно ровным. На 
склоне аппарат может перевер-
нуться, что случилось с одним 
из советских зондов и совсем не-
давно — с японским аппаратом 
SLIM. Там должна быть хорошая 
освещенность Солнцем. Должна 
быть радиовидимость с Землей. 
И самое главное, в зоне посадки 
под поверхностью слоя реголита 
должны ожидаться вкрапления 
водяного льда.

Место для посадки «Луны-
27» поможет подобрать 
«Луна-26», которая должна 
полететь через четыре года?

леВ Зеленый: Да, пока планы та-
кие. «Луна-26» — это орбиталь-
ный аппарат, у которого боль-
шой спектр задач. Прежде все-
го более точное картографиро-
вание Луны, более прицельный 
выбор пригодного места. «Луна-
26» будет проводить экспери-
менты по исследованию маг-

нитных и гравитационных ано-
малий Луны, окололунного про-
странства. И, в принципе, ста-
нет прототипом будущей орби-
тальной лунной системы.

А вот «Луна-28», «Луна-29», 
«Луна-30» и дальше: распи-
сание какое? 

леВ Зеленый: Что касается «Луны-
28», то она входит в ближнес-
рочную перспективу. Это бу-
дет короткая миссия: аппарат 
возьмет образцы грунта из по-
лярной области и доставит их 
на Землю. Причем, что очень 
важно, в замороженном состо-
янии. Все остальные «Луны» — 
это уже более дальняя перспек-
тива. «Луна-29» — орбитальная, 
«Луна-30» — посадочная с лу-

ноходом-геологом, «Луна-31» — 
многоразовая посадочная плат-
форма… Планы обсуждаются, 
работа идет.

Сегодня ученым нужна 
именно криогенная доставка 
грунта?

леВ Зеленый: Когда-то был инте-
ресен сам состав реголита. Кру-
тилась такая мощная бурильная 
установка, при этом шло силь-
ное выделение тепла, нагрев. И 
все летучие вещества испаря-
лись. Теперь мы будем бурить 
так, чтобы исследовать не толь-
ко саму фракцию, но и все лету-

чие, которые в нее включены. 
Это отличает современные лун-
ные экспедиции от прошлых.

Из самых интересных и не-
обычных обещает быть рос-
сийская миссия с луноходом-
геологом. Но вообще, поче-
му так много желающих не 
просто исследовать Луну, а 
именно «копать» ее?

леВ Зеленый: Что касается проек-
та нового нашего лунохода: да, 
у него рабочее название «ро-
бот-геолог». И он будет сильно 
отличаться от двух советских 
луноходов, превосходно пора-
ботавших в 1970-е годы. Теперь 
об интересе «копателей». Он по-
нятен, так как на на Луне суще-
ствуют реально большие запа-
сы редкоземельных металлов. 
Это настоящий «клондайк».

По расчетам специалистов, 
упавший на Луну астероид диа-
метром, к примеру, полтора ки-
лометра может содержать раз-
личных редкоземельных эле-
ментов на сумму до 1,2 квадрил-
лиона рублей. Даже если в ре-
зультате столкновения с Луной 
останется лишь один процент 
массы астероида, стоимость со-
хранившегося грунта составит 
примерно 2 триллиона рублей. 
Причем все это лежит «под но-
гами», уже в раздробленном 
состоянии. Не нужно шахт, не 
нужно ничего добывать. Прав-
да, искать залежи надо не везде, 
а в кратерах. Тут сложность.

Какие еще главные научные 
цели лунных миссий?

леВ Зеленый: Помимо реголита 
это исследование лунной пыли, 
вечной мерзлоты, летучих со-
единений, минеральных ресур-
сов. Очень важно установить 
происхождение воды. 

Задачи серьезные. Какая 
лично вам представляется 
самой важной?

леВ Зеленый: Это лунная пыль. 
Она электрически заряжена и 
висит над тоже заряженной лун-
ной поверхностью под действи-
ем электростатического поля. 
Напряженность электрическо-
го поля в этом метровом пыле-
вом слое может вблизи терми-
натора достигать 300 вольт на 
метр! Это небезопасно и для ин-
струментов, и для человека.

Пыль очень токсична, состо-
ит из зазубренных частиц, ко-
торые забиваются в скафандр, 
налипают на технику. Об этом 
рассказывал, в частности, Юд-
жин Сернан — командир «Апол-
лона-17» и последний чело-
век, стоявший на поверхности 
Луны. Если человечеству когда-
нибудь удастся построить лун-
ную базу, то она явно будет пол-
ностью облеплена пылью.

Мы планируем заниматься 
этим вопросом вместе с колле-
гами из Института медико-био-
логических проблем РАН. А меня 
это интересует еще и потому, что 
динамика заряженных частиц 

лунной пыли близка к динами-
ке горячей плазмы, которой я 
занимался всю свою жизнь. Так 
что прежде чем устанавливать на 
Луне инструменты, особенно та-
кие, как телескоп, нужно проду-
мать защиту от пыли. Для этого 
на «Луне-27» предусмотрен пы-
левой эксперимент. Сейчас об-
суждается вопрос о проведении 
этого эксперимента и на китай-
ском аппарате «Чанъэ-7», запуск 
которого намечен на 2026 год.

Скажите, а лунная база?..
леВ Зеленый: Планируются систе-
мы, которые смогут осущест-
влять ретрансляцию сигнала с 
обратной стороны Луны на Зем-
лю, поддерживать связь, нави-
гацию. То есть речь идет не про-
сто об отдельных миссиях, а о 
создании полноценной высоко-
технологичной инфраструкту-
ры для освоения нашего есте-
ственного спутника.

В перспективе, я надеюсь, 
будет построена международ-
ная лунная база. И частью ее 
станет лунная обсерватория — 
астрофизическая станция. Ког-
да на Луне появятся постоян-
ные базы, можно построить там 
космодром для старта на Марс и 
другие планеты. «Гравитацион-
ная яма» на Луне гораздо мень-
ше, чем на Земле. Значит, прео-
долеть притяжение легче. А если 
найти воду, то топливо станут 
делать на месте. Мы планируем 
такие работы совместно со спе-
циалистами из Китая.  

Клондайк среди звезд
A1

наследие / В науке, 
считал Жорес Алферов, 
важно догадаться  
о чем-то раньше других

От Петра 
пошли и Академия,  
и Университет

Олег сердобольский, журналист, 
Санкт-Петербург

Осенью 2017 года нобелевский лауреат академик Ал-
феров обратился ко мне с просьбой записать его ме-
муары. В тот период по его же приглашению я работал 
в штате созданного им Академического университета. 
В последние годы жизни Жорес Иванович, человек с 
феноменальной памятью, стал замечать, что этот дар 
под воздействием болезни и сильных препаратов вре-

мя от времени начинает давать сбои, и ему захотелось 
заново вспомнить весь свой путь. Было важно сделать 
это с той вершины жизни, на которую он поднялся. 
Временами наше общение обретало форму интервью. 
И какие-то избранные эпизоды, как мне кажется, по-
новому воспринимаются сейчас, когда академика Ал-
ферова уже нет с нами.

— Жорес Иванович, существует ли для вас такое по-
нятие: интуиция поиска?

— Да, конечно. И вообще в науке важно догадаться о 
чем-то раньше других.

— Этот принцип действует, видимо, и в организации 
науки? Я имею в виду вашу идею создания Академи-
ческого университета как учебного заведения нового 
типа. Вы тут точно всех опередили...

— Хотя сама идея была высказана еще Петром I. Ака-
демия этот вопрос подняла, но как-то запоздало. На 
общем собрании Академии наук, где я не смог присут-
ствовать, был сделан доклад, в котором, в частности, 
говорилось, что нужно возрождать петровскую триа-
ду: академия, университет, гимназия. Я очень удивил-
ся, когда это прочитал, и послал дополнение к докладу. 
Написал, что петровская триада, простите, уже воз-
рождена. Потому что наш Академический универси-
тет и есть петровская триада: это сам университет, при 
нем лицей «Физико-техническая школа», мы связаны 
со многими институтами РАН и проводим научные ис-
следования вместе. 

Это действительно возрождено и работает. Но все 
время ведь боишься, что с тобой что-то сделают. Я ду-
маю, что мы так и не избавились от того, какими были 
при крепостном праве. Ну а идея, которую я заклады-
вал во все это дело, она, конечно, прекрасна, сама по 
себе важна ее направленность. Я абсолютно не сомне-
ваюсь в перспективности научного направления уни-
верситета. Потому что технология молекулярной эпи-
таксии позволяет выращивать любые структуры. Это 
и есть нанотехнология. Любые структуры — это гетеро-
структуры.

— На 100-летии Физтеха вы сделали доклад «Дет-
ский сад папы Иоффе». А существует ли «детский сад 
академика Алферова»?

— Детский сад Алферова? Нет. И могу сказать, поче-
му. Когда мог бы появиться детский сад Алферова, уже 
возник довольно большой возрастной разрыв между 
мной и моими учениками. Это раз. Во-вторых, детский 
сад папы Иоффе возник прежде всего в связи с огром-
ной потребностью в научных исследованиях в физике 
в нашей стране. Абрам Федорович привлекал к науч-
ным исследованиям молодежь. Ну и молодежь шла в 
науку, потому что это было интересно… 

Характерная черта Иоффе: талантливых своих уче-
ников он посылал в другие вновь создаваемые научные 
центры, не держался за них у себя. А научные центры 
возникали один за другим: Харьковский физтех, Дне-
пропетровский физтех, Томский физтех, Уральский 
институт физики… Там были нужны ученые. И Абрам 
Федорович посылал туда своих учеников. А куда я буду 
посылать? В Бостон? Там они действительно появи-
лись и вспоминают меня… Но это другой случай.

— Мы касались по разным поводам такой темы, как 
зависть в науке. Верно ли, что эта черта присуща порой 
даже крупным ученым?

— Я где-то читал, что в науке самым главным являет-
ся как раз результат, который получен другим и кото-
рый вызывает описанные чувства. Но я лично никогда 
таких не испытывал. Все время занимался решением 
определенных проблем и задач. Где и когда тут кому-то 
завидовать?

— Жорес Иванович, а вот красота... Есть какие-то 
идеи ваших коллег или какая-то воплощенная вами 
идея, где особым образом проявляется внутренняя 
гармония?

— Я думаю, что идеи квантовой физики, родившие-
ся на рубеже ХIХ и ХХ веков, идеи теории относитель-
ности Эйнштейна и его идеи квантовой теории света 
— это очень красивые идеи. Помимо того что они имели 
огромное фундаментальное значение для науки, они 
были необычайно красивы по существу. Их красоту я, 
наверное, оценил намного позже. Но, безусловно, это 
фундаментальные идеи в области не только современ-
ной физики. Эти идеи квантовой физики изменили со-
временную науку вообще. И, конечно, они были ис-
ключительно красивы.

— Современный ученый: какую черту в его облике 
вы бы выделили особо?

— Главный вывод мой заключается в том, что настоя-
щая наука не может развиваться без альтруистов. Без лю-
дей, которые в первую очередь думают не про то, как за-
работать, а думают, как создать что-то новое и важное.  

ситуация / Прикладные разработки ДВО РАН 
ищут спрос в регионе и ждут поддержку центра 

За нами Сахалин

Александр Филимоненко, 
«Российская газета», 

Владивосток

Д
альневосточные ученые 
успешно ведут фунда-
ментальные и приклад-
ные исследования в раз-
личных областях. Так, 

появились интересные разра-
ботки по инновационным функ-
циональным покрытиям, кото-
рые могут быть использованы 
в судостроении, автомобиле-
строении, самолетостроении и 
медицине. Получены активные 
вещества, в том числе обладаю-
щие противоопухолевой актив-
ностью, для новых лекарствен-
ных препаратов.

Сотрудники Института хи-
мии ДВО РАН разработали ги-
бридное защитное покрытие, 
которое можно использовать, 
например, для временных са-
морастворяющихся импланта-
тов. При сложных переломах с 
помощью этих конструкций хи-
рурги изнутри фиксируют от-
ломки кости в правильном по-
ложении. Модифицированный 
слой из оксида магния, олеата 
натрия и биоразлагаемого по-
лимера поликапролактона по-
зволит не только обеспечить 
нужную скорость самораство-
рения имплантата, но и исклю-
чить его возможное токсиче-
ское действие на организм па-
циента.

— За последнее время мы раз-
работали несколько видов за-
щитных покрытий, в том числе 
для защиты от коррозии и ин-
тенсивной деградации магни-
евых сплавов в имплантацион-

ной хирургии, — рассказал веду-
щий научный сотрудник Инсти-
тута химии, профессор РАН Ан-
дрей Гнеденков. — Сейчас прово-
дятся исследования in vivo и in 
vitro с прицелом на последую-
щие доклинические испытания 
и внедрение в практику. Рабо-
таем по нескольким направле-
ниям при грантовой поддерж-
ке Российского научного фонда.

По его словам, в институте 
используются прецизионные 
локальные электрохимические 
методы исследования, которые 
позволяют точно установить 
механизм коррозии материала. 
Зная, как он разрушается, мож-
но найти способ, как его наибо-
лее эффективно защитить. 

А ученые из Федерально-
го научного центра биоразно-
образия наземной биоты Вос-
точной Азии ДВО РАН выделили 
вещества с противоопухолевой 
активностью из бородатых кор-
ней кирказона маньчжурского.

— Это краснокнижное рас-
тение — приморский эндемик, 
очень редкий и довольно ядо-
витый. Заслуга наших ученых 
в том, что они смогли вывести 
культуру клеток кирказона и 
запатентовали способ ее ми-
кроклонального размножения. 
Научились выращивать клет-
ки в пробирках и получать экс-

тракты. При этом выход полез-
ных соединений увеличивается 
почти в два раза, а токсичность 
растения снизилась в 10 раз, — 
говорит кандидат биологиче-
ских наук, старший научный со-
трудник ФНЦ Биоразнообразия 
Ольга Ухваткина.

Исследования показали, что 
экстракты из бородатых корней 
кирказона эффективны против 
клеток глиобластомы человека, 
рака шейки матки и карциномы 
толстой кишки. 

Противоопухолевые свой-
ства биологически активных 
морских полисахаридов изуча-
ют ученые Тихоокеанского ин-

ститута биоорганической хи-
мии Дальневосточного отделе-
ия РАН. Эти вещества интерес-
ны своей доступностью, низкой 
токсичностью и широким раз-
нообразием механизмов дей-
ствия.

— Исследования показали, 
что низкомолекулярные про-
изводные морских полисаха-
ридов красных водорослей  
A. flabelliformis и M. pacificus мо-
гут оказывать воздействие на 
раковые клетки толстой киш-
ки, — рассказала кандидат хими-
ческих наук, научный сотруд-
ник ТИБОХ Александра Володь-
ко. — Результаты другого иссле-
дования подтвердили эффек-
тивность противоопухолевого 
и радиомодифицирующего дей-
ствия полисахаридов бурых во-
дорослей совместно с соедине-
ниями из морских звезд.  

Академический университет и есть  
петровская триада: это сам университет, 

при нем лицей «Физико-техническая школа» 
и тесная связь с институтами РАН
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снимок невидимого с Земли кра-
тера Зееман сделан с «луны-25»  
телекомплексом стс-л,  создан-
ным в ики РАн. 

Академический университет, созданный Жоресом 
Алферовым, это завидный опыт — так говорил на съезде 
Российского союза ректоров президент Владимир Путин.

Мы не крайние на востоке, гово-
рят о себе в Приморье. с нас 
начинается новый день.

комментарий
Юрий Кульчин, академик, вице-президент ран, председа-
тель дальневосточного отделения:

— Начиная с 1990-х годов на Дальнем Востоке возникли сложности с 
практическим внедрением разработок. Мы столкнулись с тем, что 
дальневосточные промышленные предприятия не способны воспри-
нимать современные инновационные технологии, поскольку привык-
ли их покупать. Это привело к разрушению эффективно действующей 
цепочки: фундаментальная наука — прикладные исследования — про-
изводство. Положительные примеры внедрения наших разработок 
есть, но таких примеров могло быть намного больше. И для этого нуж-
но решить серьезную проблему для восстановления этой цепочки: 
построить на Дальнем Востоке инжиниринговый центр, где можно бу-
дет проводить работы от конструирования и проектирования до изго-
товления деталей и приборов, готовых к внедрению в производство. 

Полный 
текст интер-
вью с акаде-
миком 
Зеленым 
читайте  по 
QR-коду.
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как это было / Академик Скринский: 
Ехать в Сибирь решил без колебаний

За круглым столом у Будкера

Алексей Хадаев, 
«Российская газета», Новосибирск

Он стал академиком в 34 года,  директором 
Института ядерной физики —  в 41. И руко-
водил крупнейшим научным учреждени-
ем новосибирского Академгородка 38 лет. 
Сейчас, когда академику Скринскому ис-
полнилось уже 88, он продолжает участво-
вать в работе Ученого совета как научный 
руководитель ИЯФ. А еще пару лет назад 
брал на лыжах дистанцию в пятнадцать ки-
лометров.

— Александр Николаевич, когда и как вы 
оказались в Академгородке? 

АлексАндр скринский: В 1953-м  я окончил 
среднюю школу в Горьком. Двое из наше-
го класса поступили в московский Физтех, 
а двое (я в том числе) — на физфак МГУ. Мы 
стали первыми обитателями новых кор-
пусов университета и общежития. В кон-
це третьего курса встал вопрос: где прохо-
дить преддипломную практику? Я пришел 
в МГУ к Михаилу Григорьевичу Мещеряко-
ву, он был директором института в Дубне. 
Но разговор мне не понравился. После это-
го я узнал об Андрее Михайловиче Будкере 
и Лаборатории новых методов ускорения в 
Институте атомной энергии… 

— Он тогда уже был Андреем Михайло-
вичем, а не Гершем Ицковичем?

АлексАндр скринский: Да. По его словам, еще 
когда он служил на Дальнем Востоке в годы 
войны, то взял себе это имя как обиходное, 
потому что солдатам было трудно произно-
сить прежнее. Мы его так и звали потом.

Но вернемся в 1957-й. Тогда меня разы-
скал сотрудник ЛНМУ Вадим Волосов — уж 
по какой цепочке, не знаю. Я пришел на со-
беседование и поговорил с Борисом Чири-
ковым (он впоследствии стал академиком) 
и Вадимом Волосовым. Я понравился им, а 
они — мне. И уже 1 сентября явился в ЛНМУ 
на окончательное распределение, началась 
экспериментальная работа с Чириковым. 

А через пару месяцев подходит Андрей 
Михайлович Будкер и спрашивает: «Чем 
ты тут занимаешься? Есть только что пред-
ложенная к практическому начинанию 
идея — встречные пучки…».

За год до этого, в 1956-м, прошла пер-
вая международная конференция по фи-
зике элементарных частиц, организован-
ная МАГАТЭ. И первый раз был доклад о 
встречных пучках. Его сделал Джерард 
О’Нил, ставший впоследствии моим хоро-
шим приятелем. Тогда он работал в Прин-
стоне, но вскоре перешел в Стэнфорд.

Встречными пучками занялись тогда в 
США, Италии, Франции, Англии. В СССР 
кроме нас по этой теме работали в Харь-
ковском физтехе и в ФИАНе. Но большин-
ство физиков оценивали эту идею скепти-
чески: никто такого не пробовал. 

После окончания МГУ месяца три-
четыре я был лаборантом, потом — мэнээ-
сом, еще через несколько месяцев — замом 
в будущей Лаборатории встречных пучков. 

— Встал вопрос о переезде — лаборато-
рия Будкера превращалась в Институт 
ядерной физики Сибирского отделения. 
Как вы к этому отнеслись?

АлексАндр скринский: Я до этого уже бывал в 
Сибири в турпоходах — сразу согласился. 
Но половина сотрудников ЛНМУ по раз-
ным причинам хотели остаться в Москве. К 
этому времени была уже изготовлена раз-
работанная нами установка ВЭП-1 (встреч-
ные электронные пучки). Она представля-
ла собой два кольца, касающихся в одной 
точке. Сделали ее на Новосибирском тур-
богенераторном заводе, доставили в Мо-
скву, собрали, но запустить не смогли. 

А когда решили переправить ВЭП-1 в 
Новосибирск и уже там запускать, против 
выступили те, кто переезжать из Москвы 
не хотел. Написали в «инстанции», что обо-
рудование изымают из зарекомендовавше-
го себя Института атомной энергии и от-
правляют в несуществующий еще ИЯФ. 

— И как дело разрешилось? 
АлексАндр скринский: В этой ситуации Будке-
ру и всем, кто его поддерживал, пришлось 
взять обязательство, что уже в 1963 году 
ВЭП-1 заработает, хотя в мире ничего по-
добного не было. Это решило вопрос, но 
Андрей Михайлович сильно рисковал. И те, 
кто шел вместе с ним, тоже.

В 1962 году началась сборка ВЭП-1 в по-
мещении, где сейчас работает ВЭПП-2000. 
Я стал лидером реализации проекта — рас-
четы, поиск правильных решений. В работе 
участвовало много людей, но я был ответ-
ственным за результат. И хорошо запомнил 
одну из любимых фраз Будкера: «Началь-
ников много, кончальников дефицит». 

Через год, как и обещали, накопитель 
ВЭП-1 «задышал». В том же 63-м на конфе-
ренции в Дубне прозвучали доклады о ста-
тусе проектов в США, Италии, Германии, 
Франции и в Новосибирске. А на следую-
щий год прошли первые эксперименты по 
рассеянию электронов на электронах — в 
Стэнфорде и в ИЯФе.  Первое рассеяние 
электронов на встречных пучках мы заре-
гистрировали 19 мая 1964 года, в этот же 
день родилась моя дочь Юля.

— Вы очень быстро вышли на следующий 
уровень — столкновение частиц и анти-
частиц…

АлексАндр скринский: Мы параллельно рабо-
тали над ВЭПП-2 (встречные электрон-по-
зитронные пучки). Это была задача сле-
дующего уровня сложности — накапли-
вать позитронные токи еще никто не умел. 
Мы успешно решили ее и зарегистриро-
вали в аннигиляционном канале пере-
ход в адронное состояние — рождение ро-
мезонов.

Наша работа привела в восторг теоре-
тика из Оксфорда Ллевеллина Смита (поз-
же он был гендиректором ЦЕРНа). А тогда 
занимался распадом ро-мезонов на пары 
электрон — позитрон.  Ллевеллин не надеял-
ся получить экспериментальное подтверж-
дение своих расчетов. И вдруг увидел нашу 
работу — искры из глаз! Потом много с ним 
общались в ЦЕРНе.

— Примерно в то же время в ИЯФ по-
явился знаменитый круглый стол. Рас-
скажите, чем он знаменит…

АлексАндр скринский: С 1963 года все мы, ве-
дущие в то время сотрудники института, 
члены Ученого совета, каждый день в 12 ча-
сов собирались за круглым столом и обсуж-
дали вопросы науки и много всего другого. 
Потом Ученый совет института стал соби-
раться по понедельникам, а в остальные ра-
бочие дни здесь собираются по основным 
научным направлениям института.

Когда появилась пристройка, старую 
версию стола расширили на метр по ради-
усу. Задача была такая -— услышать каждое 
мнение, существенное для дела, а потом 
принять решение. Но не голосованием, а 
достигнув взаимопонимания. Именно эта 
система позволяла (и, надеюсь, позволяет) 
нам не закоснеть и не обюрократиться. 

— Как вы решали вопросы финансирова-
ния в период распада СССР и после?

АлексАндр скринский: Крупные научные про-
екты у нас в стране были свернуты. Что 
оставалось делать? Я предложил схему уча-
стия нашего Института в проекте ЦЕРН по 
строительству Большого адронного коллай-
дера. Мы брались изготовить уникальное 
оборудование за 1/3 стоимости, заложен-
ной в смету проекта. Такую же сумму нам 
выделяло правительство России. В итоге вы-
игрывали все: ЦЕРН экономил деньги, Рос-
сия становилась полноправной участницей 
важнейшего научного проекта, а ИЯФ полу-
чил заказ на работы — с правом последую-
щего участия в экспериментах на коллайде-
ре. И все получилось. Мы поставили в ЦЕРН 
5 тысяч тонн высокотехнологичного обору-
дования. Вслед за нами по такой же схеме 
стали работать в Дубне и Протвино.  

Сейчас, увы, эти контакты прерваны, 
но наше оборудование в ЦЕРНе работает 
по-прежнему. Наш вклад отменить невоз-
можно...  

Татьяна Тюменева,     
«Российская газета»,   

Санкт-Петербург  

В Северном Ледовитом океа-
не шестнадцать месяцев 
дрейфует российская по-

лярная станция «Северный по-
люс-41», открытая 2 октября 
2022 года. Она принципиально 
отличается от предыдущих 
д р е й фу ю щ и х  ста н ц и й :  н а 
льдину полярников доставило 
специально сконструирован-
ное, единственное в мире суд-
но — ледостойкая самодвижу-
щаяся платформа «Северный 
полюс». 

Судно пришвартовалось 
к льдине, вмерзло и дрейфу-
ет вместе с ней. Ученые живут 
в комфортных условиях, а ра-
ботают и на борту, где есть пол-
тора десятка оборудованных 
лабораторий, и в ледовом ла-
гере, который развернут ря-
дом. За шестнадцать месяцев 
дрейфа один раз пришлось по-
менять льдину. Выбранная из-
начально стала трескаться, 
полярникам пришлось пере-
базироваться. Но дело от это-
го даже выиграло. Если раньше 
предполагалось, что до конца 

2023 года ЛСП окажется на от-
крытой воде и выйдет в пролив 
Фрама, то теперь срок оконча-
ния ее дрейфа передвинулся на 
весну 2024-го. 

Как пояснил Александр Ма-
каров, директор Арктического 
и антарктического НИИ и про-
фессор РАН, программа таких 
долговременных экспедиций 
нацелена на комплексные ис-

следования в системе «атмос-
фера — ледяной покров — оке-
ан». Другими словами, от дна 
океана, через толщу воды, че-
рез лед и далее в атмосферу 
и стратосферу. 

— Во время дрейфа основ-
ная задача — сбор материала. 
Аналитическая работа, выводы 
и результаты будут отражены 
в публикациях после тщатель-

ной проверки предположений 
и гипотез, — подчеркнул Мака-
ров. Но уже сейчас можно гово-
рить, например, о зафиксиро-
ванном полярниками заметном 
влиянии атлантических вод на 
потепление Северного Ледови-
того океана. 

Благодаря тому, что на суд-
не есть специальное, в том чис-
ле тяжелое оборудование (чего 
не могли позволить СП на дрей-
фующих льдинах), организова-
на полноценная программа по 
геологическому направлению. 
Большие возможности есть 
и для биологов. Если раньше 
в столь высоких широтах обхо-
дились планктонной сетью, то 
теперь на дно опускают драгу, 
которая загребает верхний слой 
донного грунта — вместе с его 
обитателями. Также идет регу-
лярное зондирование толщи 
воды на различных глубинах… 

Ученые рассчитывают, что 
срок эксплуатации ЛСП соста-
вит 30—40 лет. В будущем экс-
педиции на ЛСП приобретут 
международный формат. Ино-
странных ученых, заинтересо-
ванных в участии в таком про-
екте, уже много. А что касает-
ся российских специалистов 
на «СП-41», то подавляющее 
большинство из них отказалось 
от вариантов ротации и пред-
почло быть в экспедиции — с на-
чала и до ее конца. И объясняют 
это уникальной возможностью 
вести исследования в столь вы-
соких широтах.  

Прямая речь / Академик Михаил Флинт: экспедиция 2023 года  
в Арктику проведена на грани сезонных возможностей

Карские — врата науки
Александр емельяненков,  

«Российская газета»

И
значально 92-й  рейс на-
учно-исследователь-
ского судна «Академик 
Мстислав Келдыш» на-
мечался весной. По усло-

виям Карского моря это конец 
июня — начало июля. А факти-
чески вышли из Калининграда 
23 сентября, когда закончилось 
уже и короткое арктическое 
лето. Об итогах экстремальной 
экспедиции в Арктику расска-
зывает академик РАН Михаил 
Флинт — биоокеанолог, руково-
дитель направления «Экология 
морей и океанов». 

Судя по краткому отчету, 
Михаил Владимирович, экс-
педиция была проведена не 
«благодаря», а «вопреки». 
Что это значит? И почему 
так получилось? 

МиХАил ФлинТ: Самое главное все-
таки в том, что наша экспеди-
ция состоялась. В этом рейсе на 
борту «Академика Келдыша» 
работало 76 ученых из 11 науч-
ных и образовательных органи-
заций, которые вели исследова-
ния по широкому кругу океа-
нологических и экологических 
проблем. Экспедиция продол-
жалась 46 суток и закончилась в 
порту Мурманск 7 ноября. 

Теперь на ваш вопрос, поче-
му так получилось, что поме-
шало выйти в рейс в запланиро-
ванные сроки. Основная при-
чина — несвоевременное вы-
деление средств на подготовку 
научных судов к экспедицион-
ному сезону и недостаточность 
этих средств. Институт океа-
нологии совместно с другими 
научными и образовательны-
ми организациями должен был 
проводить изучение практиче-
ски неизвестных процессов в 
Арктике в весенний сезон, ког-
да наиболее ярко проявляются 
современные климатические 
тренды, связанные с уменьше-
нием ледовитости. В послед-
ние годы в Карском море этот 
период начинается с середины 
июня. 

А вслед за вами на том же 
судне планировалась экспе-
диция Курчатовского ин-
ститута?

МиХАил ФлинТ: Да. Ее цель — иссле-
довать состояние особо опас-
ных объектов в местах затопле-
ния радиоактивных отходов в 
заливах Новой Земли и в Ново-
земельской впадине. Особенно-
сти этой работы и технические 
характеристики используемой 
аппаратуры требуют хорошей 
погоды, спокойного моря. По-
тому и были спланированы как 
самостоятельная экспедиция на 
июль — начало августа. Но в той 
ситуации, что сложилась в про-
шлом году, обе экспедиции вы-
нуждены были объединиться на 
борту НИС «Академик Мстис-
лав Келдыш» и отправиться в 
октябре вместо июня и июля. А 
научные программы были  адап-
тированы к сезону и возможной 
численности ученых на борту.

Как проходила совместная 
работа и что в итоге удалось 
сделать? 

МиХАил ФлинТ: «Академик Мстис-
лав Келдыш» — это судно не ле-
докольного класса, а работать 
пришлось в условиях арктиче-
ского предзимья — отрицатель-
ные температуры, интенсивное 
формирование сезонного льда в 

районе исследований, снег, об-
леденение палубы, штормовые 
ветра. Сначала работали в вос-
точной части Карского моря, 
где поздней осенью начинает-
ся формирование ледового по-
крытия, а с наступлением зимы 
оно покрывает весь бассейн. Мы 
планировали получить данные 
о важнейших параметрах эко-
системы непосредственно пе-
ред началом льдообразования. 
Но развитие сезонных процес-
сов в этом году позволило боль-
шее — удалось провести иссле-
дования в восточной части Кар-
ского бассейна непосредствен-
но во время льдообразования.

Мы наблюдали все началь-
ные стадии этого процесса — от 
появления «сала» до форми-
рования густого сплоченного 
блинчатого льда, по которому 
судно могло двигаться, но теря-
ло до трех узлов хода. Во время 
работы на некоторых станциях 
лед вокруг судна «густел» пря-
мо на глазах. Вода становилась 
киселеобразная и мутная, как 
крахмальный клейстер, кото-
рый заваривали наши бабушки, 
заклеивая окна на зиму. Вести  
исследования пришлось при 
минус 2—4 градусах, при снего-
падах и ледяной корке на палу-
бе. В пожарной системе судна 
замерзала вода…

Даже так?
МиХАил ФлинТ: Работать в таких 
условиях на палубе способны 
только настоящие профессио-
налы. Приходилось прогонять 
зонды, сети и тралы сквозь ле-
дяное крошево, чтобы ото-

брать пробы. К сожалению, 
сплоченный лед, а его граница 
была почти сразу же за 81 гра-
дусом северной широты, не пу-
стил нас в область арктическо-
го континентального склона. 
Но был сделан детальный раз-
рез от области внешнего шель-
фа до прибрежных районов по-
луострова Таймыр. Получены 
гидрофизические и гидрохими-
ческие данные, данные по фи-
топланктону, первичной про-
дукции, зоопланктону, донной 
фауне, материалы по раство-
ренному и взвешенному орга-
ническому веществу, геохимии 
донных осадков, что позволило 
характеризовать экосистему со 
всех сторон. 

А видеонаблюдения за дон-
ной фауной показали, что не-
давний вселенец в Карское море 
хищный краб-стригун (опи-
лио), уже сформировавший по-
пуляцию в западной и централь-
ной частях бассейна и пагубно 
повлиявший на донные экоси-
стемы этих районов, начинает 
активно проникать и в его вос-
точную часть. В целом получен 
материал, позволяющий харак-
теризовать важную и до насто-
ящего времени не изученную 
часть сезонного цикла карской 
экосистемы — ее состояние в пе-
риод ледостава.  

вПервые / На дрейфующей станции «Северный полюс-41» исследуют 
природную среду от морского дна до стратосферы

Как  добрый  айсберг  в  океане 

А к ц е н Т 

Ра б ота л и  п Р и  м и н у с  2 — 4  г Ра д у са х , 

л е д я н а я  к о Р к а  н а  п а л у б е ,  в  п о ж а Р-

н о й  с и ст е м е  с уд н а  за м е Р за л а  в о д а

стол в том же кабинете новый, но Будкер 
смотрит также весело — с барельефа на стене. 

Г.и. Будкер (слева) и А.н. скринский — рядом, за тем самым столом. новосибирск, середина 60-х.

В рамках комплексной арктической экспедиции на борту нис «Академик Мстислав келдыш» работали 76 ученых из 11 научных организаций. 

ключевой воПрос

А совместные с Курчатовским институтом исследования у Но-
вой Земли в каких точках проводились?    

МиХАил ФлинТ:  У северной оконечности, в заливе Течений, был впервые 
детально обследован район, где, по архивным данным, находятся по-
тенциально опасные радиоактивные объекты. Был выделен район с 
аномальными характеристиками, перспективный для более детальной 
локализации объектов и оценки их состояния. После этого экспедиция 
перешла в район Южного острова. В заливе Степового, где находятся 
крупнейшие захоронения радиоактивных отходов, нам откровенно по-
везло с погодой. Она была на удивление спокойной для предзимья, с 
красивейшими закатами и восходами. И луной, под которой сверкали 
заснеженные берега Новой Земли. Добавьте к этому северное сияние — 
зрелище просто феерическое…

От работы такие картины не отвлекали? 
МиХАил ФлинТ: Напротив! Хорошая погода  позволила спустить на воду 
малые плавсредства и, несмотря на мороз до минус шести, выполнить 
все наблюдения, которые планировались. Основные работы были про-
ведены в месте затопления атомной подлодки К-27 — она с 1992 года ле-
жит в заливе на глубине 31 метр. На прочный корпус в районе реактор-
ного отсека был установлен подводный спектрометр, что позволило 
впервые получить оценки состояния ее радиоактивной «начинки». С по-
мощью телеуправляемых подводных аппаратов проведено измерение 
радиационной активности на поверхности лодки и прилежащих участ-
ках морского дна. Получены детальные видеозаписи корпуса К-27, на 
основе которых будет создана ее 3D модель, необходимая для планиро-
вания последующих операций с лодкой. В Новоземельской впадине 
удалось получить детальную информацию о судне, затопленном на глу-
бине 340 метров. Путем сравнений с архивными данными предвари-
тельно идентифицировали его как танкер «Горынь»... 

Получается, вам удалось уложились две экспедиции в одну? 
МиХАил ФлинТ: Так и есть. Курчатовский институт 40 суток с лишним заяв-
лял на свою экспедицию. Мы на свою — 35. А фактически получилось 33, 
если исключить переходы из Калининграда и обратно. С коллегами из 
Курчатовского института мы знакомы давно и работаем вместе уже не 
первый год. Они с огромным уважением относятся к тому, что мы дела-
ем. И мы так же с уважением относимся к тому, что делают они.

— Насколько помню, вы всегда выступали за то, чтобы экспеди-
ции были комплексные и чтобы в море ходили профессионалы.  
Судовое время дорого, использовать его надо по максимуму... 

МиХАил ФлинТ: Безусловно. При той ситуации, что у нас с судами научного 
флота, возможность выйти в море надо воспринимать как подарок...

Ученые рассчитывают, что срок 
эксплуатации лсП «северный 
полюс» составит 30—40 лет. 

Интервью академика  
А.Н. Скринского  
в полном объеме  
и архивные фото —  
по этому QR-коду

россия должна наращивать 
и укреплять свое присутствие 
в Мировом океане

Видеокомментарий  
по этому QR-коду

Я был ответственным  
за результат. И хорошо  
запомнил одну из любимых 
фраз Будкера: «Начальников 
много, кончальников дефицит» 
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Авторитетно /  
Кто придумал букву Ё  
и  при чем тут Академия 

В алфавите —  
с особым статусом

Марина Королёва,  
журналист, филолог, профессор                                 

НИУ «Высшая школа экономики»

Есть ли еще хоть одна буква, вокруг которой столько 
мифов и которая вызывает столько споров на протяже-
нии более чем двухсот лет? Нет, другой такой точно не 
назовёте. Это буква Ё — та самая, которую связывают 
с именем княгини Екатерины Дашковой, основатель-
ницы и первого президента Российской академии наук.

И вот он, первый миф, первая загадка: кто приду-
мал букву Ё, кто ввел ее в обиход? По одной из версий, 
29 ноября 1783 года княгиня  Дашкова, тогда директор 
Петербургской академии наук, предложила использо-
вать при написании слова «ёлка» Е с двумя точками. 

По другой версии, автором «ё» был Николай Карам-
зин: вроде бы в 1797 году именно он впервые исполь-
зовал эту букву, когда ему понадобилась рифма «розы 
— слёзы». Ему, Карамзину, приписывают лингвисты 
авторство «ё», что не умаляет заслуг Дашковой: как 
бы ни хороша была идея, но кто-то должен был новую 
букву сделать официальной, как мы сказали бы сейчас 

— «продвинуть». Ведь идею княгини поддержали веду-
щие деятели культуры того времени, включая Г. Держа-
вина, который первым начал использовать «ё» в лич-
ной переписке. Правда, в печати она появилась только 
через двенадцать лет… А вот с «официальностью» во-
обще получалось неважно.

Но сначала коротко о том, зачем она вообще когда-
то понадобилась, буква Ё. Ведь не было же её в русском 
алфавите до конца XVIII века? Да, в древнерусском 
языке не было не только буквы, но и такого сочетания 
звуков: [jo] и [o] после мягких согласных. Слово «пёс» 
звучало как [п’эс], мёд как [м’эд]. Постепенно, однако, 
звукосочетание внедрялось в язык всё настойчивее, но 
эта особенность русского произношения не находила 
никакого выражения на письме. 

И вот — литера Ё!  Казалось бы, бери и пользуйся. Но 
даже сам Карамзин в научных своих работах (напри-
мер, в знаменитой «Истории государства Российско-
го») букву Ё не использовал. В азбуку официально она 
не входила, отдельной буквой долгое время не счита-

лась. Что этому мешало? В частности, тогдашнее отно-
шение к «ёкающему» произношению как к мещанско-
му, речи «подлой черни». Более культурным, благород-
ным считался церковный «ёкающий» выговор, так что 
А. Сумароков и В. Тредиаковский считали нужным бо-
роться с простонародным «ёканьем».

До революции 1917 года использование «ё» в печат-
ной практике и на письме было необязательным, да и 
реформа орфографии 1918 года мало что в этом смыс-
ле изменила. Из декрета народного комиссара по про-
свещению А. Луначарского: «Признать желательным, 
но необязательным употребление буквы Ё». Так и про-
должалось: желательно, но необязательно!

Был, собственно, только один короткий период, ког-
да «ё» вдруг стала строго обязательной: с 1942 по 1956 
год. И тут еще одна легенда. Якобы Сталину  на подпись 
в 1942 году принесли приказ, в котором фамилии не-
скольких генералов были напечатаны через «е», а не 
«ё». Тот вроде бы пришёл в ярость — и на следующий 
день во всех статьях «Правды» вдруг появилась буква 
Ё… Подтверждения, как и опровержения этой версии,  
раздобыть почти невозможно.

Что сейчас? По действующим правилам русской ор-
фографии и пунктуации, которые не менялись с 1956 
года, в обычных печатных текстах буква Ё употребля-
ется факультативно. Но есть и случаи обязательного 
употребления: в детских книгах, учебниках для млад-
ших школьников и для иностранцев. Рекомендуют пи-
сать с буквой «ё» имена, фамилии, географические на-
звания — во избежание ошибок. 

Уникальная буква: самая свободная, самая приви-
легированная во всём алфавите. Буква с особым стату-
сом!  

Итак, проверено, фейков нет. 
Избранные факты из БРЭ.

« Менделеев Дмитрий Ивано-
вич (27.1(8.2).1834, Тобольск —  
20.1(2.2).1907, Санкт-Петер-
бург), российский химик, уче-
ный-энциклопедист, педагог и 
общественный деятель; открыл 
один из фундаментальных зако-
нов природы — периодический 
закон химических элементов — 
и на его основе создал перио-
дическую систему химических 
элементов.

В 1865 году, защитил док-
торскую диссертацию «О со-
единении спирта с водой» и 
в конце этого же года был ут-
вержден ординарным профес-
сором Санкт-Петербургского 
университета по кафедре тех-
нической химии; 

Первый вариант таблицы 
элементов, выражавшей пери-
одический закон, Менделеев 

опубликовал в виде отдельно-
го листка под названием «Опыт  
системы элементов, основан-
ный на их атомном весе и хи-
мическом сходстве» и разослал 
этот лис ток в марте 1869 г. мно-
гим русским и иностранным хи-
микам. 

Сообщение  было сделано на 
заседании Русского химическо-
го общества 6(18) марта 1869 
г. Н. А. Меншуткиным от имени 
Менделеева.

 В 1870–1871 гг. Менделеев 
внёс в первоначальный вариант 
периодической системы ряд ис-
правлений и уточнений.

Периодическая система, вне-
сённые исправления и прогнозы 
Менделеева были встречены на-
учным сообществом сдержан-
но. Однако после того как пред-
сказанные Менделеевым «эка-
алюминий» (галлий), «экабор» 
(скандий) и «экасилиций» (гер-

маний) были открыты соответ-
ственно в 1875, 1879 и 1886 гг., 
периодический закон получил 
всеобщее признание.

 В  1876  г.  избран  член-
корреспондентом Петербург-
ской АН, однако кандидатура 
Д.И. Менделеева в действитель-
ные академики была в 1880 г. от-
вергнута, что вызвало протест 
русской общественности.

Менделееву принадлежит ряд 
важнейших работ в области ме-
трологии. Разработал точную те-
орию весов, предложил усовер-
шенствованные конструкции 
коромысла и арретира. Под ру-
ководством Менделеева в 1893–
1898 гг. были обновлены этало-
ны фунта и аршина, произведено 
сравнение русских мер с англий-
скими и метрическими.

В 1890 г. покинул Санкт-
Петербургский университет из-
за конфликта с министром про-
свещения. …С 1892 г. учёный-
хранитель Депо образцовых 
гирь и весов, которое по инициа-
тиве Менделеева в 1893 г. преоб-
разовано в Главную палату мер 
и весов (ныне Всероссийский 
НИИ метрологии), её управляю-
щий в 1893–1907 гг.»   

Впрочем, читайте сами...   

Архивы  / Как Александр Пушкин академиком был

Под номером 159
Наталия Ячменникова,  

«Российская газета»

В 
этом году Россия отмеча-
ет 225-летие со дня рож-
дения Александра Пуш-
кина. Казалось бы, жизнь 
«солнца русской поэзии» 

изучена вдоль и поперек. Но, 
как ни странно, и сегодня да-
леко не все знают о таком фак-
те: великий Пушкин был дей-
ствительным членом Россий-
ской академии, созданной Ека-
териной II и княгиней Екатери-
ной Дашковой. В 1841 году она 
была преобразована во II Отде-
ление Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук.

В «имянном списке» акаде-
мии со дня основания по 1836 
год Пушкин Александр Сергее-
вич значился под № 159. 

 …3 декабря 1832 года состо-
ялось очередное заседание ака-
демии. К присутствующим, как 
бы сегодня сказали «очно», че-
тырнадцати академикам об-
ратился президент — адмирал 
Александр Шишков: «Не благо-
угодно ли будет господам чле-
нам академии избрать в дей-
ствительные члены академии 
нижеследующих особ…». И на-
звал пять фамилий: титулярно-
го советника Александра Сер-
геевича Пушкина; отставно-
го гвардии полковника Павла 
Александровича Катенина; в 
звании камергера и в должно-
сти директора московских теа-
тров Михаила Николаевича За-
госкина; протоиерея Алексея 
Ивановича Малова; действи-
тельного статского советника 
Дмитрия Ивановича Языкова.

Как отмечал в своей книге 
«Пушкин и Толстой. «Академи-
ческие» загадки биографий» 
ученый-исследователь Всево-
лод Чубуков, кандидаты на по-
четное академическое звание 
должны были подать «росписи» 
своих работ, по которым можно 
было бы судить о достоинстве 
каждого соискателя. Пушкин 
ничего не подавал. За него это 
сделала академия.

По уставу свои голоса «за» 
или «против» новичков долж-
ны были прислать еще 22 от-
сутствовавших в тот день акаде-
мика. Запросы отправили всем. 
Ответов с «запечатанными за-
писками» пришло пятнадцать. 
В частности, министр внутрен-
них дел Дмитрий Блудов отве-
тил так: «Александр Сергеевич 
Пушкин — избираю».  А поэт 
Александр Воейков написал: 
«С живейшим удовольстви-
ем подаю голос на избрание в 
действительные члены Импе-
раторской Российской Акаде-

мии, принесших пользу россий-
скому слову, писателей наших: 
А.С. Пушкина, А.И. Малова, Д.И. 
Языкова и М.Н. Загоскина».

Кандидатуру Александра 
Пушкина не поддержал толь-
ко один человек.  В январе ди-
плом Пушкина на звание члена 
Российской Академии был под-
писан. По разным источникам, 
этот документ вместе с други-
ми бумагами хранился до 1914 
года у старшего сына поэта. За-
тем след потерялся…

Заседания академии прово-
дились каждую неделю, стро-
го по субботам. По воспомина-
ниям современников, Пушкин 
сначала довольно усердно по-
сещал собрания. В частности, 
он одобрял кропотливую рабо-
ту по составлению словаря рус-
ского языка и отмечал, что его 
новое издание «час от часу ста-
новится необходимее».

По словам первого пушки-
ниста Павла Анненкова, поэт 

«весьма серьезно смотрел на 
труды и обязанности ученого 
сословия. Так, в статьях «Рос-
сийская Академия» и «Мнение 
М.Е. Лобанова о духе словесно-
сти…» он признавал, что «ака-
демия есть страж языка; и поэ-
тому должно ей со всевозмож-
ною к общей пользе ревностию 
вооружаться против всего не-
свойственного, чуждого, невра-
зумительного, темного, ненрав-
ственного в языке».

Но вскоре, судя по всему, ис-
ключительные «толки» о слова-
ре Пушкину наскучили, и он по-
казывался только в дни выборов 
новых академиков. А потом во-
обще решил подавать свой го-
лос по почте. Вот что писал Все-
волод Чубуков: «Просматривая 
протоколы заседаний, могу ска-
зать, что Пушкин не очень-то за-
ботился их подписывать. Таких 
протоколов (без его подписи) — 
три. Свой автограф ставил, как 
правило, в конце листа послед-

ним, один раз предпоследним. 
Расписывался скромно своим 
уверенным, не отрывая пера от 
бумаги, почерком: «А. Пушкин». 
Но 11 марта 1833 года аккурат-
но вывел: «Александр Пушкин».

Современники отмечали: 
поэт редко показывался в ака-
демии, зато живо интересовал-
ся ее издательской деятельно-
стью. Особенно творчеством 
молодых прозаиков и поэтов. И 
не только интересовался, но и 
принимал  участие в их судьбе.

А вот еще любопытная де-
таль: впечатления Пушкина о 
первом посещении заседания 
академии. Со слов поэта их пе-
редал Василию Жуковскому 
князь Петр Вяземский: «Пуш-
кин был на днях… в академии 
и рассказывал уморительные 
вещи… Пушкин более всего не-
доволен завтраком, состоящим 
из дурного винегрета для заку-
ски и разных водок. Он хочет 
первым предложением своим 
подать голос, чтобы наняли хо-

рошего повара и покупали хоро-
шее вино французское».

Как пишут некоторые, тем 
самым Пушкин уподобился бы 
сэру Исааку Ньютону. Почему? 
Тот был членом парламента, но, 
по словам злопыхателей, высту-
пил там всего один раз — с прось-
бой закрыть окно. 

В последний раз Пушкин 
принял участие в заседании 
академии 30 декабря 1836 года. 
Менее чем за месяц до Черной 
речки…   

Карамзину приписывают авторство «ё»,  
что не умаляет заслуг Дашковой:  

ведь кто-то должен был новую букву,  
как сказали бы сейчас,  «продвинуть» 

о чем говорят / Где сегодня можно получить знания с гарантией

Менделеев. Без мифов и фейков
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По словам первого пушкиниста Павла Анненкова, великий поэт «весьма серьезно смотрел на труды и обязанности ученого сословия». 

Отдельной буквой Ё долгое время не считалась и в азбуку 
не входила. А с 1956 года употребляется факультативно.

Периодический закон Дмитрия Менделеева знают все школьники 
и студенты. А Менделеевская карта, дающая льготы на получение зна-
ний, доступна лучшим из них. 
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КомментАрий

галина Седова,  
доктор филологических наук, заведующая мемориальным музеем-квартирой А.С. Пушкина:

— 19 [7] января 1833 года на заседании Российской 
Академии (не следует путать с Академией наук) было 
объявлено о подведении итогов выборов новых чле-
нов академии, среди которых назван и Александр 
Сергеевич Пушкин. Поэт получил наибольшее чис-
ло — 29 голосов. Лишь один из действительных чле-
нов академии, митрополит Серафим, письменно, еще 
в декабре, заявил: «Согласен на избрание в действи-
тельные члены протоиерея Алексея Малова, а на из-
брание прочих не могу дать согласия единственно по-
тому, что они мне неизвестны». В числе «прочих» в 
его списке оказался Пушкин.
Однако как раз по инициативе митрополита Серафи-
ма в 1828 году было заведено дело о Гавриилиаде, 
грозившее Пушкину «рудниками сибирскими». Нель-
зя сказать, что и в дальнейшем светская литература не 
была в поле зрения этого архиерея. Именно он осе-
нью 1836 года обратил внимание гр. А.Х. Бенкендор-

фа на возмутительный текст «негодной статьи» 
П.Я. Чаадаева с указанием мест, оскорбительных «как 
для народной чести нашей, так для правительства».
В конце января 1837 года, к изумлению общества, ми-
трополит Серафим пошел против царской воли, отка-
завшись служить заупокойную по убиенному Пушки-
ну. Тогда же, следуя его примеру, еще шесть архиман-
дритов уклонились от участия в отпевании поэта. Зау-
покойную службу по «солнцу нашей поэзии» провел 
протоиерей Исаакиевского собора, известный петер-
бургский проповедник А.И. Малов.
Примечательно, что Малов был принят не только в 
члены Российской Академии, действующей как центр 
по изучению и русского языка, и словесности, но 
позднее стал и почетным членом Петербургской Ака-
демии наук (будущей Императорской Академии наук) 
по отделению российской словесности. Пушкин же 
такой чести удостоен не был.

Портал    
БРЭ 
доступен   
по этому 
QR-коду

Юрий Медведев, Ядвига Юферова, 
«Российская газета»

8 февраля — уникальный день в истории  отечественной науки. 
не только 300 лет академии и санкт-петербургскому государ-
ственному университету. 190 лет назад родился дмитрий ива-
нович менделеев. один случайный клик, и вы можете немед-
ленно узнать, что свое великое открытие — периодическую та-
блицу — ученый увидел во сне, изобрел водку, слыл лучшим че-
моданных дел мастером, был влюбчив и вспыльчив, стал тестем 
александра блока… всемирная паутина ни за что и ни перед кем 
не отчитывается (водку скорее всего «изобрели» в 1843 году, 
когда менделееву было девять лет, да и шутка про сон не факт, 
как и про чемоданы). но мы точно знаем, кто сегодня несет от-
ветственность за каждую цифру и слово: большая российская 
энциклопедия. 
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нАд выПуСКом рАботАли

Спецвыпуск «Академия» подготовил отдел науки и образо-
вания «Российской газеты» совместно с региональной се-
тью: Мария Агранович — обозреватель,  Ирина Краснополь-
ская —  медицинский обозреватель, Герой Труда Российской 
Федерации, Юрий Медведев — заместитель редактора отде-
ла, Ядвига Юферова — заместитель главного редактора, На-
талия Ячменникова — редактор отдела. Ведущий редактор 
спецвыпуска — Александр Емельяненков, заместитель ре-
дактора отдела.

Знаю —  
значит побеждаю 

За год работы первого в мире 
Общенационального научно-
образовательного энциклопе-
дического портала число обра-
щений выросло в геометриче-
ской прогрессии. В день прихо-
дит около 100 тысяч человек. 
Когда в соцсетях идет горячая 
дискуссия, все чаще спор закан-
чивается посылом — лучше по-
смотрите эту информацию на 
энциклопедическом портале. 
Этот универсальный мультиме-
дийный ресурс для студентов и 
преподавателей, ученых и иссле-
дователей охватывает более 400 
областей человеческого знания. 
Одно из главных достоинств, ко-
торое отличает его от конкурен-
тов,  — возможность обратиться к 
первоисточнику, документу. 
Аудитория научного портала се-
годня - это 75 процентов люди в 
возрасте до 44 лет. Есть надеж-
да, что растет поколение, требу-
ющее достоверных знаний.  
С гарантией. 

важно: авторы статей — высо-
копрофессиональные специа-
листы. Среди них 1942 доктора 
наук, 1396 профессоров, 1600 
кандидатов наук, 272 член-
корреспондента РАН.
А девять докторов наук 
и 45 кандидатов работают 
в самой редакции.
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