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Выходит для читателей Пермского края

Вызовы времени | А4

Пермский НОЦ займется решением 
актуальных для региона проблем

ИССЛЕДОВАНИЯ / Пермские ученые создают уникальные технологии 
для предприятий разных отраслей

Разработки удивляют
Петр Алексеев

Н
овые технологии агро-
биофотоники, беспилот-
ный комбайн для добы-
чи калийной руды, ис-
следование воздействия 

ВИЧ-инфекции на организм че-
ловека  и  создание  смарт-
материалов для нового россий-
ского сверхзвукового пасса-
жирского самолета… Это дале-
ко не полный перечень научных 
проектов, которые реализуют 
ученые Пермского федерально-
го исследовательского центра 
Уральского отделения Россий-
ской академии наук (ПФИЦ 
УрО РАН). Подробнее о них в ин-
тервью «Российской газете» 
рассказал директор ПФИЦ УрО 
РАН, член-корреспондент РАН, 
доктор физико-математиче-
ских наук Олег Плехов.

Олег Анатольевич, 
в 2024 году исполняется 
300 лет Российской акаде-
мии наук. Как сегодня разви-
вается академический иссле-
довательский центр в При-
камье?

ОЛЕГ ПЛЕХОВ: Для нас этот юбилей 
— очень большое событие. 
Праздничные торжества в его 
честь пройдут и в Прикамье, где 
работает наш исследователь-
ский центр. Сегодня в его соста-
ве –шесть научно-исследова-
тельских институтов, где тру-
дятся около тысячи сотрудни-
ков. В их числе – три академика 
РАН, четыре члена-корреспон-
дента РАН, два профессора РАН, 
73 доктора наук и 229 кандида-
тов наук.

Какие наиболее важные 
междисциплинарные иссле-
дования Центра вы можете 
выделить?

ОЛЕГ ПЛЕХОВ: Решение задач наших 
индустриальных партнеров, как 
правило, проходит в междисци-
плинарном формате, то есть тре-
бует участия ученых разных об-
ластей науки. Один из примеров 
— проект, который в интересах 
компании «Уралкалий» реали-
зуют сразу несколько наших на-
учно-исследовательских инсти-
тутов: Горный институт, Перм-
ский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства, 

Институт технической химии, 
Институт экологии и генетики 
микроорганизмов. Речь идет о 
решении задачи промышленно-
го использования шламов, появ-
ляющихся в ходе переработки 
калийной руды. На севере При-
камья, где происходит добыча 
полезных ископаемых, их ско-
пилось уже миллионы тонн. По 
сути, каждый побочный или вто-
ричный продукт — это потенци-
альное сырье.

Наши ученые отрабатывают 
технологические режимы и эф-
фективность использования по-
бочных продуктов калийной 
промышленности в сельском хо-
зяйстве, строительстве, лесной 
отрасли, металлургии. В них со-
держатся калий, кальций, маг-
ний, различные микроэлемен-
ты, поэтому с их помощью мож-
но повышать плодородие. Кроме 
того, проводятся исследования, 
в ходе которых шламы комбини-
руются с побочными продукта-
ми лесоперерабатывающих от-

раслей и животноводства, а да-
лее определяется их полезное 
воздействие на почву. В итоге 
нужно не только решить вопрос 
применения вторичных и побоч-
ных продуктов различных про-
изводств, но и создать эффектив-
ные и недорогие удобрения, ме-
лиоранты для аграрной отрасли.

Другой пример междисци-
плинарной работы институтов 
Пермского ФИЦ — оптимизация 
условий вентиляции при хране-
нии овощей. Ученые под руко-
водством доктора технических 
наук Алексея Исаевича предло-
жили использовать сильвинит в 
системе воздухоподготовки 
овощехранилищ. Дело в том, 
что калийные соли, а ими богата 
эта горная порода, обладают ан-
тибактериальным воздействи-
ем и активно используются, на-
пример, для оздоровления лю-
дей. Так, пациентам некоторых 
уральских санаториев предла-
гают пройти курс спелеотера-
пии — провести некоторое вре-

мя в соляной пещере. С овоща-
ми примерно та же история — 
воздух, насыщенный солями, 
полезен и продлевает время их 
хранения. В ходе исследований 
такое полезное воздействие 
было доказано с помощью экс-
периментов на картофеле, по-
мещенном на некоторое время в 
соляное овощехранилище.

Говоря о Горном институте, 
необходимо отметить еще один 
перспективный проект команды 
молодых ученых под руковод-
ством кандидата технических 
наук Дениса Кормщикова. Про-
ект посвящен автоматизирован-
ным технологиям добычи полез-
ных ископаемых. Для его реали-
зации в Горном институте созда-
на молодежная лаборатория 
цифровизации горнотехниче-
ских процессов. Одна из ключе-
вых задач лаборатории — разра-
ботка беспилотного комбайна 
для добычи руды. Аппарат будет 
управляться дистанционно с по-
верхности земли. Получается 

очень хороший результат с точ-
ки зрения сокращения затрат на 
добычу полезных ископаемых и 
п о в ы ш е н и я  у р о в н я  б е з -
опасности для людей, участвую-
щих в данном процессе. Компа-
ния «Уралкалий» готова внед-
рить эту систему в свое произ-
водство. С ее помощью в Берез-
никах уже пройдены очистные 
работы и добыта первая руда.

Периодически приходится 
слышать о том, что ученые 
ПФИЦ УрО РАН проводят 
исследования в области аг-
робиофотоники. Что это за 
область научных знаний и в 
чем суть таких исследова-
ний?

ОЛЕГ ПЛЕХОВ: Когда говорят об агро-
биофотонике, я невольно вспо-
минаю научно-фантастический 
роман Айзека Азимова «Косми-
ческие течения». Там описана 
планета Флорина, на которой ос-
новным источником дохода яв-
ляется кырт — универсальное во-
локно, его можно выращивать 
только на этой планете. Одному 
из главных героев романа удает-
ся обнаружить взаимосвязь меж-
ду излучением солнца планеты и 
загадкой выращивания кырта. 
Писатель-фантаст опередил свое 
время, описав полезные свой-
ства света. Сегодня наши ученые 

под руководством кандидата 
биологических наук Татьяны Ли-
синой исследуют воздействие 
различных спектров излучения 
на сельскохозяйственные куль-
туры, пытаясь тем самым опре-
делить, какой свет: красный, 
желтый или зеленый — в большей 
степени способствует их росту. 
Уже получен достаточно инте-
ресный результат: определен 
спектральный состав оптималь-
ного освещения для культивиро-
вания картофеля in vitro, то есть в 
пробирках, а также оптимальные 
режимы лазерной предпосевной 
обработки семян зерновых куль-
тур, изучено влияние дальней 
красной части спектра на интен-
сивность фотосинтеза у микрозе-
лени. Разработан светильник для 
микроводорослей, решающий 
проблему пространственной не-
равномерности освещения.

Ведут ли ученые ПФИЦ УрО 
РАН исследования в области 
медицины?

ОЛЕГ ПЛЕХОВ: Да, этой тематикой, 
в частности, занимается Инсти-
тут экологии и генетики микро-
организмов. Там в рамках на цио-
нального проекта «Наука и уни-
верситеты» под руководством 
доктора биологических наук 
Евгении Сайдаковой создана 
одна из десяти молодежных ла-
бораторий ПФИЦ УрО РАН — ла-
боратория молекулярной имму-
нологии, в которой исследуются 
механизмы восстановления им-
мунитета у ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, получающих 
антиретровирусную терапию. 
Такая терапия призвана пода-
вить размножение ВИЧ, снизить 
нагрузку на клетки иммунной 
системы и дать им возможность 
восстановить свое количество и 
защитный потенциал. Вместе с 
тем у трети всех пациентов, по-
лучаю щих лечение, не происхо-
дит увеличения количества им-
мунных клеток: их численность 
остается слишком низкой для за-
щиты от инфекций и онкологи-
ческих заболеваний. Ученые 
пришли к выводу, что в основе 
этого опасного феномена лежит 
несколько механизмов. Во-
первых, у части больных нару-
шается кишечный барьер, что 
позволяет бактериям и их про-
дуктам проникать в организм и 
запускать реакции, истощаю-
щие иммунную систему. Во-
вторых, по неизвестным пока 
причинам у иммунных клеток 
изменяются метаболические 
программы синтеза энергии и 
структурных молекул, необхо-
димых для выживания и размно-
жения. Сейчас исследователи 
работают над поиском способов 
коррекции этих нарушений, что 
в будущем позволит оп-
тимизировать лечение 
ВИЧ-инфекции.

Беспилотным комбайном для 
добычи калийной руды, разрабо-
танным пермскими учеными, 
можно будет управлять с поверх-
ности земли.

Источник: ПФИЦ УрО РАН
В ПФИЦ УРО РАН ТРУДЯТСЯ

3 4 2 73 229
академика члена-

корреспондента
профессора доктора наук кандидатов наук

АВТОРИТЕТНО / Ученые 
и промышленники
работают над решением 
задач государственного 
значения

Нам есть
чем гордиться

Дмитрий Махонин,
губернатор Пермского края

Пермский край исторически тесно связан с наукой. 
Мы — уникальный регион, в котором научные знания 
всегда имели прикладное, практическое значение. Они 
решали конкретные технологические задачи.

Развитие солеварения и промышленности горноза-
водской цивилизации было бы невозможно без уче-
ных. Инженер и изобретатель Николай Славянов раз-
рабатывал электродуговую сварку плавящимся элек-
тродом, чтобы усовершенствовать технологии на 
Пермских пушечных заводах.

Весь научный опыт, полученный на протяжении ве-
ков, наши инженеры применяют по сей день. Сегодня 
Пермский край является крупным центром машино-
строения. Наши инженеры создали двигатель ПД-8 для 
SSJ100, ПД-14, ПС-90А и работают над двигателем боль-
шой тяги ПД-35. Благодаря науке у нас развиваются не-
фтепереработка, химическая и лесная промышлен-
ность. Пермские разработчики применяют аддитивные 
и другие современные технологии, создают сложные 
материалы и сплавы высокой прочности, решают дру-
гие задачи различных отраслей. Нам есть чем гордиться.

Перед регионами стоит задача обеспечить техноло-
гический суверенитет страны. От скорейшего внедре-
ния в жизнь прорывных технологий зависит будущее 
нашего государства, безопасность и благополучие 
граждан. Тесная кооперация науки с производством 
стала еще более актуальной.

В Прикамье в части взаимодействия науки и компа-
ний особая роль отводится нашему Пермскому науч-
но-образовательному центру мирового уровня «Ра-
циональное недропользование» (Пермский НОЦ). Он 
является научной базой для промышленников региона 
и выступает своего рода координатором между учены-
ми и предприятиями, формулирует стратегические по-
требности реального сектора, ищет тех, кто эффектив-
но решит задачи. По итогам 2022 года Пермский НОЦ 
передал для внедрения на производствах 66 конкурен-
тоспособных технологических решений и продуктов. 
Благодаря эффективной работе Центр ежегодно полу-
чает федеральное финансирование на исследования и 
разработки.

В рамках Пермского НОЦ действуют шесть моло-
дежных научных лабораторий по направлениям, зна-
чимым для экономики. Например, на базе классиче-
ского университета открыта лаборатория фотоники — 
передовой технологии передачи информации с помо-
щью светового сигнала. Она применяется при созда-
нии современных средств связи и в других областях. 
В лаборатории разрабатывают отечественные компо-
ненты для сборки схем, чтобы удешевить эту дорого-
стоящую технологию.

В области экологии для Прикамья одним из вопро-
сов, требующих новых технологических решений, яв-
ляется очистка изливов шахт Кизеловского угольного 
бассейна. Ученые Пермского политеха успешно прове-
ли несколько экспериментов. Получена новая техно-
логия очистки воды, сейчас она на патентовании.

Мы продолжаем наполнять Пермский НОЦ новыми 
компетенциями, актуализируем задачи и предоставля-
ем ему необходимые ресурсы. В начале года Совет на-
учно-образовательных центров мирового уровня под 
руководством заместителя председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Чернышенко расширил программу 
НОЦ «Рациональное недропользование». Так, ФГБУ 
«Научно-медицинский центр травматологии и ортопе-
дии имени Вредена» Минздрава России с партнерами 
займутся разработкой новых материалов и техноло-
гий для медицины.

Еще одним шагом в развитии науки станет совре-
менный межвузовский многофункциональный студен-
ческий кампус мирового уровня, проектирование ко-
торого мы сейчас ведем.

Среди стратегических задач государственного 
уровня сегодня особое значение имеет развитие фар-
мацевтики. Для обеспечения технологического суве-
ренитета необходим рывок в разработке российских 
лекарств. В 2022 году мы приступили к созданию фар-
мацевтического кластера «Парма».

Сегодня совместно с АО «Медисорб» и НПО «Био-
мед» кластер разрабатывает технологии производства 
препаратов с антибактериальной, противоопухолевой 
и противовирусной активностью.

В Пермском крае создана мощная база для развития 
науки. Мы гордимся достижениями наших ученых. 
По итогам 2023 года 18 из них отмечены ежегодной пре-
мией Пермского края в области науки. Их изобретения 
и разработки также имеют прикладное значение. •

Пермский край — уникальный регион, 
в котором научные знания 

всегда имели практическое значение

ПРОЕКТЫ / Ученые и студенты ПГНИУ займутся инфраструктурно-пространственным 
развитием Прикамья

Комфортный край
Алексей Трапезников

Формирование комфорт-
ной городской среды, из-
учение пространствен-

ных процессов, создание циф-
ровых двойников территорий 
и объектов с помощью лазер-
ной съемки станут ключевыми 
темами научных проектов но-
вого Центра пространственно-
го развития, который появит-
ся в межвузовском кампусе 
«Будущее Пармы». Работать в 
нем будут в том числе маги-
странты и ученые географиче-
ского факультета Пермского 
государственного националь-
ного исследовательского уни-
верситета (ПГНИУ), а основ-
ными потребителями их иссле-
дований станут органы госу-
дарственной власти Пермско-
го края, землепользователи, 
агрохолдинги, промышленные 
предприятия, проектно-изы-
скательские организации, а 
также предприятия — операто-
ры коммунальной инфра-
структуры.

Напомним, межвузовский 
кампус «Будущее Пармы» соз-
дается в Перми в рамках нацио-
нального проекта «Наука и 
университеты». В кампусе вы-
деляется пять междисципли-
нарных ключевых направле-
ний: «Здоровье Пармы», «Нед-

ра Пармы», «Технологии Пар-
мы», «Душа Пармы» и «Про-
странство Пармы». В составе 
последнего будет функциони-
ровать Центр пространствен-

ного развития, деятельность 
которого тесно связана с теку-
щей работой географического 
факультета ПГНИУ, поскольку 
именно географы обладают на-

учной базой для реализации ре-
гиональных целей простран-
ственного развития.

По словам проректора по 
научной работе и инновациям 
ПГНИУ Владимира Ирхи, уче-
ным и студентам Первого на 
Урале в новом межвузовском 
кампусе предстоит заняться 
исследованиями в области ур-
банистики и урбаэкологии, то 
есть определить оптимальные 
решения для создания устойчи-
вой и комфортной городской 
среды, способствующей благо-
получию жителей региона и со-
хранению природных ресур-
сов, а также разработать новые 
цифровые технологии для 
улучшения качества жизни в 
городах.

— Сегодня крупные россий-
ские технологические компа-
нии обладают большим масси-
вом данных, на основе которых 
можно быстро и эффективно 
анализировать пространствен-
ные процессы, — пояснил Вла-
димир Ирха. — Так, например, 
появляются широкие возмож-
ности для понимания потреб-
ностей и предпочтений жите-
лей, в том числе это позволит 
внести значительный вклад в 
научное понимание взаимосвя-
зей между городской средой, 
человеком и природой. Инстру-
менты для анализа простран-

ственных данных могут ока-
заться очень полезны для про-
гнозирования и принятия 
управленческих решений. По-
этому работу наших ученых и 
студентов в новом Центре про-
странственного развития мы 
связываем в первую очередь с 
созданием платформенных ре-
шений цифровых технологий. 
Благодаря им можно будет по-
нять, как гармонично разви-
вать пространственную инфра-
структуру Прикамья.

Еще одно направление ис-
следований посвящено геоде-
зии — науке, благодаря которой 
создаются изображения зем-
ной поверхности, а также кар-
ты на их основе. У географов 
ПГНИУ есть планы применять 
технологии цифровой съемки 
или лазерного сканирования, с 
его помощью можно создавать 
виртуальные модели простран-
ства, зданий, сооружений или 
дорог. Это достаточно масштаб-
ная работа, она будет реализо-
вана с участием магистрантов 
Центра пространственного 
развития.

Результатом исследований 
станут цифровые двойники до-
рог и сооружений Пермского 
края. Для реализации этих на-
учных проектов планируется 
приобрести самое современное 
геодезическое оборудование. 

Аналогов ему нет даже в веду-
щих вузах страны. Оно позво-
лит выполнять уникальные ра-
боты, а выпускники кампуса 
станут эксклюзивными спе-
циа листами, востребованными 
в масштабах всей России.

— «Пространство Пармы» — 
это не только история про нау-
ку и обучение, но и возмож-
ность реализовывать молодеж-
ную политику, а в этом процес-
се как нельзя лучше может 
быть использовано региональ-
ное отделение Русского геогра-
фического общества, — пояснил 
декан географического факуль-
тета ПГНИУ Андрей Зайцев. — 
Уже есть примеры из других ре-
гионов, когда эта организация 
успешно интегрировалась в 
структуру межвузовских кам-
пусов и развивала у студентов 
уважительное отношение к ко-
лоссальным природным богат-
ствам своей Родины.

По словам ученого, перм-
ский межвузовский кампус и 
непосредственно Центр про-
странственного развития в нем 
начнут работать в начале 
2028 года. Его первыми обита-
телями станут абитуриенты, ко-
торые поступят на географиче-
ский факультет ПГНИУ в этом 
году, а через четыре года окон-
чат обучение в бакалав риа те и 
станут магистрантами. •

Географы ПГНИУ займутся изучением пространственных процессов 
и созданием цифровых двойников территорий и объектов Прикамья.
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ЮБИЛЕЙ / Горному институту УрО РАН — 35 лет

Во глубине
уральских руд

Петр Громов

Г
орный институт был соз-
дан в Пермском крае (тог-
да — Пермской области) 
три с половиной десятка 
лет назад для того, чтобы 

разобраться в причинах зато-
пления третьего калийного 
рудника в Березниках. С тех 
пор из кружка единомышлен-
ников он превратился в мощ-
ный научный инструмент по-
знания процессов, происходя-
щих в недрах Земли. О том, над 
какими задачами учреждение 
работает сегодня и каковы его 
перспективы, «Российская га-
зета» беседует с директором 
Горного института Уральского 
отделения Российской акаде-
мии наук, доктором техниче-
ских наук, профессором Иго-
рем Санфировым.

Игорь Александрович, рас-
скажите о становлении 
Горного института как на-
учного учреждения, откуда 
взялись кадры, с какими 
трудностями столкнулись 
на начальном этапе?

ИГОРЬ САНФИРОВ: В 1986 году, ког-
да стало затапливать третий 
рудник в Березниках, этой про-
блемой изначально занима-
лись в отраслевом НИИ «Галур-
гия» в Санкт-Петербурге (тогда 
Ленинграде) и его филиале в 
Перми. Но стало понятно, что 
их возможностей не хватает. 
Было принято решение уси-
лить научную составляющую 
данного направления.

У истоков Горного института 
стояли советский и российский 
ученый в области горного дела 
Аркадий Красноштейн и про-
фессор кафедры геологии неф-
ти и газа Пермского политехни-
ческого института Владимир 
Новоселицкий. Именно их тру-
дами создано наше учреждение. 
Совпало все: и настойчивость 
отцов-основателей, и админи-
стративные возможности, и тот 
факт, что в Перми нужно было 
открыть еще один институт, 
чтобы создать Пермский науч-
ный центр, который бы объеди-
нил всю высшую школу Прика-
мья и поднял статус Уральского 
отделения академии наук. Все 
э т и  з в е зд ы  с о ш л и с ь,  и  в 
1988 году решили на базе отде-
ла рудничной аэрологии и гео-
физики Института геофизики 
Уральского отделения акаде-
мии наук и кунгурского стацио-
нара Института геологии и гео-
химии УрО РАН образовать Гор-
ный институт.

Начался набор сотрудников. 
К работе привлекли людей из 
Камского отделения ВНИГНИ и 
политехнического института.

В первые годы приходилось 
очень сложно. Где мы только не 
ютились! По подвалам, черда-
кам. Здесь, где сейчас распола-
гается Горный институт, был 
так называемый Дом Солдато-
ва — полуразрушенное помеще-
ние, переходившее из рук в 
руки. Даже детский сад одно 
время был. Нам отдали это зда-
ние. С помощью коллег мы его 
смогли восстановить.

В 1989 году торжественное 
заседание, посвященное годов-
щине Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
коллектив провел уже в нашем 
новом доме. Потом за счет сво-
их средств, заработанных са-
мостоятельно, построили вто-
рой корпус. Разрослись, в об-
щем. Так и пролетели 35 лет.

Пришлось вторгаться в не-
изведанную область знаний 
или уже было понимание, на 
что обращать внимание 
при исследовании горных яв-
лений, которые могут при-
водить к катастрофиче-
ским последствиям?

ИГОРЬ САНФИРОВ: Не сказать, что 
мы начали с нуля. Определен-
ная база данных уже существо-
вала, тем более что объедини-
лись геологи, геофизики и гео-
механики. В стране в то время 
работали восемь профильных 
институтов. Наш с самого нача-
ла отличало то, что мы были 
менее консервативны, конеч-

но, за счет того, что получили 
мощный сплав сразу трех на-
правлений. На тот момент это 
дало синергетический эффект 
— развиваясь, пользовались 
знаниями из разных сфер, и 
они друг друга дополняли.

Мы занялись обеспечением 
вопросов безопасности при 
разработке Верхнекамского 
месторождения калийно-маг-
ниевых солей. Широко приме-
няли дистанционные методы 
неразрушающего контроля в 
отношении именно калийных 
руд, так как раньше они разви-
вались в основном в интересах 
нефтедобывающей отрасли. 
Сюда вошли сейсмические 
шахтные и скважинные методы 
на упругих волнах, электро- и 
гравиразведочные методы. Мы 
сумели привлечь в горное дело 
и адаптировать весь спектр 
имеющихся возможностей гео-
физических исследований по-
родного массива.

В том и преимущество Горно-
го института, что мы смогли с 
помощью наук о Земле оцени-
вать безопасность горных раз-
работок: сколько можно из-
влечь руды, какова оптималь-
ная ширина и сечение камер, 
мощность целиков между ними 
— все это основывается на полу-
ченной разносторонней инфор-
мации о строении и свойствах 
пород. Что и стало нашим основ-
ным достижением, нашим пре-
имуществом на фоне остальных 
профильных институтов.

Но в 2006 году в Березниках 
произошла вторая авария 
на руднике. Почему она слу-
чилась и можно ли было ее 
избежать?

ИГОРЬ САНФИРОВ: Существует риск 
сегодняшнего дня, а есть риск 
отложенный. Как пример — в 
1995 году массово обрушилась 
порода практически половины 
панели на втором Соликам-
ском руднике. А вода туда про-
сочилась только в 2014-м.

Первый калийный в Берез-
никах начали разрабатывать в 
1942 году. Горные работы ве-
лись во многом на глазок. В во-
енное время промышленности 
требовался карналлит, из кото-
рого делали магний. А магний — 
это самолеты. Поэтому на 
какие-то тонкости никто не об-
ращал внимания. Велись бу-
ровзрывные работы в большом 
количестве, что отыгралось 
спустя десятилетия.

Это и есть отложенный 
риск. Поэтому сегодня, осу-
ществляя свою деятельность, 
мы контролируем уже отрабо-
танные шахтные поля, смо-
трим, как они себя ведут. Есть 
сложности, так как они у нас, в 
отличие от рудников Канады, 
Германии, очень большие. Там 
закладывают небольшие шах-
ты. Затопило и затопило, зало-
жим новую. Утонувших соля-
ных рудников по миру уже бо-
лее сотни. Нам же приходится 
мониторить огромные объемы 
выработок — тех, что были сде-
ланы и 40 лет назад, и сегодня.

Институт уже обладает 
необходимыми прогнозны-
ми инструментами, чтобы 
предотвратить в будущем 
подобные инциденты?

ИГОРЬ САНФИРОВ: Конечно, такие 
наработки есть. В Березниках 
ведется контроль по восьми ви-
дам мониторинга, начиная с 

космоса, заканчивая скважин-
ными исследованиями. Под 
надзором вся территория горо-
да, находящаяся над затоплен-
ными шахтными полями. В то 
же время проводится работа и 
в действующих рудниках — сеть 
мониторинга развернута в 
максимальном масштабе. Мы 
оцениваем ситуацию, исходя 
из наших сегодняшних знаний.

Не берусь сказать, что мы 
стали точной наукой. Любая 
наука о Земле не может сказать 
со 100-процентной уверенно-
стью, что находится у нас под 
ногами. Всегда есть какие-то 
допуски. Наверное, только ма-
тематику можно назвать абсо-
лютно точной наукой, мы же 
даем прогнозную оценку.

К примеру, что на каком-то 
участке могут произойти кри-
т и ч е с к и е  д е ф о р м а ц и и  в 
2030 году плюс-минус пять лет. 
При этом пространственные 
прогнозы, что касается места 
возникновения проблем, мы 
знаем, время же предсказать 
сложно. Точно так же, как слож-
но предсказать землетрясение: 
опасные места известны, но 
точное время, когда оно прои-
зойдет, не назовет никто.

Поэтому если мы видим 
риск, предлагаем оградить это 
место, чтобы обезопасить лю-
дей и технику.

Какие направления, помимо 
прогнозной работы, разви-
ваются в Горном институ-
те?

ИГОРЬ САНФИРОВ: В рамках основ-
ного направления идут различ-
ные исследования. В последнее 
время это разработка безлюд-
ных технологий. Есть лабора-
тория цифровизации горных 
процессов. Ведется отлажива-
ние беспилотного комбайна — 
программно-аппаратного ком-
плекса с ограниченным вмеша-
тельством человека. Наши со-
трудники уже дошли до его во-
площения, как говорят, в желе-
зе. Задумано, что комбайн бу-
дет сам выбирать траекторию 
движения в зависимости от 
особенностей залегания поро-
ды, поведения пласта. Важно, 
что разработка базируется на 
отечественной технике.

Из передовых технологий 
можно отметить развитие опто-
волоконных систем для онлайн-
мониторинга различных горно-
технических процессов. Это за-
мораживание и разморажива-
ние шахтных стволов, контроль 
состояния породного массива.

Идут фундаментальные ис-
следования в области геомеха-
ники под руководством акаде-
мика Александра Баряха. Но 
все-таки основное направление 
связано с горным делом. И здесь, 
в Верхнекамье, и в Норильске, 
Якутии, Магадане. Мы присут-
ствуем везде, где есть горнодо-
бывающие предприятия.

Также ведутся работы по 
обеспечению без опасности 
территорий, в нед рах которых 
находятся нетехногенные ис-
точники опасности, где проис-
ходят процессы, связанные с 
карстообразованием. Это Кун-
гурский и Кишертский районы, 
Полазна. В самой Перми есть 
древние выработки в медистых 
песчаниках, и в 60-х годах 
XX века был случай, когда на-
пополам раскололся дом.

Выявляем и оцениваем та-
кие места, смотрим, как они 
влияют на здания и сооруже-
ния. Эта работа проведена в 
Кунгуре примерно 15 лет назад 
— обследована большая часть 
территории города и на осно-
вании геофизических исследо-
ваний, геомеханических расче-
тов, учитывающих возможные 
деформации зданий, даны ре-
комендации, где строить нель-
зя, где можно и, самое главное, 
что конкретно можно строить.

Есть лаборатория, зани-
маю щаяся экологическими 
аспектами, связанными с дея-
тельностью и нефтяников, и ка-
лийщиков — дается оценка воз-
действия на окружающую сре-
ду. Работает лаборатория по на-
правлению гидрологии поверх-
ностных вод. Мы учитываем 
поведение Камы: обмеления и 
половодья. Однако горнодобы-
вающая тематика для нас явля-
ется основной.

Сотрудничаем с «Беларусь-
калием», выполняем большой 
объем работ по вентиляции, 
производим сейсмический 
контроль, рассчитываем пара-
метры разрабатываемых пане-
лей. Ведутся работы в Казах-
стане и Узбекистане, это оцен-
ка  физико-механических 
свойств пород.

Как вы решаете кадровые 
вопросы, которые сегодня 
практически для всех от-
раслей являются критиче-
скими?

ИГОРЬ САНФИРОВ: Мы вплотную ра-
ботаем как с политехническим, 
так и с классическим универ-
ситетами. В Пермском полите-
хе есть Институт калия, его 
возглавляет доктор техниче-
ских наук Алексей Исаевич. 
Все студенты чуть ли не с пер-
вого курса работают у нас в 
Горном институте. Из класси-
ческого университета прихо-
дят геологи и геофизики.

Как такового кадрового го-
лода нет. Умных ребят хватает. 
Мы очень много набираем на 
практику, поскольку ведутся 
непрерывные полевые работы 
и по геофизике, и по горняцко-
му направлению. Есть даже 
определенная очередь, чтобы к 
нам попасть, так как есть рабо-
та, оборудование и зарплата.

Как Горный институт обе-
спечивает себя передовой 
материальной базой?

ИГОРЬ САНФИРОВ: Чтобы успешно 
развиваться дальше, мы ее по-
стоянно обновляем. И делаем 
это в основном за свой соб-
ственный счет, не ожидая выде-
ления каких-то бюджетных ас-
сигнований или грантов. Сей-
час их стало больше, что не мо-
жет не радовать, но еще пять — 
десять лет назад опираться 
приходилось на самих себя. 
Росли только за счет внебюд-
жетной деятельности, работая 
с предприятиями горнодобы-
вающей отрасли.

То есть мы не сидим на дота-
циях от государства, а сами за-
рабатываем на свое развитие. 
Это, наверное, вызывает в не-
которых кругах зависть и при-
водит к тому, что нас часто об-
виняют в излишествах. Однако 
это не так.

Развитие горной науки для 
страны жизненно необходимо. 
Без фундаментальной состав-
ляющей невозможно переве-
сти ее, науку, в полезную при-
кладную плоскость. Надо по-
нимать, что Россия — горнодо-
бывающая страна, как и мно-
гие другие. Но в той же Герма-
нии или Канаде не считается 
зазорным, если институт за-
нимается тем, что свои фунда-
ментальные исследования пе-
реводит в прикладные для от-
расли. Это толкает экономику 
вперед. •

Игорь Санфиров: «Чтобы успеш-
но развиваться дальше, мы 
постоянно обновляем матери-
альную базу института».

В Горном институте УрО РАН смогли создать сплав геологии, геофизи-
ки и геомеханики.

Источник: ГИ УрО РАН

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ДОГОВОРОВ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ*

*За период 2018-2022 годы
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ПРИЗНАНИЕ / Гендиректора 
«Уралкалия» наградили 
медалью имени 
Мешкова

Продолжая дело 
мецената

Петр Громов

Генеральному директору ПАО «Уралкалий» Виталию 
Лауку вручена медаль имени Николая Мешкова. Тор-
жественная церемония награждения состоялась 31 ян-
варя на заседании ученого совета Пермского государ-
ственного национального исследовательского универ-
ситета (ПГНИУ). Медаль присуждена по решению по-
печительского совета учебного заведения за значи-
тельный вклад в развитие университета и укрепление 
авторитета вуза в России.

— Продолжать дело известного земляка Николая 
Мешкова, промышленника и мецената, — наша общая 
задача и важная миссия. Пермский университет яв-
ляется надежным партнером «Уралкалия». Основны-
ми направлениями нашего сотрудничества остаются 
подготовка специалистов для калийной промышлен-

ности и проведение научно-исследовательских работ 
по актуальным для компании направлениям. Высо-
кая награда станет стимулом для дальнейшего разви-
тия совместных проектов, — отметил Виталий Лаук.

— Пермский университет сотрудничает с «Урал-
калием» многие десятилетия. Мы продолжаем гото-
вить специалистов с первоклассными горно-геологи-
ческими компетенциями. Наши выпускники решают 

прикладные задачи и вносят значимый вклад в разви-
тие фундаментального знания, — говорит президент 
Пермского государственного национального иссле-
довательского университета Владимир Маланин. — 
Подписанный с «Уралкалием» в 2021 году меморан-
дум о взаимодействии и научном сотрудничестве по-
зволил нам вместе выйти на новый уровень. Вот уже 
несколько лет компания участвует в образователь-
ных и просветительских проектах Пермского уни-
верситета и вносит весомый вклад в развитие перво-
го на Урале вуза. •

Пермский классический университет
сотрудничает с «Уралкалием»

многие десятилетия

СПРАВКА

Николай Васильевич Мешков — один из основателей выс-
шего образования на Урале, известен своей общественной 
деятельностью. Медаль имени Мешкова была учреждена в 
2016 году. 24 декабря 2021-го «Уралкалий» подписал мемо-
рандум о сотрудничестве и взаимодействии с Пермским го-
сударственным национальным исследовательским универ-
ситетом в сфере науки, технологий, инноваций и образова-
ния.

Виталий Лаук (слева): Высокая награда станет стимулом 
для дальнейшего развития совместных проектов.

ХИМИЯ / Премиум-продукту 
березниковского «Азота» — 
85 лет

Нарасхват калия нитрат

Петр Громов

Впервые калиевую селитру в 
Советском Союзе получили в 
1939 году в Березниках — мо-
лодом уральском городе, ко-
торый в то время с гордостью 
называли «столица химии на 
Каме».

Калиевая селитра, она же 
нитрат калия — это ценное 
минеральное удобрение, бо-
гатое калием и азотом. Оно 
широко используется в сель-
ском хозяйстве для ускоре-
ния роста растений, поэтому 
очень востребовано у агра-
риев. Сегодня в филиале 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
производят калиевую сели-
тру премиум-качества, что 
подтверждается необходи-
мыми международными сер-
тификатами.

История производства ка-
лиевой селитры берет свое 
начало в 1935 году. Тогда пе-
ред специалистами Березни-
ковского химкомбината 
(БХК) поставили задачу ос-

воить промышленный вы-
пуск нитрата калия. Предло-
женный институтом «Гипро-
азот» проект предполагал ис-
пользовать в качестве сырья 
едкий калий. Но он был очень 
дорог, и производство стано-
вилось экономически невы-
годным.

Тогда на БХК создали 
группу инженерно-техниче-
ских работников, которая 
взялась за создание новой 
технологии. Группу возгла-
вил инженер Владимир По-
сталовский. Это был очень 
опытный человек. Он окон-

чил Киевский политехниче-
ский институт, получил 
большой практический опыт, 
работая на предприятиях 
Кие ва, Макеевки, Горловки, 
Джурии, в институте «Хим-
проект» в Москве и во время 
командировки в США. Еще в 
20-е годы XX века он опубли-
ковал ряд научных работ по 
вопросам производства ам-
миака и других химических 
соединений.

Вскоре после начала изы-
скательских работ были 
представлены проект компо-
новки технологического обо-
рудования и расчеты, пред-
лагающие в качестве сырья 
для получения калиевой се-
литры использовать хлори-
стый калий. В 1939 году на 
Березниковском химиче-
ском комбинате впервые в 
стране была получена калие-
вая селитра способом кон-
версии. И до сих пор в филиа-
ле «Азот» получение нитрата 
калия происходит именно 
этим методом.

— По технико-экономи-
ческим показателям конвер-
сионный способ получения 
калиевой селитры более вы-
годен как с точки зрения ап-
паратурного оформления, 
так и с точки зрения эколо-
гии. Такой способ производ-
ства оказывает наименьшее 
воздействие на окружаю-
щую среду, — говорит глав-
ный специалист цеха ННС 
филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» Александр Ста-
риков. — В отделении калие-
вой селитры цеха нитрит-
нитратных солей сегодня 
трудятся около 40 человек, 
среди которых аппаратчики, 
машинисты, операторы дис-
танционных пультов управ-
ления.

— В отделении калиевой 
селитры работают нацелен-
ные на результат профессио-
налы своего дела. Сегодня на 
«Азоте» в год производят 25 
тысяч тонн калиевой сели-
тры премиум-качества, кото-
рую высоко ценят потреби-
тели, — отметил начальник 
цеха ННС филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» Сергей 
Коноплёв. •

КСТАТИ

В 1977 году в Березниках началось строительство нового цеха по 
производству калиевой селитры конверсионным способом. 29 сен-
тября 1982 года был подписан акт приемки оборудования нового 
производства в эксплуатацию. Первую тонну продукта на новой тех-
нологической линии получили 1 февраля 1983 года. На проектную 
мощность — 2,7 тонны в час — производство калиевой селитры вы-
шло в декабре 1989 года.

СПРАВКА

Калиевая селитра — высокоэффективное азотно-калийное водорас-
творимое удобрение с повышенным содержанием калия. Нитрат ка-
лия SOLAR (бренд «Уралхима») считается эталоном химической чи-
стоты среди аналогичных продуктов. Селитра калиевая техническая 
имеет широкое применение в различных отраслях промышленно-
сти. Марка А — для электровакуумной промышленности, марка Б — 
для производства дымных порохов и специальных смесей, для 
обесцвечивания хрустальных стекол, упрочнения изделий из стекла, 
марка В — для производства эмалей, термосолей, теплоносителей, 
обесцвечивания и осветления технического стекла.

Производство калиевой селитры на «Азоте» полностью автоматизи-
ровано.

Нитрат калия широко используется в сельском хозяйстве для уско-
рения роста растений, поэтому очень востребован у аграриев.

Конверсионный 
способ получения 
калиевой селитры 
более выгоден как 

с технической точки 
зрения, так и с точки 

зрения экологии

ИЗОБРЕТЕНИЯ / Ученые сде-
лали реалистичный био-
нический протез челове-
ческого органа

Ухо как ухо

Петр Алексеев

Людям, потерявшим одно или сразу два уха, приходит-
ся непросто — остроту слуха им может вернуть специ-
альный протез, вот только вряд ли он украсит челове-
ка. Решить проблему смогли ученые Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического уни-
верситета (ПНИПУ) с коллегами из Пермского госу-
дарственного медицинского университета имени 
Е. А. Вагнера (ПГМУ) и Московского государственного 
медико-стоматологического университета имени 
А. И. Евдокимова (МГМСУ). Совместными усилиями 
они разработали технологию изготовления силиконо-
вой ушной раковины для бионического протеза уха.

Современные ушные протезы выглядят неэсте-
тично. Поэтому появилось желание создать биониче-
ский протез, который и слух сможет вернуть, и вы-
глядеть будет как человеческое ухо. Для разработки 
силиконового эпитеза ушной раковины — конструк-
ции, повторяющей рельеф отсутствующей части тела 
— ученые использовали технологии цифрового моде-
лирования и объемной печати.

По словам исследователей, следующий этап раз-
работки — клинические испытания и оптимизация 
конструкции, после чего технология выйдет за рамки 
научных лабораторий и начнет помогать людям вер-
нуть утраченный слух и уверенность в себе. •

Бионический протез и слух может вернуть, и выглядит как 
натуральное человеческое ухо.
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ОБРАЗОВАНИЕ / Пермский 
авиационный техникум 
готовит специалистов 
по аддитивным технологиям

Карьера в 3D

Александр Петров

Работать в машиностроитель-
ной отрасли, медицине (проте-
зирование) или в сфере дизай-
на, используя профессиональ-
ные навыки реверс-инжини-
ринга и 3D-печати различных 
типов, смогут выпускники 
Пермского авиационного тех-
никума имени А. Д. Швецова. 
В образовательном учрежде-
нии успешно работает направ-
ление «Аддитивные техноло-
гии». Подробнее об обучаю-
щих кейсах, учебном плане и 
карьерных перспективах вы-
пускников в интервью «Рос-
сийской газете» рассказал на-
чальник учебно-производ-
ственного комплекса технику-
ма Антон Захаров.

Антон Игоревич, почему 
авиационный техникум 
открыл новое направление, 
посвященное аддитивным 
технологиям? Вы таким 
образом отреагировали на 
кадровые запросы промыш-
ленных предприятий При-
камья?

АНТОН ЗАХАРОВ: Именно так! Мы 
ощутили, что у многих пред-
приятий региона есть потреб-
ность в изготовлении деталей 

достаточно сложной конфигу-
рации. Для этого требуются 
специалисты, которые превос-
ходно разбираются в аддитив-
ных технологиях — методах 
создания трехмерных объек-
тов, деталей или вещей путем 
послойного добавления мате-
риала: пластика, полимеров, 
металла или гипса. К тому же в 
Перми наш техникум был пио-
нером технологий объемной 
печати. Один из первых 
3D-принтеров появился у нас 
в 2016 году. На нем мы сделали 
из пластика объемный макет 
Вознесенской площади Перми 
(территория, на которой сей-
час расположены корпуса 
авиа ционного техникума).

Все наработанные за не-
сколько лет методики приго-
дились нам при создании но-
вого образовательного на-
правления «Аддитивные тех-
нологии», оно сразу стало 
пользоваться большой попу-
лярностью у абитуриентов. 
В прошлом году получили 
дип ломы первые выпускники 
этого направления. Все ребя-
та быстро трудоустроились 
на крупных промышленных 
предприятиях региона, где 
специалистов по аддитивным 
технологиям очень не хватает.

Какие дисциплины и обра-
зовательные кейсы включе-
ны в учебный план направ-
ления «Аддитивные техно-
логии»?

АНТОН ЗАХАРОВ: Мы много внима-
ния уделяем компьютерному 
3D-моделированию, поэтому 
в учебном плане есть такие 
курсы, как «Компьютерное 
моделирование», «Система 
автоматизированного проек-
тирования», «Система диагно-
стики аддитивного оборудова-
ния», «Средства оцифровки 
реальных объектов». Наш вы-
пускник должен уметь прово-
дить 3D-моделирование, 
3D-сканирование, а также из-
готавливать деталь по создан-
ным электронным макетам. 
Кроме того, студенты обяза-
тельно выполняют работы по 
специальности «оператор 
станков с ЧПУ».

Наш выпускник, на каком 
бы предприятии он ни рабо-
тал, должен уметь пользо-

ваться навыками реверс-ин-
жиниринга — создания детали 
или предмета с оригинально-
го образца. Так, в ходе обуче-
ния мы предлагаем нашим 
студентам отсканировать по-
врежденную деталь, а потом 
добавить недостающие фраг-
менты в ее цифровую модель, 
после чего произвести деталь 
на 3D-принтере. Ребята с 
большим интересом это дела-
ют и получают оценки в зави-
симости от качества восста-
новленной конструкции.

Насколько хорошо в техни-
куме сформирована мате-
риальная база для реализа-
ции образовательного про-
цесса по теме аддитивных 
технологий?

АНТОН ЗАХАРОВ: Подготовка тех-
ников-технологов по аддитив-
ным технологиям происходит 
на самом современном обору-
довании. В частности, у нас 
пять 3D-принтеров фотополи-
мерной технологии, они соз-
дают различные конструкции 
из полимерной смолы. Изго-
товление деталей на них — за-
вораживающий процесс: по-
лимерный раствор погружа-
ется в специальную ванну, а 
3D-принтер облучает ультра-
фиолетовым излучением не-
которые его участки, которые 
мгновенно затвердевают. 
Производимая конструкция 
буквально вырастает над по-
верхностью жидкости. В на-
шем арсенале также 
3D-принтеры, они наращива-
ют конструкции с помощью 
сплавления новых слоев из 
пластиковой нити (FDM). Ре-
бятам, которые хотели бы ра-
ботать в сфере дизайна, безус-
ловно, интересно будет изу-
чить принтер, печатающий 
объемные конструкции гип-
сом. Кроме того, мы распола-
гаем мощными 3D-принте-
рами, печатающими углепла-
стиками и стеклопластиками 
различных цветов. Вот посмо-
трите (показывает разноцвет-
ную пластиковую конструк-
цию): этот уменьшенный ма-
кет авиационного двигателя 
как раз напечатан с помощью 
такого оборудования.

Расскажите подробнее о 
карьерных перспективах 
ребят, которые изучают в 
техникуме аддитивные 
технологии. В каких от-
раслях они наиболее вос-
требованы?

АНТОН ЗАХАРОВ: Их основные ра-
ботодатели — машинострои-
тельные предприятия Перм-
ского края и, в частности, 
предприятия авиастроитель-
ной отрасли, где большая по-
требность в изготовлении 
сложных деталей, например, 
для авиационных двигателей.

Но их ждут и в других от-
раслях, например, в сфере ме-
дицинского протезирования. 
С помощью 3D-сканера мож-
но за считаные минуты полу-
чить точную трехмерную мо-
дель кости или стоматологи-
ческого слепка, затем обрабо-
тать полученные данные в 
специальном программном 
обеспечении и напечатать мо-
дель на 3D-принтере. Адди-
тивные технологии сегодня 
также востребованы в дизай-
не, с их помощью выпускают 
мебель, предметы интерьера 
и даже малые архитектурные 
конструкции.

У нашего техникума есть 
партнерские программы с раз-
личными предприятиями и 
организациями Прикамья. Их 
главная цель — трудоустрой-
ство выпускников. Так, напри-
мер, мы тесно сотрудничаем с 
Региональным центром инжи-
ниринга. Эта организация за-
нимается внедрением новых 
передовых технологий на про-
мышленных предприятиях ре-
гиона и имеет собственный 
центр аддитивных техноло-
гий, где изготавливаются дета-
ли для импортного оборудова-
ния, поставки которых в Рос-
сию прекратились. •

Антон Захаров: «Подготовка техников-технологов по аддитивным 
технологиям происходит на самом современном оборудовании».

У многих предприя-
тий региона есть 

потребность в изго-
товлении деталей 

достаточно сложной 
конфигурации

ИССЛЕДОВАНИЯ / Ученые 
все чаще изучают раз-
личные явления с помо-
щью спутниковых сним-
ков

Из космоса виднее

Сергей Молотов

Космическая съемка играет важную роль в географи-
ческих исследованиях и позволяет получить ценную 
информацию о земной поверхности. С помощью кос-
мических снимков исследователи могут изучать раз-
личные явления, процессы и изменения в природной 
среде. Ученые Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета (ПГНИУ) 
тоже активно используют этот инструмент. Подроб-
нее об исследовательских проектах, выполненных с 
помощью космических снимков, в интервью «Рос-
сийской газете» рассказал доктор географических 
наук, профессор кафедры картографии и геоинфор-
матики Андрей Шихов.

Андрей Николаевич, какие природные явления мож-
но изучать с помощью космической съемки?

АНДРЕЙ ШИХОВ: Данный инструмент позволяет проводить 
очень широкий спектр исследований. Например, отсле-
живать изменение береговой линии, поднятие и опу-
скание земной поверхности, другие геологические про-
цессы. С помощью космических снимков можно оцени-
вать состояние экосистем: выявлять изменения в рас-
тительности, ледниках, озерах, других природных об-
разованиях. Это позволяет ученым лучше понять со-
стояние экосистем и эффекты, связанные с изменением 
климата и воздействием человека.

Можно изучать плотность застройки, использова-
ние земель, изменения в городской среде, а значит, 
эффективнее планировать развитие территорий и 
оценивать их перспективность. Кроме того, космиче-
ские снимки используются для создания и обновле-
ния географических карт, поскольку предоставляют 
информацию о местности, границах объектов, мас-
штабе и других деталях, что делает карты более точ-
ными и актуальными.

Какие исследования уже проведены вами и вашими 
коллегами?

АНДРЕЙ ШИХОВ: Одно из них связано с ветровалами — по-
вреждениями лесов, вызванными шквалистыми ветра-
ми или смерчами. В некоторых районах страны ущерб 
от них может быть даже больше, чем от лесных пожа-
ров. С помощью космических снимков мы с коллегами 
обнаружили на территории Пермского края несколько 
сравнительно узких (до 500—700 метров) и протяжен-
ных (до 50 километров) полос поваленного леса. Полу-
ченные данные о ветровалах позволили впервые оце-
нить значимость этого явления в масштабах всей стра-
ны и отдельных регионов. В частности, информация 
использовалась при создании системы мониторинга 
лесов Пермского края в рамках проекта «Умный лес». 
И послужила основой для обучения нейросети, кото-
рая сейчас применяется для автоматического распо-
знавания повреждений лесов (в том числе и ветровала-
ми) по спутниковым снимкам.

Вторая тема, которую мы развиваем с коллегами из 
Санкт-Петербургского государственного университе-
та, посвящена исследованиям природных процессов 
на северо-востоке России. В частности, с помощью 
снимков из космоса мы исследуем изменение стока 
рек в условиях экстремально холодного климата. На 
северных территориях существует такое явление, как 
наледи. Зимой местные реки перемерзают и образуют 
обширные ледяные поля, достигающие десятков квад-
ратных километров. Наледи могут не растаять даже до 
конца лета, а уже с октября начинают замерзать сно-
ва. В ходе исследований был оценен масштаб, распро-
страненность и современные изменения этого явле-
ния, а в прошлом году вышел в свет Атлас наледей се-
веро-востока России.

Еще одна тема наших совместных исследований с 
учеными института наук о Земле СПбГУ и географи-
ческого факультета МГУ имени М. В. Ломоносова по-
священа изучению масштабов нарушения земель 
при золотодобыче в Магаданской области, которая 
занимает первое место по объему добычи россыпно-
го золота в России. На основе данных со спутников 
Landsat и Sentinel-2 за период с 2000 года нам впер-
вые удалось оценить масштабы таких нарушений. 
В частности, выяснить, что в регионе более 72 тысяч 
гектаров земли сильно повреждены процессом золо-
тодобычи — полностью лишены какой-либо расти-
тельности. Причем за последние пять лет площадь 
поврежденных земель увеличилась на 26 тысяч гек-
таров. В поймах отдельных крупных рек доля таких 
земель составляет 10—15 процентов и более, что при-
водит к сильному снижению качества воды.

Есть ли инструменты для анализа космических 
снимков?

АНДРЕЙ ШИХОВ: Их достаточно много. Это различные ком-
пьютерные программы, которые применяются в зависи-
мости от свойства объектов, то есть от того, насколько 
просто или сложно это свойство выявлять. Например, 
для выявления ветровалов ключевое значение имеет 
продукт обработки 
снимков, позволяю-
щий оценивать из-
менения лесов на 
глобальном уровне. 
А н а л и з  с н и м к о в 
можно проводить 
также с помощью 
обычных геоинфор-
мационных систем, 
таких как QGIS или 
ArcGIS. Они содер-
жат большинство не-
обходимых для этого 
инструментов. •

цифра

72 тысячи
гектаров земли в Магаданской 
области сильно повреждены 
процессом золотодобычи. 
Об этом ученые узнали с помо-
щью космических снимков.

С помощью космических снимков 
можно оценивать состояние экосистем:
выявлять изменения в растительности,

ледниках, озерах, других природных
 образованиях

С орбиты Земли можно увидеть, 
какой ущерб лесам могут нанести 

ветровалы (шквалистые ветры). 
В некоторых регионах он даже больше,

 чем от лесных пожаров

ТЕХНОЛОГИИ / В Прикамье увеличился спрос 
на опытное производство деталей и конструкций

Аддитивный 
инжиниринг

Петр Алексеев

3
D-печать позволяет по-
лучить новое сложно-
профильное изделие в 
десятки раз быстрее, 
чем традиционные тех-

нологии литья, штамповки или 
механической обработки. 
Именно это преимущество, по 
словам директора конструк-
торского бюро «Рэдитив» 
Алексея Курчева, сегодня сти-
мулирует промышленные 
предприятия Пермского края 
встраивать аддитивные техно-
логии в свои производствен-
ные процессы.

Конструкторское бюро «Рэ-
дитив» сотрудничает преиму-
щественно с предприятиями 
машиностроительной отрасли, 
в числе которых такие крупные 
холдинги, как «Объединенная 
двигателестроительная корпо-
рация», «Объединенная авиа-
строительная корпорация», 
«Вертолеты России», «Газ-
пром», «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение» и 
другие. За последние полтора 
года количество заказов на про-
ектирование и производство 
опытных деталей существенно 
возросло. По мнению экспертов 
компании, эта тенденция связа-
на с обслуживанием и восста-
новлением деталей сложного 
производственного оборудова-
ния, а также ускоренной разра-
боткой новой высокотехноло-
гичной продукции.

— В связи со сложившейся 
ситуацией российским пред-
приятиям требуются услуги ре-
верс-инжиниринга (обратное 
проектирование по готовому 
изделию), а также 3D-печати, — 
пояснил Алексей Курчев. — Та-
ким образом компании решают 
проблему поставок различных 
запчастей для своего импортно-
го оборудования, ведь приобре-
сти некоторые комплектующие 
за рубежом сейчас практически 
невозможно. Кроме того, с по-
мощью аддитивных технологий 
мы помогаем нашим партнерам 
создать опытные детали для их 
собственных разработок в де-
сятки раз быстрее, чем при ис-
пользовании традиционных ме-
тодов производства.

Так, например, на изготов-
ление сложнопрофильных де-
талей авиационного двигателя 
требуются месяцы. За это вре-
мя проектируется и изготавли-
вается уникальная технологи-
ческая оснастка, а на ее основе 
— сама деталь. Аддитивные тех-
нологии более гибкие, для их 
работы требуется только мате-
риал 3D-печати.

Если мы запустим 3D-прин-
тер сегодня, то уже за втра по-
лучим первые детали, напри-
мер, форсунки камеры сгора-
ния, а послезавтра другие — ло-
патки турбин. Ограничить ис-
пользование аддитивных тех-
нологий могут несколько фак-
торов: габариты получаемых 
изделий, а также возникающие 
в процессе 3D-печати техноло-
гические деформации. Первый 
успешно решается российски-
ми разработчиками оборудо-
вания в новых установках 
3D-печати, а второй — про-
граммным обеспечением 
Reditive Compensation©, кото-
рое разработало наше КБ.

За счет собственного алго-
ритма на основе нейронной 
сети Reditive Compensation© 
обеспечивает максимальную 
точность 3D-печати методом 
компенсации технологических 
деформаций. С помощью ПО 
точность изготовления множе-
ства деталей была увеличена в 
несколько раз. Расхождение 
виртуальной модели и реаль-
ной детали составляло от 0.3 
мм до 0.05 мм, что является 
требуемым значением в кон-
структорской документации 
н а  а д д и т и в н ы е  и з д е л и я . 
Reditive Compensation© уже 
сейчас используется ведущими 
пользователями 3D-печати в 
России.

Конструкторское бюро «Рэ-
дитив» совместно с аэрокосми-
ческим факультетом Пермского 
политехнического университе-
та под руководством доктора 
технических наук Владимира 
Модорского работают над пер-
спективными проектами и в 
сфере беспилотных авиацион-
ных систем (БАС). Так, специа-
листы компании, используя ре-
верс-инжиниринг и аддитивные 
технологии, воссоздали двига-
тель внутреннего сгорания для 
БАС. Он и другие элементы кон-
струкции, полученные с помо-
щью 3D-печати, были представ-
лены осенью прошлого года на 
выставке-форуме «Аэронет 
2035», которая прошла в Перми 
на площадке «Завод Шпагина».

Стоит отметить, что адди-
тивный метод производства 
используется не только в ма-
шиностроении, но и во многих 
других отраслях, среди кото-
рых медицина, наука и образо-
вание, металлургия, архитек-
тура и строительство. В зависи-
мости от конкретной техноло-
гии 3D-печати возможно изго-
товление деталей из различных 
материалов — полимеров, ме-
таллов, керамики, композитов, 
биоматериалов, а также раз-
личных габаритов — от микро-
метров до нескольких метров.

Наилучший результат ис-
пользования и внедрения адди-
тивных технологий достигает-
ся при системном подходе к ра-
бочим процессам. На основе 
многолетнего опыта наших 
специалистов и партнеров мы 
разработали такой подход, на-

бор инструментов и правил. В 
совокупности мы называем это 
аддитивным инжинирингом.

Проектная работа начина-
ется с анализа номенклатуры 
деталей для определения целе-
сообразности их изготовления 
методами 3D-печати.

— Со временем стало по-
нятно, что анализ эффективно-
сти аддитивного производства 
сотен или тысяч различных де-
талей невыполним в сжатые 
сроки. Его необходимо автома-
тизировать и оптимизировать. 
Для решения этой проблемы 
мы разработали специальное 
программное обеспечение 
Reditive Assistant©, — пояснил 
Константин Фетисов, ведущий 
инженер-конструктор КБ «Рэ-
дитив». — Оно позволяет в ав-
томатическом режиме, с ми-
нимальным участием челове-
ка вычислить ключевые техно-
логические и экономические 
параметры деталей для опре-
д е л е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и 
3D-печати.

Следующий этап — аддитив-
ное проектирование, которое 
улучшает и адаптирует кон-
струкцию деталей под конкрет-
ную технологию 3D-печати. Для 
этого используются различные 
приемы: объединение функ-
цио нальных элементов или де-
талей в единую конструкцию, 
топологическая оптимизация 
для определения наилучшей 
формы, которая обеспечивает 
максимально возможную проч-
ность и долговечность, эффек-
тивность теплообмена и вну-
тренних течений, модификация 
поверхностей 3D-текстурами, 
замена сплошного материала 
ячеистыми или пористыми 
структурами. Эти изменения 
детали способствуют не только 
существенному улучшению ее 
характеристик, но и удешевле-
нию аддитивного производства.

Завершающим этапом явля-
ется 3D-печать деталей, кото-
рую можно реализовать разны-
ми способами: размещением 
заказа на стороннем производ-
стве, изготовлением своими си-
лами на арендуемом или соб-
ственном оборудовании. Каж-
дый из вариантов может быть 
экономически целесо об раз ным 
в зависимости от сроков проек-
та, сложности деталей и их ко-
личества. В ситуации единично-
го или мелкосерийного произ-
водства больше подходит фор-
ма заказного изготовления или 
аренды оборудования, а при 

крупной и долгосрочной произ-
водственной программе — раз-
работка и использование соб-
ственного аддитивного произ-
водства.

Для обеспечения заказного 
производства деталей наших 
заказчиков, а также внутрен-
них исследований и разрабо-
ток в КБ «Рэдитив» есть соб-
ственное аддитивное произ-
водство, которое укомплекто-
вано полимерными (FDM — 
метод послойного наплавле-
ния нити, LCD / DLP — фотопо-
л и м е р н ы е  т е х н о л о г и и 
3D-печати, MJ — технология 
струйного нанесения матери-
ала) и металлическими (SLM — 

селективное лазерное сплав-
ление) 3D-принтерами, обору-
дованием для финишной обра-
ботки и полировки, а также си-
стемой оптического 3D-скани-
рования. Помимо этого, раз-
витые партнерские отноше-
ния с российскими производи-
телями установок 3D-печати 
вместе с нашими инжинирин-
говыми компетенциями по-
зволяют проектировать и соз-
давать современные произ-
водства. С начала 2024 года 
мы уже начали разработку не-
скольких центров аддитивных 
технологий. •

Алексей Курчев, директор КБ 
«Рэдитив»: «Наше ПО Reditive 
Compensation© повышает точ-
ность 3D-печати в несколько 
раз».

Константин Фетисов, ведущий 
инженер-конструктор КБ 
«Рэдитив»: «Мы разработали 
системный подход к рабочим 
процессам — аддитивный инжи-
ниринг».

Проектная работа начинается с 
анализа номенклатуры деталей 
для определения целесообразно-
сти их изготовления методами 
3D-печати.

Аддитивные технологии позволяют получить новые сложнопрофиль-
ные изделия в десятки раз быстрее, чем традиционные методы про-
изводства. 

Проект цеха реверс-инжиниринга и прототипирования деталей газо-
турбинных установок.
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В Пермском крае создана одна из лучших 
в стране систем региональной поддержки 

развития науки и образования

ПРИОРИТЕТ / Пермский НОЦ займется решением актуальных 
для региона проблем

Вызовы времени

Петр Громов

В 2024 году Пермский науч-
но-образовательный центр 
мирового уровня «Рацио-

нальное недропользование» 
(Пермский НОЦ) не только 
продолжит работу над своими 
основными технологическими 
проектами, но и займется ре-
шением новых, крайне акту-
альных для Прикамья задач — 
как экологических, так и обу-
словленных нынешним поло-
жением России в современном 
мире. Эта работа ведется по по-
ручению губернатора региона 
Дмитрия Махонина.

Так, проект «Технологии 
очистки кислых шахтных вод» 
призван найти решение много-
летней проблемы загрязнения 
территории Кизеловского 
угольного бассейна после пре-
кращения там добычи угля. Как 
известно, ставшие к концу 
1990-х нерентабельными, шах-
ты были ликвидированы. По-
следняя закрылась в 2001 году. 
Со временем пустоты наполни-
лись талыми и грунтовыми во-
дами, в которых начали нака-
пливаться вредные вещества, 
далее последовал их излив в 
местные реки. И продолжается 
он до сих пор. Причем содержа-

ние целого ряда экологически 
вредных веществ превышает 
предельно допустимые кон-
центрации в сотни раз. Необхо-
димо как можно скорее прове-
сти комплексную работу по 
ликвидации негативных по-

следствий для экологии, ото-
брав лучшие технологии, одо-
бренные научным сообще-
ством. Этим Пермский НОЦ 
уже занимается.

Еще одна актуальная для ре-
гиона проблема — неконтроли-
руемое распространение бор-
щевика Сосновского. Сорняк 
стремительно захватывает 
сельскохозяйственные угодья, 
избавиться от него чрезвычай-
но трудно. Задача, стоящая пе-
ред участниками Пермского 
НОЦ, — не только найти эффек-
тивный способ борьбы с вред-
ным растением, но и научиться 

использовать его, как принято 
говорить, в мирных целях, на-
пример, как лекарственный 
компонент.

На повестке дня стоит и во-
прос утилизации отходов. Тер-
риториальную схему обраще-

ния с отходами планируется 
дополнить разделами о прио-
ритетных отходах производ-
ства, сведениями об образова-
нии отходов, отходообразова-
телях, объектах инфраструкту-
ры обращения с отходами. Это 
большая и важная задача, тре-
бующая объединения усилий 
со стороны участников НОЦ.

Новая реальность ставит пе-
ред страной новые вызовы. Раз-
витие беспилотных авиацион-
ных систем (БАС) сегодня на-
столько значимо, что по пору-
чению федеральных властей 
разработан отдельный нацио-

нальный проект. Задача Перм-
ского НОЦ — выявить уникаль-
ные компетенции в этой сфере 
и создать в регионе профиль-
ный научно-производствен-
ный центр БАС.

Огромное значение приоб-
ретает также качество патрио-
тической работы, особенно 
среди молодежи. В этой связи 
очень важным становится 
разъяснение мотивов, которы-
ми руководствуется Россия, 
проводя специальную военную 
операцию на Украине. Помочь 
в решении этой задачи среди 
прочего призвана размещен-
ная в социокультурном про-
странстве «Завод Шпагина» 
выставка-форум «Мы защища-
ем свой родной дом», состоя-
щая из музея СВО и экспози-
ц и и  « О р у ж и е  П о б е д ы » . 
В 2024 году планируется не 
только обновить и дополнить 
выставку, но и регулярно про-
водить здесь тематические лек-
ции, экскурсии, форумы с при-
влечением вузов и компаний, 
являющихся участниками 
Пермского НОЦ. •

В Пермском НОЦ ищут новые 
способы борьбы с борщевиком, 
который стремительно захваты-
вает сельскохозяйственные 
земли Прикамья.

А К Ц Е Н Т
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ЗДОРОВЬЕ / Химики ПГНИУ 
создают лосьоны и кремы
из шишек

Косметика еловая

Константин Бахарев

Если речь идет о красоте и здо-
ровье, то экстракты, получен-
ные из природных ресурсов, 
иногда успешно заменяют 
сложные синтезированные суб-
станции. Именно такого мне-
ния придерживаются химики 
Пермского государственного 
национального исследователь-
ского университета (ПГНИУ), 
которые смогли получить из 
обычных еловых шишек БАДы 
и косметические средства. Об 
этом уникальном проекте в ин-
тервью «Российской газете» 
подробнее рассказала декан хи-
мического факультета Ирина 
Машевская.

Ирина Владимировна, поче-
му именно еловые шишки 
стали основой для получения 
ранозаживляющих и проти-
вовоспалительных субстан-
ций?

ИРИНА МАШЕВСКАЯ: С древних вре-
мен известны лечебные свой-
ства самых обычных еловых ши-
шек, обладающих уникальным 
составом с большим количе-
ством активных компонентов. 
Они содержат очень высокий 

уровень полифенольных соеди-
нений из группы процианиди-
нов. С точки зрения фармаколо-
гической активности такие ве-
щества являются перспектив-
ными для изготовления готовых 
продуктов. Ученые химфака 
ПГНИУ и Пермской государ-
ственной фармацевтической 
академии (ПГФА) стали облада-
телями совместного патента на 
способ получения природной 
субстанции, обладающей про-
тивовоспалительными свой-
ствами. По этой уникальной 
технологии, позволяющей ис-
ключить потерю фармакологи-
ческой активности и предотвра-
тить разрушение биологически 
активных веществ, получены 
природные субстанции с выра-
женной противовоспалитель-
ной, антиоксидантной и раноза-
живляющей активностью.

В результате большой рабо-
ты фармакологов и фармтех-
нологов на химическом фа-
культете была создана целая 
линейка продуктов зареги-
стрированной торговой марки 
«Элапан». В нее входят лосьон, 
ранозаживляющий и противо-
воспалительный крем для ухо-
да за кожей, а также напиток, 
обогащенный природными ан-
тиоксидантами — полифенола-
ми экстракта еловых шишек. 
Проведено исследование хро-
нической токсичности сухого 
водного экстракта из шишек 
ели обыкновенной. Установле-
но, что у животных, которым 
вводили экстракт ежедневно, 
не наблюдается ухудшения со-
стояния по сравнению с пока-
зателями контрольных групп 
животных, не получающих 
экстракт.

В чем заключается сам про-
цесс получения таких суб-
станций?

ИРИНА МАШЕВСКАЯ: Разработано 
несколько уникальных техно-
логий для их извлечения из 
еловых шишек. Причем мы 
применяем обычную воду, а не 
дорогостоящие органические 
растворители. Это значитель-
но удешевляет и упрощает про-
изводственный процесс, не из-
меняет первичную структуру 
природных веществ, что со-
храняет всю силу фармаколо-
гического действия. Наша ин-
новационная разработка су-
щественно снижает стоимость 
конечного продукта, позволя-
ет применять более дешевое 
оборудование, делает процесс 
экологичнее.

Хочу также отметить, что в 
процессе разработки исполь-
зовались подходы, позволяю-
щие создать технологию про-
изводства качественного про-
дукта, в полной мере соответ-
ствующего требованиям кон-
тролирующих органов. При-
меняемые методы сберегают 
всю силу полезного действия 
субстанций. Можно сказать, 
позволяют получить экстракт 
из шишек обыкновенной ели, 
обладающий высокой фарма-

кологической активностью и 
улучшенной растворимостью 
в воде. Для нас очень важно, 
что эти продукты являются ре-
зультатом создания полного 
цикла разработки и внедрения 
фармацевтических инноваций 
в ПГНИУ. Ежегодно на химиче-
ском факультете вуза синтези-
руются сотни новых биологи-
чески активных веществ и по-
тенциальных фармацевтиче-
ских субстанций, в том числе 
запатентованных. Нам уда-
лось сделать то, что не всегда 
получается даже у профиль-
ных вузов и научных институ-
тов системы здравоохранения, 
а именно получить готовую 
сертифицированную продук-
цию на основе разработанных 
технологий. Надеюсь, уже в 
этом году мы доукомплектуем 
нашу учебно-производствен-
ную лабораторию для даль-
нейших исследований и серий-
ного выпуска инновационной 
продукции. Все эти работы мы 
смогли осуществить при под-
держке Пермского научно-об-
разовательного центра миро-
вого уровня «Рациональное 
недропользование» и в колла-
борации с индустриальными 
партнерами.

Любые препараты проходят 
соответствующую проверку. 
Как вы проводили испыта-
ния противовоспалитель-
ных и ранозаживляющих 
субстанций? На ком их про-
веряли — на добровольцах?

ИРИНА МАШЕВСКАЯ: Определение 
активности препаратов прово-
дилось на лабораторных жи-
вотных. В экспериментах ис-
пользовались белые лаборатор-
ные аутбредные крысы стока 
линии Wistar. Противовоспали-
тельную активность выявляли 
на модели каррагенинового 
оте ка лапы крысы. В результате 
установлена выраженная про-
тивовоспалительная актив-
ность субстанций.

Определение ранозаживляю-
щих свойств проводили с моде-
лированием поверхностных 
ожогов. Экспериментальной 
группе животных наносили 
крем «Элапан» на пораженный 
участок кожи один раз в день. В 
результате наблюдалось стати-
стически значимое в сравнении 
с контрольной группой ускоре-
ние регенерации раневой по-
верхности, причем уже в пер-
вый день лечения. 

В ходе эксперимента получе-
ны достоверные отличия от кон-
трольной группы, что говорит о 
быстром формировании ране-
вой корки, препятствующей по-
паданию в рану патогенных ми-
кроорганизмов. Важнейшим ус-
ловием применения получен-
ных продуктов является незави-
симая государственная провер-
ка, которую мы успешно про-
шли в декабре прошлого года. 
В дальнейшем планируем про-
должить работу по государ-
ственной сертификации наших 
разработок.

Есть ли аналоги вашим пре-
паратам? И где вы их создае-
те?

ИРИНА МАШЕВСКАЯ: Безусловно, в 
мире существует немало про-
тивовоспалительных и раноза-
живляющих средств. Но уни-
кальность нашей разработки 
заключается в том, что лекар-
ственные вещества выделяются 
из природного сырья — еловых 
шишек, содержащих действи-
тельно уникальный комплекс 
полифенолов. Среди аналогов 
нет ни одного средства, создан-
ного с использованием экс-
трактов и вытяжек из этого 
природного материала.

В учебно-производственной 
лаборатории химфака ПГНИУ 
работают над внедрением науч-
ных разработок в производство 
опытных партий продукции. 
Лаборатория является важной 
частью полного цикла фарма-
цевтических инноваций в на-
шем университете. Радует то, 
что этот цикл реализован на 
практике. В будущем на базе ла-
боратории надеемся запустить 
производственную линию. 

Хватит ли шишек в ураль-
ских лесах для такого произ-
водства? И конечно, очень 
интересно узнать, пользу-
ются ли разработчики своей 
продукцией?

ИРИНА МАШЕВСКАЯ: Мы не просто 
верим в чудодейственные свой-
ства наших продуктов, а знаем, 
что их целебные качества под-
тверждены результатами экс-
периментов, подтверждены на-
учной доказательной базой. 

Что же касается запасов ши-
шек, то их достаточно, их заго-
тавливают десятками тонн. По-
сле извлечения семян шишки 
становятся сырьем для нашего 
производства. Еще один путь 
получения сырья — вырубки и 
лесосеки, шишки остаются там 
как побочный продукт при за-
готовке древесины. •

Разработки 
удивляют

Еще один исследовательский проект в области 
медицины реализует Институт механики 
сплошных сред под руководством доктора фи-

зико-математических наук Ирины Мизевой. Он посвя-
щен разработке и реализации методов контактной тер-
мометрии, лазерной допплеровской флоуметрии, 
спекл-констрастной флоуметрии и фотоплетизмогра-
фии. Эффективность предлагаемого подхода обеспечи-
вается использованием современных математических 
методов обработки данных. Ученые разработали мо-
бильное устройство для анализа колебаний объемной 
скорости кожного кровотока и в сотрудничестве с меди-
ками используют его при диагностике сахарного диабе-
та. На основе проведенных исследований предложен ме-
тод скрининговой диагностики хронической артери-
альной недостаточности нижних конечностей. В даль-
нейшем по этой научной тематике планируется сотруд-
ничество с китайскими учеными.

Говоря о медико-биологических исследованиях, не 
могу не упомянуть об известном российском микробио-
логе, докторе биологических наук, заведующей лабора-
торией алканотрофных микроорганизмов Института 
экологии и генетики микроорганизмов ПФИЦ УрО РАН, 
академике РАН Ирине Ившиной. Группа ученых под ее 
руководством проделала огромную работу, результатом 
которой стало уникальное собрание микроорганизмов и 
создание на их основе эффективных биокатализаторов, 
пригодных для реализации различных биотехнологиче-
ских процессов, например, для очистки загрязненных 
водных и наземных экосистем, в том числе нефтью, неф-
тепродуктами, тяжелыми металлами, а также для транс-
формации сложных органических соединений. 

Участвует ли ПФИЦ УрО РАН в каких-либо исследо-
вательских проектах федерального уровня?

ОЛЕГ ПЛЕХОВ: Конечно. Один из таких проектов называет-
ся «Научный центр мирового уровня «Сверхзвук». Ос-
новной его задачей является получение научных ре-
зультатов и компетенций, необходимых и полезных 
при проектировании нового варианта отечественного 
сверхзвукового пассажирского самолета. Первые 
сверхзвуковые пассажирские самолеты были созданы 
в 1970-х годах сначала в Советском Союзе — Ту-144, за-
тем совместно Францией и Англией — «Конкорд». Эти 
самолеты в силу ряда причин быстро перестали экс-
плуатироваться, несмотря на то что, по высказывани-
ям ведущих авиационных конструкторов, они опере-
дили свое время. Головным исполнителем этого проек-
та является Центральный аэрогидродинамический ин-
ститут имени профессора Н. Е. Жуковского. Среди ис-
полнителей — Московский государственный универси-
тет, Московский авиационный институт, ряд других 
московских организаций и единственный региональ-
ный участник — Пермский федеральный исследова-
тельский центр Уральского отделения Российской ака-

демии наук. Одно из направлений исследований, кото-
рое ведет наш Центр под руководством академика РАН 
Валерия Матвеенко, связано со смарт-материалами и 
является одним из вариантов природоподобных техно-
логий. Использование таких материалов открывает 
перспективы создания конструкций, у которых 
геомет рия, динамические характеристики могут изме-
няться для того, чтобы обеспечить оптимальные вари-
анты в соответствующих внешних условиях.

Как сегодня лучше всего коммерциализировать на-
учную мысль?

ОЛЕГ ПЛЕХОВ: Не секрет, что львиная доля внебюджетного 
финансирования ПФИЦ УрО РАН приходится на иссле-
дования, проводимые в интересах компаний недрополь-
зователей. Нашими многолетними ключевыми партне-
рами являются компании «Уралкалий», «Еврохим», 
ГМК «Норильский никель» и «Беларуськалий». С помо-
щью ученых они решают в том числе вопросы импорто-
замещения. В частности, у добывающих компаний воз-
никли проблемы с замещением некоторых химических 
реактивов и различных химических субстанций, кото-
рые они ранее приобретали за рубежом. Так, например, 
по заказу белорусских калийщиков химики из Институ-
та технической химии УрО РАН смогли разработать 
аналог немецких эмульсий для гидравлических цилин-
дров шагающей шахтной крепи — огромного комплекса, 
который следует за добывающим комбайном в калий-
ной шахте и удерживает от обрушения кровлю горной 
выработки. Руководитель этого направления — доктор 
технических наук, профессор Виктор Вальцифер.

Наверно, в Пермском крае создана одна из лучших в 
Российской Федерации систем региональной поддерж-
ки развития науки и образования. В 2023 году Перм-
ский ФИЦ УрО РАН, Уральское отделение Российской 
академии наук подписали соглашение о развитии с це-
лью стимулирования научных исследований, направ-
ленных на устойчивое развитие региона и реализацию 
на территории Прикамья государственной научной по-
литики.

Среди региональных проектов в первую очередь не-
обходимо отметить ряд успешных проектов в области 
сельского хозяйства, выполняемых при поддержке ми-
нистерства промышленности и торговли Пермского 
края. 

Не менее важным для нашего Центра является уча-
стие в проектах министерства образования и науки 
Пермского края, таких как региональный конкурс про-
ектов Российского научного фонда, технологических 
проектов Пермского НОЦ. •

Ученые ПФИЦ УрО РАН принимают участие в разработке 
российского сверхзвукового пассажирского самолета.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / В Прикамье исследовательскую 
сферу поддерживают законодательными 
инициативами

Помогут ученым
Петр Алексеев

В 
Пермском крае деятель-
ность вузов и научно-
исследовательских уч-
реждений поддержива-
ют в том числе с помо-

щью новых законодательных 
инициатив. Так, за прошедший 
год в краевом Законодатель-
ном собрании были рассмо-
трены и приняты несколько за-
конов, поддерживающих нау-
ку. Подробней о них в интер-
вью «Российской газете» рас-
сказал депутат Законодатель-
ного собрания региона Сергей 
Исаев.

Сергей Юрьевич, какие ин-
струменты поддержки уче-
ных и исследовательской де-
ятельности используются 
сегодня в Пермском крае? Ка-
кие региональные законода-
тельные инициативы спо-
собствуют их эффективно-
му использованию?

С Е Р Г Е Й  И С А Е В :  В  современном 
мире важнейшая составляю-
щая любой инновации — интел-
лектуальный труд. Пермский 
край является промышленным 
регионом, что предполагает 
максимальное использование 
научных знаний и достижений 
в промышленности. Сегодня 
без научного вклада невозмож-
но представить экономический 
рост государства, эффективное 
взаимодействие промышлен-
ности и науки — основа для пе-
рехода интеллектуального про-
дукта в промышленный.

Тема поддержки науки — 
важная составляющая работы 
Законодательного собрания 
Пермского края. За последний 
год региональный парламент 
рассмотрел и принял несколь-
ких законов, поддерживающих 
науку. Это и законы Пермского 
края «О премиях Пермского 
края в области науки», «О до-
полнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельной кате-
гории лиц, которым присужде-
на ученая степень доктора 
наук», и системная работа в 
рамках бюджетного законода-
тельства, направленная на под-

держку деятельности ученых 
Прикамья. Более того, законо-
дателям зачастую приходится 
оперативно реагировать на из-
менение внешней среды. Так, 
например, быстро был решен 
вопрос публикаций наших уче-
ных в журналах Web of Science 
и Scopus.

На уровне субъекта и феде-
рации действуют и другие меры 
поддержки ученых. В частно-
сти, это различные грантовые 
программы, призванные под-
держивать региональные и 
международные исследователь-
ские группы (РИГи и МИГи), ра-
ботающие фактически во всех 
вузах Прикамья.

Как, на ваш взгляд, сегодня 
российские ученые могут 
оставаться в рамках обще-
мировой повестки?

СЕРГЕЙ ИСАЕВ: Безусловно, наука 
не должна иметь границ. Уче-
ные смогут работать эффектив-
но, только если будут ориенти-
роваться на лучшие отечествен-
ные и мировые практики. Им 
очень важно находиться в обще-
мировом контексте и общаться 
с коллегами, в том числе по-
средством публикаций в веду-
щих научных изданиях и реали-
зации совместных научных 
проектов.

Сегодня мы видим, что неко-
торые разработки наших уче-

ных востребованы мировым на-
учным сообществом. Мы стали 
больше контактировать со стра-
нами-партнерами и сотрудни-
чать с функционирующими там 
научными центрами на принци-
пах транспарентности.

Как сейчас решается вопрос 
поставки дорогостоящего 
наукоемкого оборудования? 
Какие усилия в этом отно-
шении предпринимаются на 
региональном уровне?

СЕРГЕЙ ИСАЕВ: По большому счету 
острота вопроса сегодня снизи-
лась. С одной стороны, появи-
лось много партнеров — постав-
щиков научного оборудования, с 
другой — в этом процессе начали 
активней участвовать россий-
ские производители. Здесь огра-
ничения сыграли как импульс 
для развития. Безусловно, мно-
гое еще предстоит сделать, и для 
этого осуществляется систем-
ная работа не только по линии 
поддержки науки и инноваций, 
но и, например, по открытию но-
вых бизнес-инициатив. Настоль-
ко комфортного старта бизнеса с 
позиции налогообложения, на-
верное, никогда не было.

Какие карьерные перспекти-
вы есть сегодня у выпускни-
ков пермских вузов?

СЕРГЕЙ ИСАЕВ: Наш регион хорошо 
обеспечен образовательными и 
научными учреждениями, кото-
рые тесно сотрудничают с про-
мышленными предприятиями. 
В частности, потенциальными 
работодателями выпускников 
пермских вузов традиционно 
являются компании химиче-
ской отрасли, машиностроения 
и сферы цифровых технологий. 
При этом большой спрос на мо-
лодых специалистов ощущается 
не только по техническим на-
правлениям, но и по направле-
ниям, существующим на стыке 
гуманитарных и технических 
наук. Индустрия запрашивает 
кадры, способные создавать но-
вые продукты и идеологию их 
производства. Поэтому выпуск-
ники пермских вузов, готовые к 
таким запросам, будут востре-
бованы всегда. •

Сергей Исаев: «Некоторые разработки наших ученых востребованы 
мировым научным сообществом».

А К Ц Е Н Т

С Е ГО Д Н Я  Б Е З  Н АУ Ч Н О ГО  В К Л А Д А

Н Е В О З М О Ж Н О  П Р Е Д СТА В И Т Ь 

Э К О Н О М И Ч ЕС К И Й  Р О СТ  ГО С УД А Р СТ В А

З
С

 П
К

Ирина Машевская: Первыми 
«пользователями» косметики 
из еловых шишек стали лабора-
торные животные.
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