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День российской науки

По традиции этот номер газеты посвящается лауреатам 
общенациональной неправительственной научной Демидовской премии

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем россий-

ской науки!
Нынешний год и этот праздник для всех 

нас — особый. Ровно 300 лет назад именно в 
этот день, 8 февраля 1724 года (по старому сти-
лю 28 января) указом императора Петра I была 
основана Санкт-Петербургская академия наук 
и художеств — историческая предшественница 
современной РАН. С тех пор на всех этапах 
своего развития  — в XVIII, XIX и особенно в 
XX веках наше государство во всех своих свер-
шениях опиралось на фундаментальную и свя-
занную с ней прикладную науку, большинство 
этих свершений осуществлено благодаря ей. Не 
случайно на историческом переломе 1917 года 
новая власть, упразднив множество прежних 
институтов, оставила Академию, поступив бо-
лее чем дальновидно. АН СССР, аккумулируя 
лучшие интеллектуальные силы, обеспечивала 
Победу в Великой Отечественной войне, реа-
лизацию Атомного проекта, беспрецедентной 
космической программы, сделала страну одной 
из ведущих мировых держав. Прошла Акаде-
мия, пусть не без потерь, тяжелое испытание 
распадом Советского Союза, сохранив ядро 
своего потенциала. Характерно, что ее Ураль-
ское отделение, изначально — филиал, всту-
пающее в 92-й год своей истории, несмотря на 
трудности переходного времени, сохранило все 
главные направления исследований и основные 
подразделения. И теперь, в сложный период 
новых испытаний, когда нужно возрождать 
целые отрасли промышленности, внедрять в 
реальную экономику собственные идеи и тех-
нологии, добиваться опережающих успехов в 
таких тонких областях, как микроэлектрони-
ка, микробиология, искусственный интеллект, 
социально-гуманитарное знание, этот потенци-
ал актуален особенно. И сегодня многие наши 
ученые гораздо увереннее смотрят в будущее, 
почувствовав востребованность своей работы. 
Примером такой востребованности служат 
достижения лауреатов научной Демидовской 
премии 2023 года, которая по сложившейся 
доброй традиции вручается в Екатеринбурге 
в эти дни: археолога академика Н.А. Макарова, 

чьи открытия заставляют по-новому увидеть 
историю Средневековой Руси, академика 
В.Н. Чарушина, вместе с учителями и колле-
гами в нашем Уральском регионе осуществив-
шего полный цикл производства уникаль-
ных лекарств от идеи до аптеки, академика 
Б.Н. Четверушкина, создавшего школу мате-
матического обеспечения суперкомпьютеров. 
Очень важно, что все они передают свои опыт 
и знания талантливой молодежи, прививая ей 
настоящую исследовательскую культуру и тем 
самым обеспечивая достойное будущее.

Хочу поздравить с праздником не только 
сотрудников академических учреждений, но 
и ученых вузов, ведомственных, отраслевых 
институтов и лабораторий, всех, кто добывает 
новые знания, превращает их в конкретные 
продукты и передает следующим поколениям. 
Это — наш общий день, и только сообща мы 
можем добиваться по-настоящему качествен-
ных результатов, достойно отвечать на вызовы 
времени. 

Здоровья вам, энергии и новых достиже-
ний!                                 

вице-президент раН,
председатель УрО раН 

академик в.Н. рУДеНКО

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником — 
Днем российской науки и 
300-летием российской акаде-
мии наук!

Екатеринбург, также не-
давно отметивший свое 300-
летие, — город ученых, один 
из крупнейших научных цен-
тров России, где сосредоточе-
ны академические институты, 
крупнейшие вузы, инноваци-
онные предприятия. Мощный 
потенциал академической 
науки способствует успешной 
реализации долгосрочной 
стратегии развития города, 

повышению его конкуренто-
способности и инвестицион-
ной привлекательности.

Ученые нашего города рабо-
тают по прорывным научным 
направлениям, обеспечиваю-
щим научно-технологический 
приоритет страны, активно 
внедряют наукоемкие тех-
нологии в производство, на-
целены на решение практи-
ческих задач промышленно-
го мегаполиса, участвуют в 
оптимизации экономической 
и социальной сфер. Приклад-
ные разработки становятся 
все более востребованными на 
городских предприятиях.

Поддержка научной сфе-
ры — один из ключевых при-
оритетов городских властей. 
Лучшие исследователи стано-
вились лауреатами престижной 
муниципальной премии имени 
В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина. 
Многие выдающиеся пред-
ставители уральской науки 
удостоены звания «Почетный 
гражданин Екатеринбурга».

В год 300-летия РАН же-
лаю всем работникам науки 
новых открытий и инноваци-
онных разработок, здоровья и 
благополучия!

Глава екатеринбурга 
а.в. ОрлОв

академик 
Н.а. МаКарОв: 

«археология —
сочетание мысли
и действия»

— С. 5, 7

Уважаемые ученые, работники научно-исследовательских ин-
ститутов, высших учебных заведений!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 
российской науки! 

В этом году мы отмечаем 300-летие Российской академии наук, 
основанной по Указу Петра I 8 февраля 1724 года и заложившей 
фундамент развития российской науки. Выдающиеся открытия и 
достижения российских ученых обеспечили нашей стране славу 
ведущей научной державы, обладающей передовыми ядерными, 
космическими и другими технологиями. Сегодня отечественная 
наука играет определяющую роль в достижении технологического 
суверенитета России, инновационном росте экономики. 

Свердловская область — один из крупнейших научных центров 
России. Порядка 22 тысяч человек занимаются научными иссле-
дованиями и разработками в нашем регионе. Благодаря высокому 
творческому и интеллектуальному потенциалу, эффективному труду 
уральских ученых область входит в десятку лидеров по показате-
лям научной и инновационной деятельности, занимает пятое место 
в стране по числу выданных патентов и разработанных передовых 
технологий.

В регионе работает более 20 институтов и научных центров 
Уральского отделения Российской академии наук. В рамках реали-
зации национального проекта «Наука» в регионе созданы и успешно 
развиваются Уральский межрегиональный научно-образовательный 
центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и 
материалы» и Уральский математический центр.

Ученые Среднего Урала достигают мирового уровня в области 
естественных и гуманитарных наук, трансформируют результаты 
исследований в высокотехнологичные продукты.

Поддержка научно-исследовательской деятельности является 
одним из приоритетов в работе Правительства Свердловской области. 
Мы уделяем большое внимание реализации инновационных проектов, 
укреплению научно-производственной кооперации. Ежегодно лучшим 
изобретателям региона присуждается премия имени Ефима и Мирона 
Черепановых, аспиранты и молодые ученые получают стипендии и 
премии Губернатора Свердловской области. 

В нашем регионе вручается одна из самых престижных неправи-
тельственных наград в области науки — Демидовская премия. С этого 
года ее размер увеличен в два раза и составит 2 миллиона рублей. 

Уважаемые деятели науки!
Благодарю вас за творческий труд, большой вклад в социально-

экономическое развитие России и Свердловской области. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых интересных идей 
и научных открытий!

Губернатор Свердловской области         е.в. КУйвашев
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Поздравляем!

академику 
в.И. БерДышевУ — 85

27 января отметил юби-
лей известный российский 
математик, главный научный 
сотрудник, научный руководи-
тель Института математики и 
механики им. Н.Н. Красовского 
УрО РАН академик В.И. Бер-
дышев.

Выпускник математико-
механического факультета 
Уральского государственного 
университета им. А.М. Горь-
кого, Виталий Иванович в 
1962 г. поступил на работу в 
Свердловское отделение Ма-
тематического института им. 
В.А. Стеклова АН СССР (ныне 
ИММ УрО РАН) по пригла-
шению тогдашнего директора 
СОМИ профессора С.Б. Стеч-
кина. Одним из его первых 
значительных результатов стал 
оригинальный метод оценки 
снизу точной константы в пря-
мой теореме теории приближе-
ния периодических функций 
тригонометрическими поли-
номами. Основу докторской 
диссертации В.И. Бердышева 
составили работы, в которых 
были найдены решения ряда 
важных задач геометрической 
теории приближений в банахо-
вых пространствах. 

С 1970-х годов Виталий 
Иванович начал активно зани-
маться вопросами численного 
приближения больших масси-

вов данных. Под его руковод-
ством построены компактные 
локальные и глобальные модели 
30-километрового слоя земной 
атмосферы, описывающие тем-
пературу, давление, направ-
ление и скорость движения 
воздуха; получены простые 
формулы, выражающие даль-
ность полета движущегося тела 
как функцию от начальных гео-
графических координат, вектора 
скорости, атмосферных харак-
теристик и аномалий гравита-
ционного поля Земли; построен 
алгоритм оценки текущей фи-
зической нагрузки пациента по 
его импедансу, измеряемому 
кардиостимулятором.

С конца 1980-х годов 
В.И. Бердышев совместно со 
специалистами по прикладным 
проблемам управления зани-
мается задачами навигации по 
геофизическим полям, разра-
батывает методы определения 
местонахождения автономно 
движущегося объекта, его 
траектории и скорости. Им 
создана прикладная теория 
аппроксимации геофизических 
полей для обеспечения наи-
лучшей привязки летательного 
аппарата, которая лежит в 
основе построения алгоритмов 
поиска аппроксимации поля, 
оптимальной с точки зрения 
задачи навигации.

В 1999–2015 годах В.И. Бер-
дышев возглавлял ИММ УрО 
РАН. В непростые для отече-
ственной науки годы ему уда-
лось сохранить и приумножить 
научный потенциал института, 
поддержать на современном 
уровне вычислительные, ин-
формационные и телекомму-
никационные мощности. Он 
приложил много усилий, чтобы 
закончить начатое еще в 1990 г. 
строительство нового здания 
ИММ. 

Виталий Иванович читал 
основные и специальные курсы 
на матмехе УрГУ (ныне УрФУ), 
шестеро его учеников защитили 
кандидатские диссертации. Он 
всегда активно поддерживал ор-
ганизаторов школьных олимпиад 
по математике и информатике 
на Урале, а также сотрудников, 
работающих со школьниками. 
С 1970 г. он принимает актив-
ное участие в организации и 
проведении ежегодных школ-
конференций С.Б. Стечкина по 
теории функций, а с 1996 г. воз-
главляет оргкомитет школы.

Сегодня академик Берды-
шев продолжает интенсивные 
научные исследования задач 
навигации по геофизическим 
полям. Он председатель Объе-
диненного ученого совета УрО 
РАН по математике, механике и 
информатике, главный редактор 

академику 
Г.Н. рыКОваНОвУ — 70

журнала «Труды 
Института мате-
матики и меха-
ники УрО РАН» 
и «Уральского 
математического 
журнала». 

А к а д е м и к 
В.И. Бердышев 
награжден ор-
денами Почета, 
Дружбы, меда-
лью «За дости-
жения в науке 
и технике» им. 
главного марша-
ла артиллерии 
Н.Н. Воронова, 
Золотой меда-
лью им. акаде-
мика С.В. Вон-
совского, Золо-
той  медалью 
Института мате-
матики им. С.Л. Соболева СО 
РАН «За выдающийся вклад в 
математику». 

Виталий Иванович — спор-
тивный человек, в студенческие 
годы он выступал за команду 
УрГУ по гимнастике, позже 
многократно выигрывал вну-
три- и межинститутские со-
ревнования по лыжным гонкам 
и настольному теннису. По его 
инициативе и при активном 
участии зародились и под-
держиваются  институтские и 
межинститутские спортивные 
традиции, в том числе еже-
годная спартакиада, в которой 
соревнуются представители 
институтов, входящих в Объ-

единенный ученый совет УрО 
РАН по математике, механике 
и информатике. Виталий Ива-
нович — самобытный художник, 
он создал серию акварельных 
пейзажей уральской природы 
и целую галерею портретов 
коллег.

Сотрудники ИММ УрО РАН, 
коллеги, ученики и друзья сер-
дечно поздравляют Виталия 
Ивановича со славным юбиле-
ем и от всей души желают ему 
крепкого здоровья и дальней-
ших творческих успехов!

Президиум УрО раН
Коллектив ИММ УрО раН

редакция газеты 
«Наука Урала»

9 февраля отмечает юби-
лей академик Г.Н. Рыкова-
нов — выдающийся россий-
ский ученый и организатор 
фундаментальных и при-
кладных научных исследова-
ний, научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИТФ им. акаде-
мика Е.И. Забабахина, автор 
и соавтор более 400 научных 
трудов. Под его руководством 
и при его непосредственном 
участии получен ряд приори-
тетных фундаментальных 
и прикладных научных ре-
зультатов в области иссле-
дований гидродинамических 
процессов, теории турбулент-
ности, физики термоядерно-
го синтеза, экстремального 
состояния вещества, теории 
детонации, лазерной физики 
и техники, ядерной медици-
ны. Он внес весомый вклад 
в обеспечение боеготовности 
Вооруженных Сил России.

Выпускник Московского 
инженерно-физического ин-
ститута, Георгий Николаевич 
Рыкованов в 1977 г. был при-
нят на работу в теоретическое 
отделение РФЯЦ-ВНИИТФ, 
где сразу же активно вклю-
чился в работы по созданию 
новых образцов специальной 
военной техники. Он неодно-
кратно принимал участие в 
подготовке и проведении 

испытаний новых конструк-
ций на внешних полигонах 
в качестве научного руково-
дителя. Им была выполнена 
расчетно-теоретическая часть 
разработки специальных из-
делий, которые были пере-
даны на вооружение.

Г.Н. Рыкованов предло-
жил уникальную методику 
экспериментального изуче-
ния процессов термоядерного 
горения. Полученные резуль-
таты используются в работах 
по созданию технологии вир-
туальных испытаний. Геор-
гий Николаевич — один из 
основных участников работ 
по созданию нового пожа-
робезопасного взрывчатого 
состава и его применению. Он 
автор эмпирической модели 
кинетики детонации ПБС.

В 1995 г. Г.Н. Рыкованов 
был назначен начальни-
ком теоретического отде-
ления, в 1998-м — дирек-
тором РФЯЦ-ВНИИТФ, в 
2007-м — директором — науч-
ным руководителем Центра. 
С 2012 г. — научный руко-
водитель РФЯЦ-ВНИИТФ. 
Под его руководством и при 
непосредственном участии 
был разработан и передан 
на вооружение ряд изделий 
для оснащения различных 
видов и родов Вооруженных 

Сил РФ. Для одного из та-
ких изделий Г.Н. Рыкованов 
предложил не имеющую 
аналогов физическую схему. 
После подписания Договора 
о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний 
остро встал вопрос создания 
технологии поддержания и 
подтверждения надежности 
боезапаса. При активном 
участии академика Г.Н. Ры-
кованова в 2000–2010 гг. такая 
технология была теорети-
чески и экспериментально 
обоснована и применяется в 
настоящее время.

Под руководством Геор-
гия Николаевича в инсти-
туте развиваются традици-
онные и новые направления 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ оборонного и граждан-
ского назначения: атомная и 
водородная энергетика, ядер-
ная медицина, компьютерное 
моделирование и создание 
суперкомпьютера, разра-
ботка экспериментальных 
установок и диагностиче-
ских комплексов, создание 
волоконных лазеров с ди-
одной накачкой, разработка 
транспортно-упаковочных 
комплектов для перевозки от-
работанного ядерного топли-
ва. Г.Н. Рыкованов — руково-

дитель приори-
тетного научно-
технологичес-
кого направле-
ния «Техноло-
гии делящихся 
и специальных 
материалов». 

Георгий Ни-
колаевич внима-
тельно и заинте-
ресованно отно-
сится к обучению 
молодой смены 
и к повышению 
научной квали-
фикации сотруд-
ников, участвует 
в организации 
работы специ-
альных кафедр 
в НИЯУ МИФИ 
(Москва), в УрФУ (Екатерин-
бург), в ЮУрГУ (Челябинск) 
и в СФТИ НИЯУ МИФИ 
(Снежинск). 

Г.Н. Рыкованов — Герой 
Труда РФ, лауреат Госу-
дарственной премии РФ в 
области науки и техники и 
Государственной премии РФ 
в области науки и техноло-
гии, премии Правительства 
РФ в области науки и тех-
ники. Награжден орденами 
«Знак Почета», «За  заслуги  
перед  Отечеством» IV  сте-
пени, орденом Александра 
Невского, Золотой медалью 
имени С.В. Вонсовского УрО 
РАН, Почетной грамотой 
Президента РФ. Он По-
четный гражданин города 

Снежинска и Челябинской 
области.

Академик Г.Н. Рыкованов 
пользуется заслуженным 
авторитетом среди как уче-
ных и специалистов РФЯЦ-
ВНИИТФ, так и руководите-
лей нашей страны, атомной 
отрасли и региона.

Сердечно поздравляем 
Георгия Николаевича с юби-
леем! Желаем новых научных 
достижений на благо России, 
здоровья и благополучия!

Президиум Уральского 
отделения раН

Коллектив рфЯЦ-
вНИИТф им. академика 

е.И. Забабахина
редакция газеты

 «Наука Урала»
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академик Б.Н. Четверушкин: 
«ИСТИНа Превыше вСеГО» 

Демидовский лауреат в номинации «Математика» Борис Николаевич Четверушкин 
хорошо известен в научном сообществе. Заместитель академика-секретаря Отделения 
математических наук раН, научный руководитель Института прикладной матема-
тики им. М.в. Келдыша раН, который возглавлял в 2008–2015 годах, он также за-
ведует базовой кафедрой Московского физико-технического института и кафедрой 
вычислительных методов факультета вычислительной математики и кибернетики 
МГУ им. М.в. ломоносова, возглавляет редакцию журнала «Математическое моде-
лирование».
академик Б.Н. Четверушкин разработал алгоритмы для решения задач динамики 
излучающего газа, предложил новый подход к решению задач газовой динамики — 
кинетически-согласованные разностные схемы. Он получил выдающиеся результаты 
в области математического моделирования субмикронных полупроводниковых при-
боров, внес важный вклад в создание квазигидродинамической модели, позволившей 
корректно описывать электронно-дырочную плазму в новой области. 
академик Б.Н. Четверушкин — основатель научной школы, разрабатывающей моде-
ли, алгоритмы и математическое обеспечение для моделирования сложных научно-
технических задач на высокопроизводительных вычислительных системах. Одним 
из первых в стране он стал использовать многопроцессорные системы с распределен-
ной памятью. При его активном участии был разработан и введен в эксплуатацию 
оригинальный гибридный вычислительный комплекс К-100. 
Борис Николаевич — коренной москвич. вот что он рассказал о своей юности и 
пути в науку:

— Детство мое прошло в 
самом центре столицы, в доме 
рядом со знаменитым Елисе-
евским гастрономом, что на 
углу Тверской (тогда улица 
Горького). Мой отец был за-
местителем военкома Москвы, 
однако жили мы в коммуналь-
ной квартире, где помещались 
еще восемь семей. В 170-й 
школе вместе со мной учились 
дети многих известных арти-
стов, которые и сами стали 
впоследствии знаменитыми, 
например, Андрей Миронов. 
Правда, я больше дружил 
с теми, кто играл в футбол. 
Школьные предметы дава-
лись легко, и о своих учителях 
я всегда вспоминаю с большой 
теплотой. Последний год про-
учился в школе, которую как 
раз открыли при Московском 
физико-техническом инсти-
туте, а затем подал докумен-
ты в этот вуз. В 1960 году 
конкурс там был 10 человек 
на место. Об уровне посту-
павших судите сами: тех, кто 
сдавал физику с математикой 
на тройки, в МФТИ не брали, 
зато принимали на мехмат 
МГУ. Я прошел конкурс, по-
ступил на аэромеханический 
факультет. Впоследствии 
нашу группу передали на 
вновь образованный факуль-
тет управления и приклад-
ной математики. С третьего 
курса начал стажироваться 
в Институте прикладной ма-
тематики АН СССР. После 
окончания МФТИ остался там 
же в аспирантуре, с 1968 года 
работаю в Институте при-
кладной математики, который 
теперь носит имя академика 
М.В. Келдыша. А тогда Мстис-
лав Всеволодович возглавлял 
ИПМ, где трудились многие 
знаменитые ученые — акаде-
мики А.Н. Тихонов, А.А. Са-
марский, Я.Б. Зельдович и 
другие.

Я пришел в отдел Алек-
сандра Андреевича Самар-

ского, а он был учеником Ан-
дрея Николаевича Тихонова, 
автора концепции обрат-
ных и некорректных задач 
и методов регуляризации. 
Академик Тихонов пригла-
сил меня на основанный им 
факультет вычислительной 
математики и кибернетики 
МГУ, он считал, что ученый 
обязательно должен препо-
давать свой предмет. Так, 
с 1972 года я читаю курсы 
лекций в Московском гос-
университете. У студентов 
физико-технических специ-
альностей до сих пор пользу-
ется большим спросом учеб-
ник «Уравнения математиче-
ской физики», написанный 
А.Н. Тихоновым и А.А. Са-
марским в соавторстве, по-
тому что математическая 
теория там исходит из опи-
сания реальных физических 
явлений. Андрей Николаевич 
Тихонов всегда говорил, что 
математика должна идти от 
физики, от природы, не быть 
совсем абстрактной. Не буду 
утверждать, что это един-
ственно возможный взгляд 
на царицу наук, но эта идея 
мне очень нравится, именно 
ею я руководствовался в сво-
их исследованиях.   

— Какие свои научные 
результаты вы считаете, 
как говорят математики, 
нетривиальными?    

— В 1985 году вышла моя 
книга «Математическое мо-
делирование задач динами-
ки излучающего газа». Мне 
удалось разработать простой 
и эффективный алгоритм 
для решения таких задач, 
требующих большого объема 
вычислений из-за сложной 
зависимости коэффициента 
поглощения от частоты фото-
на, с помощью оригинального 
метода лебеговского осредне-
ния, что позволило получить 
очень хорошую формулу и 
свести сложную проблему к 

простой задаче переноса из-
лучения. 

Эффективным инструмен-
том решения задач гидро- и 
газовой динамики оказались 
кинетически согласованные 
схемы. В отличие от дру-
гих методов этот алгоритм 
в явном виде использует 
связь между кинетическим 
и газодинамическим опи-
саниями сплошной среды. 
Кинетически-согласованные 
разностные схемы оказались 
эффективными также для 
решения задач магнитной ги-
дродинамики и высокотемпе-
ратурной газодинамики и для 
параллельных вычислений. 

— Каким образом разра-
ботанный вами алгоритм 
связан с многопроцессорны-
ми расчетами? Поясните, 
пожалуйста, для неспе-
циалистов.

— Как известно, парал-
лельные вычисления сей-
час бурно развиваются, идет 
фантастический рост произ-
водительности вычислитель-
ной техники, преодолен уже 
экзафлопсный барьер, через 
десять лет мощность супер-
компьютеров будет изме-
ряться зетафлопсами. Но этот 
стремительный прогресс таит 
в себе и проблемы. Когда в 
решении задачи одновременно 
используется огромное коли-
чество ядер и процессоров (а 
это необходимо, чтобы подроб-
но описывать сложные про-
цессы, например, турбулент-
ность), то происходит резкое 
падение эффективности. Эти 
ядра и процессоры начинают 
мешать друг другу — пред-
ставьте, что большая толпа 
людей пытается пройти через 
узкую дверь или ступить на 
ленту эскалатора. Чтобы ре-
шить эту проблему, нужны ло-
гические простые и при этом 
эффективные алгоритмы, но, 
как правило, эти два свойства 
не коррелируют. 

Между тем вскоре мне 
стало ясно, что кинетические 
алгоритмы, разработанные 
для решения задач гидро-
газовой динамики, легко 
адаптируются к архитектуре 
систем с экстрамассивным 
параллелизмом. Первые 
многопроцессорные рас-
четы мы провели с помо-
щью наших кинетически-
согласованных разностных 
схем. А первую в России 
вычислительную машину на 
графических платах (гетеро-
генную систему) установили 
в нашем институте в 2010 г. 
Этому очень способствовал 
тогдашний президент РАН 
академик Юрий Сергеевич 
Осипов, который в свою 
очередь обратился за под-
держкой к В.В. Путину, и 
нам выделили необходимые 
средства — 65 миллионов 
рублей. Нас поддержало и 
научное сообщество, хотя не 
все сразу приняли наш под-
ход. Впрочем, критика, даже 
несправедливая, помогает 
находить весомые аргумен-
ты, и если серьезно обосно-
вать свою точку зрения, то 
она обязательно будет вос-
принята — в научной среде 
истина превыше всего. 

— Какие задачи стоят 
перед прикладной матема-
тикой в этой области? 

— Президент РАН Ген-
надий Красников в блестя-
щем докладе на декабрьском 
Общем собрании РАН обо-
значил многие из таких задач. 
Например, важно очертить 
область, где квантовые вы-
числения эффективны, а где 
нет. Перед прикладной мате-
матикой стоит задача созда-
ния алгоритма для квантового 
компьютера, а в перспективе 
и для фотонного.

Огромное поле деятель-
ности сегодня — создание 
нейронных сетей. Под некото-
рые задачи вычислительную 
систему приходится обучать 
несколько месяцев. Чтобы 
ускорить этот процесс, требу-
ется серьезная математика.

У нас в институте вы-
полняются многие приклад-
ные исследования, например, 
цифровое моделирование 
керна — образца горной по-
роды, который геологи из-
влекают при бурении, чтобы 
получить данные о структуре 
самой породы и пустотного 
пространства, элементном, 
химическом и минеральном 
составе вещества, коэффи-
циенте проницаемости и так 
далее. Это необходимо, чтобы 
оптимизировать стратегию 
разработки месторождения. 
Но в ходе различных лабо-
раторных анализов образ-
цы быстро загрязняются и 
становятся непригодными 
для дальнейшего изучения. 
«Цифровой керн», то есть его 
компьютерная модель, по-
зволяет проводить цифровые 
эксперименты на одном и том 
же образце с различными 
условиями, моделировать 
процессы, которые невоз-
можно воспроизвести в ла-
боратории, и многое другое. 
Для создания качественной 
цифровой модели нужны 
вычислители очень большой 
мощности, на 64 миллиарда 
расчетных точек. У нас пока 
таких машин нет.

Вообще для успешного 
решения названных задач 
необходима государственная 
программа фундаментальных 
исследований в области алго-
ритмов и матобеспечения для 
систем с экстрамассивным 
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академик в.Н. Чарушин: 
«Не НаДО СУЖаТь раМКИ 
НаУЧНОГО ПОИСКа»

академика валерия Николаевича Чарушина читателям нашей газеты специально 
представлять не нужно. Коренной уралец, выпускник химико-технологического 
факультета УПИ (ныне УрфУ), профессором которого является долгие годы, сем-
надцать лет он возглавлял Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского 
УрО раН (2004–2021 гг.), в 2008–2022 годах был председателем Уральского отделения 
российской академии наук, в 2013–2022 годах — ее вице-президентом, причем все эти 
многочисленные сложнейшие обязанности, по определению академика Г.а. Месяца, 
выполнял безупречно. Помимо этого четырнадцать лет (с 2008 по 2022 год) вале-
рий Николаевич был исполнительным директором Научного Демидовского фонда, 
то есть обеспечивал организационную сторону присуждения Демидовской премии. 
О разных сторонах деятельности академика Чарушина, ныне зав. лабораторией 
гетероциклических соединений, главного научного сотрудника ИОС, председателя 
Объединенного ученого совета УрО раН по химическим наукам, мы постоянно писа-
ли, на наших страницах опубликован не один десяток материалов о его работе, ряд 
больших интервью, вошедших в различные сборники. И вот теперь он сам влился 
в ряды демидовских лауреатов — за выдающийся вклад в развитие химии гетеро-
циклических соединений и новых технологий органического синтеза, что всегда 
оставалось его основным делом. Причем вкладом этим сегодня, часто об этом не 
подозревая, пользуются тысячи людей. Самое известное детище уральской научной 
школы химиков-органиков — противовирусный препарат «Триазавирин» полностью 
уральского производства — есть теперь в каждой аптеке россии, он становится все 
популярней и все убедительней демонстрирует свои лечебные и профилактические 
свойства. Очередные доказательства этому поступили перед самым Новым 2024 годом. 
С этого и началась наша беседа с демидовским лауреатом.

— Валерий Николаевич, 
у «Триазавирина» поначалу 
было довольно много кри-
тиков…

— Есть они и сейчас, но 
большинство постепенно ста-
новятся сторонниками. Бук-
вально на днях поступило 
множество документов, науч-
ных статей, подтверждающих 
эффективность лекарства, его 
безопасность и расширяющих 
его потенциал. Это профессио-
нальные, обстоятельные дока-
зательства, собранные авто-
ритетными специалистами из 
Уральского государственного 
медицинского университета, 
Санкт-Петербургского Ин-
ститута военной медицины 
Министерства обороны РФ, 
от китайских коллег. Препа-
рат включен в рекомендации 
Минздрава РФ и, как оказа-
лось, его можно использовать 
не только для лечения и 
профилактики традицион-
ных вирусных инфекций — 
гриппа, ОРВИ, в последние 
годы ковида, но и, например, 
лихорадки Денге. То есть 
возможности его применения 
оказались неизмеримо шире, 
чем можно было поначалу 
предположить.

— На самом деле «Триа-
завирин» — лишь один из 
практических результатов 
огромной научной работы,  
можно сказать – хорошо 
заметная вершина айсберга 
уральской школы органиче-
ской химии и ее ключевого 
направления под названием 
«нуклеофильная C-Н функ-
ционализация органических 
молекул», или SN

H реакции, 
доказательство возможно-
сти которых стало замет-
ным событием в научном 
мире. Как складывалась его 

«подводная» часть и какова 
ваша роль в этом долгом 
процессе?

— Подробную историю воз-
никновения и развития этой 
научной методологии собирает 
сейчас мой однокурсник по 
Уральскому политехническо-
му институту, в прошлом де-
кан нашего химфака, ректор и 
проректор УПИ–УГТУ–УрФУ, 
доктор химических наук Ана-
толий Иванович Матерн. И 
это большая, сложная история 
осознания научным сообще-
ством фундаментального от-
крытия, преодоления стерео-
типов мышления. Вот лишь 
некоторые ее вехи. Начну с 
того, что долгие годы такие ре-
акции считались аномальными 
или маловероятными — так и 
было сказано во многих учеб-
никах. Единственная подобная 
реакция замещения водорода 
была открыта в химии пири-
дина (один из важных природ-
ных гетероциклов) русским 
ученым А.Е. Чичибабиным в 
1914 году, названа его именем 
и представлялась исключе-
нием из привычных правил. 
Именно гетероциклической 
химией вплотную занимались 
работавший в Свердловске 
академик И.Я. Постовский и 
его ученик и мой главный на-
ставник академик О.Н. Чупа-
хин. Мне невероятно повезло, 
что, поступив на химфак 
УПИ, я очень быстро, со вто-
рого курса, попал «под крыло» 
этих замечательных ученых 
и людей. Поняв — сначала 
интуитивно, а потом все бо-
лее и более предметно — что 
такие реакции не только воз-
можны, но и чрезвычайно 
перспективны и могут из-
менить привычную логику 
органического синтеза, Олег 

Николаевич последовательно 
доказывал свою правоту. Пер-
вая обзорная статья Чупахина 
и Постовского на эту тему, где 
впервые появился символ SN

Н, 
вышла в 1976 году в журнале 
«Успехи химии» и вызвала у 
коллег неоднозначную реак-
цию. Но уже шли широким 
фронтом исследования, и в 
них активно участвовали мы, 
аспиранты Олега Николаеви-
ча. Каждый возделывал свой 
участок, исследуя химические 
объекты с последовательно 
изменяющейся структурой. 
На мою долю выпало обобще-
ние результатов исследований 
с помощью математического 
моделирования и различных 
физических методов, позво-
ляющих глубже понять, какие 
объекты вступают в реакцию, 
какие нет. Эти обобщения 
вошли в мою кандидатскую 
диссертацию.

Следующая веха — наша 
совместная работа с всемирно 
известным голландским уче-
ным профессором Хенком ван 
дер Пласом, в ту пору пре-
зидентом Международного 
гетероциклического общества 
и ректором университета 
города Вагенинген, куда я 
был направлен по рекомен-
дации академика Постовско-
го. Сблизило нас то, что ван 
дер Плас хорошо относился 
к ученым из стран социали-
стического содружества, а 
самое главное, активно изучал 
реакцию Чичибабина. Трудно 
переоценить  его вклад в раз-
витие этой тематики. Именно 
он нашел целый ряд новых 
примеров SN

H реакций, стал 
первооткрывателем так на-
зываемого ANRORC — меха-
низма, крайне важного и для 
теории, и для ее практиче-

ских приложений. Впослед-
ствии голландский ученый 
был избран иностранным 
членом УрО РАН, вместе с 
ним и Олегом Николаевичем 
мы написали первую книгу 
по нуклеофильному арома-
тическому замещению водо-
рода, вышедшую в 1994 году 
в издательстве «Академик 
Пресс».

С тех пор пройден огром-
ный путь. Сегодня мы, и не 
только мы, занимаемся гораздо 
более сложными SN

H процесса-
ми и различными тандемными 
реакциями, к примеру, комби-
нацией SN

H с катализируемыми 
металлами, так называемы-
ми кросс-сочетаниями. На 
этой основе синтезируются 
не только новые биологически 
активные вещества, но и, на-
пример, органические мате-
риалы для солнечных батарей, 
органические хемосенсоры, 
новые модификации графена 
и многое другое. Функцио-
нализация CH связи — а это 
самая распространенная связь 
в органической химии — стала 
своего рода движением уче-
ных, по ней написаны сотни 
работ, создан международ-
ный интернет-клуб. И если в 
1970 году в профессиональных 
учебниках однозначно гово-
рилось, что водород в реак-
циях не замещается, то уже 
в 2007-м в авторитетнейшем 
учебнике для университетов и 
химических вузов Дж. Марча 
появился целый раздел «водо-
род как уходящая группа». А 
в 2019 году на 18-м Азиатском 
химическом конгрессе в Тайбэе 
(Тайвань) мне выпала честь 
сделать пленарный доклад 
на эту тему в одном ряду с 
научными светилами первой 
величины.

— Просматривалась ли 
в начале пути такая пер-
спектива?

— Однозначно нет. Никто 
не мог предвидеть, насколько 
многогранны механизмы по-
добных реакций и широки 
возможности их применения, 
мы просто много работали и об 
этом не задумывались. А ока-
залось, что это магистральное 
направление, открывающее 
путь к «зеленым» (или «бес-
хлорным») химическим тех-
нологиям. Впрочем, в науке 
такое происходит нередко, 
поэтому никогда не надо су-
жать рамки научного поиска.

— Кроме всего прочего, 
«Триазавирин» — образец 
полностью отечественного, 
конкретно уральского эф-
фективного медицинского 
препарата. Здесь для его 
появления создана фунда-
ментальная база, здесь он 
синтезирован и здесь же, на 
предприятии «Медсинтез» 
в Новоуральске, во многом 
при поддержке руководства 
Свердловской области, нала-
жено его массовое производ-
ство. Можно назвать это 
эталоном взаимодействия 
науки, производства и вла-
сти. Но, к сожалению, это 
не слишком частый случай. 
Не секрет, что до недавнего 
времени российский рынок 
был переполнен импорт-
ными препаратами, «свои» 
туда просто не пускали. 
Изменилось ли что-то за 
последние годы?

— Обо всем рынке судить 
не могу, но для нас, иссле-
дователей и разработчиков, 
многое изменилось точно. 
Большую роль здесь сыграла 
государственная программа 
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академик Н.а. МаКарОв: 
«арХеОлОГИЯ — 
СОЧеТаНИе МыСлИ 
И ДейСТвИЯ»

По статусу академик Н.а. Макаров на сегодняшний день — главный археолог страны, 
хотя сам он с этим не соглашается: «Наше научное сообщество достаточно демо-
кратично, у нас нет такого звания и полномочий, я лишь подписываю множество 
бумаг, необходимых для работы коллег». Тем не менее должности директора Инсти-
тута археологии раН, вице-президента академии, академика-секретаря Отделения 
историко-филологических наук раН обязывают быть организатором-лидером, 
кем он и является. Но прежде всего Николай андреевич — выдающийся ученый, 
глубокий исследователь Средневековой руси, труды которого существенно меняют 
наши представления об этом вроде бы хорошо изученном периоде отечественной 
истории, причем даже там, где, кажется, известен каждый камень — в частности, в 
Московском Кремле. За что он и удостоен Демидовской премии. Неслучайно коллеги 
говорят о нем как о человеке, совершившем и совершающем многие открытия, если 
не революции, в области гуманитарного знания, продолжателе лучших традиций 
отечественной археологии. С этой темы и началось наше «демидовское» интервью в 
его кабинете академика-секретаря.

— Уважаемый Николай 
Андреевич, еще раз примите 
поздравления с наградой, 
у которой есть своя «ар-
хеологическая» история. В 
XIX веке ее получали один 
из инициаторов создания 
Исторического музея на 
Красной площади И.Е. Забе-
лин, блестящий специалист 
по нумизматике Востока 
П.С. Савельев, в наше вре-
мя — исследователь ранней 
этнической истории сла-
вянства В.В. Седов, перво-
открыватель Денисовского 
человека А.П. Деревянко, 
автор знаменитых находок 
пазырыкской культуры 
на Алтае В.И. Молодин, 
хранитель археологиче-
ских сокровищ Эрмитажа 
М.Б. Пиотровский, не говоря 
о вашем учителе В.Л. Яни-
не, исследователе Новгорода, 
вошедшем в первую четвер-
ку лауреатов возрожденной 
награды. Как себя чувствуе-
те в такой компании?

— Счастлив оказаться в 
одном ряду с такими кори-
феями. Современная архео-
логия многим обязана этим 
выдающимся ученым, очень 
разным по своим характе-
рам и научным интересам. И 
история Демидовской премии 
изначально тесно переплете-
на с  началом отечественной 
археологии. Иван Егорович 
Забелин был очень яркой лич-
ностью, совмещал раскопки 
скифских царских курганов 
и исследование истории Мо-
сквы, ее быта и повседнев-
ности, написал замечательные 
книги по истории столицы. Он 
воспринимал археологию как 
комплексную науку о древних 
культурах (на языке XIX века 
это «древний народный быт»), 
соединяющую в себе изучение 
материальных памятников и 
письменных источников. А 
Павел Степанович Савельев, 
кроме всего прочего, был 
одним из руководителей рас-

копок курганов в Суздальской 
земле в середине XIX века. 

Еще один любопытный  
факт: когда П.Н. Демидов 
учредил премию и отдал 
значительные средства в рас-
поряжение Академии наук, ее 
президентом был граф Сергей 
Семенович Уваров, министр 
народного просвещения и 
исследователь античности, 
выступивший на первом вру-
чении награды с известной 
речью с благодарностью ме-
ценатам науки. А его сын, 
Алексей Сергеевич, создатель  
Московского археологического 
общества, стал одним из пио-
неров археологического изуче-
ния Древней Руси. Именно 
он провел первые раскопки 
на территории от Владимира 
до Ярославля, в том числе на 
землях Суздальского Ополья, 
где мы работаем много лет, 
так что между нашими труда-
ми — прямая преемственность. 
Кстати, после смерти отца 
Алексей Сергеевич учредил в 
его память особую Уваровскую 
премию, присуждавшуюся за 
труды по русской истории и 
литературную деятельность 
вплоть до 1917 года.

В современном списке 
демидовских лауреатов — за-
мечательные ученые, раздви-
гающие границы археологии. 
Это гуманитарии со своим 
видением прошлого, форми-
рующие его новую картину.

— Как вы пришли в архео-
логию, что больше всего по-
влияло на выбор профессии?

— Я гуманитарий по сво-
им интересам, потому и по-
ступил на истфак МГУ. А до 
этого, еще школьником, попал 
на раскопки в Новгород — 
важнейшую точку изучения 
средневековой Руси. Там тог-
да начались работы на зна-
менитом Троицком раскопе. 
В.Л. Янин, в ту пору еще член-
корреспондент, устраивал для 
студентов-первокурсников 
экскурсии по Новгороду, свя-

зывая рассказ о древних 
памятниках с разъяснением 
исследовательской кухни ар-
хеологии и источниковедения, 
как бы предлагая нам самим 
включиться в исследования и 
узнать что-то новое о Новго-
роде. Валентин Лаврентьевич 
обладал огромным обаянием. 
Но меня интересовали и дру-
гие гуманитарные дисципли-
ны. Окончательный выбор был 
сделан на последнем курсе  
университета, когда встал 
вопрос о трудоустройстве и 
появилась неожиданная воз-
можность вести экспедици-
онные работы на Севере Рос-
сии. Проектировался поворот 
части стока северных рек в 
Волгу, и в Институте архео-
логии была вакансия архео-
лога, готового работать в «зоне 
переброски» для обследования 
в Архангельской и Вологод-
ской областях на предмет 
поиска там  археологических 
памятников Средневековья, 
чтобы провести их раскопки 
перед затоплением.  Для этого 
в Институте была выделена  
временная лаборантская став-
ка. Памятники первобытности 
каменного и бронзового века 
на Севере уже были известны, 
на них проводились раскопки, 
а вот о средневековых памят-
никах мы ничего не знали. Два 
года мы работали на  Онеге, 
Сухоне, на озерах Лача, Воже, 
Кубенском. Найти первый 
средневековый могильник 
удалось лишь в самом конце 
первого сезона, после четырех 
месяцев безрезультатных по-
исков. Эти могильники — па-
мятники XI–XII вв., — яркие 
следы самого начала продви-
жения древнерусской куль-
туры на Север. Реки, слава 
Богу, не повернули, а мне вы-
пала счастливая  возможность 
первым увидеть совершенно 
неизвестную часть средневе-
кового мира. Вообще архео-
логия — сочетание мысли и 
действия, и это сочетание при-

тягивает. Мне всегда нрави-
лось двигаться, искать новые 
памятники, решать практиче-
ские задачи, связанные с по-
исками материальных следов 
прошлого. Чем, собственно, и 
занимаюсь по сей день.

— Русскому Северу вы 
посвятили почти двадцать 
лет, возглавляли Онежско-
Сухонскую экспедицию Ин-
ститута археологии, обна-
ружили там массу инте-
ресного, создали концепцию 
интеграции северных земель 
в состав России. В начале 
двухтысячных ваши научные 
интересы переместились на 
Северо-Восток, в Суздальское 
Ополье. В чем логика такого 
перемещения?

— Средневековая Русь — 
огромное географическое про-
странство, чтобы  разобрать-
ся в ее истории, требуется 
широкий охват различных 
ее областей,  сельских терри-
торий  и городских центров. 
Во второй половине XX века  
раскопки в Новгороде стали  
прорывом в изучении Средне-
вековой Руси. Они открыли 
уникальный археологиче-
ский памятник с культурным 
слоем, сохраняющим дерево, 
остатками городских уса-
деб, берестяными грамотами, 
огромной массой средневеко-
вых предметов, отражающих 
самые разно-образные сто-
роны тогдашней жизни. Эти 
материалы стали основой для 
переосмысления роли Новго-
рода в нашей истории, для 
реконструкции  социальной 
организации новгородского 
общества и политического 
устройства Новгородской 
республики. По качеству 
и обилию археологических 
древностей Новгород превос-
ходит другие известные нам 

памятники Средневековья. 
Но  Новгород — только часть 
Руси. А что представляли 
собой другие земли, как они 
были связаны между собой? 
Наши работы на Севере, в 
Белозерье, Поонежье и на 
Кубенском озере дали воз-
можность увидеть древнерус-
скую периферию, территории  
со своеобразным укладом  
хозяйства и столь же своео-
бразной культурой, представ-
ляющей собой сплав древне-
русских и финских элементов. 
Северные поселения дают 
яркую картину средневеко-
вого пушного промысла. Их 
культурный слой насыщен 
костями пушных животных 
и одновременно разнообраз-
ными предметами привозного 
происхождения, в том числе 
монетами, поступавшими на 
Север в обмен на меха. То 
есть нам открылось живое 
промысловое хозяйство, про-
дукты которого (пушнина) по-
ступали в Новгород и города 
Северо-Восточной Руси, а 
затем на внешние рынки. Это 
громадная ресурсная зона, 
обеспечивавшая общее благо-
состояние Руси, приток сере-
бра и разных товаров извне, 
устойчивость экономики и 
власти. И если бы мы не нача-
ли раскопки на неприметных, 
ранее неизвестных памятни-
ках на Севере, ограничились 
одними городами, мы бы ни-
чего этого не узнали.

Суздальское Ополье — еще 
одна часть Руси, совершенно 
не похожая на  другие, из-
вестные нам, по своим исто-
рическим ландшафтам, по 
характеру своих археологи-
ческих древностей и по своей 
роли в общерусской исто-
рии. Это историческое ядро 
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академик в.Н. Чарушин: 
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НаУЧНОГО ПОИСКа»
«Фарма 2020». Как вы знаете, 
четыре года назад благодаря 
гранту-стомиллионнику от 
Министерства образования и 
науки РФ был создан научный 
консорциум в области меди-
цинской химии, в который 
вошли 6 академических ин-
ститутов и 2 университета из 
Москвы, Казани, Новосибир-
ска, Волгограда, Черноголовки, 
причем наш ИОС УрО РАН 
стал головным. Мы разраба-
тывали научные основы для 
создания новых лекарствен-
ных средств борьбы сразу по 
трем направлениям — «инфек-
ционному», «опухолевому» и 
«нейродегенеративному». По 
всем трем получены достой-
ные результаты, плановые 
показатели перевыполнены, в 
авторитетных научных изда-
ниях 1 и 2 квартилей опубли-
ковано более 50 научных ста-
тей, защищены 3 докторских и 
7 кандидатских диссертаций, 
получено более 10 патентов, 
и все это может и должно 
заинтересовать фармацев-
тические предприятия. В 
2023 году грант закончился, и 
сейчас на основе накопленного 
опыта, укрепившихся связей 
формируется заявка на новый 
грант и создается новый кон-
сорциум, где головным будет 
Новосибирский институт орга-
нической химии им. Н.Н. Во-
рожцова СО РАН. Изменения 
в его составе небольшие, но 
теперь, не оставляя других, 
мы решили сосредоточиться 
прежде всего на «инфекци-
онном», противовирусном на-
правлении и будем активно 
использовать эксперимен-
тальную базу Государствен-
ного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» в 
Новосибирске. Добавлю, что 
сегодня благодаря решениям 
Правительства, отдельных 
ведомств мы получили воз-
можность заниматься такими 
вещами, о которых прежде 
и речи не шло. Так, многие 
институты РАН и УрО РАН 
включились в разработку про-
изводства дженериков. Наш 
институт по заказу Медико-

биологического агентства РФ 
занимается синтезом одного 
из препаратов для лечения 
редкого наследственного забо-
левания — муковисцидоза. Это 
сложное соединение, требую-
щее многостадийного синтеза, 
но мы надеемся на хороший 
результат. И есть надежда, 
что теперь потенциал наших 
научных школ, возможности 
создавать и производить свои 
лекарства будут использо-
ваться гораздо полнее.

— Ваша огромная органи-
зационная работа, прежде 
всего на посту председателя 
УрО РАН и вице-президента 
всей Академии — отдельная 
тема. Как удавалось соче-
тать эту работу с науч-
ной, педагогической? Поте-
ряли вы или приобрели как 
ученый, наставник, взяв на 
себя такую ношу?

— Сказать, что сочетать 
было легко, было бы не-
правдой. Конечно, обязанно-

помогли сделать, в том числе 
для химического сообщества 
страны, для укрепления по-
зиций Урала на ее научной 
карте. Взять, например, XX 
Менделеевский съезд по 
общей и прикладной химии, 
успешно прошедший в 2016 
году в Екатеринбурге, о кото-
ром многие до сих пор вспо-
минают и который открыл 
участникам наш край, его 
потенциал. Но, разумеется, 
находил я время и для лабо-
раторных занятий, работы с 
аспирантами, хотя и не так 
много, как другие наставни-
ки. Надеюсь, аспиранты на 
меня не в обиде — ведь все 
защиты прошли успешно. 
Очень выручало то, что су-
щественную часть научной, 
педагогической нагрузки 
брал на себя Олег Нико-
лаевич Чупахин, которому я 
бесконечно благодарен и без 
которого такое совмещение 
было бы невозможно.   

риков, беспрецедентную 
для небольшого населенного 
пункта, удостоившего вас 
звания «Гордость Киров-
града». Поддерживаете ли 
с ним связь?

— Конференция в Киров-
граде — заслуга не моя, а 
прежде всего самих истори-
ков, археологов, собравших в 
тамошних торфяниках уни-
кальную шигирскую кол-
лекцию древностей, которая 
теперь входит в мировую 
археологическую сокровищ-
ницу. А также Алексея Пе-
тровича Воробьева, экс-главы 
правительства Свердловской 
области, давнего партнера 
УрО РАН, начинавшего в 
Кировграде трудовой путь 
и, конечно, администрации 
городского округа, его главы 
Александра Александровича 
Оськина, очень много сделав-
ших для популяризации не 
только шигирских находок, но 
и славного прошлого города, а 
также для его благоустрой-
ства. Конференция была при-
урочена к 100-летию первой 
советской меди, которую в 
1922 году выплавили именно 
здесь, и это существенная 
часть отечественной истории, 

подъем. Мой отец, Николай 
Панфилович, служивший в 
здешнем военкомате, активно 
занимался памятником геро-
ям Великой Отечественной 
войны, открытом в 1970 году 
к 25-летию Победы. Хорошо 
помню это событие. Так вот 
теперь эта площадь героев 
расширена, она переходит 
в похорошевшую набереж-
ную. Конечно, большую роль 
здесь играет опека градообра-
зующих предприятий Ураль-
ской горно-металлургической 
компании, которую много 
лет возглавлял неизменный 
спонсор Демидовской пре-
мии А.А. Козицын, завода 
твердых сплавов, а также 
усилия администрации, эн-
тузиастов, любящих свой 
край, персонально Алексея 
Петровича Воробьева. В одно 
из посещений Кировграда 
ко мне подошел муж на-
шей школьной учительницы 
физики Нелли Георгиевны 
Трофимович, которую все мы 
обожали и которая дала нам 
основу естественно-научного 
образования, и передал от 
нее привет. Так что след этот 
время от времени проявляет-
ся, благодарная память не ис-
чезает, связь с малой родиной 
поддерживается.

— Почти полтора деся-
тилетия вы были исполни-
тельным директором На-
учного Демидовского фонда, 
занимались всеми его органи-
зационными делами. Работа 
тоже очень  непростая…

— Непростая, но благодар-
ная. Само по себе общение с 
лауреатами, учеными первой 
величины, звездами мирового 
уровня — уже премия. Кроме 
того, это был отличный опыт 
взаимодействия Академии 
наук и региональной власти, 
он должен накапливаться и 
дальше. Вообще, это замеча-
тельная традиция с отличной 
историей — изначальной и 
новой. Надеюсь, она будет 
достойно продолжена.

Беседу вел 
андрей ПОНИЗОвКИН

На фото (слева направо) 
лауреаты научной 

Демидовской премии 
академики 

О.Н. Чупахин, 
в.Н. Чарушин 
и Ю.С. Осипов 

в лаборатории Института 
органического синтеза 

УрО раН      

— Нельзя не отметить, 
что карьеру ученого миро-
вого уровня, педагога вы сде-
лали на Урале, подтвердив 
тем самым, что подобное 
возможно и вне столиц. 
В 2022 году в уральском 
городке, где вы выросли, 
учились в школе, как пред-
седатель Отделения вы 
помогли организовать боль-
шую конференцию исто-

уходящей во времена Деми-
довых. 

Посещение Кировграда 
меня неизменно радует — по 
сравнению с годами моего 
детства, юности в последние 
годы он изменился, буквально 
расцвел: теперь здесь новая 
школа, новый больничный 
городок, новый ледовый дво-
рец, постоянно идет строи-
тельство, во всем чувствуется 

Без границ

26 января председатель 
УрО РАН академик Виктор 
Руденко и его заместитель 
член-корреспондент Станис-
лав Чайковский посетили 
генеральное консульство 
Китая в Екатеринбурге и по-
общались с главой предста-
вительства Цуй Шаочунем. 
В состав делегации от Отде-

организаций КНР. Уральские 
ученые пригласили диплома-
тов и участников Ассоциации 
научно-технического сотруд-
ничества России и Китая из 
КНР на церемонию вруче-
ния Демидовской премии и 
Уральский научный форум, 
который пройдет в конце 
апреля и будет посвящен 
300-летию РАН.

Соб. инф.

ления также вошли советник 
председателя Сергей Иванов 
и начальник отдела внешних 
связей Ольга Рудая.

 В ходе встречи обсужда-
лись вопросы консульского 
обслуживания научных со-
трудников, а также взаимо-
действия учреждений УрО 
РАН и исследовательских 

вИЗИТ УваЖеНИЯ

сти председателя отнимают 
очень много сил, времени. В 
чем-то я, безусловно, прои-
грал как исследователь, но в 
чем-то и выиграл, и не только 
и не столько для себя. Руко-
водитель такого уровня — это 
другой круг общения, в кото-
рый входит практически вся 
элита российской науки, это 
широкие организационные 
возможности, которые многое 
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академик Б.Н. Четверушкин: 
«ИСТИНа Превыше вСеГО» 

параллелизмом. И, конечно, 
нужно оснастить ведущие 
научные центры вычисли-
тельными системами высокой 
и сверхвысокой производи-
тельности. Экономить на этом 
нельзя.

— Вы много лет препода-
ете в Московском физико-
техническом институте 
и в МГУ. Что скажете о 
нынешних студентах?

— Сейчас многие подра-
батывают в коммерческих 
структурах, где платят хоро-
шие деньги. Бывает, студент 
не является на экзамен, а по-
сле приходит на пересдачу, 
потому что по «основному» 
месту работы его отправ-
ляли в командировку. В 
наше время подобное было 

немыслимо. Другой настрой 
был в обществе, другие ори-
ентиры. Позитивная аура 
вокруг науки, профессии 
ученого создавалась лите-
ратурой, кино — вспомним, 
к примеру, замечательный 
фильм «Девять дней одного 
года». А какой был всеобщий 
подъем, когда стало извест-
но, что Гагарин полетел в 
космос! Помню тот день, я 
был первокурсником, лекцию 
нам читал известный ученый 
профессор Л.Д. Кудрявцев. И 
вот в аудиторию неожиданно 
входит один из членов коми-
тета комсомола и сообщает 
об этом эпохальном событии. 
Лектор замечает: «Сегодня 
не 1 апреля, а 12-е». Ему 
отвечают: «Это не шутка. 
Это правда!». Ликовали все, 
правда, мы, физтеховцы, 
тогда считали, что в космос 
должны были запустить уче-
ного. У нас были большие на-
учные амбиции, нам хотелось 
добиться каких-то значимых 

результатов, что-то сделать 
для своей страны. 

У сегодняшних студентов 
несколько иная мотивация, 
но, надо сказать, они очень 
хорошо чувствуют изменив-
шуюся ситуацию в стране, а 
также перспективные, про-
рывные направления в науке 
и технологиях, а это ценно 
для будущего.     

Оптимизм вселяет и не-
давнее сообщение о том, что 
Президент России Влади-
мир Путин  поручил Прави-
тельству РФ до 1 марта, то 
есть в очень сжатые сроки, 
разработать и реализовать 
меры, направленные на уве-
личение вычислительных 
мощностей отечественных 
суперкомпьютеров. Это всем 
нам сегодня необходимо. 

Беседовала 
елена ПОНИЗОвКИНа

На фото: Борис Николаевич 
рядом с гибридным 

суперкомпьютером К-100
(предоставлено ИПМ раН)

академик Н.а. Макаров: 
«арХеОлОГИЯ — СОЧеТаНИе 
МыСлИ И ДейСТвИЯ»
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Северо-Восточной Руси, место 
кристаллизации ее властных 
центров и одновременно осо-
бый аграрный ландшафт. 
Плодородные земли Ополья  
в XI–XII вв. сделали возмож-
ным сплошное возделывание 
территории, экстраординарно 
высокую концентрацию сель-
ского населения. С начала 
2000-х годов мы выявили 
здесь больше 400 средневе-
ковых поселений, в том числе 
селища с усадьбами знати, 
социальной элиты, которая, 
как оказалось, жила вовсе 
не в особых укрепленных 
пунктах, защищенных вала-
ми и рвами, как считалось 
прежде, а в обычных селах, 
рядом с обычными людьми. 
В Ополье собрана огромная  
коллекция средневековых 
украшений, бытовых вещей, 
вооружения, предметов хри-
стианского культа. Все это 
позволило по-новому уви-
деть процесс формирования 
аграрных ландшафтов, по-
нять, как складывался новый 
очаг древнерусской государ-
ственности и идентичности 
в Волго-Окском междуречье. 
Итоги этой работы обобщены в 
двухтомной монографии  «Ар-
хеология Суздальской земли», 
вышедшей совсем недавно, в 
ноябре 2023 года.

Общая картина Средне-
вековой Руси создается из 
отдельных частей, при этом 
охватить их все невозможно. 
И для того чтобы картина 
стала достаточно полной, 
документально достоверной, 
нужны основательно изучен-

ные показательные фраг-
менты, правильный выбор 
которых очень важен. 

— Третьим показатель-
ным фрагментом средне-
вековой истории для вас, 
видимо, стало далекое про-
шлое Московского Кремля, 
которое вы как бы заново 
открываете вот уже поч-
ти десятилетие…   

— Все  верно .  Нель-
зя сказать, что Московский 
Кремль — белое пятно на 
археологической карте, но 
до последнего времени наши 
знания о его ранней истории 
основывались на очень огра-
ниченных и неполных мате-
риалах. Все-таки это особая 
территория, непростое место 
для организации раскопок. В 
советское время единствен-
ный раз они проводились там 
в 1959 году при строитель-
стве Дворца съездов. Даль-
ше последовал длительный 
период наблюдений, когда 
археологи присутствовали 
при перекладке коммуника-
ций, строительных работах, 
собирали важный материал, 
но не более. 

И вот в 2007 году был 
сделан первый шаг, прервав-
ший эту долгую паузу: у нас 
появилась возможность про-
вести раскопки на Подоле 
Боровицкого холма, недалеко 
от Москворецкой (бывшей Бе-
клемишевской) башни. Они от-
крыли на этом участке влаж-
ный слой с остатками усадеб 
с деревянными постройками 
и частокольными оградами, 
близкими новгородским. И 
дали интереснейшие находки, 
в том числе относящиеся к  

началу XIV в., удревняющие 
время первоначального освое-
ния этого участка. А в 2015-м 
начались раскопки на месте 
демонтированного четырнад-
цатого корпуса, которые позво-
лили в академическом режиме 
исследовать культурный слой 
восточной части Кремлевского 
холма  и составить подробную 
достоверную картину древней 
Москвы, тогда очень неболь-
шого города, жители которого 
не могли представить, что 
со временем он превратится 
в  столицу. Остатки одной из 
построек Чудова монастыря 
теперь экспонируются в му-
зейном окне на Ивановской 
площади. Материалы раскопок 
в восточной части Кремля, 
на месте Чудова монастыря, 
недавно изданы отдельной 
книгой. А материалы раскопок 
на другом участке, в центре 
Кремля, в большом Кремлев-
ском сквере, проводившихся 
по поручению Президента РФ, 
еще в работе.

— На пресс-конференции, 
посвященной объявлению 
лауреатов Демидовской 
премии 2023 года, вы гово-
рили о возрастающем зна-
чении работы археологов 
в планетарном масшта-
бе, об уникальном опыте 
российских специалистов 
последних лет. В чем он 
состоит и чем археология 
«прежняя» отличается от 
современной?    

— Повышенное внимание 
к археологическому насле-
дию как к источнику новых 
знаний о прошлом и важной 
составляющей  идентичности 
стран и народов — явление 

глобальное. Потеря наследия  
повсеместно в мире воспри-
нимается как болезненная 
утрата. В России в последние 
десятилетия создана эффек-
тивная система сохранения  
археологического наследия с 
обязательной археологической 
экспертизой земельных участ-
ков, подлежащих хозяйствен-
ному освоению, широкими 
спасательными раскопками, 
сохранением всей докумен-
тации о раскопках в одном 
архиве. Научная регламента-
ция полевых археологических 
работ законодательно закре-
плена за РАН. Собственно, в 
основе этой системы лежит 
идеология Императорской 
археологической комиссии, 
созданной в Петербурге в 
1859 году, которая при выдаче 
открытых листов (разреше-
ний на право производства 
археологических изысканий) 
требовала надлежащего доку-
ментирования раскопок и со-
ставления отчетов. Сейчас вся 
эта  документация поступает 
в архив нашего института. В 
последние десятилетия этот 
поток увеличился, прежде 
всего за счет так называе-
мых спасательных раскопок, 
предусмотренных законода-
тельством.

— Когда утвердилась 
такая норма?   

— Практика организации 
раскопок в местах крупных 
новостроек у нас в стране по-
явилась в 30-е годы XX века. 
Правда, тогда она носила во 
многом декларативный харак-
тер — объем археологических 
работ обычно был несопоста-
вим с разрушениями, проис-
ходившими, например, при 
устройстве водохранилищ. Но 
законодательство о сохранении 
наследия совершенствовалось, 
и в современной России оно в 
целом соответствует интере-
сам защиты археологических 

памятников. Проведение спа-
сательных раскопок предпи-
сано там, где строительство 
затрагивает древности, и мы 
не можем найти других спо-
собов их сохранить. Судя по 
количеству выданных раз-
решительных документов, 
объем спасательных раскопок 
в последние десятилетия каж-
дый год возрастает на 5–10 %, 
в результате чего накоплен 
огромный массив новых ар-
хеологических материалов. 
Примеры наиболее масштаб-
ных спасательных раскопок 
последних лет — работы на 
месте строительства Крым-
ского моста, на автомагистра-
ли «Таврида» в Крыму, на 
автомагистрали М12 «Восток» 
Москва — Казань. Мы оце-
нили объем новых материа-
лов при подготовке первого 
археологического тома новой 
многотомной истории России, 
который должен выйти из 
печати в будущем году. В 
значительной своей части он 
основывается на археологиче-
ских материалах, собранных в 
новейшее российское время. 
Так что централизованная 
организация сбора и хранения 
археологической документа-
ции, обеспечивающая систе-
матизацию и доступность этих 
материалов, сослужила нам 
хорошую службу. Такая ор-
ганизация существует далеко 
не во всех странах. Общаясь 
с зарубежными коллегами, в 
том числе из постсоветских 
государств, мы часто слышим, 
что отчетные материалы раз-
розненны, их невозможно 
найти, какие-то раскопки 
остались не документирован-
ными вовсе. Российская же 
академическая наука сберегла 
практически все.

а. ПОНИЗОвКИН
фотопортреты 

лауреатов — 
С. НОвИКОв
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Вослед ушедшим

академик в.М. СЧаСТлИвЦев

22 января на 89 году 
жизни скончался академик 
В.М. Счастливцев — выдаю-
щийся специалист в области 
физического металловедения 
стали и сплавов, лидер ураль-
ской школы металловедов.

Вадим Михайлович родил-
ся 24 ноября 1935 г. в деревне 

Красная Горка Каменского 
района тогда Челябинской 
области. В 1958 году окончил 
Уральский государственный 
университет им. А. М. Горь-
кого и сразу пришел работать 
в Институт физики металлов 
УНЦ АН СССР, ныне УрО РАН, 
где прошел путь от младше-

го научного сотрудника до 
заведующего лабораторией 
физического металловедения 
(1982), заведующего отделом 
материаловедения (2005), на-
учного руководителя этого 
отдела (2008). В 1990 г. избран 
членом-корреспондентом АН 
СССР, в 2003-м — академи-
ком РАН.

Основные направления 
научной деятельности акаде-
мика — фазовые и структур-
ные превращения в сталях, 
изучение явления структур-
ной наследственности стали 
при нагреве, закалка стали в 
магнитном поле, перекристал-
лизация стали при лазерном 
нагреве. По каждому из них 
возглавляемой Вадимом Ми-
хайловичем научной школой 
получены фундаментальные 
результаты, многие из которых 
обрели широкое практическое 
применение — в частности, в 
производстве хладостойких 
сталей для магистральных 
трубопроводов, сталей для 
железнодорожного транс-
порта, при совершенствова-
нии технологий производства 

проката из высокопрочных 
износостойких свариваемых 
сталей на Магнитогорском 
металлургическом комбина-
те, повышении эффектив-
ности процесса производства 
высокопрочной арматуры в 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». Вадим 
Михайлович — автор более 
350 опубликованных научных 
работ, 10 монографий, име-
ет 2 авторских свидетель-
ства. Под его руководством 
подготовлены 5 докторов и 
13 кандидатов наук. Его вклад 
в изучение проблем физиче-
ского материаловедения по-
лучил широкое признание во 
всем мире.

Академик Счастливцев 
был членом международного 
комитета постоянно дей-
ствующей конференции по 
мартенситным превращени-
ям, международного бейнит-
ного комитета, председателем 
оргкомитета многих Ураль-
ских школ металловедов-
термистов, долгие годы выпол-
нял обязанности заместителя 
главного редактора журнала 
«Физика металлов и метал-
ловедение». Среди его на-
град ордена Дружбы народов 
(1986), Почета (2008), знак «За 
заслуги перед Свердловской 

областью» III степени, почет-
ные грамоты губернатора и 
правительства Свердловской 
области, медаль УрО РАН 
имени члена-корреспондента 
Академии М.Н. Михеева. Он 
лауреат премии НТО Маш-
пром им. Д.К. Чернова (1990), 
премии УрО РАН им. акаде-
мика В.Д. Садовского (2004). 
В 2022 году удостоен премии 
Правительства Российской 
Федерации в области науки 
и техники за разработку, 
цифровизацию и внедре-
ние комплексных научно-
технических решений по про-
изводству стального проката 
нового поколения для базо-
вых отраслей отечественной 
промышленности.

Высокий профессиона-
лизм, интеллигентность и 
порядочность Вадима Ми-
хайловича навсегда останутся 
в памяти коллег, друзей и 
соратников, будут служить 
жизненными ориентирами 
для его учеников и последо-
вателей.

Президиум УрО раН
Коллектив Института 

физики металлов 
УрО раН

редакция газеты 
«Наука Урала»

Дела идут

ОТКрываЯ арХИвы

25 января в Уральском отде-
лении РАН состоялась встреча, 
посвященная вопросам взаимо-
действия уральских ученых и 
архивной службы Свердловской 
области в году 300-летия Рос-
сийской академии наук. В ней 
приняли участие председатель 
Отделения академик Виктор 
Руденко, начальник Управле-
ния архивами Свердловской 
области Роман Тараборин, ве-
дущий сотрудник лаборатории 
междисциплинарных гумани-
тарных исследований Инсти-
тута истории и археологии УрО 

РАН доктор исторических наук 
Константин Бугров, начальник 
Управления научных исследо-
ваний УрО РАН Ольга Кузнецо-
ва и директор Государственного 
архива Свердловской области 
Анастасия Константинова. 

Сотрудники архива начали 
работу по выявлению докумен-
тов, связанных с историей РАН, 
в фондах «Уральское горное 
правление», «Главная контора 
Екатеринбургских горных за-
водов» и «Канцелярия Главного 
начальника Уральских горных 
заводов». Эти документы по-

зволят показать разнообразие 
и преемственность научных 
исследований Урала. Интерес 
представляют как академи-
ческие экспедиции, организо-
ванные М.В. Ломоносовым для 
комплексного изучения края, 
так и отдельные научные по-
ездки российских ученых для 
изучения конкретных направ-
лений научного знания, включая 
2-ю Камчатскую экспедицию 
Витуса Беринга, экспедиции 
Иоганна Гмелина, Александра 
фон Гумбольдта, Фридриха 
Миллера и другие.  Документы 
и фотодокументы по истории 
академической науки на Урале 
в XX веке планируется запро-
сить в УрО РАН. 

По итогам встречи достиг-
нуто соглашение о проведении 
мобильной межархивной вы-
ставки, которая будет представ-
лена на различных площадках 
учебных заведений и научных 
организаций Екатеринбурга. От-
крытие выставки запланировано 
на 22 марта на Общем собрании 
УрО РАН, а с 25 по 26  апреля 
экспозиция будет сопровождать 
Уральский научный форум, по-
священный 300-летию Россий-
ской академии наук. 

Соб. инф.

26 января в креативном кластере «Домна» прошла церемония 
награждения победителей конкурса «Новогодний Екатеринбург— 
2024». Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН по-
лучил диплом Главы Екатеринбурга, заняв 2-е место в номинации 
«Лучшее новогоднее оформление предприятий промышленности 
и науки».  

Конкурс проводится в целях создания праздничного облика 
города и праздничного настроения жителей Екатеринбурга. Ко-
миссию по отбору проектов возглавлял начальник департамента 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных от-
ношений администрации  Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

Соб. инф.
На фото елены Горбовой: 

Глава екатеринбурга алексей Орлов вручает награду 
и.о. заместителя директора ИвТЭ УрО раН 

по общим вопросам рустаму Ходжаеву

Не наукой единой


