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Награда

Читайте на стр. 4—5

В 2023 году лауреатом премии РАН 
им. А. Н. Веселовского стал директор 
Института филологии СО РАН член-
корреспондент РАН Игорь Витальевич 
Силантьев. 

Награда присуждается с 1997 года с перио- 
дичностью раз в три года за выдающие- 
ся работы в области теории литерату-
ры, сравнительного литературоведения  
и фольклористики.

На соискание премии была выдвинута 
серия из трех монографий И. В. Силан-
тьева: «Поэтика мотива» (2004 г.), «Сю-
жетологические исследования» (2009 г.), 
«Сюжет и смысл» (2018 г.), посвященных 
общей теории эпического и лирическо-
го мотива и методу комплексного ана-
лиза мотива в системе художественного 
произведения.

В работах И. В. Силантьева иссле-
дован эпический мотив в отношении  
к категориям нарративной поэтики, сфор-
мулировано системное определение мо-
тива как основной единицы повествова-
тельного языка фольклора и литературы, 
проведен семиотический анализ эпичес- 
кого мотива в аспектах его семантики, 
синтактики и прагматики, разработана 
вероятностная модель функционирования 
мотива в художественном повествова-
нии, раскрыты принципы аналитического 
описания мотива и проведен его анализ  
в составе целостного повествовательного 
ряда в прозаическом творчестве Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Кроме того,  
с учетом специфики лирического собы-
тия исследована мотивика стихотворных  
и прозаических произведений Ивана 
Алексеевича Бунина. 

Аналитические исследования лите-
ратурной мотивики в работах И. В. Си- 
лантьева закономерно выводят на реше-
ние общетеоретических проблем сюже-
тологии. Ряд ключевых положений тео- 
рии эпического и лирического мотива  
И. В. Силантьева лег в основание мно-
готомного «Словаря-указателя сюжетов 
и мотивов русской литературы», разра-
батываемого в Институте филологии  
СО РАН с начала 2000-х годов.

Работы И. В. Силантьева, разверну-
тые в аспектах теоретической поэтики  
и общей теории литературы, вместе с тем 
органично проецируются на плоскость 
исторической поэтики. В частности, ав-
тором проведено исследование сюжета 
как фактора жанрообразования в русской 
литературе XV—XVI веков и разработано 
понятие сюжетики, которое позволяет 
рассмотреть жанр произведения не толь-
ко в статике, как результат его компози-
ционного завершения, но и в динамике, 
как его жанровое состояние. Показано, 
что жанровое состояние произведения 
формируется на протяжении всех линий 
развертывания его сюжетики.

ИФЛ СО РАН

Сибирский ученый  
получил премию РАН  
им. А. Н. Веселовского

«Микрофокус»: от полезных  
ископаемых до космических тел

Новость

Виртуальное путешествие в легендарную  
Денисову пещеру на Алтае

Новосибирские археологи опубликовали 
завершающий виртуальный тур из пер-
вой серии путешествий по знаменитым 
памятникам каменного века Централь-
ной и Северной Азии. Тур переносит зри-
телей в Денисову пещеру в Алтайском 
крае, к месту обнаружения неизвестно-
го ранее подвида древнего человека.  
О пещере много говорят, но далеко не 
все представляют, как она выглядит  
в действительности и как археологи ве-
дут свои раскопки в ее непростых усло-
виях. Совершить путешествие можно по 
ссылке: https://3darchaeology.ru/proekty/
catalog-3d-tours/denisova-peshchera/. 

Денисова пещера в Алтайском крае — это 
карстовая полость, которая состоит из 
центрального зала и отходящих от него 
двух галерей. За сотни тысяч лет истории 
в пещере сформировались мощные слои 
рыхлых отложений. Практика работы на 
памятнике позволила выработать особую 
методику раскопок, позволяющую фикси-
ровать мельчайшие артефакты. Денисова 
пещера получила всемирную известность 
после расшифровки ДНК из найденного 

при раскопках крошечного фрагмента 
фаланги мизинца девочки. В результа-
те генетического анализа этого образца 
было установлено, что в пещере обитал 
ранее неизвестный науке подвид древне-
го человека — его назвали денисовским 
человеком, или денисовцем. 

Непрерывные раскопки экспедицией 
Института археологии и этнографии СО 
РАН на протяжении почти 40 лет позво-
лили составить на материалах Денисовой 
пещеры самую полную и продолжитель-
ную для Центральной и Северной Азии 
летопись человеческой истории в эпоху 
плейстоцена — от 300 до 20 тысяч лет на-
зад. В среднем палеолите (начиная с 150 
тысяч лет назад) с денисовцами сосед-
ствовали неандертальцы. Генетический 
анализ позволил достоверно установить, 
что у денисовцев и неандертальцев могли 
рождаться общие дети. Однако в целом 
неандертальцы не оказали выраженного 
культурного влияния: у денисовцев фор-
мировались свои приемы изготовления 
орудий труда, а затем и самостоятель-
ное мастерство создания неутилитарных 
предметов — разнообразных украшений.

В слое, формировавшемся около 50 
тысяч лет назад, были обнаружены кос- 
тяные иглы с просверленным ушком, 
украшения и даже небольшая скульптура. 
Находки подтверждают, что в этот период 
на Алтае сформировалась самостоятель-
ная культура верхнего палеолита, одна из 
самых ранних в Евразии.

Виртуальное путешествие в Денисову 
пещеру подготовлено командой Инсти-
тута археологии и этнографии СО РАН за 
счет гранта Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федера-
ции для популяризаторов науки, одной 
из мер поддержки федерального проек-
та «Популяризация науки и технологий». 
Исследователи настроены продолжать 
создание виртуального атласа ключевых 
памятников Центральной и Северной 
Азии. Распространение информации об 
объектах древности позволит лучше пред-
ставить историю формирования региона 
и лишний раз напоминает о хрупкости ар-
хеологических памятников и важности их 
сохранения и внимательного изучения.

Пресс-служба ИАЭТ СО РАН
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Академику Владимиру Гавриловичу Романову — 85 лет

Профессору, доктору физико-математических наук  
Елене Григорьевне Багрянской — 65 лет 

Глубокоуважаемый  
Владимир Гаврилович!

В день Вашего знаменательного юбилея 
примите сердечные поздравления и самые 
наилучшие пожелания от Президиума Си-
бирского отделения Российской академии 
наук и Объединенного ученого совета СО 
РАН по математике и информатике.

В Вашем лице мы приветствуем выдаю- 
щегося российского ученого, известного 
как в нашей стране, так и во всем мире 
специалиста в области современной тео-
рии обратных задач, чья профессиональ-
ная деятельность снискала глубокое ува-
жение у широкой научной общественности. 

Вами получены оценки условной 
устойчивости решений обратных задач 

Глубокоуважаемая Елена Григорьевна!

Объединенный ученый совет по хими-
ческим наукам, химики Сибирского от-
деления РАН от всей души поздравляют 
Вас, директора Новосибирского института 
органической химии им. Н. Н. Ворожцова 
СО РАН, известного в мире специалиста  
в области электронного парамагнитного 
резонанса, физической химии и химиче-
ской физики, со славным юбилеем! 

Вся Ваша жизнь в науке связана Си-
бирским отделением, с новосибирским 
Академгородком. Окончив Новосибир-
ский государственный университет, Вы 
прошли путь от аспиранта НГУ, младше-
го научного сотрудника ИХКГ СО РАН до 
руководителя НИОХ СО РАН. Благодаря 
Вашей энергии, энтузиазму и личному 
человеческому участию сегодня НИОХ —  
это динамично развивающийся научный 
институт, в котором доля молодых сотруд-
ников неуклонно растет и научные публи-
кации которого имеют высокий рейтинг. 
Институт вырос до всемирно известного 
научного центра в области органичес- 

ЮБИЛЕИ

ОФИЦИАЛЬНО

На заседании Президиума СО РАН прокомментировали Нобелевские премии — 2023

Ученые обсудили не только результаты, 
за которые в 2023 году были вручены 
Нобелевские премии (подробнее об этом 
читайте в «НВС» № 41 от 12.10.2023),  
но и по предложению председателя  
СО РАН академика Валентина 
Николаевича Пармона акцентировали 
внимание на работах, которые ведутся  
в сибирских институтах в этих же и схожих 
исследовательских направлениях.

Заведующий лабораторией геномного ре- 
дактирования Института химической био-
логии и фундаментальной медицины СО 
РАН кандидат химических наук Григорий 
Александрович Степанов говорил о Нобе-
левской премии по физиологии и медици-
не, которая была присуждена биохимику 
Каталин Карико (Венгрия) и иммунологу 
Дрю Вайсману (США) за открытия, по-
зволившие разработать мРНК-вакцины. 
Григорий Степанов назвал создание этих 
технологий таким же прорывом, как искус-
ственный интеллект в IT. Он перечислил 
ряд приложений: мРНК-вакцины против 
инфекционных заболеваний, терапевти-

для дифференциальных уравнений вто-
рого порядка. Вы исследовали задачу 
определения римановой метрики внутри 
некоторой ограниченной области через 
расстояния между точками границы этой 
области, известную в геофизике как об-
ратная кинематическая задача сейсмики, 
установили оценки устойчивости решения 
этой задачи.

Заслуживает большого уважения 
Ваша научно-организационная деятель-
ность. Много лет Вы являлись заведую-
щим лабораторией Института матема-
тики. Вы были заместителем директора 
института, председателем научно-про-
изводственной комиссии Объединенного 
профсоюзного комитета СО РАН, предсе-
дателем физико-математической секции 

кой, физической и медицинской химии, 
а в 2019 году по решению конференции 
сторон Стокгольмской конвенции получил 
статус Регионального центра стран Азии 
и Восточной Европы. 

Результаты Ваших исследований  
в области разработки новых высокочув-
ствительных время-разрешенных маг-
нитно-резонансных методов регистрации 
короткоживущих радикальных частиц и их 
применений для исследования механиз-
мов радикальных реакций, электронно- 
ядерной спиновой поляризация и элек-
тронной релаксации в очень слабых маг-
нитных полях, полимеризации, контро-
лируемой нитроксильными радикалами, 
спиновых зондов и спиновых меток на 
основе нитроксильных и тритильных ра-
дикалов и их супрамолекулярных ком-
плексов, применения методов магнитного 
резонанса для исследования структуры 
и функций биополимеров и новых маг-
нитных материалов хорошо известны  
в мировом научном сообществе. 

Ваши научные достижения по досто-
инству отмечены высокими государствен-

РИСО СО РАН, возглавляли кафедру в Но-
восибирском государственном универ-
ситете. Оригинальные курсы лекций по 
теории обратных задач прочитаны Вами 
в Миланском, Токийском, Киотском, Кан-
засском, Тайнаньском и других зарубеж-
ных университетах.

Вы принимаете активное участие 
в подготовке кадров. Под Вашим ру-
ководством были подготовлены свыше  
25 кандидатов наук, из которых 9 защити-
ли докторские диссертации.

Ваш талант, труд и активная деятель-
ность заслуженно отмечены орденом 
Дружбы, медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, Государствен-
ной премией СССР и другими наградами 
и премиями.

ными наградами, профессиональными 
премиями и грантами. Вы награждены 
серебряной медалью по химии Междуна-
родного общества ЭПР, медалью «Памяти 
академика Н. М. Эмануэля», медалью Ми-
нистерства науки и высшего образова-
ния РФ «За безупречный труд и отличие»  
III степени, Международной премией им. 
Е. К. Завойского. 

Вам удается успешно сочетать на-
учную деятельность с научно-организа-
ционной и общественной. Вы являетесь 
членом редколлегии журнала Applied 
Magnetic Resonance, членом комитета 
Международного общества магнитного 
резонанса, вице-президентом Между-
народного общества ЭПР, президентом 
Тихоокеанского общества ЭПР, прези-
дентом Российского общества ЭПР, экс-
пертом РАН. В связи с Вашим участием  
в Союзе женщин Новосибирской области, 
руководством региональным отделением 
Федерации женщин с университетским 
образованием особо хочется отметить 
Ваш вклад в повышение роли женщины 
в обществе, пропаганде физики, матема-

От всей души поздравляем Вас с юби-
леем и выражаем Вам свое глубочайшее 
уважение и восхищение. Желаем Вам 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, новых достижений и творческих 
успехов в научной сфере!

Председатель СО РАН  
академик РАН В. Н. Пармон

Председатель Объединенного  
ученого совета СО РАН  

по математике и информатике  
академик РАН И. А. Тайманов

Главный ученый секретарь СО РАН 
член-корреспондент РАН А. А. Тулупов

тики, химии, точных наук среди женщин, 
продвижении женщин во всех сферах об-
щественной жизни, профессиональной 
сфере, в бизнесе.

Дорогая Елена Григорьевна, Вы не 
только неординарный ученый, но и не-
равнодушный человек с активной граж-
данской позицией, прекрасная женщина. 
Примите самые искренние и сердечные 
пожелания крепкого здоровья, бодро-
сти духа, новых профессиональных 
достижений. Пусть оптимизм, энергия  
и удача всегда остаются Вашими верными 
спутниками!

Председатель СО РАН  
академик РАН В. Н. Пармон 

Председатель ОУС  
по химическим наукам СО РАН  
академик РАН  В. И. Бухтияров

Главный ученый секретарь СО РАН 
член-корреспондент РАН 

А. А. Тулупов 

ческие противораковые мРНК-вакцины, 
мРНК для научных задач и другие.

Как рассказал Григорий Степанов, в Но- 
восибирске работает компания «Биосан &  
Биолабмикс», единственная в России, где 
в сотрудничестве с научными институтами 
Академгородка, в том числе ИХБФМ СО 
РАН, изготавливаются компоненты для 
синтеза мРНК-вакцин. «Это действующие 
производственные помещения, химиче-
ские лаборатории, подразделения R&D —  
в общей сложности около шести участков, 
которые трансформируются, расширяются 
и масштабируются. Уровень разработки 
выведен на мировой, пройдена сертифи-
кация на соответствие международным 
стандартам», — отметил ученый. 

Нобелевская премия по физике была 
вручена Пьеру Агостини (США), Ференцу 
Краусу (Германия) и Анне Лулье (Швеция) 
за работу, которая позволила реализовать 
аттосекундные импульсы для изучения 
поведения электронов в веществе. Руко-
водитель тематической группы газового 
анализа лаборатории физики лазеров 
Института автоматики и электрометрии 

СО РАН кандидат физико-математических 
наук Александр Анатольевич Аполон-
ский представил описание установки,  
с помощью которой удалось получить 
такие импульсы, но добавил, что иссле-
дования требуют очень больших финан- 
совых вложений. 

Заведующий лабораторией физики 
лазеров сверхкоротких импульсов Инсти-
тута лазерной физики СО РАН кандидат 
физико-математических наук Владимир 
Иванович Трунов, раскрывая детали но-
белевских исследований, рассказал, что  
в ИЛФ есть двухканальная фемтосекунд-
ная лазерная система. «Мы планируем 
использовать ее для генерации рентге-
новского излучения и аттосекундных им-
пульсов», — добавил В. И. Трунов.

Нобелевская премия по химии в этом 
году была присуждена Мунги Бавенди 
(США), Луису Брюсу (США) и Алексею 
Екимову (Россия — США) за открытие  
и исследование квантовых точек и, в част-
ности, за их синтез коллоидным способом. 
В Институте физики полупроводников им. 
А. В. Ржанова квантовые точки получа-

ют другим методом, физическим — мо-
лекулярно-лучевой эпитаксией. «Метод 
заключается в осаждении в условиях 
сверхвысокого вакуума потоков атомов 
или молекул, испаряемых из источников 
на кристаллическую подложку с атомно 
гладкой поверхностью», — пояснил ру-
ководитель лаборатории неравновесных 
полупроводниковых систем член-кор-
респондент РАН Анатолий Васильевич 
Двуреченский. Он также рассказал об 
исследовательских находках сибирских 
ученых, которые позволяют уменьшать 
дисперсию квантовых точек по размерам 
и упорядочивать их расположение в про-
странстве, а также обрисовал спектр ра-
бот, связанных с дальнейшим изучением 
этих уникальных объектов и их примене-
нием в электронике. 

«Тематики исследований, удостоенных 
Нобелевских премий, близки к соответ-
ствующим работам, которые проводятся  
в сибирских институтах», — констатировал 
Валентин Пармон. 

  НВС
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Ученые и промышленники ищут новые модели сотрудничества

В Новосибирском государственном университете состоялся первый  
научно-производственный форум «Золотая долина».

Ректор НГУ академик Михаил Петрович 
Федорук, открывая мероприятие, связал 
его название с историей новосибирского 
Академгородка: «В шаговой доступности 
от места, где мы собрались, он начинал-
ся с шести щитовых домиков. Первона-
чальным названием было Волчий лог, но 
Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву оно 
не понравилось, и тогда его сподвижник, 
Владимир Михайлович Титов, придумал 
более благозвучное — Золотая долина». 
Михаил Федорук предположил, что при 
успехе одноименного форума Новоси-
бирский университет станет постоянно 
работающей площадкой для взаимодей-
ствия академической и корпоративной на-
уки, университетов, индустрии и бизнеса  
в целях становления технологического 
суверенитета России.

Участников приветствовали замести-
тели губернатора Новосибирской области 
Ирина Викторовна Мануйлова и Сергей 
Николаевич Сёмка. «Мы собрались на 
площадке НГУ потому, что вокруг это-
го вуза консолидировано сообщество 
научных организаций, инновационных 
предприятий и высокотехнологичных 
компаний. С этим университетом, с его 
кампусом и инфраструктурой связывают 
свои будущие проекты и другие образо-
вательные и научно-исследовательские 
институты Новосибирска. Уверена, что 
сегодня нас ждут интересные дискус-
сии и обсуждение важнейших вопросов, 
появятся какие-то новые задачи, и все 
вместе мы будем готовы их решать», — 
сказала Ирина Мануйлова. Она назвала 
НГУ «лучшим университетом страны, за 
Уралом — точно», подчеркнув, что поня-
тие кампуса не ограничивается Совет-
ским районом.

Заместитель председателя Сибирско-
го отделения РАН академик Василий Ми-
хайлович Фомин акцентировал приоритет 
развития гражданских технологий самого 
передового уровня. «Логика передачи на-
учных знаний в оборонный сектор проста 
и понятна: всё, что есть у противника, 
должно быть у нас, и в лучшем качестве. 
Нельзя сказать, что в этой сфере мы от-
стаем, кое-где даже существенно впере-
ди. А в остальном народном, как раньше 
говорили, хозяйстве, не всё ладно, —  
констатировал ученый. — Университет 
взялся за сложное дело, и если его удаст-
ся осуществить хотя бы чуть-чуть, если из 
десятка высокотехнологичных проектов 
реализуется один-два, это можно будет 
считать большим достижением».

Председатель Совета ректоров вузов 
Новосибирской области доктор техниче-
ских наук профессор Николай Василье-
вич Пустовой высказал уверенность, что 
для университетов принципиально важ-
но взаимодействие с промышленностью,  
в противном случае не будет динамичного 
развития самих вузов. Генеральный ди-
ректор Академпарка Дмитрий Бенидик-
тович Верховод подчеркнул значение НГУ 
как интегратора крупных научных проек-
тов и одновременно центра формирования 
компетенций для высокотехнологичного 
бизнеса, в первую очередь Новосибирска 
и Академгородка.

Первую пленарную сессию форума 
«Запросы реального сектора экономики на 
создание новых технологий» модерировал 
декан факультета информационных техно-
логий НГУ доктор физико-математических 
наук Михаил Михайлович Лаврентьев. 
«Репутация отечественных программи-

стов и айтишников состоит в том, чем мы 
с вами занимаемся, — в способности ре-
шать невозможные задачи», — сказал он, 
пожелав, чтобы дискуссия «…не превра-
тилась в репортаж об успехах». Сергей 
Сёмка поставил форум «Золотая долина»  
в один ряд с состоявшимся накануне вы-
ездным заседанием Совета безопасно-
сти РФ в Томске, в котором участвовал 
председатель СО РАН академик Валентин 
Николаевич Пармон. Вице-губернатор 
рассказал о региональных инструментах 
поддержки высокотехнологичных проек-
тов и анонсировал новый инвестиционный 
налоговый вычет на НИОКР, условия кото-
рого скоро будут опубликованы.

«Часто я слышу, что Академия наук — 
институт экспертизы. А у вас Сибирское 
отделение РАН — институт исследований 
и разработок», — высказался руководи-
тель проектов высшей категории госкор-
порации «Ростех» Виктор Васильевич 
Славянцев. Правда, задачу составления 
долгосрочного прогноза научно-техноло-
гического развития России он адресовал 
Минобрнауки РФ, «…у которого теперь есть 
все ресурсы». Коренной причиной наме-
тившегося отставания страны в граждан-
ских технологиях В. В. Славянцев назвал 
хроническое недофинансирование всей 
сферы исследований и разработок — по 
данным различных источников и по раз-
ным показателям. «Да, все понимают, что 
наука в России недофинансируется, — от-
реагировал Михаил Лаврентьев. — И она 
недофинансируется дальше!»

Заместитель председателя СО РАН 
и директор Института космических тех-
нологий в составе ФИЦ «Красноярский 
научный центр СО РАН» академик Ни-
колай Алексеевич Тестоедов говорил 
о барьерах и вызовах технологического 
развития на примере спутникостроения. 
Он подчеркнул, что в космической отрасли 
недопустимы упрощения: «У спутниковых 
технологий принципиально иная идеоло-
гия, чем у пилотируемых полетов и ап-
паратов для дальнего космоса». Поэтому  
в его выступлении прозвучала критика  
в адрес Роскосмоса: «Хорошая, правиль-
ная корпорация. Но процессы, которые  
в ней идут, весьма неоднозначны. Сегод-
ня она повторяет путь авиации. Унифи-
цированные школы, унифицированные 
решения и элементы, как аппаратные, так 
и программные, всё подчинено оптимиза-
ции. Однако компьютеры для маленького 
орбитального аппарата, для трехтонного 
геостационарного спутника и для полета 
на Марс должны быть разными».

«Лидером среди институтов Сибирско-
го отделения по санкциям Запада» назвал 
Институт физики полупроводников им.  
А. В. Ржанова СО РАН его директор акаде-
мик Александр Васильевич Латышев. Он 
рассказал о возможностях, объективно 
присущих исследовательским институтам 
и классическим университетам, которые  
в принципе привлекательны для инду-
стрии, и остановился на эффективных 
форматах взаимодействия. Одним из них 
был назван двухэтапный конкурс Россий-
ского научного фонда, первой стадией 
которого стало формирование портфеля 
заказов от промышленности: «Рассчиты-
вали примерно на 60 заявок, а получили 
свыше 180». «Очень популярным стало 
создание в академических институтах 
молодежных лабораторий, — продолжил 
А. В. Латышев. — В нашем институте от-
крылось две таких. Предложения по их 

тематике обсуждали молодые претенден-
ты, потенциальные завлабы, совместно 
с индустриальными партнерами. Задача 
молодежной лаборатории — работать на 
конкретного заказчика и при этом решать 
задачи мирового уровня».

Представители Новосибирского гос- 
университета также рассказали о ново-
введениях в интересах высокотехноло-
гичных корпораций и компаний. Краткий 
портрет Института интеллектуальной ро-
бототехники НГУ представил его директор 
кандидат химических наук Алексей Гри-
горьевич Окунев: на бюджетные места 
ежегодно принимается около 70 студен-
тов, из которых 84 % иногородних — первое 
место среди всех факультетов. Первое же 
место в России (за исключением Москвы  
и Санкт-Петербурга) — по проходному бал-
лу. 70 % выпускников выполняют диплом-
ные работы по искусственному интеллекту 
в высокотехнологичных компаниях, та-
кой же процент преподавателей работает  
в них. «От государства нам нужна удочка, 
конкретно — суперкомпьютеры, — поже-
лал А. Окунев. — Нужны мощные машины, 
которые тренируют модели».

На уровне магистранта и выше под-
держивает высокотехнологичный бизнес 
Передовая инженерная школа (ПИШ) НГУ 
«Когнитивная инженерия». Как пояснил 
ее директор (и одновременно замести-
тель председателя СО РАН) доктор физи-
ко-математических наук, профессор РАН  
Сергей Валерьевич Головин, задача  
ПИШ — подготовка специалистов с глубокой 
фундаментальной базой и в то же время  
с конкретными технологическими компе-
тенциями, заявленными индустриальными 
партнерами. «ПИШ работает в двух изме-
рениях, образовательном и продуктовом. 
Если мы не видим на выходе продукта — мы 
не беремся за задачу… У нас все магистер-
ские образовательные программы только 
заказные», — сообщил Сергей Головин. 
Он сообщил, что портфель заказов ПИШ 
исчисляется сотнями миллионов рублей: 
«Эта модель уже работает».

Первый заместитель председателя 
СО РАН академик Дмитрий Маркович 
Маркович, модерируя пленарную сес-
сию «Интегрирующая роль университетов  
в достижении технологического сувере-
нитета», расширил ее предмет, включив  
в него и институты, традиционно называе- 
мые академическими. При этом он под-
черкнул: «Абсолютного технологического 
суверенитета быть не может. Мы живем  
в динамичном, изменчивом мире, в кото-
ром партнеры и союзники меняются, но 
всё равно остаются. По моему глубокому 
убеждению, даже такая великая страна, 
как Россия, не способна самостоятельно 
обеспечить себя абсолютно всем необ-
ходимым. Надо динамично поддержи- 
вать отношения с теми странами, которые 
нам полезны».

Специализацию НГУ в движении к но-
вым российским технологиям обозначил 
его ректор академик Михаил Петрович 
Федорук: «У нас прежде всего интегри-
рующий университет, формирующий 
актуальную повестку по направлениям 
науки, инжинирингу, математике и ме-
дицине… НГУ живет и развивается в эко-
системе Академгородка, которая, в свою 
очередь, непрерывно эволюционирует. 
Особую роль стал играть Академпарк,  
а НГУ приобретает черты технологическо-
го и предпринимательского университе-
та». Глава Академпарка Дмитрий Верховод 

предложил создать при альма-матер но-
вую внедренческую структуру с рабочим 
названием «Научный парк НГУ». «В свое 
время СО РАН было мини-министерством 
науки, и промышленники знали, куда об-
ращаться по всем вопросам, — аргумен-
тировал Д. Верховод. — Теперь все инсти-
туты сами по себе, поднялись компании 
Академпарка, но потребность в едином 
окне осталась. Считаю, что эту роль дол-
жен играть университет».

Академик Д. Маркович возразил, что 
в Новосибирском научном центре суще-
ствуют как минимум два таких окна: «Если 
вся Академия наук не вполне оправилась 
от удара 2013 года, то ее Сибирское от-
деление владеет информацией по науч-
но-исследовательским работам самого 
широкого плана, как территориально, так 
и тематически». Дмитрий Верховод уточ-
нил, что речь ни в коем случае не идет  
о монопольной роли. На панельной сессии 
также обсуждался вопрос о потребности 
в едином высшем органе формирования 
государственной научно-технологической 
политики, каким в советскую эпоху был 
Госкомитет по науке и технике. «Портфель 
заказов должно формировать государ-
ство», — убежден Михаил Федорук. «Еди-
ного центра принятия решений, на самом 
деле, у нас не существует», — согласилась 
Ирина Мануйлова, сказавшая, что отно-
шения власти, университетов и бизнеса 
«выстраиваются причудливо».

«Государство пока не спрашивает 
науку, какие направления и проекты 
следует развивать с ее точки зрения, — 
констатировал директор ФИЦ “Институт 
цитологии и генетики СО РАН” академик 
Алексей Владимирович Кочетов, — но 
начали спрашивать компании. Акаде-
мические институты тоже ищут различ-
ные формы взаимодействия и с вузами,  
и с корпорациями. Нам сообща приходится 
восстанавливать внедренческое звено, 
на котором лабораторные технологии 
проходят пилотаж и далее передаются 
в производство. Но это ручной процесс, 
он держится на человеческих связях,  
и я не уверен, что система сможет перейти 
в автоматический режим». 

Советник председателя СО РАН доктор 
физико-математических наук Геннадий 
Алексеевич Сапожников привел фак-
ты своей профессиональной биографии, 
связанные с успешной реализацией неко-
торых научно-технологических программ 
и проектов на территории Сибирского  
макрорегиона. Он отметил нехватку гу-
манитарной тематики в обсуждаемой по-
вестке и представил собравшимся науч-
но-практический журнал СО РАН «Наука  
и технологии Сибири».

Помимо пленарных дискуссий, про-
грамма форума «Золотая долина» вклю-
чала работу восьми тематических секций: 
«Космос и авиация», «Машиностроение. 
Приборостроение», «Энергетика», «Строи- 
тельство. Технологии “Умного города”», 
«Сельское хозяйство, агротехнологии  
и сельхозпереработка», «Медицина. Био-
технологии», «Торговля. Сфера обще-
ственного питания. Сфера услуг. Блок 
“Финансы”», «Карьерные мероприятия 
НГУ». Прошла стратегическая сессия по 
технологическому предпринимательству, 
фестиваль научного кино и ряд других 
мероприятий. 

Подготовил 
Андрей Соболевский
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«Микрофокус» — одна из станций первой очереди Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой 
источник фотонов» (ЦКП СКИФ), основной функционал которой будет направлен на решение задач геологии  
и геофизики. Получая сфокусированный пучок синхротронного излучения, ученые смогут исследовать 
микрообъекты размером до 100 нанометров, что важно для анализа химического состава и кристаллической 
структуры веществ. Неразрушающее воздействие метода позволит изучать уникальные материалы,  
которые редко встречаются в природе либо попадают на Землю из космоса. 

«Микрофокус»: от полезных  
ископаемых до космических тел

Созданием станции «Микрофокус» зани-
мается Томский политехнический универ-
ситет. Совместно с партнерами, в числе 
которых Новосибирский государственный 
технический университет, Институт гео-
логии и минералогии им. В. С. Соболева 
СО РАН, Институт физики микроструктур 
РАН (Нижний Новгород), разрабатывается 
научно-экспериментальное оборудова-
ние. Специализацией станции, по словам 
разработчиков, станет рентгеновская ми-
кроскопия и микротомография, совме-
щенные с высокоразрешающим сканирую-
щим рентгенофлуоресцентным анализом  
и структурными исследованиями кристал-
лов под высокими давлениями. 

стему окружения образца, позволяющую 
полноценно им манипулировать: переме-
щать, вращать, подсвечивать, нагревать. 
Всё это нужно для того, чтобы извлечь 
из изучаемого объекта максимум инфор-
мации. Современная оптика в комплексе  
с высокоточной системой позиционирова-
ния позволит станции работать как некий 
микроскоп, который регулирует размер 
пучка синхротронного излучения. Станция 
проектируется с учетом таких условий, 
чтобы в дальнейшем можно было совер-
шенствовать ее характеристики», — от-
метил один из разработчиков концепту-
ального дизайна станции «Микрофокус» 
старший научный сотрудник Института 
ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН 
кандидат физико-математических наук 
Яков Валерьевич Ракшун. 

Томский политех прорабатывает тему 
синхротронных методов более двух лет, 
а также имеет опыт по рентгеновскому 
инжинирингу, управлению синхротрон-
ными и импульсными пучками. В февра-
ле 2023 года в университете завершили 
этап эскизного проектирования будущей 
станции, включая создание 3D-модели 
установки со всем научным оборудова-
нием, ограничительными конструкциями 
и инженерными сетями. Сейчас томские 
специалисты заканчивают разработку 
проектной документации и уже в ноябре 
приступят к изготовлению приборов.

«В зоне ответственности ученых Том-
ского политеха несколько инженерных  
и научных направлений. Во-первых, созда-
ние ограничительных конструкций и инже-
нерных сетей. Это сложная часть работы 
и достаточно серьезный вызов, поскольку 
необходимо обеспечить рекордные пока-
затели по термостабилизации — поддер-
жанию температурного состояния будущей 
конструкции. Во-вторых, мы будем зани-
маться системами радиографии, томогра-

фии, дифрактометрии и другими. Также 
будет создана собственная система визуа- 
лизации пучка, если по-простому — это 
рентгеновская камера высокого разреше-
ния. С ее помощью станет производиться 
пусконаладка станции, и в дальнейшем 
эта камера может быть использована  
в рентгеновской визуализации высокого 
разрешения», — перечислил проректор 
по науке и стратегическим проектам ТПУ 
кандидат физико-математических наук 
Алексей Сергеевич Гоголев. 

приложения для управления, интегриро-
ванные в единую систему.

«На станции “Микрофокус” мощный 
рентгеновский пучок синхротронного 
источника соберется в крошечное фо-
кусное пятно размером до 200—100 нано-
метров и возможностью уменьшения еще 
в четыре раза в будущем, что позволит 
получить рекордно высокую плотность 
излучения в точке размещения исследуе-
мого образца. К примеру, толщина челове-
ческого волоса около 100 микрометров —  
это в тысячу раз больше предполагаемых 
размеров нашего излучения. При этом та-
кой анализ не создаст опасности разру-
шения изучаемых образцов, что даст воз-
можность без опаски работать с особенно 
хрупкими или ценными предметами.  
В мировой практике таких установок нет. 
Речь идет о качественно другом анализе 
по сравнению с доступными нам сейчас. 
Удастся не просто подробно рассмотреть 
объект, но и определить местоположе-
ние скоплений конкретных химических 
элементов и микровключений минералов 
в нем. При запуске облучения система по-
зволит сразу тестировать распределение 
элементного состава в веществе, визуали-
зировать, как проходят самые быстротеч-
ные химические реакции», — пояснил  
А. С. Гоголев. 

В ходе исследований научное сообщес- 
тво получит комплексные знания о рас-
положении атомов и молекул по отноше-
нию друг к другу. С использованием всех 
преимуществ синхротронного излучения 
исследователи смогут изучить, каким 
образом изменяется вещество в экстре-
мальных условиях, при температуре и дав-
лении, как в ядре Земли. В будущем это 
позволит создавать новые сплавы, поли-
меры, комплектующие для современной 
техники, реализуя у них нужные свойства 
на основе найденных закономерностей. 
Также разработчики отмечают феноме-
нальную скорость работы установки. Если 
еще двадцать лет назад на расшифровку 
какой-либо кристаллической структуры 
требовались годы, то СКИФ сделает это 
за несколько секунд. 

По словам томских разработчиков, 
возможности станции вызывают особый 
интерес в области исследования редкозе-
мельных металлов. Специализация «Мик- 
рофокуса» связана с анализом свойств  
и состава материалов, геологией, мине-
ралогией, изучением кернов, природных 
и искусственных структур. 

«Станция имеет очень широкий 
спектр применения. Используя ее инстру-
ментарий, можно будет создавать высоко-
прочные материалы авиационного назна-
чения с помощью лазерных и аддитивных 
технологий, новые защитные покрытия 
методами плазменного и холодного 

Я. В. Зубавичус

А. С. Гоголев

Я. В. Ракшун

«Концепция шести станций первой 
очереди сложилась в 2018 году и с тех пор 
кардинально не изменялась, а только до-
рабатывалась. Изначально инициатива по 
выбору специализации одной из установок 
исходила от ИГМ СО РАН, который сегодня 
участвует в реализации проекта. Общими 
силами с ТПУ и другими научными орга-
низациями новосибирские ученые также 
занимаются конструированием основных 
частей станции», — рассказал заместитель 
директора ЦКП СКИФ по научной работе 
доктор физико-математических наук Ян 
Витаутасович Зубавичус. 

Экспериментальная станция на син-
хротроне — это целая лаборатория. «Мик- 
рофокус» предназначен для проведения 
микронных и нанометровых исследова-
ний. «Интегратором станции (то есть ор-
ганизацией, отвечающей за весь проект) 
выступает ТПУ. Мы разговариваем с со-
трудниками, работающими над сердцем 
станции, — разработчиками системы окру-
жения образца. Это система детекторов 
и различных устройств для проведения 
экспериментов непосредственно на пуч-
ках СИ. Нашей задачей было создать си-

Одна из важных частей работы над 
станцией, которой также занимаются 
ученые ТПУ, — разработка программного 
обеспечения как части системы автома-
тизации станции в целом: синхрониза-
ция и взаимодействие отдельных единиц 
оборудования друг с другом, отработка 
протоколов сканирования, создание до-
полнительных программных модулей для 
разных режимов станции и многое другое. 
Команда Томского политеха также запла-
нировала проведение первых испытаний 
собственных систем регистрации, одно 
из основных назначений которой — визуа- 
лизировать пучок излучения при первич-
ной настройке и измерить его параметры.  
А когда СКИФ запустят, эти детекторы смо-
гут работать в составе систем высокораз-
решающей радиографии и томографии. 
Каждый элемент станции автоматизиро-
ван, вместе с ними будут поставляться 

Блок высокого давления
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газодинамического напыления, иссле-
довать новые полигидридные материа- 
лы, управлять структурообразованием 
кристаллических фаз, в том числе с ис- 
пользованием переменных температур  
и давлений, проводить фотокристалло-
графические исследования и исследова-
ния дефектных и напряженных кристал-
лов, а также изучать трудноизвлекаемые 
формы полезных ископаемых, проводить 
анализ вариаций состава геоматериалов 
для задач экологии и климатологии, из-
учать геоматериалы под воздействием 
экстремальных условий и многое дру-
гое», — отметил А. С. Гоголев. 

«Микрофокус» для наук о Земле 

ного Красноярского края. После взрыва  
в 1908 году в водоемы попало большое ко-
личество вещества, образовался его точно 
выделяемый слой. Один из образцов явно 
отличается от других пород на территории 
водосбора. Однако еще нет достоверных 
данных о происхождении и характеристи-
ках этого вещества. Подобные экспери-
менты планируется провести в 2025 году 
как раз на станции “Микрофокус”. Высо-
кая производительность всего комплекса 
предусматривает работу с большим коли-
чеством различных образцов, что также 
обеспечивает шаг в сторону поисковой 
геохимии и дает дополнительный метод 
поиска месторождений полезных иско-
паемых», — прокомментировал старший 
научный сотрудник лаборатории литогео- 
динамики осадочных бассейнов ИГМ СО 
РАН кандидат геолого-минералогических 
наук Андрей Викторович Дарьин. 

Помимо элементного анализа соста-
вов горных пород и донных озерных отло-
жений, ключевой задачей оборудования 
станции геологи определяют проведение 
экспериментов при высоком давлении  
и температуре. Большая часть вещества 
планеты и минералов находится именно 
в таких условиях, они устойчивы в недрах 
Земли и других объектов. Чтобы понять, 
как работает тектоника, почему возникают 
вулканы и полезные ископаемые, движе-
ние плит, ученым нужно уметь экспери-
ментально воссоздать похожие условия  
в пределах станции. Только таким спо-
собом получится выяснить свойства ве-
ществ, которые и определяют механизмы 
геологической жизни планеты. 

СИ для нефтегазовых технологий
В области нефтегазовых технологий 
синхротронное излучение может стать 
полезным инструментом для настройки 
технологий повышения эффективности 
добычи и переработки углеводородов. 
Станция «Микрофокус», благодаря воз-
можностям трехмерной неразрушающей 
визуализации, позволит специалистам 
изучать образцы горных пород и дина-
мику проходящих в них физико-химиче-
ских процессов, характерных для задач 
добычи углеводородов. Сибирские ученые 
планируют использовать синхротронное 
излучение для создания конкретных ме-
тодик по улучшению технологий добы-
чи трудноизвлекаемых запасов нефти  
и газа совместно с ведущими российскими 
компаниями. 

С. В. Головин

А. В. Дарьин

Н. Н. Крук

С. В. Ращенко

М. И. Фокин

«Одна из основных техник, которую 
мы применяем в исследованиях при вы-
соких давлениях, — алмазные наковаль-
ни. Поскольку алмазы имеют твердость, 
превосходящую твердость любых других 
минералов и объектов, с помощью такой 
методики удается сформировать давле-
ние миллионов атмосфер и фактически 
воспроизвести условия, приближенные  
к ядру планеты. На микроплощадки 
между алмазов помещается образец, 
который тоньше человеческого волоса, 
и никаким другим способом, кроме как 
микрофокусным пучком синхротронного 
излучения, исследовать объект не полу-
чится. Облучив вещество, подвергнутое 
высокой температуре и давлению, мы 
увидим картины рентгеновской дифрак-
ции и зарегистрируем углы, под которыми 
объект рассеивает излучение, что по-
зволит реконструировать расположение 
атомов внутри него, то есть кристал-
лическую структуру. Надеемся, что на 
СКИФе мы получим пучки, которые вы-
ведут подобные эксперименты на новый 
уровень», — отметил старший научный 
сотрудник лаборатории метаморфизма 
и метасоматизма ИГМ СО РАН кандидат 
геолого-минералогических наук Сергей 
Владимирович Ращенко. 

нический центр «Газпром нефти», НГУ, 
ТПУ, ЦКП СКИФ, ФИЦ «Институт катализа 
им. Г. К. Борескова СО РАН», Казанский 
федеральный университет, Институт неф- 
тегазовой геологии и геофизики им.  
А. А. Трофимука СО РАН, Институт гидро-
динамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН. 
По словам организаторов консорциума, он 
открыт для включения новых партнеров. 
Помимо научной составляющей в работе 
объединения, участники прорабатывают 
бизнес-модели коммерциализации раз-
работанных технологий и возможности 
оказания услуг для широкого круга неф- 
тегазовых компаний. 

«С одной стороны, это важная техно-
логическая задача, которую нужно решать 
для обеспечения энергетики страны или 
даже мира, а с другой — это передовой 
исследовательский инструмент, обладаю- 
щий огромным потенциалом, который 
можно раскрыть через развитие техно-
логий», — добавил С. В. Головин.

При подготовке коллектива, который 
будет заниматься на СКИФ нефтегазовыми 
проблемами, потенциальные пользовате-
ли сибирского источника СИ, помимо име-
ющихся компетенций, делают упор также 
на молодых ученых. Ресурсы универси-
тетов позволяют привлекать к работе та-
лантливых студентов, силами которых уже 
сегодня реализуются некоторые проекты.

В частности, одним из проектов по 
синхротронному направлению создан-
ного консорциума руководит аспирант- 
геофизик ИНГГ СО РАН Михаил Игоревич 
Фокин. Его работа заключается в изуче-
нии процессов взаимодействия флюидов  
с горной породой с использованием мето-
дов абсорбционной и фазово-контрастной 
нанотомографии. Полученные в процессе 
экспериментов данные будут дополнены 
информацией о минеральном составе об-
разца, снятой с использованием методов 
спектральной томографии и рентгено- 
флуоресцентного анализа. 

«Станцию “Микрофокус” можно на-
звать одним из ключевых инструментов 
в этой области. Она позволяет проводить 
трехмерную визуализацию и исследо-
вать образцы на масштабах десятков  
и сотен нанометров. Основная цель наших 
исследований — получение уникального 
набора экспериментальных данных для 
валидации физико-математических мо-
делей фильтрации и более детального 
понимания процессов взаимодействия 
флюида с горной породой на уровне суб-
микрона. Важность этого исследования 
обусловлена интересом нефтегазовых 
компаний к эффективной разработке труд-
ноизвлекаемых запасов углеводородов, 
находящихся в низкопроницаемых пластах 
горных пород с субмикронной пористос- 
тью», — сказал Михаил Фокин. 

Окончание всех видов работ по строи-
тельству и организации СКИФ запланиро-
вано интеграторами на декабрь 2024 года. 
Одновременно в эксплуатацию будут вве-
дены шесть станций первой очереди, на 
которых уже в 2025 году начнутся научные 
исследования и эксперименты. 

Кирилл Сергеевич
Фото из архива «Науки в Сибири»  

и из открытых источников, а также 
предоставлены пресс-службой ТПУ  

и Я. В. Ракшуном

«В функционале станции для нас важ-
ны два момента. В первую очередь это 
высокоразрешающее исследование гео-
логических образцов самой разной при-
роды, в том числе и озерных отложений: 
сканирование в очень тонких прослоях, 
детальная реконструкция климата и оле-
денений, изменения характера увлажнен-
ности и средней температуры. Эта рабо-
та даст понять, какими были природные 
условия в прошлом, и позволит делать 
определенный прогноз на будущее, что 
любопытно в условиях глобального по-
тепления. Второе направление касается 
изучения геологических материалов и их 
экспериментальных аналогов в условиях 
высоких температур и высоких давлений. 
Сюда относится моделирование процессов 
рудообразования, а также минералообра-
зования в глубинах земли», — рассказал 
директор ИГМ СО РАН член-корреспондент 
РАН Николай Николаевич Крук. 

Изучение состава и структуры ученые 
ИГМ СО РАН называют основными целями 
работы на станции. С помощью оборудо-
вания специалисты смогут определить, 
из атомов каких элементов состоит изу-
чаемый объект, а также их расположение  
в пространстве. На станции «Микрофокус» 
сложилась комбинация пространствен-
ного разрешения и пределов обнаруже-
ния. Микро- и наноразмерные показатели 
сфокусированного пучкового излучения 
позволяют снизить пределы обнаружения 
искомого вещества в составе образца по 
сравнению с электронным микроскопом 
в сто тысяч раз. По мнению ученых, этот 
инструмент способен предоставлять со-
вершенно новую информацию о распреде-
лении элементов в микро- и наноскопичес- 
ких телах, и ни один другой метод не дает 
более содержательной картины. Ввиду 
высокой производительности станции, 
специалисты смогут проводить миллионы 
элементных анализов в год. Также гео-
логи выделяют возможность посмотреть 
не только на поверхность образца, но  
и внутрь — благодаря конфокальному 
рентгеновскому микроскопу, располо-
женному на станции. При этом сам объект 
исследования остается невредимым. 

«Одна из очевидных задач, которую 
можно будет решать, используя ресурсы 
станции, — изучение уникальных веществ, 
мало или редко встречающихся в природе. 
Например, космические тела, попадаю-
щие на Землю в виде метеоритов, остан-
ков комет и другими способами. В част-
ности, мы занимаемся поиском остатков 
Тунгусского метеорита в донных осадках 
озер — он упал на территории современ-

«Уже на протяжении трех лет НГУ реа-
лизует программу “Цифровой керн”, куда 
входит развитие программного обеспе-
чения и вычислительных алгоритмов для 
того, чтобы традиционные фильтрацион-
ные эксперименты при разработке нового 
нефтегазового месторождения проводить 
не в лабораториях, а на цифровом двойни-
ке керна, то есть через прямое и числен-
ное моделирование протекающих процес-
сов. Необходимо воспроизвести течение 
многофазного флюида — жидкостей и газа  
в порах горных пород, содержащего раз-
личные компоненты, которые мигрируют 
во время фильтрации и взаимодействуют 
друг с другом. Чтобы лучше понимать, 
что происходит на уровне порового про-
странства пород, нам нужен источник 
синхротронного излучения. Интенсив-
ный пучок СИ позволяет регистрировать 
с высоким разрешением и контрастностью 
процессы, которые невозможно отследить 
на обычном рентгене. Таким способом 
можно зафиксировать динамику филь-
трационных процессов, отличить нефть 
от воды на томографическом снимке, в то 
время как традиционные методы не дают 
увидеть этого различия в силу большого 
времени съемки одного кадра и близкой 
плотности флюидов. Используя возмож-
ности станции “Микрофокус”, мы сможем 
не только построить томографию керна, 
но и определить его минеральный состав, 
что очень важно, поскольку разные мине-
ралы при взаимодействии с флюидами 
проявляют различные свойства. Это по-
зволит настроить численные алгоритмы 
под конкретные объекты нефтедобычи:  
часть отобранного на месторождении кер-
на будет попадать на синхротрон СКИФ 
для настройки математических моделей 
и выбора метода разработки. В конечном 
счете удастся найти способы увеличить 
коэффициент извлечение углеводородов 
из трудноизвлекаемых запасов, улучшить 
качество и интенсивность добычи», — рас-
сказал заместитель председателя СО РАН, 
директор НОЦ «Газпромнефть-НГУ», руко-
водитель Передовой инженерной школы 
НГУ доктор физико-математических наук 
Сергей Валерьевич Головин. 

В рамках Х Международного фору-
ма технологического развития «Техно-
пром-2023» институты, вузы совместно 
с индустриальным партнером создали 
консорциум «Синхротронное излучение 
в нефтегазовых технологиях». Соглаше-
ние о сотрудничестве подписали восемь 
организаций, в числе которых Научно-тех-
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Елена Багрянская: «Это счастье, когда человек  
получает от науки огромное удовольствие»

7 ноября исполнилось 65 лет директору Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН профессору,  
доктору физико-математических наук Елене Григорьевне Багрянской. «Наука в Сибири» побеседовала с Еленой Григорьевной  
о ее научных интересах, достижениях и планах, а также о том, что самое трудное и самое главное в работе директора.

Елена Багрянская — признанный в мире 
ученый, специалист в области физичес- 
кой химии, разработки и применения но-
вых методов магнитного резонанса для 
изучения механизмов химических реак-
ций, в том числе радикальной полимери-
зации, структуры и функций биополиме-
ров, исследования свойств молекулярных 
магнетиков.

За последние два года она получила 
две престижные международные награды. 
В 2021 году — серебряную медаль Между-
народного общества ЭПР (The International 
EPR/ESR Society) по химии за выдающийся 
фундаментальный вклад в применение 
ЭПР (электронного парамагнитного ре-
зонанса), включая взаимодействия и ре-
акции молекул, имеющих электронные 
спины. Награда вручалась в 2023 году 
в Австралии, на большой конференции 
ISMAR (International Society of MAgnetic 
Resonance). «Комиссия, которая отбира-
ет победителей, состоит из известных 
международных ученых. До меня, за всё 
время существования Международного 
общества ЭПР с 1989 года, золотую медаль 
получил академик Кев Минуллинович Са-
лихов (Казань) и  три серебряные медали 
получили академик Юрий Дмитриевич 
Цветков (Новосибирск), кандидат физи-
ко-математических наук Александр Дмит- 
риевич Милов (Новосибирск) и доктор 
биологических наук Анатолий Фёдорович 
Ванин (Москва)», — подчеркивает дирек-
тор НИОХ СО РАН.

В этом году Елена Григорьевна стала 
лауреатом Международной премии имени 
Завойского, на эту премию было выдвину-
то более 20 человек. Отборочный комитет 
возглавлял научный руководитель Казан-
ского физико-технического университета 
им. Е. К. Завойского академик К. М. Сали-
хов, остальные семь судей — представите-
ли научного сообщества из разных стран. 
«Для меня международное признание 
коллег — это главный итог моей профес-
сиональной деятельности», — отмечает 
Е. Багрянская.

Физик или химик?
Елена Григорьевна закончила физический 
факультет Новосибирского государствен-
ного университета по специальности «хи-
мическая физика». «В настоящее время 
наибольший прогресс в науке достигает-
ся именно в междисциплинарных облас- 
тях, — уверена Е. Багрянская. — В боль-
шей степени — на стыке химии, физики  
и биологии. Гигантский прорыв в биологии 
стал возможен, когда к ней подключились 
и физики, и химики. С помощью первых 
совершенствовались исследовательские 
приборы, с помощью вторых — методы 
синтеза различных соединений».

Если посмотреть последние работы 
директора НИОХ СО РАН, окажется, что 
в основном они касаются как области 
биофизики, так и химии. «Когда я подаю 
заявки на гранты Российского научного 
фонда, они все относятся к разделу наук  
о жизни, в котором есть подпункт “биофи-
зика”, — рассказывает Елена Багрянская. —  
С другой стороны, в Российском фонде 
фундаментальных исследований у меня 
была заявка по новым методам полиме-
ризации — это уже область химии. Кроме 
того, в последние годы я много занимаюсь 

«Усольехимпром» — химическое 
предприятие, работавшее в горо-
де Усолье-Сибирское (Иркутская 
область) с 1936 года вплоть до 
ликвидации в 2017 году. Экологи-
ческие последствия деятельности 
этого завода — заражение почвы  
и воды тяжелыми металлами, 
в том числе ртутью, а также дру-
гими опасными отходами химиче-
ской промышленности.

вопросами экологии и являюсь директо-
ром Регионального и Национального ко-
ординационных центров Стокгольмской 
конвенции по стойким органическим заг- 
рязнителям. Поэтому сложно сказать, фи-
зик я, химик или эколог. Я бы сказала, что 
интересно заниматься всем». 

Например, сейчас специалисты НИОХ 
СО РАН получили грант Новосибирской 
области «Создание отечественных поли-
мерных эмболизирующих составов, ис-
пользуемых в сосудистой хирургии» на 
разработку эмболизатов — полимеров, со-
держащих атомы йода, который является 
рентгенконтрастным веществом. Раствор 
полимера вводится в бедренную артерию 
пациента, и полимер заклеивает сосуды, 
поврежденные при инсульте. Такой метод 
менее травматичен, чем операция на го-
ловном мозге. 

«Мы сделали полимеры, которые, с од- 
ной стороны, заместят импортные ана-
логи, а с другой стороны, удовлетворяют 
пожелания хирургов: им необходимо, что-
бы полимеры хорошо высаживались не-
большими кристаллами на поврежденные 
участки, — поясняет Е. Багрянская. — Для 
этого подбирались специальные компо-
зиты и нетоксичный контрастный реагент,  
а непосредственно синтезом занимались 
сотрудники лаборатории электрохимичес- 
ки активных соединений и материалов 
НИОХ СО РАН Инна Казимировна Шун-
дрина и Ирина Владимировна Олейник». 
Успешные испытания этого препарата были 
проведены на мини-пигах, в настоящее 
время идет регистрация товарного наиме-
нования, после чего состоятся испытания 
на людях. Предполагается, что уже через 
год ООО «МЕДИН», с которым сотрудни-
чает НИОХ СО РАН, приступит к выпуску 
эмболизатов. В Национальном медицин-
ском исследовательском центре им. ак.  
Е. Н. Мешалкина сейчас используют им-
портный препарат, содержащий тантал 
и другие тяжелые металлы, безусловно, 
более вредный, чем полимер, разработан-
ный в НИОХ, кроме того, отечественный 
препарат будет гораздо дешевле.

Наставники и учителя
Академик Ренад Зиннурович Сагдеев —  
тот человек, которого Е. Г. Багрянская 
называет своим главным наставником  
в науке. «Мне удалось с ним эффектив-
но сотрудничать еще в те времена, ког-
да он серьезно занимался наукой и был 
заведующим лабораторией в Институ-
те химической кинетики и горения им.  
В. В. Воеводского СО РАН, куда я пришла 
на студенческую практику, а затем в аспи-
рантуру, — рассказывает Елена Григорь- 
евна. — С Ренадом Зиннуровичем мы 
работали очень плотно: расходились по 
домам, продолжая думать над решением 
какой-либо задачи, а утром прибегали  
в институт с криками “Я догадался!”,  
“Я придумала!”. Это счастье, когда чело-
век получает от науки огромное удоволь-
ствие. Помимо этого, академик Сагдеев 
для меня главный пример того, каким 
руководителем института нужно быть. 
Прежде всего, надо создать в коллективе 
атмосферу дружбы, сотрудничества и на-
учной свободы, чтобы люди не чувствова-
ли ограничений в реализации своих идей 
и могли многого добиваться. Ренад Зин-
нурович отличается широтой и научных 
интересов, и души. Я проработала под его 
началом с 1978-го по 2012 год, и это была 
очень хорошая школа, как научная, так  
и организационная».

Еще один руководитель, о котором 
вспоминает Елена Багрянская, — специа- 
лист по радиоэлектронике доктор фи-
зико-математических наук Юрий Аки-
мович Гришин. «Он научил меня не 
бояться работать на приборах и не бо-
яться делать их самой, это очень важно  
в нашей работе, — поясняет директор НИОХ  
СО РАН. — Моя кандидатская диссер-
тация как раз была на тему разработки 
приборов для детектирования стимули-
рованной поляризации ядер, и вместе 
Юрием Акимовичем мы прошли тяжелый  
путь по созданию этой установки — од-
ного типа, второго и наконец того, ко-
торый заработал и стал давать коррект- 
ные результаты».

Научные интересы
Приборостроением Елена Григорьевна 
занимается и сейчас. «По моей инициа-
тиве мы в НИОХ сделали отечественный 
импульсный ЭПР-спектрометр, некоторые 
параметры которого, в частности чувстви-
тельность, выше, чем даже у спектроме-
тров фирмы Bruker, — рассказывает она. — 
В последние годы у нас был мегагрант под 
руководством профессора Майкла Кейта 
Боумана (Университет Алабамы, США), 
одного из лидеров в разработке и приме-
нении импульсных методов в ЭПР-спек-
троскопии. Появилось финансирование, 
но этих денег было совершенно недоста-
точно для того, чтобы купить нужный нам 
прибор. Я поездила по стране, нашла ин-
женеров, способных собрать такую уста-
новку. Что-то мы закупили, что-то взяли из 
старых аппаратов, что-то сделали сами,  
и в итоге создали и запатентовали прибор, 
который позволяет проводить исследова-
ния, в частности, различных биологиче-
ских объектов. Теперь у меня в планах —  
импульсный ЭПР-томограф с быстрым ска-
нированием магнитного поля».

Другая сфера научных интересов и дея- 
тельности директора НИОХ СО РАН связа-
на с экологией: она возглавляет Нацио-
нальный региональный центр по стойким 
органическим загрязнителям, участвует  
в Стокгольмских конвенциях. «Мы форми-
руем позицию Российской Федерации отно-
сительно того, включать или не включать 
какое-либо вещество в список запрещен-
ных к производству и применению, — пояс-
няет Елена Багрянская. — Плотно работаем 
с Росприроднадзором, по поручению кото-
рого разработали методику по детектиро-
ванию микропластика и количественному 
определению его содержания в сточных  
и природных поверхностных водах. На ос-
новании этой методики министерство соз-
даст правила, регламентирующие допус- 
тимое количество микропластика, и смо-
жет штрафовать недобросовестные пред-
приятия, которые измельчают пластиковые 
отходы производства и выбрасывают их  
в сточные воды».

Важной вехой в своей экологической 
деятельности Елена Григорьевна называет 
проект «Усольехимпром».

«Я написала письмо Валентине Ива-
новне Матвиенко с просьбой провести 
совещание, посвященное этой экологи-
ческой проблеме, и она собрала комитет 
в Совете Федерации — так был положен 
старт проекту “Усольехимпром”, — расска-
зывает Елена Багрянская. — На этом засе-
дании выяснилось, что Роспотребнадзор 
располагает списком опасных химических 
предприятий, которые он контролирует, 
но как только завод перестает функ-

Е. Г. Багрянская
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«Мне довелось поработать  
в Швейцарии, Японии, Великобри-
тании, Франции, Германии, США. 
Безусловно, это очень полезный 
опыт. У меня было много предло-
жений постоянной работы за ру-
бежом, с хорошими зарплатами, 
на профессорские позиции, но 
я никогда их всерьез не рассма-
тривала. А вот приехать на два 
месяца, чтобы реализовать свою 
идею с помощью их аппаратуры, — 
это прекрасно, и я всегда советую 
молодым ученым пользоваться 
такой возможностью.»

В. Н. Фальков, В. Н. Пармон, Е. Г. Багрянская, Д. В. Пышный в НИОХ СО РАН, июнь 2023 г.

ционировать, его просто вычеркивают,  
и на этом всё. Именно таким образом  
в РФ появился целый ряд заброшенных 
химических заводов, не контролируемых 
Росприроднадзором».

Главным итогом совещания в Совете 
Федерации по «Усольехимпрому» стала 
инициация закона, обязующего действую- 
щие опасные химические производства 
делать отчисления, благодаря которым 
можно будет проводить рекультивацию 
земли под ними после их закрытия. «Этот 
закон был принят и сейчас начал функцио-
нировать, — подчеркивает Е. Багрянская. —  
Мы плотно сотрудничаем с Росприроднад-
зором и по “Усольехимпрому”, и по Бай-
калу, и по “Норникелю”, поскольку НИОХ 
СО РАН располагает сильным составом 
химиков-аналитиков. Кроме того, наш 
ЦКП — единственный в России, аккреди-
тованный на идентификацию химических 
соединений и их смесей».

Еще одно научное увлечение Елены 
Григорьевны, которым она очень серьезно 
занимается, — контролируемая радикаль-
ная полимеризация: «В этом году у меня вы-
шел обзор вместе с французским специа- 
листом Марком Сильманом, который ра-
ботал у нас, в НИОХ СО РАН. Статья опуб- 
ликована в журнале Progress in Polymer 
Science (IF 27), в ней мы анализируем под-
ходы к синтезу полимеров, основанные 
на воздействии различных факторов на 
алкоксиамины — инициаторы полимери-
зации, благодаря чему можно получать 
полимеры с заданными свойствами».

Руководство институтом
«Руководство институтом я принимала  
в непростой период, когда НИОХ практи-
чески поделился на две части, которые не 
были в ладу друг с другом, — рассказывает 
Елена Багрянская. — Другой проблемой 
была явная нехватка молодых кадров. 
Признаюсь, приходилось принимать не-
популярные решения: во-первых, обно-
вить административно-управленческий 
персонал, во-вторых, убедить наших со-
трудников в необходимости принять пра-
вило — после 70 лет уступать управление 
лабораториями молодым».

В результате сейчас в институте 52 %  
сотрудников моложе 39 лет, а на кафедру 
органической химии факультета естес- 
твенных наук Новосибирского государ-
ственного университета на специализа-
цию «органическая химия» записывается 
больше всего студентов: например, в этом  
году — 20 человек при норме 10. «Мы име-
ем возможность отбирать самых лучших, —  
подчеркивает директор НИОХ СО РАН. — 
Все лаборатории института в настоящее 
время развиваются равномерно, в том чис-
ле шесть молодежных, и сейчас мы пода-
ем заявку на создании еще одной — лабо-
ратории малотоннажной химии. Молодые 
ученые, которые приходят в НИОХ, та-
лантливы и энергичны, у них масса идей,  
они — залог дальнейшего успешного раз-
вития нашего института.

Второй результат, которым я горжусь, —  
нам удалось добиться финансирования 
для строительства небольшого GMP-про-
изводства лекарств (Good manufacturing 
practice, надлежащая производственная 
практика — это правила, которые уста-
навливают требования к организации 
производства и контроля качества ле-
карственных средств для медицинского 
и ветеринарного применения. — Прим. 
ред.), которые у нас же и были созданы. 
Надеемся, к концу декабря этого года мы 
закончим стройку, в марте будем сер-
тифицированы и приступим к выпуску 
единственного в России противооспен-
ного препарата “НИОХ-14”. Кроме того, 
если клинические испытания пройдут 
успешно, мы будем производить и лекар-
ство от болезни Паркинсона “Протремин”.  

Мы также сможем выпускать субстанции 
для различных дженериков. В настоящее 
время благодаря успешной работе нашего 
инжинирингового центра (до 2021 года —  
опытное химическое производство) НИОХ 
выпускает целый ряд продуктов: стаби-
лизаторы полимерных материалов, пре-
параты на основе тритерпеновых кислот, 
обладающие росторегулирующим и фун-
гицидным действием, жидкости для хра-
нения органов и многое другое».

Главная задача директора, по мнению 
Елены Багрянской, — создать команду еди-
номышленников, общей целью которых яв-
ляется процветание института. На каждом 
месте должен быть профессионал, любя-
щий свою работу и знающий сам, куда ему 
двигаться, не требующий опеки. Такому 
сотруднику можно и нужно просто дове-
рять, и тогда во всем институте все про-
изводственные процессы будут отлажены. 
«Я считаю, что эта, самая главная моя за-
дача как руководителя, в настоящее вре-
мя выполнена почти на сто процентов, —  
говорит Елена Григорьевна. — В институте 
очень хорошая команда, замечательные 
заместители директора, заведующие ла-
бораториями и сотрудники. Мне повезло: 
судьба посылает мне профессионалов, 
которые любят свою работу и стараются 
изо всех сил. Сравнивая, каким НИОХ был 
12 лет назад, с тем институтом, в который 
он превратился сейчас, я очень довольна 
достигнутым результатом».

В вопросах финансирования сущес- 
твенной поддержкой сотрудникам ин-
ститута являются гранты. «У нас практи-
чески в каждой лаборатории, включая 
молодежные, есть гранты РНФ, — под-
черкивает Елена Багрянская. — Плюс есть  
и большие гранты, и тут я хочу поблаго-

дарить академика Валентина Николае-
вича Пармона, поспособствовавшего нам 
в получении 30-миллионного гранта от 
компании “Татнефть”, которая в дальней-
шем с удовольствием продолжила работу 
с нами. В настоящее время появляются 
очень крупные игроки, например «ТВЭЛ», 
мы ведем с ними обсуждение довольно 
масштабных проектов, поэтому надеемся, 
что, несмотря на сокращение финанси-
рования со стороны Минобрнауки и РНФ, 
нам удастся укрепить свое положение.  
У нашего института есть масса возможно-
стей по разработке прикладных программ 
в интересах промышленного сектора».

Про вызовы химической науке
Основные задачи, которые стоят перед 
органической химией, — это разработка 
новых функциональных материалов и ле-
карственных препаратов, считает Елена 
Багрянская.

«С моей точки зрения, это главные вызо-
вы. Принципиально новых реакций, способ-
ных изменить наши представления о том,  
как взаимодействуют молекулы, пока прак-
тически нет, а вот разработать материалы, 
которые, например, могли бы стать заме-
ной стойким органическим загрязнителям, 
можно и нужно, — подчеркивает она. — За 
многие годы химики синтезировали огром-
ное количество соединений: гербицидов, 
пестицидов, лаков, красок и так далее, но 
по прошествии времени оказалось, что они 
очень токсичны, и сейчас весь мир заражен 
СОЗ. Поэтому необходимо срочно создавать 
альтернативные вещества, безопасные  
и биоразлагаемые, но при этом обладаю-
щие свойствами своих предшественников. 
Это очень сложная задача, над которой 
химики работают».

Как известно, многие антибиотики 
перестали действовать, более того, уже 
появились люди, на которых не действу-
ют вообще никакие подобные препара-
ты. Значит, нужно срочно разрабатывать 
новые противовирусные и антибактери-
альные средства, чем, среди прочего,  
и занимаются в отделе медицинской хи-
мии НИОХ СО РАН.

«И конечно, самое интересное нас 
ждет на стыке наук: Нобелевские премии 
последних лет подтверждают, что буду-
щее — за междисциплинарными иссле-
дованиями, — убеждена Е. Багрянская. — 
Мне хочется жить долго хотя бы для того, 
чтобы узнать, а что же еще будет открыто 
физиками, химиками и биологами».

Про Академгородок
«Почему вся моя научная и не только 
жизнь прочно связана с новосибирским 
Академгородком? Потому что наш Ака-
демгородок — это уникальное место, — 
объясняет Елена Григорьевна. — Здесь 
сосредоточены институты самых разных 
профилей, что само по себе располага-
ет к междисциплинарным исследовани-
ям, самым, на мой взгляд, интересным  
и перспективным. Рядом с НИОХ СО РАН —  
институты химического профиля, с ко-
торыми мы очень плотно сотрудничаем: 
ИХБФМ, ФИЦ “Институт цитологии и ге-
нетики СО РАН”, Институт неорганичес- 
кой химии им. А. В. Николаева СО РАН. 
Если есть потребность в реализации ка-
кого-либо прибора — рядом Институт ав-
томатики и электрометрии СО РАН. Рядом 
и Институт ядерной физики им. Г. И. Буд- 
кера СО РАН, в котором развивается метод 
бор-нейтронозахватной терапии и строит-
ся оборудование для ЦКП СКИФ, где мы 
тоже планируем много работать».

«Академгородок — замечательное 
место, в котором сочетаются друг с дру-
гом физика, химия, математика, и очень 
легко, перейдя через дорогу, попасть на 
интересный семинар к коллегам. Я не 
могу сказать, что на Западе такого нет. 
Например, во Франкфуртском универ-
ситете, где я некоторое время работала, 
объединены лаборатории разного профи-
ля, которые также могут взаимодейство-
вать друг с другом, но это сотрудничество 
немного не того уровня, что у нас, — рас-
сказывает Е. Г. Багрянская. — Академго-
родок — это территория, где сконцентри-
рованы не только научные институты, но 
и люди с высоким уровнем интеллекта  
и культуры, жить и работать с которыми 
очень приятно и интересно. Плюс мой 
супруг, Пётр Андреевич Багрянский, —  
доктор физико-математических наук, 
ученый высокого уровня, специалист по 
физике плазмы, заместитель директора 
по научной работе в ИЯФ СО РАН, и не-
реально найти место за пределами Ака-
демгородка, где одинаково интересно 
было бы работать нам обоим».

Беседовала Елена Трухина
Фото предоставлены Е. Г. Багрянской
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Изданию «Наука в Сибири»  
требуются журналисты
Кто нам нужен: специалисты с высшим 
образованием, которые хотели бы раз-
вивать вместе с нами «Науку в Сибири», 
рассказывать о том, чем занимаются 
ученые. Вы должны быть любознатель-
ны, уметь проверять факты, понимать, 
как пишутся журналистские тексты. Вы-
пускников со свежими дипломами также 
рассматриваем. Если вы закончили бака-
лавриат и учитесь в магистратуре,  
то есть примеры, когда это отлично  
совмещалось с работой у нас.
Что нужно уметь: писать журналист-
ские тексты о науке (или быть готовым 
очень быстро научиться), осмыслен-
но работать с редакторскими правками. 
Плюсом будет умение фотографировать 
и вести соцсети.
Условия: полная занятость, 5 дней в не-
делю с 9:00 до 18:00. Белая зарплата, 
оплачиваемый отпуск 28 календарных 
дней + дополнительные дни за ненорми-
рованный рабочий день, оплачиваемые 
больничные. Стабильная зарплата (сред-
няя по рынку).
У нас молодая, дружная и талантливая 
редакция. Три года подряд мы входим 
в первую пятерку в рейтинге «Медиало-
гии» среди самых цитируемых СМИ  
России научно-популярной тематики.  
В 2019 году стали вторыми в номинации 
«Лучшее периодическое издание»  
премии «За верность науке».
Вопросы и резюме с портфолио присы-
лать на e-mail: media@sb-ras.ru  
(тема: «Резюме на вакансию 
“журналист”»).

АНОНС

ВАКАНСИЯ

В издательстве Шпрингер вышла книга 
Reshetnyak's Theory of Subharmonic Metrics

Международным научным издательством Springer Nature Switzerland AG издана книга 
«Решетняковская теория субгармонических метрик», более чем наполовину состоящая из переводов 
девяти статей академика Юрия Григорьевича Решетняка (26.09.1929—17.12.2021), написанных им  
в 1954—1963 годах преимущественно в Институте математики СО АН СССР.

В сентябре 2023 года в издательстве 
Шпрингер вышла книга F. Fillastre,  
D. Slutskiy (eds.) Reshetnyak's Theory of 
Subharmonic Metrics, Springer, Cham (2023), 
ISBN 978-3-031-24254-0. Она содержит пе-
реводы девяти статей академика Юрия 
Григорьевича Решетняка, посвященных 
аналитическому описанию двумерных 
многообразий, кривизна которых огра-
ничена в смысле А. Д. Александрова. Ра-
нее эти статьи на английском языке не 
издавались.

Печатные экземпляры книги уже есть 
в библиотеке Института математики им.  
С. Л. Соболева СО РАН и в научной библио- 
теке Новосибирского государственного 
университета. Кроме того, книга доступна 
на сайте издательства: https://link.springer.
com/book/10.1007/978-3-031-24255-7.  
Например, подписка НГУ позволяет 
официально и бесплатно скачать книгу  
с любого компьютера, включенного в уни-
верситетскую сеть. Переводы четырех 
статей Юрия Григорьевича из этой книги 
находятся в открытом доступе. Это стало 
возможно благодаря тому, что редакторы 
книги нашли спонсоров, которые оплати-
ли публикацию этих четырех переводов  
в открытом доступе.

В 1940-х годах Александр Данилович 
Александров построил теорию двумер-
ных многообразий с внутренней метри-
кой ограниченной кривизны. Его подход 
к построению этой теории был основан 
на методах синтетической геометрии.  
В 1954 году, еще будучи аспирантом Ле-
нинградского государственного универ-
ситета, Ю. Г. Решетняк внес капитальный 
вклад в эту теорию, дав исчерпывающее 
аналитическое описание таких много-
образий. А именно, он установил, что 
необходимым и достаточным условием 
ограниченности кривизны двумерно-
го многообразия с внутренней метри-
кой является возможность введения  
в нем глобальной изотермической систе-
мы координат, в которой единственный ко-
эффициент линейного элемента является 
разностью двух гармонических функций. 

Помимо перевода этой первой работы, 
в шпрингеровскую книгу вошли переводы 
еще восьми статей, написанных Юрием 
Григорьевичем в 1959—1963 годах, в кото-
рых он применил развитую им технологию 
изотермических координат к исследова-
нию различных геометрических свойств 
двумерных многообразий с внутренней 
метрикой ограниченной кривизны. Полу-
ченные в этих статьях результаты до сих 
пор сохраняют актуальность и продолжают 
вдохновлять специалистов.

Другую существенную часть кни-
ги составляют работы Марка Троянова  
и Франсуа Филластра, в которых изложе-
но современное состояние как теории дву-
мерных многообразий с внутренней мет- 
рикой ограниченной кривизны в смысле 
А. Д. Александрова, так и аналитической 
техники для их исследования, созданной 
Ю. Г. Решетняком.

Работа над книгой заняла более че-
тырех лет. Юрий Григорьевич принимал 
в ней непосредственное участие: поре-
комендовал добавить одну свою статью, 
просмотрел переводы всех своих статей 
и высказал пожелания относительно 

использованных английских терминов,  
а также написал специально для этой 
книги воспоминания «Как я стал зани-
маться двумерными многообразиями 
ограниченной кривизны», ставшие пер-
вой главой книги. Редакторы выполнили 
все его пожелания. Но время неумолимо. 
Юрия Григорьевича не стало 17 декабря 
2021 года, и статей других авторов, а так-
же книги целиком или хотя бы ее ориги-
нал-макета он не увидел. 

Редакторами книги являются Фран-
суа Филластр, профессор Университета 
Монпелье (Франция) и Дмитрий Слуцкий, 
инженер-исследователь в ENGIE (Фран-
ция). Научная биография последнего 
тесно связана с НГУ, ИМ СО РАН и Юрием 
Григорьевичем: он окончил кафедру ма-
тематического анализа НГУ, которую 40 
лет возглавлял Ю. Г. Решетняк, и защитил 
кандидатскую диссертацию по геометрии 
в диссертационном совете при ИМ СО РАН, 
председателем которого несколько деся-
тилетий также был Ю. Г. Решетняк. 

Путь книги в печать был не только дол-
гим, но и непростым. Например, одна из 
статей Ю. Г. Решетняка, перевод которой 
вошел в книгу, была опубликована в жур-
нале «Известия Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР» за 1959 год. Проблема  
в том, что уже более 30 лет этого издания 

не существует, а нужного выпуска нет ни  
в ГПНТБ СО РАН, ни в библиотеке Инсти-
тута математики. Как найти текст статьи 
для перевода? Кто может законно передать 
издательству «Шпрингер» авторские права 
на перевод этой статьи? Решить первый 
вопрос помогла Людмила Михайловна 
Кашеварова, заведующая информацион-
но-библиографическим отделом научной 
библиотеки НГУ. Разобраться со вторым 
помогли академик Вячеслав Иванович 
Молодин, председатель Научно-издатель-
ского совета СО РАН, и Леонид Владими-
рович Терновой, советник председателя 
СО РАН по правовым вопросам СО РАН. Их 
помощь была очень существенной.

Выход этой книги наглядно показыва-
ет, что всё новые поколения математиков 
по всему миру осваивают, используют  
и развивают идеи Юрия Григорьевича  
Решетняка. Она также показывает на-
сколько высокие стандарты научных ис-
следований были установлены первыми 
сотрудниками Института математики,  
к числу которых относится Ю. Г. Решетняк: 
их исследования не просто соответство-
вали мировому уровню, а определяли его  
и даже опережали на десятилетия.

В. А. Александров,
ведущий научный сотрудник ИМ СО РАН


