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Наука и власть

Программа визита от-
крылась встречей с руковод-
ством Отделения, на которой 
вице-президент Академии 
и председатель УрО РАН 
академик Виктор Руденко в 
цифрах и фактах предста-
вил академический Урал, его 
географический масштаб, 
включающий огромную тер-
риторию от Архангельска до 
Оренбурга, широту спектра 
ведущихся исследований с 
акцентом на прикладные, 
связанные, в частности, с обо-
ронной тематикой. Замести-
тель председателя, директор 
по развитию Уральского 
межрегионального научно-
образовательного центра 
Игорь Манжуров рассказал 
о работе УМНОЦ, объеди-
няющего образовательные 
и научные организации трех 
областей с  реальным секто-
ром экономики и осущест-
вляющего проекты в сфере 
аэрокосмоса, новых материа-
лов, энергетики, транспорта. 
Во встрече также приняли 
участие первый заместитель 
губернатора Свердловской 

области Алексей Шмыков и 
министр промышленности и 
науки региона Сергей Пере-
сторонин. 

Затем полпред посетил 
крупнейший в УрФО ака-
демический Институт фи-
зики металлов. Директор 
института академик Нико-
лай Мушников представил 
общую картину достижений 
ИФМ, сделав акцент опять 
же на прикладных — в част-
ности, на принесшей боль-
шой экономический эффект 
инновационной импортоза-
мещающей технологии ре-
монта и производства новых 
стенок кристаллизаторов 
машин непрерывного литья 
заготовок с износостойкими 
композиционными покрыти-
ями, на новых керамических 
материалах для бронежиле-
тов. Особое внимание уделе-
но перспективному проекту 
строительства в Екатерин-
бурге  компактного источни-
ка нейтронов DARIA, требу-
ющему поддержки. Полпред 
посетил отделы электронной 
микроскопии, магнитных 

материалов, чистые комнаты 
института, получив живую 
информацию не только об 
успехах, но и проблемах 
ученых.

Еще одно учреждение, 
где побывал полпред – Ин-
ститут высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН. Его 
научный руководитель док-
тор химических наук Юрий 
Зайков представил основные 
направления фундаменталь-
ных исследований и приклад-

17 января Уральское отделение ран впервые по-
сетил полномочный представитель Президента 
российской Федерации в Уральском федеральном 
округе артем Жога, назначенный на эту должность 
в октябре прошлого года. 

ные разработки, критически 
важные для достижения 
научно-технологического су-
веренитета России. Один из 
приоритетов здесь — разра-
ботка технологии пироэлек-
трохимической переработки 
ОЯТ реакторов на быстрых 
нейтронах для замкнутого 
ядерного топливного цикла, 
которая ведется в интере-
сах проектного направления 
«Прорыв» ГК «Росатом» и 
не имеет мировых аналогов. 
Свои результаты Артему 
Жоге показали сотрудники 
двух молодежных лабора-
торий: электрохимических 
устройств и топливных эле-
ментов и керамики. Среди 

них — новые порошковые 
и керамические материалы 
для авиа- и двигателестрое-
ния, энергетики и медици-
ны.   

 «Наука — это основа для 
достижения поставленных 
Президентом национальных 
целей, база для обеспечения 
нашей стране технологиче-
ского суверенитета. На пло-
щадке УрО РАН идет работа 
над крайне интересными и 
перспективными проекта-
ми, которые станут основой 
для прорывных техноло-
гий. Важно, что выстроено 
взаимодействие с действу-
ющими предприятиями, 

КонСтрУКтивный визит
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В научных центрах

Поздравляем!

награды по вкладу

В 2024 году ректор Уральского медицинского универ-
ситета,  академик РАН Ольга Петровна Ковтун удостоена 
сразу нескольких высоких наград: ордена Пирогова — за 
большой вклад в развитие отечественной науки, многолет-
нюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со 
дня основания Российской академии наук; высшей награды 
Екатеринбурга — премии Василия Татищева и Вильгельма 
де Геннина (в составе коллектива) — за разработку и вне-
дрение новых технологий в клиническую практику лечения 
онкогематологических больных для восстановления здоро-
вья победивших рак детей. Кроме того, решением Россий-
ского профессорского собрания Ольга Петровна признана 
ректором года в номинации «Медицинские вузы».

на снимке: губернатор Свердловской области 
Е.в. Куйвашев и академик о.П. Ковтун на церемонии 

вручения ордена Пирогова
Фото: информационный портал Свердловской области 

и УГМУ         

Объявление

Российская академия наук в соответствии с пунктами 34 и 35 Устава РАН постановле-
нием Президиума РАН от 28 декабря 2024 года № 254 сообщает о распределении вакан-
сий академиков РАН и членов-корреспондентов РАН по отделениям и специальностям 
и о проведении с 26 по 30 мая 2025 года очередных выборов академиков РАН и членов-
корреспондентов РАН.

 Список вакансий для Уральского отделения
Уральское отделение ран

вакансии в академики ран
№
п/п Специальность Отделение РАН по обла-

стям и направлениям науки секция Отделения

1. Металловедение ОХНМ Секция наук о материалах
Уральское отделение ран

вакансии в члены-корреспонденты ран

1. Физика нанострук-
тур, нанотехнологии ОНИТ Секция нанотехнологий

2. Машиностроение ОЭММПУ Секция проблем машинострое-
ния и процессов управления

3. Конструкционные ма-
териалы ОХНМ Секция наук о материалах

4. Химия ОХНМ Секция химических наук
5. Электрохимия ОХНМ Секция химических наук

6. Геофизика ОНЗ Секция геологии, геофизики, 
геохимии и горных наук

7. Геология и геохимия ОНЗ Секция геологии, геофизики, 
геохимии и горных наук

8. Физиология ОФН Секция физиологии
Общее собрание Уральского отделения Российской академии наук по обсуждению 

кандидатур к избранию в академики РАН и члены-корреспонденты РАН на вакансии, 
предусмотренные для Уральского отделения, по предварительной информации, состоится 
25 марта  2025 года (дата будет уточняться). 

В период с 13 января по 21 февраля 2025 года Отделом кадров и делопроизводства 
УрО РАН кандидатам в члены РАН будет оказана помощь по оформлению документов 
для регистрации.

Научным организациям и образовательным организациям высшего образования, имею-
щим государственную аккредитацию, провести заседания ученых и научно-технических 
советов по выдвижению кандидатов в члены РАН до 19 февраля 2025 года.

Cправки по телефону (343) 374-44-52.
Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, Отдел кадров и  делопроизводства 

УрО РАН, начальник отдела Гаврилова Наталья Борисовна.

Пермские даты
в нынешнем году институт технической химии 
Пермского ФиЦ Уро ран отмечает 40-летие. 1 янва-
ря 1985 г. на базе отдела химии института механики 
сплошных сред УнЦ ан СССр был организован ин-
ститут органической химии, в состав которого вошли 
девять лабораторий, три научные группы, опытное 
производство и конструкторское бюро. в 1991 г. он 
был переименован в институт технической химии 
Уро ран.

Основателем и первым 
директором института стал 
член-корреспондент РАН 
Юрий Степанович Клячкин 
(1934–2000) — выдающийся 
организатор академической 
науки, один из ведущих 
ученых страны в области 
создания и эксплуатации 
специальных полимерных 
и композиционных материа-
лов, а первыми лаборатори-
ями руководили известные 
пермские ученые — профес-

сора Анатолий Николаевич 
Кетов и Владимир Серге-
евич Шкляев. За сравни-
тельно короткий промежу-
ток времени Ю.С. Клячкину 
и его коллегам удалось 
создать институт, который 
занял достойное место в 
российской науке. Нача-
лось строительство нового 
комплекса зданий и соору-
жений института, первый 
корпус которого был сдан в 
2003 году. 

Сегодня в Институте 
технической химии ПФИЦ 
УрО РАН 6 лабораторий и 
производственная группа, 
120 сотрудников, из них 
62 научных работника, в 
том числе 12 докторов и 
40 кандидатов наук. Основ-
ные направления научной 
деятельности — создание 
материалов на основе ор-
ганических полимеров и 
неорганических соединений 
с комплексом заданных 
физико-химических, меха-
нических свойств и струк-
туры и разработка теории 
химического строения и ме-
тодов синтеза органических 
соединений, в том числе 
обладающих биологической 
активностью.

20 декабря минувшего 
года в музыкальной гости-
ной Пермского ФИЦ УрО 
РАН состоялся вечер памя-
ти, посвященный 90-летию 
со дня рождения члена-
корреспондента Ю.С. Кляч-
кина. Результаты его тео-
ретических исследований 
нашли широкое применение 
в различных отраслях про-
мышленности, и прежде 
всего в оборонной. Под руко-
водством Юрия Степановича 
были разработаны научные 
основы прогнозирования 
свойств синтетических и 
природных органических по-
лимеров и композиционных 
материалов на их основе, 
проводился синтез сорбен-
тов, расплавленных и блоч-

ных катализаторов окисле-
ния органических веществ 
для очистки отходящих га-
зов различных производств 
и уничтожения токсичных 
отходов. Он заложил новое 
направление в материалове-
дении, связанное с модифи-
кацией свойств поверхности 
полимерных материалов 
методом их ионно-лучевой 
обработки.

В 1988 г. Ю.С. Клячкин 
стал первым председателем 
Пермского НЦ УрО РАН, 
в состав которого вошли 
четыре института. Он ко-
ординировал взаимодей-
ствие академических науч-
ных учреждений с вузами 
Перми, уделял большое 



наУКа УраЛа 3январь 2025, № 1–2

Племя младое

Окончание на с. 12

Грантов много не бывает
в лаборатории кинетики института высокотемпературной электрохимии Уро ран 
четверо сотрудников — обладатели грантов рнФ, что, впрочем, неудивительно — все 
они работают в исключительно перспективном направлении. Это разработка твер-
дооксидных электрохимических устройств (топливных элементов, электролизеров, 
мембранных реакторов), напрямую преобразующих химическую энергию в экологи-
чески чистую электроэнергию и / или в продукты с высокой добавочной стоимостью. 
о проекте заведующего лабораторией доктора химических наук Дениса осинкина, 
который разрабатывает инновационный подход к химическому дизайну электрохи-
мических ячеек, «наука Урала» недавно писала. Сегодня мы представляем еще троих 
грантообладателей — Дмитрия захарова, Екатерину антонову и анну Ходимчук.

Кандидат химических 
наук Дмитрий захаров ис-
следует взаимодействие 
метана и водорода газовой 
фазы с перспективными 
электрохимическими ок-
сидными материалами.  Вот 
что он рассказал о своем 
проекте:

— Основной компонент 
протонно-керамических элек-
трохимических устройств 
(ПКЭУ) — протонпрово-
дящие оксиды, способные 
встраивать в свою структуру 
водород из газовой фазы. 
Это позволяет использо-
вать ПКЭУ для получения 
водорода высокой чистоты 
при относительно низких 
температурах эксплуатации 
(400–600 °С), а также, в пер-
спективе, для разделения 
изотопов водорода. Именно 
поэтому такие устройства 
будут востребованы в таких 
отраслях промышленности, 
как нефте- и газопереработ-
ка, атомная и распределен-
ная энергетика. 

Протонпроводящие ма-
териалы для ПКЭУ должны 
отвечать жестким требо-
ваниям: это химическая и 
механическая совмести-
мость с другими компонен-
тами устройства, высокие 
значения протонной про-
водимости, химическая и 
термическая устойчивость в 
сухих и влажных восстано-
вительных средах, а также 
высокая каталитическая 
активность в отношении 
реакций активации и окис-
ления водородсодержащего 
топлива на поверхности 
оксидов. Мы изучаем меха-
низм взаимодействия моле-
кулярного водорода и метана 
газовой фазы с оксидами 
на основе церата бария и 
галлата лантана, которые 

выбраны неслучайно: бла-
годаря высоким значениям 
ионной проводимости это 
одни из наиболее перспек-
тивных материалов для 
ПКЭУ. Однако механизм их 
взаимодействия с метаном 
и сухим водородом мало 
изучен. Особенность наших 
исследований заключается 
в том, что мы  используем 
метод изотопного обмена, 
который позволяет напря-
мую получать информацию 
о механизме взаимодействия 
водородсодержащих газов 
с оксидами, а именно, вы-
являть отдельные стадии 
взаимодействия и частицы, 
участвующие в нем. Получив 
фундаментальные знания о 
каталитических свойствах 
оксидов на основе церата 
бария и галлата лантана, мы 
сможем оптимизировать их 
характеристики и подобрать 
оптимальные условия экс-
плуатации в ПКЭУ.

За первый год работы 
над проектом нам удалось 
изучить механизмы взаимо-
действия молекулярного во-
дорода и метана с оксидами 
на основе галлата лантана. 
Впервые мы обнаружили, 
что эти оксиды способны по-
глощать атомы водорода как 
из молекулярного водорода, 
так и из метана. Причем 
скорость поглощения, как 
и количество поглощенного 
водорода, была разной для 
различных изотопов, а это 
значит, что оксиды на основе 
галлата лантана перспектив-
ны как материалы для раз-
деления изотопов водорода. 
Также нам удалось выде-
лить отдельные стадии ком-
плексного взаимодействия 
молекулярного водорода и 
метана с оксидами. Это от-
крывает новые возможности 

управления таким взаимо-
действием и дальнейшей 
модификации материала для 
применения в ПКЭУ.

Кандидат химических 
наук Екатерина антонова 
(на фото внизу) изучает 
кинетику электродных про-
цессов и электрохимическую 
активность различных элек-
тродных материалов.

— Как известно, твердоок-
сидные топливные элементы 
(ТОТЭ) имеют ряд неоспо-
римых преимуществ перед 
используемыми сейчас ис-
точниками электроэнергии: 
высокий КПД, экологическая 
чистота, бесшумность, энер-
гонезависимость и автоном-
ность, — говорит Екатери-
на. — Однако серийное про-
изводство ТОТЭ сдерживает 
высокая стоимость генери-
руемой ими электроэнергии, 
что, в частности, связано с 
высокими рабочими темпе-
ратурами этих электрохи-
мических устройств, которые 
находятся в диапазоне 800–
1000 °С. Снижение рабочей 
температуры до 500–700 °С 
позволит применять более 
дешевые конструкционные 
материалы, а также увели-
чить срок их службы. Но при 
таких рабочих температурах 
существенно снижается эф-
фективность самого электро-
химического устройства. 
Этого можно избежать, если 
в качестве электролитной 
мембраны в ТОТЭ исполь-
зовать протонпроводящие 
оксиды, которые при уме-
ренно высоких температурах 
(500–700 °С) имеют достаточ-

ный уровень 
проводимости. 
Однако и здесь 
есть минус — 
высокая поля-
ризация элек-
тродов. Чтобы 
п р е о д о л е т ь 
этот замкну-
тый круг, не-
обходимы фун-
даментальные 
исследования  
кинетики элек-
тродных про-
цессов. 

Протонпро-
водящие окси-
ды в зависимо-
сти от внешних 
условий могут 
проявлять как 
чисто протон-
ную, так и сме-
шанную ион-
ную (кислород-
и о н н у ю  и 
п р о т о н н ую ) 
и смешанную 
ионно-электронную проводи-
мость, поэтому многообразны 
и возможные механизмы 
протекания электродной ре-
акции электровосстановле-
ния кислорода. Понимание 
механизмов протекания этого 
процесса на оксидных элек-
тродах в контакте с протон-
проводящим электролитом 
дает возможность осознанно 
влиять на его скорость. Таким 
образом можно повысить эф-
фективность работы ТОТЭ.

Мы изучаем электрохи-
мическую активность элек-
тродных материалов с раз-
личными типами проводимо-
сти, в том числе и с тройной 
(кислород-ионной, электрон-
ной и протонной). Плани-
руем также исследования 
в атмосферах, содержащих 
воду различного изотопного 
состава. На данный момент 
изучено электрохимиче-
ское поведение композитных 
электродов со смешанной 
кислород-ионной и электрон-
ной проводимостью в контак-
те с протонпроводящим ок-
сидом. Выделены два основ-

ных скорость-
определяющих 
процесса и сфор-
мулированы пред-
положения об их 
природе. В пер-
спективе анализ 
всей совокупно-
сти полученных 
в рамках проекта 
данных позволит 
нам предложить 
способы повыше-
ния электрохи-
мической актив-
ности электродов 
в электрохимиче-
ских устройствах 
на твердых про-
тонпроводящих 
электролитах.

Об исследо-
ваниях катодных 
материалов для 

ТОТЭ на протонпроводящих 
твердых электролитах рас-
сказала научный сотрудник 
лаборатории кинетики анна 
Ходимчук (на фото вверху):

— На сегодняшний день 
известно несколько типов 
катодных материалов: ма-
териалы с электронной про-
водимостью (металлы), со 
смешанной кислород-ионной 
и электронной проводимо-
стью и материалы с тройной 
проводимостью (протонной, 
кислород-ионной и элек-
тронной). Последний тип 
лидирует по своим характе-
ристикам. Один из базовых 
сложных оксидов, который 
может быть перспективен в 
качестве материала для ка-
тодов ТОТЭ на протонпрово-
дящих твердых электроли-
тах, — оксид феррита бария, 
правда, у него весьма низкая 
стабильность фазового со-
става. Введение в его струк-
туру таких элементов, как 
лантан, самарий, гадолиний, 
иттрий, цирконий благотвор-
но сказывается на фазовой 
стабильности материала, а 
частичная замена катионов 
железа церием обеспечивает 
протонный транспорт в ок-
сидной системе. Таким обра-
зом, благодаря допированию 
сложные оксиды на основе 
феррита бария становятся 
перспективными катодными 
материалами, обладающими 
тройной проводимостью.

Одна из основных ха-
рактеристик, определяю-
щих эффективность ра-
боты электрохимического 
устройства, — скорость 
межфазного обмена с газо-
вой фазой, однако изучение 
процессов обмена кислоро-
да в системе «газ – твердое 
тело» для сложных оксидов 
на основе феррита бария 
только началось. За первый 
год работы по проекту РНФ 
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Общее собрание

основной источник прогресса
общее собрание ран расставило акценты

Научная сессия Общего 
собрания членов Россий-
ской академии наук была 
посвящена роли РАН в ре-
шении проблем научно-
технологического развития 
России. Президент РАН Ген-
надий Красников доложил о 
новых подходах к организа-
ции научно-технологических 
исследований в стране. Об 
участии Академии наук в 
экспертизе проектов научно-
технологического лидер-
ства РФ рассказал вице-
президент РАН академик 
Степан Калмыков. Научные 
и технологические вопросы 
атомной энергетики предста-
вил академик Георгий Рыко-
ванов, научное обеспечение 
продовольственной безопас-
ности стало темой высту-
пления академика Виктора 
Хлыстуна. О роли цифровых 
технологий в современной 
науке говорили академики 
Евгений Шляхто и Валентин 
Анаников: первый — в реа-
лизации концепции персо-
нализированной медицины, 
второй — в области химии 
и материаловедения. Об 
антимикробной резистентно-
сти — одном из глобальных 
вызовов человечеству — по-
ведал вице-президент РАН 
Михаил Пирадов. Также о 
насущных задачах ученых 
рассказали академик Вла-
димир Соловьев (о развитии 
отечественной космонавти-
ки) и директор Института 
истории РАН Юрий Петров 
(о замысле и реализации 
проекта «Академическая 
история России»).

Перспективные направ-
ления исследований для 
реализации Стратегии про-
странственного развития 
России обрисовала доктор 
экономических наук Оль-
га Кузнецова, а о том, как 
эти границы расширялись 
посредством изучения кон-

тинентального шельфа в 
Арктике, информировал 
академик Кирилл Дегтярев.

Заседание открылось 
вступительным словом 
Г. Красникова и привет-
ствиями заместителя Пред-
седателя Правительства 
Дмитрия Чернышенко, ми-
нистра науки и высшего 
образования Валерия Фаль-
кова, председателя Комитета 
Государственной Думы по 
науке и высшему образо-
ванию Сергея Кабышева и 
руководителя Федерально-
го медико-биологического 
агентства Вероники Сквор-
цовой. На собрании также 
присутствовали представи-
тели министерств, Россий-
ской академии образования, 
Российской академии худо-
жеств, Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук, госкорпораций и т. д.

Д. Чернышенко подчер-
кнул, что все решения по 
ключевым вопросам научной 
и научно-технической по-
вестки Правительство при-
нимает с учетом экспертного 
мнения членов Академии 
наук. «При личном участии 
Геннадия Яковлевича и чле-
нов Научно-технического 
совета при Комиссии по 
научно-технологическому 
развитию ведется боль-
шая работа по формирова-
нию перечня приоритетных 
направлений важнейших 
наукоемких технологий, а 
также новых национальных 
проектов. Подготовлены 
свыше 270 предложений по 
их доработке. Важно про-
должать эту работу, созда-
вая действенный механизм 
мониторинга нацпроектов. 
Это позволит нам отсле-
живать эффективность их 
реализации», — сказал вице-
премьер. И добавил, что 
Правительство и дальше 
будет «поддерживать ини-

циативы Академии, в том 
числе в вопросах развития 
фундаментальных иссле-
дований в России». Д. Чер-
нышенко отметил, что в 
бюджете 2025 года в рамках 
госпрограммы НТР денег 
заложено 83,5 миллиарда 
рублей, или на 14 % боль-
ше, чем в 2024-м. Основное 
увеличение идет по разде-
лу «Фундаментальные на-
учные исследования» — на 
50,1 миллиарда рублей. В 
целом бюджет на научные 
исследования и разработки 
составит 665 миллиардов. На 
10 % увеличится финансиро-
вание прикладных научных 
исследований.

По словам вице-премьера, 
много сделано для создания 
новых правил формирования 
госзадания для академиче-
ской и университетской нау-
ки, обеспечен доступ ученых 
к единой цифровой среде 
для исследований и разрабо-
ток в рамках домена «Наука 
и инновации» на платформе 
«Гостех». «РАН стала первой 
организацией в цифровом 
контуре сервиса эксперти-
зы, где уже сформированы 
более 200 тысяч экспертных 
заключений при участии 
более 5700 экспертов», — 
сказал Д. Чернышенко. Он 
также подчеркнул важность 
вовлечения в науку молодых 
перспективных исследова-
телей, рассказал, что при 
экспертном участии РАН бу-
дут созданы еще 800 новых 
молодежных лабораторий. 
Каждый второй россиянин 
считает профессию уче-
ного престижной, а доля 
студентов, планирующих 
строить научную карьеру 
в России, выросла до 92 %, 
отметил заместитель Пред-
седателя Правительства. 
«РАН активно способству-
ет развитию потенциала 
региональной науки, осу-

ществляет организацию и 
координацию важных для 
развития регионов научных 
направлений. Сегодня Ака-
демия наук — системообра-
зующий институт в едином 
научно-технологическом 
пространстве», — резюмиро-
вал Д. Чернышенко.

Министр науки и высшего 
образования, в свою очередь, 
подчеркнул, что юбилейный 
год Российской академии 
наук был отмечен рядом 
принципиальных решений 
в научно-технологической 
сфере: в феврале Прези-
дент России утвердил обнов-
ленную Стратегию научно-
технологического развития, 
майским указом главы го-
сударства определены на-
циональные цели развития 
на перспективу до 2036 года, 
а в июне были утверждены 
приоритетные направления 
научно-технологического 
развития и перечень важней-
ших наукоемких технологий. 
«Три этих указа определя-
ют целеполагание научно-
технологического развития 
на ближайшие годы», — от-
метил В. Фальков.

— Общим ориентиром до-
стижения технологического 
лидерства является пока-
затель, характеризующий 
долю внутренних затрат на 
исследования и разработки в 
структуре валового внутрен-
него продукта. К 2030 году 
он должен составлять не 
менее 2 % ВВП, при этом 
не только за счет средств 
бюджета, но и с активным 
привлечением инвестиций 
со стороны предпринима-
телей. В ближайшие пять 
лет расходы бизнеса на 
исследования и разработки 
должны увеличиться не ме-
нее чем вдвое, — подчеркнул 
министр.

По его словам, эта работа 
ведется в тесном взаимо-
действии с РАН. Для повы-
шения востребованности ре-
зультатов научных исследо-
ваний, полученных в рамках 
государственного задания, 
реализуется пилотный про-
ект по формированию госза-
дания на проведение фун-
даментальных и поисковых 
исследований в соответствии 
с запросами ведущих ком-
паний. Уже организована 
совместная деятельность 
по формированию запро-
сов квалифицированных 
заказчиков по важнейшим 
наукоемким технологиям, 
определенным соответству-
ющим указом Президента. 
«Механизм работы с заказ-
чиком апробирован не толь-
ко в рамках пилота, но и на 
боевой задаче в шестой под-
программе», — подчеркнул 
глава Минобрнауки. Говоря о 
молодежных лабораториях, 
министр отметил, что рабо-
та этих исследовательских 

групп направлена на созда-
ние прототипов устройств 
для энергетики, микро-
электроники, лекарствен-
ных средств и медицинских 
изделий. Он напомнил, что 
за прошедшие шесть лет 
в рамках нацпроекта «На-
ука и университеты» были 
созданы 940 такого рода 
молодежных лабораторий, 
абсолютное большинство из 
которых (578) — в академи-
ческих институтах. В этом 
году сформированы нацио-
нальные проекты технологи-
ческого лидерства, каждый 
из которых включает меро-
приятия по исследованиям и 
разработкам. «А результаты, 
созданные в лабораториях, 
будут масштабироваться в 
рамках каждого из нацио-
нальных проектов», — под-
черкнул министр.

В. Фальков отметил, что 
Президент России поручил 
сформировать новые подхо-
ды к научно-методическому 
руководству, а именно — 
расширить отдельные пол-
номочия РАН за пределы 
научных организаций, на-
ходящихся в ведении Мин-
обрнауки. Он подчеркнул 
колоссальную роль фун-
даментальных исследова-
ний и РАН в определении 
конкретных приоритетов и 
векторов развития. «В бюд-
жете на 2025-й и плановый 
период 2026–2027 годов на 
фундаментальные исследо-
вания предусмотрено более 
311 миллиардов рублей, 
соответственно, на 2025 год 
и дальше — нарастающим 
итогом», — информировал 
министр.

Председатель Комите-
та Государственной Думы 
Федерального Собрания 
по науке и высшему обра-
зованию Сергей Кабышев 
процитировал российского 
физика Сергея Вавилова, 
который говорил о том, что 
нужно «не только с удо-
влетворением взирать на 
великое прошлое Академии, 
но и прежде всего видеть но-
вое поле для деятельности, 
намечать направление для 
превращения науки в реаль-
но действующий основной 
источник технологического и 
общественного прогресса».

Он акцентировал вни-
мание на том, что наука 
в России — прежде всего 
институт интеллектуаль-
ного, творческого служения 
благу народа и Отечества, 
его идеалам и историческим 
задачам. «Научный патрио-
тизм сегодня — жизненно 
важная потребность, и он 
должен быть понят как не-
что естественное, чтобы, как 
говорил Дмитрий Иванович 
Менделеев, никогда никаким 
интернационалистам его 
было не вытравить», — ска-
зал депутат.
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С. Кабышев отметил, что 
совершенствование законо-
дательства в сфере науки 
происходит в прямом кон-
структивном диалоге с на-
учным сообществом, кото-
рое выступает в нем и как 
инициатор принципиальных 
решений, и как равноправ-
ный участник. Он рассказал 
о разработке нового закона 
о науке, призвав научное со-
общество к концептуальному 
обоснованию и подготовке 
этого акта, дабы он служил 
своеобразным эталоном при-
менения научного подхода в 
законодательстве. 

По мнению руководите-
ля Федерального медико-
биологического агентства Ве-
роники Скворцовой, начиная 
с конца 2023 года, создана аб-
солютно новая база для раз-
вития отечественной науки. 
«Сегодня от РАН во многом 
зависит координация всех 
научных направлений и все-
го научного сообщества для 
того, чтобы все поставленные 
задачи были выполнены», — 
сказала она, подчеркнув, что 
ФМБА — постоянный стра-
тегический партнер РАН. 
«Наши сотрудники работают 
в большинстве отделений 
Российской академии наук, 
и конечно, я хотела бы от-
метить наше тесное взаимо-
действие в рамках научного 
совета РАН «Науки о жизни» 
и отдельно поблагодарить за-
местителя президента РАН 

Владимира Чехонина за 
тесное сотрудничество по 
направлениям и приклад-
ных, и фундаментальных 
биомедицинских наук и био-
технологий», — отметила 
В. Скворцова, подробно рас-
сказав о работе Межотрасле-
вого совета по нейронаукам и 
нейротехнологиям при Пре-
зидиуме РАН.

Президент РАН выступил 
с докладом о новых подхо-
дах в организации научно-
технологических исследова-
ний в стране. Он напомнил, 
что по итогам Общего со-
брания прошлого года было 
принято постановление, в ко-
тором содержались 12 реко-
мендаций и поручений. «Все 
они выполнены», — заявил 
глава РАН, подробно рас-
смотрев некоторые из них. 
Геннадий Яковлевич предста-
вил работу Совета по науке и 
образованию при Президенте 
РФ и Комиссии по научно-
технологическому развитию, 
которая занимается в том 
числе разработкой перечня 
приоритетных направлений 
научно-технологического раз-
вития и важнейших наукоем-
ких технологий, обеспечением 
взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной 
власти, приоритетных на-
правлений государственной 
научно-технической поли-
тики и программы в обла-
сти научно-технологического 
развития.

— Согласно обновлен-
ной стратегии НТР, в этой 
конфигурации образован 
Научно-технологический со-
вет комиссии. Ее руководите-
лем в соответствии с указом 
Президента является глава 
РАН, что усиливает участие 
Академии наук в развитии 
науки и технологий, — от-
метил Г. Красников.

В соответствии с утверж-
денными приоритета -
ми направления Научно-
технический совет был по-
делен на секции, возглав-
ляемые членами Совета. Для 
обеспечения эффективного 
взаимодействия НТС с РАН 
за каждой закреплены кури-
рующие вице-президенты.

«Таким образом, у нас 
появился механизм, при ко-
тором обеспечена синергия 
между РАН и Комиссией по 
научно-технологическому 
развитию Правительства», — 
подчеркнул Г. Красников, 
отметив, что в 2024 году на 
площадке НТС РАН про-
вела экспертизу 20 регио-
нальных программ научно-
технологического разви-
тия, а также рассмотрела 
16 нацпроектов технологи-
ческого лидерства. Научно-
технический совет сфор-
мулировал к ним свыше 
270 замечаний.

В итоге большинство за-
мечаний ученых было учте-
но. «Национальные проекты 
приобрели более сбалан-
сированный характер», — 
отметил президент РАН. 
По мнению академика, те-
перь очень важно наладить 
эффективный мониторинг 
выполнения поставленных 
целей. Он заметил, что на-
циональные проекты в пер-
вую очередь нацелены на 
решение задач импортоза-
мещения, а не достижения 
технологического лидерства, 
что, наверное, правильно в 
текущих условиях и связано 

с необходимостью скорейше-
го укрепления технологиче-
ской независимости.

— Тем не менее считаем, 
что нашей стране необходи-
мы проекты, ориентирован-
ные именно на технологиче-
ское лидерство. У нас есть 
направления, где российская 
наука, отечественные тех-
нологии традиционно были 
сильными, всегда занимали 
и занимают мировые по-
зиции, — подчеркнул глава 
РАН, призвав тематические 
отделения и научные советы 
провести аналитическую 
работу и сформулировать 
свои предложения, чтобы 
затем РАН совместно с НТС 
на площадке Комиссии по 
научно-технологическому 
развитию России опреде-
лила бы перечень таких 
проектов технологического 
лидерства.

Достаточно подробно Ген-
надий Яковлевич остановил-
ся на готовящемся новом 
законе о РАН, первое чтение 
которого только что состоя-
лось в ГД. В законопроекте, 
в частности, отражены из-
менения, затрагивающие 
вопросы участия Академии 
наук в принятии ключевых 
кадровых решений.

Значительная часть вы-
ступления главы РАН была 
посвящена формированию 
госзадания. «Важно, чтобы 
наши тематические отде-
ления внимательно проана-
лизировали темы, которые 
будут поступать от ведомств. 
Отделения должны опреде-
лить, какие институты эти 
исследования могут про-
вести. При таком подходе 
к научно-методическому 
руководству тематическим 
отделениям Академии наук 
отводится особая роль», — 
отметил Г. Красников.

Продолжил тему уча-
стия Академии наук в экс-
пертизе проектов научно-

технологического лидерства 
РФ вице-президент РАН 
Степан Калмыков, отметив-
ший, что НТС фактически 
является «механизмом уча-
стия РАН в оценке важных 
инициатив в области научно-
технической политики, в 
частности, национальных 
проектов технологического 
лидерства, которые разра-
ботаны и, соответственно, 
станут основой нашей жизни 
на ближайшие пять лет и на 
более длительный период».

Из 27 человек, которые 
составляют НТС, 19 — это 
члены РАН, остальные — 
представители высокотех-
нологичных компаний, ко-
торые задействованы в ра-
боте НТС. Постановлением 
Правительства определены 
формы, по которым рабо-
тает Научно-технический 
совет. Степан Николаевич 
подробно рассмотрел задачи 
и перспективы сотрудниче-
ства с ФОИВ при подготовке 
национальных проектов, от-
метив изменение парадигмы 
экспертизы, которую всегда 
делала РАН, когда ФОИВ 
формировал некую повестку, 
передавал Академии наук и 
она проводила экспертизу. 
Теперь, наоборот, отметил 
академик, РАН сама выра-
батывает те или иные при-
оритеты и передает ФОИВ, 
которые должны учесть эти 
приоритеты в формировании 
паспортов национальных 
проектов.

Также на сессии были рас-
смотрены вопросы, связанные 
с открытием представитель-
ства Российской академии 
наук в Донецкой Народной 
Республике и внесением из-
менений в Устав РАН, ка-
сающихся Попечительского 
совета Академии наук.
андрей СУББотин, фото 
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назначив отдельные встречи 
по конкретным вопросам от 
ученых, требующим особого 
внимания государства.

Соб. инф.
Фото П. Киева

и в. арашкевича

институтами развития, гос-
корпорациями. Уверен, что 
общими усилиями удастся 
добиться выдающихся ре-
зультатов», — отметил по 
итогам визита Артем Жога, 

внимание созданию и укре-
плению кадрового состава, 
материально-технической 
базы научных исследований, 
решению социальных вопро-
сов. При его непосредствен-
ном участии инициатива 
научной общественности 
по созданию регионального 
механизма использования 
научного потенциала для ре-
шения актуальных народно-
хозяйственных задач ре-
гиона нашла отражение в 
законе «О науке и научно-
технической политике в 
Пермской области».

Юрий Степанович за-
ботился не только о на-
учной, но и о культурно-
просветительской роли ака-

демического центра в регио-
не. Символ Пермского ФИЦ 
УрО РАН — здание президи-
ума, особняк «чайного коро-
ля» купца С.М. Грибушина, 
образец архитектурного мо-
дерна конца XIX — начала 
XX века, построенный архи-
тектором А.Б. Турчевичем. К 
концу двадцатого столетия 
особняк настолько обветшал, 
что его едва не снесли. Спас 
здание от разрушения Юрий 
Степанович Клячкин, при-
нявший нелегкое решение 
о его восстановлении. На-
чалось оно в 1987 г., и с тех 
пор последовательно, шаг за 
шагом, особняк приближал-
ся к своему первоначально-
му виду, что потребовало не 
только больших финансовых 

вложений и мастерства ре-
ставраторов, но и особого, 
неформального отношения 
научных сотрудников, по 
крупицам «собиравших» ар-
хитектурный памятник.

Сегодня это одно из кра-
сивейших зданий Перми с 
замечательной атмосферой. 
Купец Грибушин был тон-
ким ценителем искусств и 
в парадной гостиной с непо-
вторимой акустикой собирал 
музыкальные вечера. Аку-
стика зала воспроизведена, 
и вот уже много лет здесь 
проходят концерты камер-
ной классической музыки, 
ставшие неотъемлемой ча-
стью культурной жизни 
города.

По материалам пресс-
службы ПФиЦ 

Уро ран подготовила                          
Е. ПонизовКина

В научных центрах

Пермские даты
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Академия — вуз

Конференция

в приоритете — кадры
Пермский филиал института экономики Уро ран провел вторую всероссийскую 
научно-практическую конференцию «Социально-экономический потенциал регионов 
россии» (SERP-2024). одновременно на трех площадках — в Перми, Челябинске и 
Кургане — ученые, представители государства и бизнеса обсудили состояние и про-
блемы региональных рынков труда, а также стратегии управления и наращивания 
кадрового потенциала.

Директор ИЭ доктор эко-
номических наук Юлия Лав-
рикова в приветственном 
слове участникам конферен-
ции отметила, что субъекты 
РФ сегодня все острее ощу-
щают проблему дефицита 
кадров, которая вызвана на-
ложением резкого роста про-
мышленного производства 
на последствия демографи-
ческой ямы 1990-х годов. В 
связи с этим Правительство 
РФ обязало регионы разра-
ботать прогнозы кадровой 
обеспеченности экономики 
и определить на этой основе 
инструменты нивелирования 
дефицита трудовых ресур-
сов. Нынешняя конференция 
SERP-2024 как раз призвана 
выявить наиболее успешные 
стратегии для сглаживания 
ситуации.

Заместитель министра 
образования и науки Перм-
ского края Светлана Долго-
полова в своем докладе 
очертила те решения, кото-
рые предлагаются в новом 
национальном проекте «Ка-
дры». В частности, речь шла 
об увязывании контрольных 
цифр приема в вузы и ссузы 
с потребностями реального 
рынка труда, выстраива-
нии четких и понятных 

карьерных маршрутов для 
учащихся, повышении пре-
стижа рабочих специально-
стей, субсидировании пред-
приятий, столкнувшихся с 
нехваткой кадров и др. На 
возможность преодоления 
дефицита кадров за счет 
ускорения трудоустройства 
молодых специалистов об-
ратила внимание министр 
труда и занятости населе-
ния Оренбургской области 
Наиля Исхакова. В регионе 
предпринимаются усилия, 
чтобы свести студентов с 
будущими работодателя-
ми еще на этапе обучения, 
с этой целью, например, 

проводятся экскурсии на 
профильные предприятия 
и организуются встречи 
учащихся с работниками за-
водов. Наиля Бисингалеевна 
назвала и другие возможные 
меры по борьбе с кадровы-
ми проблемами: развитие 
института наставничества, 
искоренение гендерной и 
возрастной дискриминации 
при найме сотрудников, 
повышение производитель-
ности труда, внедрение в ра-
боту цифровых технологий и 
искусственного интеллекта. 

На теме нейросетей от-
дельно остановился депутат 
Законодательного Собрания 

Пермского края кандидат 
экономических наук Сергей 
Исаев. По его словам, роль 
искусственного интеллекта 
будет только возрастать. 
Уже сейчас эти технологии 
применяются для оптимиза-
ции производственных про-
цессов в промышленности, 
улучшения планирования 

Завершило пленарное 
заседание выступление ди-
ректора департамента по 
труду и занятости населе-
ния Свердловской области 
Дмитрия Антонова. Он вы-
делил пять ключевых трен-
дов, которые сегодня оказы-
вают значительное влияние 
на кадровую ситуацию в 
регионе и России в целом: 
дефицит обучающихся по 
рабочим специальностям, 
развитие альтернативных 
моделей поведения на рын-
ке труда, рост численности 
самозанятых, посредствен-
ное качество кадрового ме-
неджмента и усиление дис-
пропорции в уровне оплаты 
труда между работниками 
разных сфер.

Дальнейшая работа кон-
ференции продолжилась в 
рамках тематических кру-
глых столов, посвященных 
возможностям и перспек-
тивам решения кадровых 
проблем вузов, социально-
экономическому потенциа-
лу регионов в условиях 
динамичных структурных 
преобразований, кадровому 
потенциалу приграничных 
субъектов РФ. Всего участие 
в конференции приняли бо-
лее 100 человек. В рамках 
заседаний прозвучали до-
клады ученых Перми, Челя-
бинска, Кургана, Оренбурга, 
Екатеринбурга, Ставрополя, 
Воронежа, Москвы, Санкт-
Петербурга, Магадана и др.

Павел КиЕв
Фото предоставлено 
Пермским филиалом 

иЭ Уро ран

товарных запасов в ритейле, 
автоматизации клиентской 
поддержки в сфере услуг. 
Нейросети могут использо-
ваться и для решения задач 
в области государственного 
управления, от анализа за-
конодательства до подготов-
ки решений, подкрепленных 
моделированием возможных 
эффектов. Сергей Юрьевич 
считает, что необходимо под-
держивать отечественные 
ИИ-платформы, усилить 
подготовку профильных 
кадров и подумать над тем, 
как обеспечить ответствен-
ное и этичное использование 
данных технологий.

опора на мудрых
в 2024 году, объявленном Годом семьи, Уральский 
федеральный университет начал обучать профес-
сиональных демографов. запуск образовательной 
программы стал возможен благодаря тесному взаи-
модействию вуза с институтом экономики Уро ран 
и обращению к трудам его сотрудников.

В июне 2023 года на 
базе совместной научно-
исследовательской лабора-
тории ИЭ УрО РАН и УрФУ 
был создан межрегиональ-
ный центр развития кадро-
вого потенциала в области 
демографии. Соруководите-
лями образованной струк-
туры стали директор ИЭ 
доктор экономических наук 
Юлия Лаврикова и заме-
ститель директора по науке 
и инновациям Института 
государственного управле-
ния и предпринимательства 
УрФУ доктор экономических 
наук Анна Багирова. Дея-
тельность центра направле-
на на координацию усилий 
по формированию и раз-
витию системы подготовки 
специалистов-демографов, 
повышения квалификации и 

профессиональной перепод-
готовки в сфере социально-
демографического развития. 

В прошедшем 2024 году 
центр достиг весьма зна-
чимого результата: в УрФУ 
открыта программа маги-
стратуры «Демографическая 
политика региона и социаль-
ная аналитика» (направле-
ние 39.04.01 — Социология). 
Обучение студентов по этой 
программе проходит с опо-
рой на лучшие отечествен-
ные и мировые практики 
подготовки специалистов в 
области наук об обществе, 
также широко используется 
опыт уральских социологов 
и демографов, представляю-
щих как университетскую, 
так и академическую науку. 
В частности, студентов зна-
комят с работами ведущего 

научного сотрудника ИЭ УрО 
РАН доктора философских 
наук Бориса Павлова, уче-
ника и последователя одного 
из основателей Уральской 
социологической школы 
Льва Наумовича Когана.

Серьезный интерес для 
молодых специалистов пред-
ставляет двухтомник под 
авторством Бориса Серге-
евича — «Общественное мне-
ние на Урале на переломе 
тысячелетий. Социологиче-
ские очерки 1970–2023 гг.». 
Эмпирической базой моно-
графии послужили мате-
риалы нескольких сотен со-
циологических исследований, 
проведенных Павловым в 
городских и сельских по-
селениях Уральского феде-
рального округа. Проблемно-
мозаичный характер подачи 
очерков жизнедеятельности 
уральцев позволил социо-
логу показать многогран-
ную и сложную палитру 
их общественно-семейной и 
индивидуально-личностной 
жизнедеятельности, рас-
крыть общее, особенное и 
единичное в их повседневном 
поведении, в стремлении 

к достижению надежного 
устойчивого благополучия 
их семей. 

Впервые же «семейная» 
проблематика была затро-
нута Борисом Сергеевичем в 
1974 году, когда возглавляе-
мая им профильная научная 
группа Института экономи-
ки УНЦ АН СССР провела 
в Оренбургской области со-
циологическое исследование 
на тему «Производственно-
профессиональная преем-
ственность и сотрудничество 
поколений в семье». Далее 
в течение полувека объ-
екты и аспекты изучения 
уральской семьи постоянно 
расширялись, охватив не 
только большинство обла-
стей Урала, но и территории 
тюменского Севера.

Профессор-консультант 
кафедры социологии и тех-
нологий государственного 
и муниципального управ-
ления УрФУ, региональный 
вице-президент Российского 
общества социологов доктор 
философских наук Юрий 
Вишневский следующим об-
разом оценивает работы Пав-
лова: «Многолетняя практика 

социологической интерпре-
тации «сухих» цифр эмпи-
рических данных выработала 
у этого уральского социолога 
свой «павловский стиль изло-
жения» материала, который 
отличает: прозрачность опи-
сания и оценки исследуемой 
ситуации, обоснованность 
причинно-следственных свя-
зей событий и тенденций 
развития, актуальность и це-
лесообразность необходимых 
управленческих решений».

Сегодня Борис Сергеевич 
продолжает свою научную 
деятельность и работает 
над обобщением результатов 
социально-экономических 
исследований, связанных с 
социально-демографической 
политикой на Урале в уже 
новом ХХI веке. В ближай-
шее время мы ожидаем 
получить из типографии 
экземпляры первого тома 
этого обстоятельного труда.

С. ЧЕрЕШова, 
кандидат социологических 

наук, руководитель 
программы магистратуры 

«Демографическая 
политика региона и 

социальная аналитика»
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Презентация

В президиуме УрО РАН

о демографии, успехах машиноведения 
и работе в отчетный период

Последнее в ушедшем 
году заседание президиума 
УрО РАН состоялось 19 де-
кабря. С научным докладом 
«Рождаемость и родитель-
ский труд в России: тенден-
ции, факторы, перспективы» 
выступила доктор эконо-
мических наук А.П. Баги-
рова (Институт экономики 
и управления УрФУ, Ека-
теринбург, на фото). По ее 
мнению, до недавнего време-
ни значение демографиче-
ских исследований в стране 
недооценивалось, а без на-
учного подхода предприни-
маемые государством усилия 
по снижению сокращения 
населения не всегда приво-
дят к значимым результа-
там. Если усилия медиков 
за последние десятилетия 
действительно смогли уве-
личить продолжительность 
жизни россиян, то планы по 
стимулированию рождае-
мости не достигнуты. При 
необходимой для простого 
воспроизводства населения 
детности в 2,15 ребенка на 
семью существует значи-
тельный разрыв в рождае-
мости по регионам (в числе 
лучших — Чечня и Тува, в 

конце списка — Ленинград-
ская область и Мордовия). 
Так, в Свердловской области, 
которая находится в верхней 
трети, на семью приходится 
лишь 1,58 ребенка. Сами по 
себе меры материального 
стимулирования не могут 
обеспечить повышение рож-
даемости. Более значимыми 
оказываются установки се-
мьи на многодетность (планы 
на родительство). При этом 
снижение возраста пер-
вых родов матерей почти 
не влияет на число детей, 
по-прежнему оптимальным 
возрастом рождения ре-
бенка является диапазон 
25–29 лет. Сегодня опросы 
демонстрируют установку 
молодежи на двудетную се-
мью, но под влиянием внеш-

них обстоятельств не всем 
удается ее реализовать, в 
результате сегодня средняя 
детность в стране достигает 
лишь 1,45 на женщину. Здесь 
требуются комплексные 
усилия по повышению цен-
ности многодетной семьи 
в глазах россиян, начиная 
от школьных занятий по 
семейным отношениям до 
государственных мер соци-
альной поддержки. В част-
ности, необходимо повы-
шение гибкости родильных 
отпусков (в РФ достаточно 
длинные отпуска, но нужно 
предоставить семьям больше 
свободы в выборе способа их 
использования), внедрение 
корпоративной демографи-
ческой политики организа-
ций, демографический аудит 
государственных стратегий 
развития и т.д. Сегодня наши 
демографы разрабатывают 
концепцию родительского 
труда. Ведь семья является 
субъектом государственной 
политики: рождение и вос-
питание детей — затратный 
труд, востребованный госу-
дарством. Поэтому необхо-
димо, чтобы наши сограж-
дане чувствовали не только 

долг, но и ощущение полно-
ты и насыщенности жизни, 
престижность родительского 
статуса.

Доктор технических наук 
В.П. Швейкин доложил со-
бравшимся о научной и 
научно-организационной 
деятельности Институ-
та машиноведения имени 
Э.С. Горкунова УрО РАН. Се-
годня в Институте решаются 
сложные междисциплинар-
ные проблемы по механике, 
машиноведению и процессам 
управления и информатике, 
такие как физика и механи-
ка деформирования и раз-
рушения сплошных струк-
турированных материалов, 
в том числе в экстремаль-
ных условиях; безопасность, 
ресурс, живучесть машин 
и сложных технических 
систем; математическое и 
физическое моделирование 
перспективных конструкций 
и материалов; программное 
обеспечение и электроника 
специализированных вычис-
лений для систем реального 
времени. Институт работает 
стабильно, в последние годы 
растет доля внебюджетного 
финансирования. Он вошел в 

число участников Уральского 
межрегионального научно-
образовательного центра ми-
рового уровня «Передовые 
производственные техноло-
гии и материалы», сотрудни-
чает с Уральской передовой 
инженерной школой «Циф-
ровое производство»: здесь 
ведутся практически значи-
мые работы с курганскими 
производителями вездеход-
ной техники, с металлургами 
Каменска-Уральского, пер-
воуральскими трубниками. 
Президиум отметил высокий 
уровень фундаментальных 
и прикладных научных ис-
следований, проводимых в 
ИМАШ УрО РАН.

Президиум также рас-
смотрел и одобрил отчеты 
о деятельности Объединен-
ного ученого совета УрО 
РАН по экономическим на-
укам (докладчик — член-
корреспондент Е.В. Попов) и 
о выполнении государствен-
ного задания Уральским от-
делением Российской акаде-
мии наук (докладчик — глав-
ный ученый секретарь Отде-
ления член-корреспондент 
А.В. Макаров) и одобрил их. 
Также был рассмотрен ряд 
текущих вопросов научно-
организационного харак-
тера.

Соб. инф. 

ПортрЕт интЕЛЛЕКта
в «российской газете» представили книгу о физике-
ядерщике Евгении аврорине.

Лица их редко увидишь 
на экране, награждение их 
часто проходит по закрыто-
му списку. «Российская газе-
та» собрала людей, чей вклад 
в науку — уже история и 
легенда. Вернее, собрал «Ев-
гений Аврорин» — презен-
тация книги о выдающемся 
физике-ядерщике, кото-
рая вышла в издательстве 
«Людовик». В гости к нам 
пришли известные ученые, 
конструкторы, академики и 
члены-корреспонденты РАН, 

ветераны атомной отрасли 
и ее нынешние руководите-
ли — Герои Труда и Герои 
России. Естественный ин-
теллект России.

Академик Евгений Нико-
лаевич Аврорин — признан-
ный специалист в области 
ядерной физики и выдаю-
щийся организатор, который 
связал два поколения Атом-
ного проекта и два федераль-
ных ядерных центра, а науку 
фундаментальную соединил 
с решением первостепенных 

задач в области обороны и 
безопасности нашей стра-
ны. Он — создатель мощ-
ных вооружений и автор-
разработчик специальных 
взрывных устройств с ре-
кордными характеристиками 
для мирных целей, научный 
руководитель, директор и 
почетный научный руководи-
тель ядерного центра РФЯЦ-
ВНИИТФ на протяжении 
33 лет, Герой Социалисти-
ческого труда, лауреат Де-
мидовской научной премии, 
государственных премий 
СССР и России, инициатор 
и многолетний председатель 
оргкомитета Забабахинских 
научных чтений.

Если мог, он подсказывал. 
Или говорил: «Принимай ре-
шение сам». Это и есть Учи-
тель. Не всем такие встреча-
ются на жизненном пути.

Каким должен быть на-
учный руководитель и надо 
ли спорить с начальством? 
Могут ли быть правы сразу 
два физика, если один гово-
рит «нет», а второй «да»? Где 
заточили «ядерный скаль-
пель» и в чьих руках он те-
перь? О профессии и долге, 
учениках и наставниках, 
надеждах и заблуждениях 
вели разговор уважаемые 
гости «Российской газеты», 
наши герои и авторы.

Вместе с новой книгой, 
которая выпущена в из-
вестной серии «Портрет 
интеллекта» (ее создатель, 

мотор и главный редактор — 
Виктор Радзиевский), гостям 
представили одноименную 
авторскую фотовыставку 
Сергея Новикова (Екате-
ринбург), который более 
двадцати лет публикуется в 
«Российской газете» и почти 
полвека снимает на черно-
белую пленку самые яркие 
лица нашей науки.

М. аГрановиЧ, 
а. ЕМЕЛьянЕнКов, 

«российская газета»
от 12 декабря 2024 г.

вверху —  Е.н. аврорин 
у авиабомбы с роторным 
тормозным устройством 
собственной разработки. 

Фотография из архива 
рФяЦ-вниитФ имени 

академика Е.и. забабахина
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В научных центрах

Где живет жемчужница
Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения арктики 
имени академика Лаверова Уро ран (архангельск) нашли в Поморье новую по-
пуляцию пресноводной жемчужницы. ранее неизвестная популяция пресноводного 
двустворчатого моллюска, занесенного в Красную книгу россии и в региональные 
списки исчезающих видов фауны, обнаружена в реке Кушереке, протекающей по 
территории онежского района архангельской области недалеко от границы с ре-
спубликой Карелия. 

Как подчеркивает ве-
дущий научный сотрудник 
лаборатории молекулярной 
экологии и биогеографии, 
молодой ученый Федераль-
ного исследовательского цен-
тра комплексного изучения 
Арктики имени академика 
Лаверова УрО РАН Ека-
терина Коноплева, ранее 
Кушерека не упоминалась 
в исторических и научных 
источниках как водоем с ме-
стообитаниями европейской 
жемчужницы (Margaritifera 
margaritifera). До недавних 
пор в Архангельской области 
насчитывалось 12 рек и ру-
чьев, населенных жемчуж-

ницей. Кушерека стала 13-м 
водоемом в этом списке. 

Исторические источники 
во многом опираются на 
данные о промысле речного 
жемчуга, ставшего одной 
из причин истощения по-
пуляций моллюска. Ученые 
также рассматривают в 
качестве основных негатив-
ных факторов глобальное 
потепление климата, веду-
щее к сокращению жизнен-
ного цикла жемчужницы, 
предпочитающей холодные 
и чистые реки и ручьи с 
быстрым течением; а так-
же топляковую древесину, 
выделяющую токсичные 

вещества, губительные для 
пресноводной фауны. 

— Мы обследовали часть 
Кушереки и обнаружи-
ли в том числе заиленные 
участки, где не может жить 
европейская жемчужница 
(в отличие, например, от 
дальневосточной даурской 
жемчужницы (Dahurinaia 
dahurica). Но в нижнем те-
чении река порожистая, и 
она, судя по всему, сейчас 
не испытывает высоких 
антропогенных нагрузок, 
поэтому потенциально ее 
заселенность жемчужницей 
может быть выше, – считает 
Екатерина Коноплева.  

Вместе с тем ученые 
отмечают, что в вопросах, 
касающихся распределения 
особей этого вида пресновод-
ной фауны в водоемах, нет 
абсолютной ясности.  

— К примеру, мы обследо-
вали верхнюю, порожистую  
часть одной из соседних 
рек Онежского района, где 
рассчитывали найти популя-
цию моллюска, но ничего не 
обнаружили. Зато среднее 
течение оказалось заселе-
но особями. Распределение 
жемчужницы может быть 
связано с присутствием на 
локальных участках водоема 
рыб-хозяев личинок моллю-
ска, питающихся до фазы 
взросления биологическим 
материалом на жабрах. Это 
также может быть связано 
и с определенным типом 
грунтов, и с последствия-
ми молевого сплава леса. 
Но практика показывает, 
что перспективный с точ-
ки зрения науки участок 
реки может оказаться пу-
стым, — рассказал директор 

ФИЦКИА УрО РАН, член-
корреспондент РАН Иван 
Болотов. 

Присутствие в Кушереке 
пресноводной жемчужницы 
может говорить о доста-
точно хорошем экологиче-
ском состоянии водоема:  
M. margaritifera относится 
к видам-индикаторам, резко 
реагирующим на изменения 
среды. Она также является 
природным биофильтрато-
ром, поддерживающим чи-
стоту воды в водоеме.    

Работы проведены в рам-
ках проекта № 23-24-10028, 
поддержанного Российским 
научным фондом. Резуль-
таты исследования опубли-
кованы в международном 
научном журнале.

Пресс-служба 
ФиЦКиа Уро ран  

 на фото Е. Коноплевой:
вверху — сотрудники 

ФиЦКиа Уро ран 
александр Кондаков и 

олеся Челпановская ведут 
сбор образцов; 

внизу — река Кушерека 

Дата

Любить жизнь и учиться
12 января в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения арктики 
Уро ран прошел памятный митинг в честь 95-летия академика н.П. Лаверова.

Николай Павлович был 
старшим сыном в много-
детной деревенской семье: 
тяжелое военное время, 
нелегкий сельский труд. . . 
Незаурядный ум будущего 
академика проявился еще в 
юные годы: директор школы 
просил и семью, и директора 
колхоза, чтобы одаренного 
парня отпустили учиться 
после семилетки. 

Обучаясь в Кировском 
горно-химическом технику-
ме (Мурманская область), 
Николай Павлович уже 
тогда начинает работать 
в урановых экспедициях. 
Затем Московский инсти-
тут цветных металлов и 
золота им. М.И. Калинина 
(«Цветметзолото»), аспи-
рантура, защита диссерта-
ции. В 1958 году становится 
ученым секретарем, а затем 
и директором Среднеази-
атской геологической стан-

ции Института геологии 
рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и 
геохимии АН СССР, изучает 
месторождения радиоак-
тивного сырья. Затем – Ми-
нистерство геологии СССР, 
Всесоюзный геологический 
фонд, Управление научно-
исследовательских органи-
заций… Николай Павлович 
всю жизнь решал задачи 
атомной промышленности. 
Занимался геохимией ура-
на, геологией и разработкой 
урановых месторождений, 
радиоэкологией и сейсмо-
логией, уделял большое 
внимание совершенствова-
нию технологий добычи по-
лезных ископаемых. Он был 
автором новых научных кон-
цепций, предложил новую 
генетическую систематику 
месторождений урана. 

Академик Лаверов был 
человеком разносторонним. 

Руководитель: возглавлял 
Государственный комитет 
по науке и технике СССР, 
работал в должности за-
местителя председателя 
Совета Министров СССР. 
Педагог: готовил новое поко-
ление ученых – кандидатов 
и докторов наук. В 1980-е 
Н.П. Лаверов становится 
одним из лидеров экологи-
ческого движения в стране. 
Большой резонанс получил 
случай, когда академик вы-
сказал свое мнение Прези-
денту России В.В. Путину 
об экологических рисках 
от нефтепровода, который 
должен был пролегать ря-
дом с Байкалом, и глава 
государства распорядился 
отодвинуть трубопровод. 

Добившись самых зна-
чимых высот, Николай Пав-
лович оставался духовно 
чистым человеком, искренне 
любящим свой край. Об этом 

вспоминали на митинге, 
собравшем архангельских 
ученых, представителей 
сферы образования, государ-
ственных и общественных 
организаций. 

– Решая научные и по-
литические задачи, Нико-
лай Павлович никогда не 
забывал Арктику, Север, 
свою малую родину. По его 
инициативе в Архангель-
ске появился Федеральный 
исследовательский центр 
комплексного изучения Ар-
ктики, ныне носящий имя 
академика Лаверова, были 
созданы Северный (Аркти-
ческий) федеральный уни-

верситет и Ломоносовский 
фонд. По его инициативе 
из Киргизии к нам прие-
хал член-корреспондент 
РАН Феликс Николаевич 
Юдахин, который занял-
ся развитием академиче-
ской науки в Архангельске. 
Благодаря им сегодня мы 
продолжаем развивать гео-
химические, геофизические, 
сейсмические, биологиче-
ские, экологические, медико-
биологические, химиче-
ские, сельскохозяйственные, 
социально-экономические 
и другие направления ис-
следований, — подчеркнула 
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В научных центрах

водоросли-экстремалы
в биологическом заказнике «Светлинский» оренбургской области найдены и описаны 
три новых вида водорослей, а также обнаружены их редкие виды, ранее считавшиеся 
эндемиками Европы. об этой работе и значении находок нашей газете рассказала 
кандидат биологических наук Марина игнатенко, ведущий научный сотрудник 
группы альгологии (раздел биологии, изучающий водоросли) Центра коллективного 
пользования научным оборудованием «Персистенция микроорганизмов» института 
клеточного и внутриклеточного симбиоза оренбургского ФиЦ Уро ран.

— Марина Евгеньевна, 
чем биологов привлекает 
заказник «Светлинский»?

— Это — уникальная 
природная лаборатория, 
сочетающая редкие эко-
системные условия и бо-
гатое биоразнообразие. На 
его территории располо-
жены крупнейшие водно-
болотные угодья Оренбург-
ской области, включая цен-
тральный и южный секторы 
озера Жетыколь (второго 
по величине в регионе), а 
также озера Давленколь, 
Обалыколь, Малый Оба-
лыколь и Караколь. Общая 
площадь акваторий заказ-
ника составляет 5700 га. 
Главной особенностью этих 
водоемов является их ци-
кличная обводненность: они 
периодически полностью 
высыхают, превращаясь в 
сухие котловины, а затем 
снова наполняются, образуя 
крупные мелководные озе-
ра. Такие колебания уровня 
воды создают уникальную 
возможность изучать адап-
тацию живых организмов к 
экстремальным условиям и 
выявлять виды, способные 
выживать в столь перемен-
чивой среде.

Особое внимание мы 
уделяем микроводорослям. 
Водоросли долгое время 
оставались в тени научного 
интереса, хотя именно они 
формируют основу водных 
экосистем и обеспечивают 
их устойчивость. Эти орга-
низмы не только производят 
первичное органическое ве-
щество, но и играют ключе-

вую роль в насыщении водо-
емов кислородом, участвуют 
в круговороте биоэлементов 
и служат важным звеном в 
трансформации вещества и 
энергии. Кроме того, водо-
росли активно способствуют 
процессам самоочищения 
водоемов, что делает их 
незаменимыми для под-
держания экологического 
баланса. Все это подчерки-
вает актуальность изучения 
водорослей и мотивирует 
нас к проведению подобных 
исследований.

— Вы начали работу в 
2021 году и за три года про-
вели масштабный анализ 
флоры водорослей водоемов 
заказника. Какие резуль-
таты показали исследо-
вания?

— Одним из наших клю-
чевых достижений ста-
ло описание трех новых 
для науки видов золоти-
стых водорослей из рода 
Mallomonas : Mallomonas 
ba tur inae ,  Mal lomonas 
paraperfossa и Mallomonas 
uralensis. Для их иденти-
фикации мы использовали 
сканирующий электронный 
микроскоп, который позво-
лил изучить ультраструк-
туру кремнеземных чешу-
ек, покрывающих клетки 
водорослей, и детализиро-
вать их морфологические 
особенности. Уникальные 
черты, обнаруженные у 
этих видов, существенно 
отличают их от ранее из-
вестных таксонов, что дало 
нам основание описать их 
как новые.

При выборе видовых эпи-
тетов (вторая составная на-
звания вида) мы стремились 
отразить их связь с нашим 
регионом. Так, первый опи-
санный вид, Mallomonas 
baturinae, назван в честь 
Веры Батуриной — осно-
воположницы оренбургской 
школы альгологии, внес-
шей значительный вклад в 
изучение альгофлоры Урала. 
Второй вид — Mallomonas 
uralensis — получил на-
звание в честь Уральско-
го региона. Третий вид, 
Mallomonas paraperfossa, 
своим строением напомнил 
нам эндемика Северной 
Америки — Mallomonas 
perfossa, поэтому мы выбра-
ли название, подчеркиваю-
щее их сходство: «близкий к 
Mallomonas perfossa».

— Какие из находок при-
влекли особое внимание?

— Впервые в России мы 
обнаружили два редких 
вида водорослей. Mallomonas 
phasma, ранее считавшийся 
эндемиком Европы, до этого 
встречался лишь в двух 
местах: на юго-востоке Ан-
глии и во Франции. Теперь 
третья находка этого ред-
кого вида сделана у нас, в 
Оренбургской области. В мае 
2022 года мы зарегистри-
ровали Mallomonas phasma 
сразу в двух водоемах: один 
расположен на территории 
биологического заказника 
«Светлинский», второй — на 
соседнем участке «Ащисай-
ская степь» государственно-
го природного заповедника 
«Оренбургский». Поскольку 
наши находки географиче-
ски относятся к азиатской 
части России, это открытие 
не только расширяет ареал 
вида, снимая вопрос о его 
эндемичности в Европе, но 
и позволяет предполагать 
его существование в других 
регионах мира.

Что касается второго 
вида, Mallomonas solea-
ferrea var. irregularis, до сих 
пор он был зафиксирован 
лишь в двух местах — в Че-
хии и Индонезии. Водоемы 
Оренбуржья стали третьей 
точкой его обнаружения. 
Эти находки подчеркивают 
уникальность и значимость 
нашей территории, делая ее 
важным объектом для даль-
нейших исследований.

Особенно интересным 
оказалось открытие каль-
цифицированных гаптофи-
товых водорослей — группы 
микроводорослей, клетки 

которых покрыты кальци-
фицированными чешуйками, 
или кокколитами. Такие 
организмы играют важную 
роль в круговороте карбо-
ната кальция и составляют 
значительную часть пер-
вичной продукции фито-
планктона в морских экоси-
стемах. Впервые в России 
мы зарегистрировали такие 
виды как Chrysotila carterae, 
Chrysotila roscoffensis и 
Jomonlithus littoralis. По-
следний вид оказался осо-
бенно примечательным — 
это всего четвертая находка 
Jomonlithus littoralis в мире. 
Впервые его обнаружили 
в 1983 году в прибрежной 
зоне Японии, затем — на ис-
панском побережье Среди-
земного моря и во Франции. 
В июне 2022 года этот вид 
был зафиксирован в Орен-
буржье.

Интересно, что обитате-
ли солоноватоводных и со-
леных водоемов, такие как 
Chrysotila carterae, Chrysotila 
roscoffensis, Jomonlithus 
littoralis, обнаружены нами в 
пресной воде озер заказни-
ка. Это свидетельствует об 
их экологической пластич-
ности и делает дальнейшее 
изучение таких микрово-
дорослей особенно важным 
для понимания процессов 
адаптации к различным 
условиям среды.

— Могут ли новые виды 
представлять угрозу эко-
системе?

 — Нет, таких рисков мы 
не выявили. Все найденные 
виды выполняют исклю-
чительно положительные 
функции, такие, как участие 
в фотосинтезе и насыщение 
воды кислородом. Они явля-
ются важной частью трофи-
ческой цепи и не производят 

токсинов, которые могли бы 
нанести вред другим обита-
телям водоема. 

— Каковы перспективы 
этих исследований?

— Мы планируем про-
должить изучение флоры 
микроводорослей водоемов 
заказника «Светлинский», 
поскольку эти экосистемы 
представляют огромный 
потенциал для новых от-
крытий. Исследование ди-
намики биоразнообразия в 
зависимости от циклических 
изменений уровня воды 
остается одной из наших 
ключевых задач. Это позво-
ляет не только описывать 
новые виды, но и глубже 
понять, как организмы адап-
тируются к экстремальным 
условиям, таким как полное 
высыхание водоемов.

Хотелось бы подчер-
кнуть, что все названные 
открытия стали результатом 
нашей совместной работы с 
доктором биологических 
наук, доцентом Татьяной 
Яценко-Степановой, с ко-
торой мы провели основ-
ные этапы исследований. 
Выражаем также призна-
тельность ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природ-
ных территорий областного 
значения Оренбургской 
области» за содействие в 
организации полевых работ 
и Центру выявления и под-
держки одаренных детей 
«Гагарин» за предоставлен-
ную возможность работы на 
сканирующем электронном 
микроскопе Tescan Mira3.

Беседу вел 
вадим МЕЛьниКов

на фото вверху: 
полевые работы на озере 

Караколь;
внизу — водоросль 

Mallomonas paraperfossa
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Диспут

Конференция

о безопасности под водой
во второй половине ушедшего года в Подмосковье состоялась организованная 
Межведомственным экспертным советом (МЭС) научно-техническая конференция 
«Морская наука и техника. Безопасность подводных трубопроводов и объектов», со-
бравшая практически всех ведущих отечественных ученых, специалистов и экспер-
тов в области техногенной безопасности морских подводных трубопроводов (МПт). 
Конференция стала площадкой для обсуждения актуальных проблем, связанных с 
проектированием, эксплуатацией и безопасностью МПт, а также углеродным следом 
этих объектов.

Межведомственный экс-
пертный совет создан как 
ответ на взрыв «Северных 
потоков» и функционирует 
как общественная органи-
зация. В настоящее время 
в МЭС входят практически 
все ведущие специалисты 
страны, разбирающиеся в 
проблематике подводных 
сооружений и аппаратов. 
Совет возглавляет член-
корреспондент РАН, пред-
седатель комиссии по тех-
ногенной безопасности РАН, 
глава Межведомственно-
го экспертного совета по 
безопасности подводных 
трубопроводов и объектов 
Николай Махутов. Его за-
местителями являются ге-
неральный директор НТЦ 
«Нефтегаздиагностика», за-
меститель председателя 
Межведомственного экс-
пертного совета по безопас-
ности подводных трубопро-
водов и объектов Виктор 
Лещенко и Сергей Колбин, 
председатель комитета по 
экономике и инвестициям 
Законодательного Собрания 
Севастополя, а также заме-
ститель председателя Меж-
ведомственного экспертно-
го совета по безопасности 
подводных трубопроводов 
и объектов. В работе кон-
ференции участвовали член 
Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности  
Юрий Нимченко, доктор 
технических наук, техни-
ческий секретарь Межве-
домственного экспертно-
го совета по безопасности 
подводных трубопроводов 
и объектов Анатолий Лепи-
хин, а также представители 

Морской Коллегии, Мор-
ского Регистра, Минпром-
торга, ведущие отечествен-
ные ученые и специалисты 
по проблемам техногенной 
безопасности, руководители 
экспертных организаций, 
государственных структур, 
научных и инженерных со-
обществ.

Конференция охватила 
следующие ключевые на-
правления: обеспечение ре-
сурса, живучести и безопас-
ности морских подводных 
трубопроводов и объектов; 
применение морской под-
водной робототехники для 
контроля и мониторинга, 
технологии диагностики и 
ремонта МПТ; нормативно-
правовые аспекты проек-
тирования и эксплуатации 
морских подводных трубо-
проводов; применение под-
водных беспилотников.

Выбор этих направле-
ний подчеркивает важность 
комплексного подхода к ре-
шению проблем, связанных 
с безопасностью морских 
объектов.

От Уральского отделения 
Российской академии наук в 
конференции приняли уча-
стие и.о. директора Научно-
инженерного центра «На-
дежность и ресурс больших 
систем и машин» УрО РАН 
кандидат технических наук 
А.В. Бушинская и научный 
руководитель Центра, док-
тор технических наук, про-
фессор С.А. Тимашев. Они 
представили ключевые до-
клады, которые опубликова-
ны в специальном тематиче-
ском выпуске профильного 
журнала «Морская наука и 

техника». Темы докладов — 
«Методика моделирования 
сценариев рискориентиро-
ванного жизненного цикла 
морских подводных трубо-
проводов России» и «Угле-
родный след морских под-
водных трубопроводов» — 
отражают современные вы-
зовы и требования к морской 
инфраструктуре.

В докладе С.А. Тимашева 
(соавтор А.В. Бушинская) 
рассмотрен ключевой вопрос 
рискориентированного про-
ектирования и эксплуатации 
МПТ. Подчеркнута необ-
ходимость применения су-
веренных российских норм 
для обеспечения безопас-
ности, а также внедрения 
отечественных технологий 
диагностики и мониторинга. 
Разработанная в НИЦ УрО 
РАН методика компьютер-
ного моделирования полного 
стохастического жизненного 
цикла МПТ  представлена 
как уникальный инструмент 
оценки рисков, позволяющий 
учитывать вероятность и по-
следствия нежелательных 
событий на разных фазах 
жизненного цикла. Авторы 
доклада предложили ряд 
рекомендаций, среди кото-
рых: отказ от применения 
иностранных технологий 
в пользу отечественных; 
создание суверенных риск-
ориентированных норм про-
ектирования; проведение 
курсов лекций по совре-
менным методам диагности-
ки и проектирования для 
сотрудников профильных 
отечественных компаний; 
определение источников 
финансирования для разра-

ботки технологий, обеспечи-
вающих рискориентирован-
ный подход; инициирование 
пилотного проекта по ка-
либровке программ расчета 
соответствующего риска; 
укрепление синергетической 
кооперации между владель-
цами МПТ, государствен-
ными органами и научными 
учреждениями.

Доклад  А.В. Бушинской 
(соавторы С.А. Тимашев, 
Т.Г. Ковальчук, Г.И. Шмаль) 
был посвящен проблеме 
учета и минимизации угле-
родного следа МПТ. В усло-
виях глобальных изменений 
климата и обязательств Рос-
сии по снижению выбросов 
углерода тема углеродного 
следа становится особенно 
актуальной. В докладе ак-
центировалось внимание на 
необходимости достижения 
Россией нулевого уровня 
выбросов CO2 к 2060 году, 
что требует коренного пере-
смотра подходов к проек-
тированию и эксплуатации 
трубопроводов.

Участники конференции 
обсудили, как внедрение 
новых технологий и мето-
дов может способствовать 
сокращению углеродного 
следа на всех этапах жиз-
ненного цикла МПТ. Данный 
вопрос включает в себя не 
только проектирование, но 
и эксплуатацию, ремонт и 
утилизацию объектов.

По результатам работы 
конференции принят про-
ект решения, включающий 
следующие ключевые ини-
циативы: подготовка обра-

щения в Комитет по обороне 
и безопасности Совета Фе-
дерации с законодательной 
инициативой о корректи-
ровке ряда федеральных 
законов; предложение Мин-
промторгу РФ о включе-
нии в его план разработки 
технического регламента о 
безопасности морских не-
фтегазовых сооружений; 
создание государственного 
органа, ответственного за 
научно-техническую по-
литику в области безопас-
ности морской нефтегазовой 
инфраструктуры.

Конференция продемон-
стрировала важность меж- 
и трансдисциплинарного 
подхода в русле зонтичной 
науки инфранетики к вопро-
сам безопасности морских 
подводных трубопроводов. 
Обсуждаемые темы и вы-
двинутые рекомендации 
подчеркивают необходи-
мость интеграции научных 
исследований, технологий 
и законодательства в целях 
обеспечения безопасности 
и устойчивого развития 
морской инфраструктуры 
России. В условиях совре-
менных вызовов, таких как 
изменение климата и тех-
ногенные риски, работа в 
этом направлении критиче-
ски важна для экономики 
страны и безопасности ее 
граждан.

Подготовлено 
по материалам научно-

инженерного центра 
«надежность и ресурс 

больших систем и машин» 
Уро ран

историография: взгляд с разных позиций
20 декабря в Екате-

ринбурге прошел научно-
практический семинар «Исто-
риография и юриспруденция 
(историко-археологические 
методы и их значение в по-
знавательном пространстве 
юриспруденции)», продолжа-
ющий и развивающий идеи 
Международной научной 
конференции «Философское 
осмысление историографи-
ческих и перспективных за-
дач современного публичного 
права» (см. НУ 22/2024, с. 1 
и 6). На этот раз к прежним 
организаторам — Институту 
государства и права РАН, 
Уральскому отделению РАН 
и Институту философии и 

права УрО РАН — присоеди-
нился Институт истории и 
археологии УрО РАН. Его ди-
ректор, член-корреспондент 
И.В. Побережников и открыл 
первую пленарную сессию 
семинара докладом «Совре-
менная историография транс-
формаций судебно-правовых 
систем на окраинах Россий-
ской империи в контексте 
фронтирной модернизации».

Семинар стал важной 
точкой обмена мнениями 
историков и правоведов на 
устройство самой модели 
историографических исследо-
ваний, на принципы построе-
ния ее методологии. Большое 
внимание в докладах было 

уделено анализу историогра-
фии как форме политическо-
го сознания. Отмечено, что 
под иллюзиями абстрактной 
исследовательской логики 
всегда скрывается вполне 
конкретно-исторический спо-
соб мышления. Поднималась 
и проблема контрреформ, 
всегда в российской истории 
следующих за попытками 
модернизационных проры-
вов к европейскому образцу. 
Существуют ли в «культур-
ном коде» нашей страны 
какие-то элементы, препят-
ствующие модернизацион-
ным реформам, или же сами 
эти реформы не более чем 
внешняя оболочка каких-то 

иных глубинных процессов, 
имеющих оригинальную ци-
вилизационную природу  — 
пожалуй, такой постановки 
вопроса ранее в научных дис-
куссиях не встречалось. Было 
также высказано мнение о 
принципиальном отличии 
российского самодержавия 
от европейского абсолю-
тизма, выступавшего лишь 
как политическая оболочка 
переходной формы общества 
от феодального к капитали-
стическому и т.д. 

Ценность подобных встреч 
(а организаторы намерены 
продолжить практику со-
вместных семинаров) состоит 
не только в озвучивании и 

апробировании новых идей, 
но и в возможности посмо-
треть на глобальные про-
блемы российской истории 
глазами коллег, представ-
ляющих «соседнюю» науч-
ную дисциплину, а значит, 
видящих в ней иные грани. 
Фактически это означает 
возможность вывести иссле-
дования обозначенных про-
блем на междисциплинарный 
уровень, необходимость кото-
рого сейчас ощущается очень 
остро. Как отметил сопред-
седатель семинара академик 
В.Н. Руденко, «настал момент 
задуматься над построением 
историографической модели, 
отвечающей современным 
требованиям».

а. яКУБовСКий
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Аграрная наука

Плоды ума
Юбилей курганского института, контакт с вузами и 
школами в оренбурге, очередные рекорды уральских 
сортов ячменя и пшеницы, стратегия улучшения по-
чвы северных земель — «нУ» представляет очередной 
обзор новостей из академических институтов сель-
скохозяйственного профиля.

Полвека 
службы

Курганский НИИ сель-
ского хозяйства, входящий 
в структуру Уральского 
федерального аграрного на-
учного центра УрО РАН, в 
конце декабря отметил свое 
50-летие. На торжествен-
ном мероприятии собрались 
сотрудники и ветераны ин-
ститута, а также почетные 
гости.

Директор департамента 
агропромышленного ком-
плекса Курганской области 
Антон Притчин, в част-
ности, отметил значимость 
многолетних исследований 
НИИ для развития аграрной 
науки Зауралья и профиль-
ных отраслей производства. 
С юбилеем институт по-
здравил и руководитель 
УрФАНИЦ УрО РАН член-
корреспондент Никита Зе-
зин. Он вручил почетные ме-
дали Академии наук веду-
щим научным сотрудникам 
лаборатории регуляторов 
роста и защиты растений 
и лаборатории земледелия 
Курганского НИИСХ — док-
тору сельскохозяйственных 
наук Владимиру Немченко 
и кандидату сельскохозяй-
ственных наук Ольге Волын-
киной. Кроме того, почетных 
грамот РАН были удостоены 
ученый секретарь института 
Наталья Замятина и веду-
щий научный сотрудник 
лаборатории регуляторов 
роста и защиты растений 
Алена Кекало.

Директор Курганского 
НИИСХ кандидат сельско-
хозяйственных наук Сергей 
Гилев поблагодарил весь 
коллектив за ответственное 
и неравнодушное отношение 
к работе, которую подчас 
приходится выполнять в 
непростых условиях. «Но 
впереди — новые цели и 
задачи, решения и преобра-

зования!», — добавил Сергей 
Дмитриевич.

наглядные 
уроки

Федеральный научный 
центр биологических си-
стем и агротехнологий РАН 
(Оренбург), находящийся 
под научно-методическим 
руководством Уральского 
отделения, продолжает ак-
тивную работу со студента-
ми местных вузов, а также 
включился в проект по по-
пуляризации науки среди 
школьников.

студенты узнали о способах 
выделения ДНК из клеток, 
возможностях измерения ее 
качества и количества.

Старший научный со-
трудник кандидат биологи-
ческих наук Ксения Нечи-
тайло и младший научный 
сотрудник Даниил Шошин 
провели в рамках проекта, 
организованного «Движени-
ем первых», открытый урок 
для учеников первого класса 
школы № 79 в Оренбурге. 
Школьники погрузились в 
удивительный мир микро-
организмов и узнали о том, 
какую роль эти «карлики» 
играют в жизни человека и 
экосистемы.

оправданная 
популярность

Ячмень «Памяти Чепеле-
ва» и пшеница «Ирень», вы-
веденные в Красноуфимском 

тонн семян на площади не 
менее 1 млн га.

зондаж 
для почвы

Способы борьбы с ис-
тощением посевных пло-
щадей предложили ученые 
Института агробиотехноло-
гий Коми научного центра 
УрО РАН. Предложения 
изложены в стратегии раз-
вития агропромышленного 
комплекса региона на 2024–
2029 годы, разработанной в 
учреждении. 

О с н о вные  р ешения 
для улучшения качества 
почвы — биологизация, ме-
лиорация и известкование. 
В частности, в рамках перво-
го пункта для увеличения 
разнообразия почвенных 
организмов предлагается 
использовать биопрепара-
ты и биологические сред-
ства защиты, соблюдать 
агротехнику, вносить в по-
чву органические удобре-
ния и высаживать такие 
сидеральные культуры, как 
клевер и люпин. В борьбе с 
эрозией почвы могут помочь 
следующие мелиоративные 
техники: почвозащитный се-
вооборот, лесомелиорация и 
рекультивация нарушенных 
участков.

Также ученые отмечают, 
что 86 % пахотных почв в 
регионе нуждаются в раскис-
лении, так как избыточная 
кислотность нарушает нор-
мальный ход ферментатив-
ных процессов, углеводный и 
белковый обмен в растении, 
а также затрудняет образо-
вание белка при увеличении 
содержания небелкового 
азота. Решением может стать 
использование известковых 
мелиорантов. Такой почво-
улучшитель сейчас раз-
рабатывается в Институте 
геологии Коми НЦ. 

Подготовил Павел КиЕв

Для студентов-перво-
курсников кафедры биохи-
мии и микробиологии Орен-
бургского государственного 
университета была проведе-
на экскурсия в лабораторию 
молекулярно-генетической 
экспертизы ФНЦ БСТ. 
Младший научный сотруд-
ник центра Екатерина Та-
расова познакомила ребят 
с новейшим оборудованием, 
устройством современной 
ПЦР-лаборатории, расска-
зала о методе полимеразной 
цепной реакции, который 
позволяет выявлять гены, 
ответственные за различные 
хозяйственно ценные при-
знаки растений. Кроме того, 

селекционном центре, вошли 
в число самых популярных 
сортов по объему высева 
семян в Российской Феде-
рации по итогам прошлого 
года. Центр входит в состав 
УрФАНИЦ УрО РАН. 

— Сорта уральской селек-
ции стабильно демонстриру-
ют высокие показатели по 
урожайности и другим не 
менее важным хозяйствен-
но полезным признакам, а 

потому широко 
востребованы у 
сельхозтоваро-
производителей 
России, — пояс-
няет директор 
УрФАНИЦ, член-
корреспондент 
Никита Зезин. — 
Упомянутые со-
рта, созданные 
нашими селек-
ционерами, вы-
ращиваются в 
58 регионах стра-
ны. Это самый 
важный показа-
тель не только 
научной стороны 
нашей работы, 
но и успешного 
внедрения раз-
работок в произ-
водство.

По данным 
мониторинга Россельхозцен-
тра, уральский сорт «Памяти 
Чепелева» возглавил десятку 
сортов-лидеров по ячменю: в 
2024 году аграрии высеяли его 
в объеме свыше 79 тысяч тонн 
на площадях более 600 тысяч 
га. Сорт «Ирень», вошедший 
в тройку самых востребован-
ных сортов яровой пшеницы, 
продемонстрировал еще бо-
лее впечатляющие цифры 
по посевам: свыше 106 тысяч 
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новый музей 
открывает двери

в самом конце минувшего года в Кунгуре на террито-
рии туристического комплекса «Сталагмит», располо-
женного у подножья Ледяной горы, в недрах которой 
находится знаменитая Кунгурская Ледяная пещера, 
открылся первый в Прикамье Музей горного дела.

Пермский край — одна 
из колыбелей российской 
горной промышленности. 
Промышленная выплав-
ка меди впервые в России 
началась на Пыскорском 
медеплавильном заводе, 
основанном 390 лет назад. 
Первый российский алмаз 
был найден в поселке Про-

мысла Пермской губернии в 
1829 г. крепостным Павлом 
Поповым, а город Кунгур 
издавна славился художе-
ственным литьем гипса. 
На пермской земле было 
открыто Верхнекамское 
месторождение калийно-
магниевых солей — одно из 
крупнейших в мире.  

Новый музей был соз-
дан по инициативе Горного 
института Пермского ФИЦ 
УрО РАН. Красную ленточ-
ку перерезали учредитель 
туркомплекса «Сталагмит» 
Сергей Смирнов, руководи-
тель научного направления 
«Горные науки» ПФИЦ 
УрО РАН академик Алек-
сандр Барях и директор 
Горного института доктор 
технических наук Игорь 
Санфиров (на фото). Пер-
вую музейную экскурсию 

провела заведующая Кун-
гурской лабораторией ГИ 
ПФИЦ УрО РАН доктор 
географических наук Ольга 
Кадебская.

Экспозиции пяти залов 
музея посвящены добыче 
угля, калийных солей, ал-
мазному и золотому про-
мыслу, производству меди и 
гипса. Здесь представлены 
архивные фотографии до-
бычных работ, спецодежда 
шахтеров и другие экспо-
наты. Посетители могут 

просеять песок в поисках 
золота и алмазов, попытать-
ся раздуть меха медепла-
вильной печи, попробовать 
на вкус калийную соль. 
Организаторы музея плани-
руют расширить количество 
интерактивных площадок и 
регулярно пополнять экс-
позиции новыми экспона-
тами.

По материалам сайта 
Пермского ФиЦ Уро ран 

подготовила 
Е. ПонизовКина

заместитель директора Ла-
веровского центра по науке 
Галина Антоновская.  

Вице-президент Ломо-
носовского фонда Виталий 
Фортыгин поделился, что 
всегда поражался искро-
метному уму академика 
Лаверова. Все встречи были 
значимыми и незабываемы-
ми. Вместе с архангельскими 
единомышленниками Нико-
лай Павлович Лаверов стоял 
у истоков создания органи-
зации, занятой популяриза-
цией наследия Ломоносова.     

— Николай Павлович 
говорил, что случайно по-
пал в геологию. Но случай-
ность стала судьбоносной. 
Когда он учился в техни-
куме, поступал в институт, 
в стране только начина-
лось формирование атом-
ной промышленности. А 
минерально-сырьевая база – 
это ее фундамент. Вместе со 

Любить жизнь и учиться
своим учителем, академиком 
Бетехтиным, Николай Пав-
лович занимался изучением 
признаков урановых место-
рождений. Задачи поиска 
месторождений требовали 
оперативных решений. На 
основе разработок Николая 
Павловича, по сути, и была 
создана концепция поиска и 
разработки урановых место-
рождений, – рассказал Ви-
талий Фортыгин. – Мы бла-
годарны судьбе, подарившей 
нам возможность общаться с 
этим Человеком, знать его. 
Ломоносовский фонд живет, 
Ломоносовские и Лаверов-
ские чтения проходят. Будем 
следовать примеру Николая 
Павловича — любить жизнь 
и учиться!

Митинг завершился це-
ремонией возложения цве-
тов к памятнику академику 
Н.П. Лаверову.  

По материалам
 ФиЦКиа Уро ран

Племя младое
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Грантов много не бывает
была исследована кинетика 
межфазного обмена кисло-
рода между газовой фазой 
и оксидом феррита бария с 
помощью двух независимых 
методов: изотопного обмена и 
релаксации давления кисло-
рода. Сопоставление научных 
результатов, полученных 
двумя различными метода-
ми на одном материале, по-
казало, что недопированный 
оксид феррита бария в срав-

нении с другими оксидными 
системами со смешанной 
проводимостью перспективен 
в качестве базового материа-
ла без кобальта для высоко-
производительных катодов 
среднетемпературных ТОТЭ 
на протонпроводящих твер-
дых электролитах благодаря 
его высокой эффективности 
в реакциях обмена кислоро-
дом с газовой фазой. Однако 
этот материал претерпевает 
фазовые переходы за счет 

высвобождения кислорода из 
кристаллической решетки в 
широком интервале давле-
ний кислорода и температур. 
Поэтому на протяжении 
второго года мы планируем 
изучить кинетику межфаз-
ного обмена кислорода для 
модифицированных катиона-
ми церия и иттрия составов, 
которые стабильны в широ-
ком диапазоне температур 
и парциальных давлений 
кислорода, а также обладают 
тройной проводимостью.

Е. ПонизовКина 

Дайджест

Уральские — не только пельмени 
К концу 2026 года в Екатеринбурге построят 

фабрику по производству микрочипов. Пред-
приятие под названием «Карат» разместится 
на площади 15 тыс. кв. м на территории техно-
парка «Космос». Там будут внедрять разработки 
учебно-научного центра «Микроэлектроника», 
создаваемого в расположенном рядом кампусе 
Уральского федерального университета. Договор 
о создании фабрики подписали Корпорация 
развития Среднего Урала (КРСУ) и Уральское 
проектно-конструкторское бюро «Деталь». 
«Технологическая и кадровая специализация 

центра — СВЧ-микроэлектроника, — поясняет 
гендиректор КРСУ Андрей Мисюра. — Таким 
образом, в Свердловской области появится 
единый научно-производственный кластер, ко-
торый обеспечит подготовку кадров, разработку 
и серийное производство уральских микрочи-
пов». Предприятие займется полным циклом 
производства микрочипов: выращиванием и 
нарезкой кристаллов, проведением испытаний 
и корпусированием чипов. На территории фа-
брики также разместится центр проектирования 
кристаллов.

По сообщению пресс-службы УрФУ


