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Родился А.П. Потехин в За�
байкалье, поселке Карым�

ский, в 100 км от Читы. Окончил
школу в Чите, куда отца перевели
заведующим отделом народного
образования. Затем — Иркутский
госуниверситет. Ему очень повез�
ло с учителями — из новосибирс�
кого Академгородка приехала
группа учёных: И.И. Орлов, Ю.В.
Парфенов и другие. Молодые, ак�
тивные, они стали центром при�
тяжения на физфаке: организовы�
вали научные и учебные семина�
ры, работу со школьниками — от�
бор талантливых учеников, прове�
дение физико�математических
олимпиад и школ. Так что наукой
Александр занялся уже в универ�
ситете. На последних курсах начал
принимать участие в работах по
тематике основоположника радио�
физических и ионосферных иссле�
дований в Восточной Сибири, за�
мечательного педагога профессо�
ра В.М. Полякова. Они служили
космической отрасли, многие
были связаны с обороной. После
окончания университета А. Поте�
хин остался в НИИ прикладной
физики при ИрГУ и занимался
этой же тематикой. Одновремен�
но преподавал в университете.

В 1976 году перешел в активно
развивающийся Сибирский ин�
ститут земного магнетизма,
ионосферы и распространения
радиоволн СО АН СССР (ныне Ин�
ститут солнечно�земной физики).
Вскоре был призван в армию —
два года служил в артиллерии.
Когда вернулся, вакансий в инсти�
туте не было, предложили пойти
работать в только что формирую�
щуюся отраслевую лабораторию
Ленинградского НПО «Вектор» при
СибИЗМИР, предназначенную для
решения прикладных задач. С
1987 года он — сотрудник родного
института. Здесь защитил канди�
датскую и докторскую диссерта�
ции, стал членом�корреспонден�
том РАН, а в 2010 году был избран
директором.

Научные интересы Александра
Павловича — физика верхней ат�
мосферы и ионосферы, распрос�
транение радиоволн, радиофизи�
ка, методы диагностики околозем�
ного космического пространства,
то есть изучение ближнего космо�
са или геокосмоса. В этой зоне ле�
тают космические аппараты, без
которых уже невозможно предста�
вить нашу повседневную жизнь
(телефонная связь, телевидение и
др.). Ионосфера служит каналом
прохождения радиосигналов кос�
мических и наземных систем ра�
диосвязи, радиолокации и нави�
гации, словом, это активно ис�
пользуемая человеком среда. А на�
блюдения за ней ведутся с Земли
различными приборами. У инсти�
тута много уникальных установок,
изучающих ближний и дальний
космос и поведение Солнца.

«В исследованиях верхней ат�
мосферы и ионосферы наиболее
информативными установками яв�
ляются радары некогерентного
рассеяния (РНР). Это крупные,
сложные и дорогие (15—20 млн
долларов) инструменты. Их всего�
то десяток в мире, и принадлежат
они ведущим мировым державам
(США, Евросоюз, Япония). В быв�
шем СССР был построен в 70�х го�
дах один такой радар на Украине
(Харьков) на базе военной техни�
ки. Наш бывший директор акаде�
мик Гелий Александрович Жереб�
цов приложил огромные усилия
для того, чтобы создать такую ус�
тановку в Сибири, при этом осо�
бый интерес представляли поляр�
ные регионы — «кухня» космичес�
кой погоды. Однако, по различным
обстоятельствам, этого не удалось
сделать. Тогда он предложил иной
путь — использовать мощные во�
енные радиолокационные станции
(РЛС) для исследований ионос�
феры. По счастливому стечению

обстоятельств РЛС «Днепр», име�
ющие необходимые параметры,
работали недалеко от Иркутска,
вблизи Усолья�Сибирского, и
предназначались для контроля
космического пространства. Пре�
одолев различные сложности,
удалось добиться разрешения на
проведение исследований на во�
енных РЛС, и в конце 70�х — нача�
ле 80�х годов в нашем институте
были развернуты такие работы,
создана специальная лаборато�
рия. В 1989 году эту лабораторию
Гелий Александрович предложил
возглавить мне.

История нашего РНР склады�
валась сложно. В 1990 г. вышло По�
становление СМ СССР о развитии
СО РАН, куда входила строчка и о
создании РНР на базе военного
оборудования, что предполагало
необходимое выделение средств
и штатов. Был решен и сложней�
ший вопрос о передаче в СО АН
СССР высокопотенциальной, до�
рогостоящей и к тому же засекре�
ченной РЛС. В 1990—91 гг. одна из
РЛС «Днепр» была передана на�
шему институту, но указанное по�
становление уже потеряло силу.
Институт оказался в сложном по�
ложении. Приведение в рабочее
состояние РЛС, её обслуживание
и необходимая модернизация от�
дельных блоков требовали значи�
тельных финансовых и людских
ресурсов. Было выделено лишь 10
ставок для создания радиофизи�
ческой обсерватории, в то время
как только для текущего обслужи�
вания РЛС обычно требовались
многие десятки специалистов. На
эти ставки были приняты новые
сотрудники из числа уволенных в
запас офицеров, которые хорошо
знали как радиоэлектронное, так
и технологическое оборудование
РЛС.

Эта группа под руководством
В.Г. Абрамова совместно с науч�
ными сотрудниками и инженера�
ми провела огромную работу по
восстановлению и отладке РЛС, её
переводу в «исследовательский»
режим работы. В 1993 г. на рада�
ре были начаты регулярные на�
блюдения. Он был представлен
мировой общественности на Гене�
ральной ассамблее URSI в Киото,
вошел в мировую сеть РНР, суще�
ственно дополнив долготную цепь
радаров США, Европы и Японии.

Теперь он широко известен как
Иркутский радар некогерентного
рассеяния.

Девяностые годы, когда прохо�
дило становление данного перс�
пективного направления исследо�
ваний, были очень тяжелыми — ка�
тастрофически не хватало
средств. Нависла реальная угро�
за потери уникальных обсервато�
рий института, которые создава�
лись многие годы. Огромную ра�
боту по их сохранению проводил
Гелий Александрович. В 1994 г. ему
удалось добиться приезда в ин�
ститут министра науки Б.Г. Салты�
кова, который после посещения
наших обсерваторий принял ре�
шение о выделении институту це�
левых средств на уровне государ�
ственных научных центров, что
явилось решающим моментом.
Сохранить и модернизировать эк�
спериментальную базу института
в 90�е годы, когда, в основном, всё
закрывалось и разбазаривалось,
удалось благодаря коллективу со�
трудников института. В деле со�
здания и развития Иркутского РНР
большая заслуга В.Г. Абрамова,
Б.И. Агафонова, А.В. Заворина,
В.И. Куркина, А.В. Медведева, В.Е.
Носова, И.И. Орлова, Б.Г. Шпыне�
ва и многих других».

Из официальной справки:
«Под руководством А.П. Потехина
была проведена глубокая модер�
низация переданного по конвер�
сии высокопотенциального рада�
ра, на базе которого создан Ир�
кутский радар некогерентного
рассеяния (ИРНР) — единствен�
ный в России и входящий в миро�
вую сеть (10 обсерваторий) рада�
ров. Это один из наиболее инфор�
мативных средств исследования
верхней атмосферы. С помощью
этого радара в России разверну�
ты регулярные исследования па�
раметров ионосферной плазмы
методом некогерентного рассея�
ния радиоволн. А.П. Потехин внёс
большой вклад в организацию ве�
дущего в стране радиофизичес�
кого комплекса зондирования
ионосферы на базе ИРНР и сети
ионозондов наклонного и верти�
кального зондирования. Им полу�
чены важные результаты в теории
волноводного распространения
ВЧ радиоволн и рассеяния СВЧ
радиоволн в ионосфере. На ИРНР
им организованы важные для

практики работы по радиолокаци�
онному контролю космических ап�
паратов и «космического мусора».

Сегодня обсерватория радио�
физической диагностики атмос�
феры института представляет со�
бой уникальную по своим функци�
ональным возможностям сеть эк�
спериментальных установок, объе�
диненных в единый простран�
ственно разнесенный инструмент
для исследований верхней атмос�
феры Земли и распространения
радиоволн. Географическое рас�
положение инструментов (от Запо�
лярья до Монголии, от Иркутска до
Магадана) позволяет получать
данные для контроля атмосферы
обширного региона северо�восто�
ка России и решения важнейших
прикладных задач. Основной уста�
новкой обсерватории является
единственный в России Иркутский
радар некогерентного рассеяния,
входящий в мировую сеть».

— Радары НР позволяют изме�
рять сразу несколько параметров
плазмы во всей толще ионосферы
(от 90 до 1000 км) с высоким про�
странственно�временным разре�
шением, и это их важнейшее пре�
имущество перед другими инст�
рументами, — поясняет Александр
Павлович. — Установки непрерыв�
но развиваются, в последние годы
начался переход на радары НР но�
вого поколения — это фазирован�
ные антенные решётки блочного
типа с твердотельными передат�
чиками. Важнейшая их особен�
ность — эти мощные установки
являются мобильными, за не�
сколько месяцев они могут быть
перенесены в любую точку мира.
В США уже построены три новей�
ших радара, американские колле�
ги предлагают и нам приобрести
такую установку, что потребует на�
много меньших затрат, чем раз�
работка и создание отечественно�
го радара. Недавно ими выдвинут
проект создания кольца из рада�
ров НР, расположенных вдоль
магнитного меридиана вокруг
Земли с целью получения гло�
бальных знаний по геокосмосу. На
территории России полоса коль�
ца охватывает Иркутск, где ведут�
ся исследования методом НР.
Страны Евросоюза также плани�
руют создать в Северной Сканди�
навии многопозиционный РНР
нового поколения.

Дорогой
Александр Павлович!
Президиум Сибирского от�

деления и Объединённый учё�
ный совет по физическим на�
укам СО РАН сердечно по�
здравляют Вас с шестидесяти�
летием!

Ваши научные работы в об�
ласти физики атмосферы и
ионосферы, радиофизики, ме�
тодов диагностики околозем�
ного пространства широко из�
вестны и получили признание
в нашей стране и за рубежом.
Под Вашим руководством про�
ведена глубокая модерниза�
ция высокопотенциального ра�
дара, на базе которого создан
Иркутский радар некогерент�
ного рассеяния (ИРНР) —
единственный в России и вхо�
дящий в мировую сеть. Этот
радар — один из наиболее ин�
формативных средств иссле�
дования верхней атмосферы,
с помощью которого в России
развернуты регулярные ис�
следования параметров
ионосферной плазмы.

Вами получены важнейшие
результаты в теории волновод�
ного распространения ВЧ�ра�
диоволн, разработан метод
суммирования ряда нормаль�

Председатель Сибирского
отделения РАН академик А.Л. Асеев

Главный ученый секретарь СО РАН
чл."корр. РАН Н.З. Ляхов

Председатель ОУС по физическим
наукам академик А.Н. Скринский

ных волн и установлена его связь
с лучевым методом, развита те�
ория обратного рассеяния в слу�
чае произвольных радиусов кор�
реляции неоднородностей. Орга�
низованы важные работы по ра�
диолокационному контролю кос�
мических аппаратов (КА) и «кос�
мического мусора».

Много времени Вы отдаете
научно�организационной рабо�
те, несете большую обществен�
ную нагрузку, являясь членом
Президиума СО РАН, замести�
телем председателя Научного

совета РАН «Распространение
радиоволн», активно участву�
ете в работе Объединённого
учёного совета по физическим
наукам СО РАН, являетесь
членом докторских диссерта�
ционных советов при институ�
те. Ваши идеи получают раз�
витие и продолжение в рабо�
тах Ваших учеников, среди ко�
торых три кандидата наук.

Ваши заслуги в развитии
науки высоко оценены науч�
ным сообществом. Вы избра�
ны членом�корреспондентом
Российской академии наук.
Ваш личный вклад в развитие
российской науки отмечен ме�
далью ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством» II степени и
многочисленными медалями и
грамотами.

Примите в день Вашего
юбилея, дорогой Александр
Павлович, наши самые доб�
рые пожелания крепкого здо�
ровья, много счастливых дней
и новых творческих сверше�
ний. Счастья и благополучия
Вам и Вашим близким!

Космические задачи решаются на земле
23 февраля отмечает 60�летие директор Института солнечно�земной физики СО РАН член�корреспондент РАН Александр Павлович Потехин.
Очевидно, не случайно его жизнь началась именно с этой даты: вся деятельность учёного связана с укреплением обороноспособности страны.

Если говорить о перспективах
развития института в целом, то они
базируются на разработанном у
нас под руководством академика
Г.А. Жеребцова мегапроекте «На�
циональный гелиогеофизический
комплекс РАН», цель которого —
переход на новый перспективный
уровень отечественных экспери�
ментальных исследований в обла�
сти солнечно�земной физики.
Проект получил поддержку от всех
заинтересованных министерств и
ведомств РФ, но по ряду причин
затягивается его финансирова�
ние. Реализация данного проекта
крайне необходима, так как име�
ющиеся инструменты лишь на не�
которое время ещё позволят нам
удержать мировой уровень иссле�
дований. В меру имеющихся
средств и сил в институте ведет�
ся проработка проекта. Солнечни�
ками создан макет нового ради�
гелиографа. Ведем работу по со�
зданию одного из субпроектов —
российского сегмента междуна�
родной сети когерентных радаров,
накрывающих своим полем об�
ласть полюса. Нас уже давно при�
глашали войти в этот проект, так как
Россия охватывает большую часть
полярных регионов. Необходимо
создать несколько радаров — в
Братске, на Камчатке и в Екатерин�
бурге. Мы должны их построить.
Сибирское отделение РАН уже вы�
делило деньги на приобретение
оборудования.

Иркутский радар некогерент�
ного рассеяния и другие установ�
ки института хорошо знают не
только в мире, но и в стране. И ши�
роко используют их. Так, уже не
первый год совместно с ФГУП
ЦНИИМАШ и РКК «Энергия» им.
С.П. Королева институт проводит
космический эксперимент «Плаз�
ма — Прогресс» — исследование
влияние работы жидкостных ра�
кетных двигательных установок на
ионосферу. Три года ведется боль�
шая работа по федеральной це�
левой программе Росгидромета
«Создание и развитие системы
мониторинга геофизической об�
становки над территорией Рос�
сийской Федерации». Иркутские
солнечники возглавляют работы
по созданию солнечных телеско�
пов в разных точках страны, чтобы
следить за солнечной активнос�
тью, геофизики разрабатывают
методы и средства контроля за
космической средой. Институт
работает с Роскосмосом, с Мино�
бороны и другими государствен�
ными учреждениями. Зная обста�
новку в космосе, можно оценивать
риски, учитывать негативные фак�
торы, которые могут повлиять на
полеты космических кораблей, или
воздействовать на радиоэлект�
ронные, энергетические и другие
системы, принимать государ�
ственными и иными учреждения�
ми решения».

Вот с такими серьезными про�
блемами сталкивается известный
космофизик, руководитель круп�
нейшего в стране Института сол�
нечно�земной физики, автор мно�
гих научных работ Александр Пав�
лович Потехин. Человек сдержан�
ный и, на мой взгляд, по�военному
немногословный, он не очень лю�
бит рассказывать о себе. «Да, чте�
нием книг всегда в нашем доме ув�
лекались, много журналов выпи�
сывали. Да, в молодости занимал�
ся спортом, разряд имел по бас�
кетболу. А сейчас только иногда вы�
рываюсь на подледную рыбалку.
Семья нормальная».

Но когда говорит о работе, по�
казывает инструменты для косми�
ческих исследований, глаза заго�
раются: «Смотрите какая красота,
какая мощная машина!»

Здоровья Вам и успехов, Алек�
сандр Павлович!

Галина Киселева,
г. Иркутск

СО АН: ЛЮДИ И ГОДЫ


