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— конкурсы по участию в целевых про�
граммах Президиума и специализированных
Отделений РАН;

— конкурсы партнёрских исследований с
Уральским и Дальневосточным отделениями
РАН, национальными академиями наук Бе�
ларуси, Украины, а также Монголии и Китая
в рамках программ Ассоциации академий
наук Азии, с Обществом Макса Планка (Гер�
мания), SNRF (Франция) и др. Был проведен
даже один совместный конкурс с INTAS (до
закрытия этой организации Евросоюзом);

— заказные проекты Президиума СО РАН
по перспективным направлениям;

— конкурс�экспертиза проектов молодых
учёных�лидеров;

— конкурс проектов экспедиционных ра�
бот;

— конкурс закупок дорогостоящих уни�
кальных научных приборов и оборудования;

— конкурс по созданию импортозамеща�
ющих научных приборов и оборудования (со�
вместно с Фондом Бортника).

Положения по этим конкурсам различа�
ются в зависимости от поставленных целей,
однако во всех присутствует оценка незави�
симыми экспертами как предложений уче�
ных (по партнерским проектам с двух сторон),
так и результатов выполнения принятых про�
ектов, что обеспечивает столь необходимую
конкуренцию и повышение результативнос�
ти исследований.

Конкурс закупок уникальных научных
приборов и оборудования перерос в пер�
манентную программу их обновления. Из�
вестно, что современные научные приборы
и оборудование устаревают за 7—10 лет.
Было подсчитано, что их полное обновле�
ние в институтах СО РАН требует ежегод�
ных затрат порядка 200—250 млн долларов
США. Однако создание межинститутских
центров коллективного пользования (ЦКП)
уменьшило эту цифру наполовину. К насто�
ящему времени программа обновления на�
учных приборов и оборудования Отделения
вступила во второй цикл, а предназначе�
ние приборов в ЦКП является безусловным
приоритетом в решениях Приборной ко�
миссии СО РАН. Подобную программу сей�
час создает Уральское отделение РАН.

Попутный эффект — благодаря про�
граммно�целевому подходу удалось добить�
ся значительного укрупнения тематики науч�
ных исследований. Вместо более 2500 раз�
розненных тем, которые институты СО РАН
вели по «базовым» фундаментальным иссле�
дованиям, были сформированы 107 межин�
ститутских исследовательских программ,
включающих 515 проектов. Одновременно на
20 % было сокращено количество юридичес�
ких лиц — научно�исследовательских, конст�
рукторско�технологических и эксперимен�
тальных организаций.

Представляется, что сегодня при пере�
ходе институтов РАН на субсидиарное фи�
нансирование Сибирское отделения РАН
наиболее готово к работе по государствен�
ному заказу. Необходимо только предусмот�
реть в «Положении о госзаданиях» четыре
вида исследований, отличающихся и по фор�
ме отчетности:

1 — фундаментальные исследования
(статьи в реферируемых журналах);

2 — ориентированные фундаментальные
исследования (не только статьи, но и данные
о степени разработки новых технологий или
опытных образцов, документы об интеллек�
туальной собственности и т.п.);

3 — инициативные исследования (воз�
можны и отрицательные результаты);

4 — междисциплинарные исследования
(во главе с координатором и научным сове�
том).

Другой важной линией повышения уров�
ня исследований стала программа органи�
зации международных исследовательских
центров в Сибири на базе ведущих сибир�
ских научных школ — линия, которая в из�
вестной мере противостояла «утечке моз�
гов» за рубеж. На базе институтов СО РАН,
занимающих передовые позиции в миро�
вой науке, в разных городах Сибири были
созданы 16 таких центров. Эти центры дей�
ствовали как добровольные международ�
ные неправительственные организации
(открытые лаборатории) под эгидой Си�
бирского отделения Российской академии
наук. Как правило, они ориентированы на
исследование уникальных природных
объектов Сибири (вечная мерзлота, боре�
альные леса, озеро Байкал и др.) или со�
вместное использование имеющихся в Си�
бирском отделении научных установок на�
ционального и мирового масштабов (сол�
нечный радиотелескоп, центр синхронного
излучения, лазер на свободных электронах,
комплекс аэродинамических труб и др.).

Перспективность такой формы организа�
ции международного научного сотрудниче�
ства можно проиллюстрировать на примере
Байкальского международного центра эколо�
гических исследований (BICER), который был

организован на базе Лимнологического ин�
ститута СО РАН (Иркутск). Учредителями
Центра стали Сибирское отделение Россий�
ской академии наук, Лондонское Королевс�
кое общество Великобритании, Королевский
институт естественных наук Бельгии, Швей�
царский федеральный институт технологии,
Университет Южной Каролины в США и Япон�
ская ассоциация Байкальских международ�
ных исследовательских программ. Каждый
иностранный учредитель внес, сразу или по
частям, вклад в уставной фонд Центра в сум�
ме 100 тысяч долларов, который послужил
для поддержки инфраструктуры совместно�
го пользования (в основном исследователь�
ского флота).

Центр был открыт для участия учёных не
только тех стран, которые представляли его
учредители, но и любых других. Работа ве�
лась по совместным проектам российских и
иностранных учёных, финансируемым уча�
стниками на паритетной основе. Поступа�
ющие в Центр предложения по проектам со�
вместных исследований на Байкале рас�
сматривались Советом учредителей Цент�
ра. Совет определял приоритеты, оцени�
вал потенциальную обеспеченность проек�
тов финансовыми ресурсами участников и
утверждал график международных экспе�
диций и других работ на предстоящий год.
Многие проекты требовали весьма серь�
езных расходов, в том числе и предвари�
тельных, например, по доставке многих тонн
сложнейшего геофизического оборудова�
ния из�за рубежа, а затем и по отправке
части его назад. Благодаря международ�
ным проектам в исследованиях на Байкале
применялись самые современные прибо�
ры. Важно также то, что в рамках таких про�
ектов осуществляется «перемещение моз�
гов» в Россию, а не из неё, причём «мозги»
притекали нетривиальные. Зарубежными
участниками проектов являлись специали�
сты очень высокого класса. Другим для про�
ведения исследований на Байкале, так да�
леко от родины, за рубежом просто не да�
дут денег.

Число иностранных участников Байкаль�
ского международного центра экологических
исследований составляло 60—80 человек в
год при числе проектов 20—30. Даже в са�
мом тяжёлом 1996 году состоялось 27 меж�
дународных экспедиций.

По результатам экспедиционных и каме�
ральных исследований ежегодно публико�
валось 60—70 совместных статей в ведущих
научных журналах, а общее количество еже�
годно публикуемых работ в рейтинговых
международных журналах с ключевым сло�
вом «Байкал» за короткий срок увеличилось
с 1—2 до более чем 100 и держится на этом
уровне уже многие годы.

Формирование и деятельность междуна�
родных научных центров на территории Си�
бири несомненно оказало стимулирующее
влияние на расширение участия зарубежных
партнеров и в более привычных формах со�
трудничества. Во�первых, это относится к
проведению международных научных сове�
щаний при финансовой поддержке между�
народных организаций. А во�вторых, по�
явились предложения по крупным финан�
совоёмким многосторонним проектам.
Примером таких проектов может служить
продолжавшийся почти 10 лет проект с учас�
тием учёных России, Японии и США «Глубо�
ководное бурение на Байкале». Другим при�
мером является проект российских и немец�
ких учёных в рамках Международного науч�
ного центра бореальных лесов по строитель�
ству в приенисейской тайге уникальной 300�
метровой вышки для измерения циркуляции
парниковых газов.

Объявив о создании 16�ти международ�
ных научных центров, Сибирское отделение
получило положительный отклик мирового
научного сообщества. Заметим, что такой
подход равноправного международного со�
трудничества существенно отличается от
практикуемого сегодня приглашения в рос�
сийские университеты зарубежных научных
мэтров по грантам Правительства РФ.

Жаль, что этот опыт не получил более
широкого распространения, хотя первые
международные исследовательские центры
в Сибири организовывались основательно,
с участием ГКНТ и Министерства иностран�
ных дел. Было даже подготовлено типовое
положение о деятельности подобных откры�
тых лабораторий на территории Российской
Федерации, к сожалению затерявшееся в
условиях постоянной реструктуризации Фе�
дерального ведомства.

В Сибирском отделении РАН успешная
деятельность международных коллективов в
несколько иных формах продолжается до сих
пор по многим научным направлениям и от�
мечена значительными достижениями, ши�
роко известными научному сообществу. Ос�
нователь широко известного Института ядер�
ной физики СО АН академик Г.И. Будкер лю�
бил говорить, что настоящая наука должна

«прорастать через асфальт». Именно в са�
мые тяжёлые годы системного кризиса в
стране в Сибирском отделении зарождались
многие новые формы организации научных
исследований, эффективность которых до�
казана временем.

Реструктуризация сети научно�иссле�
довательских институтов перманентно осу�
ществляется в СО РАН с 1990 года, исходя
из критериев конкурентоспособности науч�
ных коллективов. Вопреки бытующему мне�
нию о косности структуры Академии наук
за это время в Отделении было ликвиди�
ровано или реорганизовано с потерей юри�
дического лица 47 и вновь создано 11 на�
учно�исследовательских институтов, веду�
щих исследования по перспективным науч�
ным направлениям. В настоящее время в
составе СО РАН 80 научно�исследователь�
ских институтов, расположенных в девяти
научных центрах.

Именно в это время появился лозунг
«обгонять не догоняя», хорошо отражаю�
щий стратегию выбора направлений при�
оритетных исследований сибирскими учё�
ными. Научный потенциал и материальные
средства концентрируются по тем направ�
лениям , которые могут обеспечить быст�
рый прорыв на мировой уровень.

Внедрение и инновации

Максимальное приближение науки к
потребностям народного хозяйства

было вторым основным принципом Сибир�
ского отделения АН СССР. Поэтому при про�
ектировании и строительстве первых ин�
ститутов Отделения почти в каждом из них
предусматривалось создание конструктор�
ских или опытно�экспериментальных под�
разделений. При отдельных институтах,
таких как Институт гидродинамики, изна�
чально создавались специальные конструк�
торские бюро, в других — даже опытные
заводы (в составе Института ядерной фи�
зики). Опытный завод коллективного
пользования был создан при Новосибирс�
ком научном центре. Кадры для таких под�
разделений также подбирались штучно, а
выдающиеся конструкторские головы и ра�
бочие руки по социальному статусу оцени�
вались нередко на уровне докторов наук и
членов Академии.

Как известно, первая очередь Новоси�
бирского научного центра была сдана в экс�
плуатацию в 1964 году. Уже к этому времени
в институтах СО АН появились первые «соб�
ственные» доктора наук, а Отделение в целом
было готово решать крупные народнохозяй�
ственные задачи.

В то время на слуху было выражение
«нет ничего практичнее хорошей теории»,
авторство которого приписывают разным
великим учёным. В Академгородок оно по�
пало, скорее всего, от Г.П. Щедровицкого
— известного методолога. Работы 60�х го�
дов многих институтов Отделения могли бы
стать хорошей иллюстрацией этой фра�
зы. Среди других выделяются исследова�
ния Института гидродинамики в области
взрыва. Из большого «веера» приложений
наиболее известны создание взрывом
крупной противоселевой плотины в урочи�
ще Медео, что вскоре спасло столицу Ка�
захстана от разрушительного селя; строи�
тельство цеха упрочнения крестовин на
Новосибирском стрелочном заводе, а так�
же широкое использование в энергетике,
машиностроении и других отраслях стра�
ны сварки взрывом для получение «сэнд�
вичей» цветных и чёрных металлов. Для
своего времени это были передовые, бы�
стро получившие широкую известность в
мире технологии.

Хорошей иллюстрацией новых возмож�
ностей академической науки в Сибири явля�
ется также проведенная в то время эколого�

экономическая экспертиза разрекламиро�
ванного энергетиками проекта строительства
гигантской Нижне�Обской ГЭС с предпола�
гаемым затоплением значительной части
Западно�Сибирской низменности. Научно
обоснованное отрицательное заключение
учёных спасло ареалы проживания малочис�
ленных народов и не задержало открытие
новой нефтегазоносной провинции страны
и появление крупнейшего Западно�Сибирс�
кого нефтегазового комплекса.

В условиях плановой экономики СО АН
СССР предложило ряд мер по упорядоче�
нию процесса быстрого использования на�
учных достижений в экономике. Среди них
— «выход на отрасль». Предложенная но�
вация доводилась до уровня технологии
или малой серии на головном предприя�
тии отрасли, затем уже это предприятие
отвечало за её широкое использование в
рамках всей страны.

В составе Управления организации на�
учных исследований СО АН был создан спе�
циальный Отдел прикладных проблем, ко�
торый достаточно успешно занимался этой
работой. В качестве примера работ граж�
данского назначения, удостоенных высоких
государственных наград, можно упомянуть
технологию получения взрывным методом
промышленных объёмов ультрадисперсных
алмазов, реализованную Институтом гидро�
динамики совместно с НПО «Алтай» в г. Бий�
ске, а также внедрение Институтом геоло�
гии и геофизики технологии синтеза крис�
таллов изумруда на ряде ювелирных заво�
дов страны.

Менее эффективной оказалась идея стро�
ительства вокруг новосибирского Академго�
родка так называемого «пояса внедрения»,
состоящего из отраслевых конструкторско�
технологических бюро или их отделов. Пред�
полагалось наладить систему передачи ин�
ститутами СО АН перспективных научных
разработок в эти КБ для их последующей
конструкторско�технологической доработки и
продвижения в отрасль. Однако по проше�
ствии некоторого времени большинство из
этих КБ перестали интересоваться разработ�
ками «чужих» (академических) институтов и
полностью перешли на собственную отрас�
левую тематику.

При развале отраслевой науки страны
большинство этих КБ были приватизиро�
ваны и перестали существовать. Часть кол�
лективов удалось сохранить путем пере�
вода в Сибирское отделение РАН. Так, се�
годня эффективно работают в его составе
Конструкторско�технологический институт
научного приборостроения СО РАН и От�
дел геофизического и экологического
приборостроения в Институте нефтегазо�
вой геологии и геофизики им. А.А. Трофи�
мука. В сфере влияния Отделения на ка�
кое�то время удалось также сохранить
СКТБ «Катализатор», путем приобретения
Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО
РАН «золотой акции» во время его прива�
тизации. Эта организация играла важную
роль в доработке технологий производства
перспективных отечественных катализато�
ров и производстве их опытных партий
для промышленных испытаний.

Инициативой снизу было рождено мо�
лодёжное научно�производственное объе�
динение «Факел» при Советском районе
комсомола г. Новосибирска, успешно про�
работавшее более четырёх лет и после
длительной борьбы закрытое под давле�
нием Минфина СССР. Кстати, НПО «Фа�
кел» стало предшественником более по�
здних многочисленных центров научно�
технического творчества молодёжи при ЦК
ВЛКСМ, из которых вышли многие нынеш�
ние олигархи.

(Продолжение на стр. 6)

№ 22 (7 июня 2012 г.)

СО РАН — 55 ЛЕТ


