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Когда�то, в далеком 1970, он
пришёл в институт после

окончания Новосибирского госу�
дарственного университета. Сейчас
же Сергей Никитич — старший на�
учный сотрудник, кандидат физмат
наук, наставник студентов и моло�
дых учёных, широко известный фи�
зик�экспериментатор. Согласно
Web of Science, он автор и соавтор
145 научных публикаций, выступ�
лений на конференциях и симпо�
зиумах. Он имеет ряд работ, вы�
шедших в самых высокорейтинго�
вых англоязычных журналах. Круг
его научных интересов достаточно
широк: спектроскопия, лазерная
физика, астрофизика, охлаждение
атомов и молекул, ловушки для
атомов и молекул, создание при�
боров медицинского направления.
С самого начала своей карьеры
С.Н. Атутов исследовал, разраба�
тывал, конструировал, а затем ис�
пользовал в своих экспериментах
первые гелий�неоновые лазеры
повышенной мощности, перестра�
иваемые диодные лазеры, лазеры
на красителях, а также титан�сап�
фировые лазеры.

С о в м е с т н о  с  к о л л е г а м и
(А.И. Плехановым и А.М. Шалаги�
ным) в 80�х годах прошлого столе�
тия он опубликовал работу по со�
зданию лазера непрерывного дей�
ствия на атомах натрия, который в
настоящее время обещает стать
самым мощным непрерывным ла�
зером в мире в видимом диапазо�
не волн. Изначально это было при�
оритетное исследование Институ�
та автоматики и электрометрии. За�
падные специалисты, не зная пуб�
ликации указанных авторов и рабо�
тая независимо, создали этот ла�
зер и придумали, как трансформи�
ровать его в очень мощную машину,
которую, например, можно устанав�
ливать на военных кораблях или
самолетах. Так что сейчас у новоси�
бирских учёных возникли опасения,
что лет через десять�пятнадцать
лазер будет взят на вооружение и
представит большую проблему для
обороны нашей страны.

Атутову и его коллегам также
принадлежит ряд основопо�

лагающих результатов в лазерной
спектроскопии, в нелинейной поля�
ризационной спектроскопии. Сер�
гей Никитич является одним из
первооткрывателей и исследовате�
лей эффекта свето�индуцированно�
го дрейфа атомов натрия, диффу�
зионного втягивания и выталкива�
ния атомов в световой пучок, эффек�
та генерации свето�индуцированно�
го тока в нейтральном газе и в плаз�
ме. Совместно с А.М. Шалагиным им
впервые была выдвинута и обосно�
вана идея о существенной роли, ко�
торую играет свето�индуцирован�
ный дрейф атомов в формировании
химических и изотопических анома�

лий в атмосферах химически пеку�
лярных звёзд, в протопланетных
облаках и в космических мазерах…

Начиная с 1988 года он стал по�
стоянно выезжать за границу в
качестве приглашённого профессо�
ра. Находясь за рубежом и работая
в ведущих лабораториях, учёный
стал широко известен в мире. В ча�
стности, благодаря тому, что, напри�
мер, во время работы в немецком
Институте Макса Планка (город
Хайдельберг) он с помощью лазер�
ного излучения со спектром специ�
альной формы охладил релятивис�
тский пучок ионов лития высокой
плотности до рекордно низких тем�
ператур.

Среди его заслуг — создание
и исследование первой в

Европе магнито�оптической ловуш�
ки для атомов натрия (Университет
г. Сиена, Италия), создание и иссле�
дование ловушки для атомов руби�
дия (Национальный институт ядер�
ных исследований, г. Феррара, Ита�
лия), первой в Европе и второй в
мире ловушки для радиоактивных
атомов франция (Национальный
институт ядерной физики, г. Ленья�
ро, Италия). Он опубликовал также
несколько работ по созданию опти�
ческого спектрометра для контроля
концентрации поляризованных ато�
мов водорода в мишени внутри ус�
корителя DESY (город Гамбург) и по
исследованию эффекта свето�инду�
цированного дрейфа атомов руби�
дия (г. Лейден, Нидерланды).

С 1995 Сергей Никитич жил и
работал в Италии и только недавно,
как говорит сам, «вернулся в холод�
ную, но очень приветливую Си�
бирь». После возращения исследо�
вания продолжались всё так же ак�
тивно.

Сотрудниками института и
С.Н. Атутовым выполнены много�
численные работы, среди которых
— исследование фотодесорбции
ряда молекулярных газов с поверх�
ности силановой плёнки, что может
рассматриваться как новый метод
для изучения процесса стеклования
сверхохлаждённых жидкостей;
объяснение аномалий в содержа�
нии изотопов кислорода и азота на
планетах Солнечной системы, кото�
рые были недавно обнаружены кос�
мическим кораблём «Генезис»; эк�
спериментальное исследование
фотодесорбции рубидия с поверх�
ности силановой плёнки; детальное
исследование нового яркого физи�
ческого эффекта — взрывного ис�
парения кластеров калия и рубидия
в поле лазерного излучения малой
мощности в присутствии возбуж�
дённых атомов. А также — созда�
ние чувствительного прибора ори�
гинальной конструкции для обнару�
жению следов спецвеществ на от�
печатках пальцев и еще прибора
медицинского назначения

SpectraAnalit для неинвазивного
контроля уровня глюкозы в крови
больного диабетом.

Конечно, обширный послуж�
ной список, перечень дос�

тижений и публикаций — дело хо�
рошее, но неспециалисту разоб�
раться в этом сложно. Поэтому
прошу собеседника из огромного
числа разработок и открытий вы�
делить что�то наиболее интерес�
ное, заслуживающее внимания и,
может быть, уже дошедшее (или
почти дошедшее) до потребителя.
А особенно — рассказать о двух
последних приборах.

SpectraAnalit предназначен
для измерения по дыханию чело�
века уровня сахара в крови боль�
ного сахарным диабетом. В осно�
ве лежит оптическая система, ко�
торая измеряет интенсивность
спектра флуоресценции выдыха�
емого воздуха, и ацетон опреде�
ляется с помощью ряда специфи�
ческих линий, которые отличают
его от других газов. Результат сра�
зу появляется на экране, но, как
говорит учёный, компьютерно�
программную часть надо ещё до�
рабатывать.

Макет этого прибора учёные
приносили в Институт физиоло�
гии СО РАМН и там, в реальных
амбулаторных условиях, проводи�
ли измерение уровня сахара, в ре�
зультате чего увидели наличие
корреляции между концентраци�
ей ацетона в дыхании с концент�
рацией сахара в крови. Это очень
перспективный метод. Перспек�
тивный и многообещающий, тем
более что данное заболевание, к
сожалению, набирает обороты и
при этом сильно «помолодело» —
в группу риска попадают катего�
рии всех возрастов.

В чём же достоинство прибо�
 ра? Прежде всего, не надо

брать на анализ кровь, а значит —
прокалывать палец, что особенно ак�
туально для детей. Размеры неболь�
шие, так что применять можно и в
стационарах, и купить для индиви�
дуального использования (сто�
имость — порядка 30 тысяч рублей).

Казалось бы, такой портатив�
ной и не слишком дорогой (осо�
бенно, в масштабах клиники) ус�
тановке все двери открыты. Но —
нет, на вопрос о перспективах
С.Н. Атутов отвечает:

— Думаю, что у него печальная
судьба, потому что в нашей стране
рынок этих приборов совершенно
непрошибаемый — вам нужно по�
лучить лицензию, а это зависит от
чиновников. Более того, с их точки
зрения он слишком дешёвый. А за
рубеж — тоже не вариант. Не хоте�
лось бы эту технологию отдавать в
чужие руки. И потом, даже если бы
мы стали производить его, то про�
блема копирования китайцами лю�

Чтоб не прервалась
связь поколений…

Сергей Никитич Атутов работает в Институте автоматики и электрометрии более соро�
ка лет. Можно сказать, что вся его научная жизнь прошла в стенах института. Ну или
почти вся, если принять во внимание многолетнюю работу за рубежом. Но, так или иначе,
все разработки и статьи, написанные в соавторстве, выходили под знаком ИАиЭ СО РАН.

бой интересной идеи — непреодо�
лимая. Хочу привести пример Сти�
ва Джобса, который до момента ко�
пирования его компьютера еле ус�
пел заработать свои доллары. Вот
и мы должны успеть заработать
деньги, пока все не начнут его про�
изводить.

Спрашиваю — так каким же
путем пойдёте? Путь только

один — быстро патентовать, лицен�
зировать, производить и прода�
вать. Прибор получился универ�
сальный: с его помощью можно ме�
рить утечки газа из газопровода, он
«чувствует» концентрацию ртути, а
ртуть, как известно, спутник золота,
т.е. можно находить и оконтуривать
золотые месторождения. Далее,
этот прибор позволяет определять
вещества типа диоксина в окружа�
ющей среде, радона, который скап�
ливается в подвалах домов, и т.д.
Он может использоваться как ваку�
умный течеискатель, применяться
для определения качества бензи�
на, смазочных масел, даже хорошую
водку от плохой он тоже в состоя�
нии отличать.

Другое яркое достижение —
чувствительный прибор ориги�
нальной конструкции для обнару�
жения следов спецвеществ на от�
печатках пальцев, представленный
в ноябре на «Технопроме». Принцип
действия здесь следующий: чело�
век заходит в камеру из брониро�
ванного стекла для получения отпе�
чатков указательного пальца. Он
прикладывает палец к поверхности
стеклянной пластины, потом убира�
ет руку. Пластина накрывается кры�
шечкой с каким�либо сенсором,
происходит откачка воздуха, и про�
изводится регистрация состава
веществ на пальце. Измерение за�
нимает примерно 30 секунд.

Прибор определяет нали�
чие тротила, нитроглице�

рина, гексогена и т.д. Отпечаток
пальца может быть использован
для идентификации личности че�
ловека. Кабина может быть снаб�
жена металлодетектором, рентге�
новским сканером, возможно её ис�
пользование для контроля на входе
в здание аэропорта, на перрон, пе�
ред посадкой в автобус или поезд,
перед общественными мероприяти�
ями с большим скоплением людей
и т.д. Важный психологический мо�
мент — наличие бронестекла, т.е.
осуществление разрыва между
проходящим досмотр человеком и
контролирующим персоналом, что
повышает стимул для проведения
персоналом более тщательного кон�
троля. Прибор также представлен
действующим макетом. Теперь учё�
ным нужно время, чтобы прорабо�
тать, какие спектры имеют другие
вещества, (мыло, духи, помада и
т.д.), которые могут присутствовать
на пальцах.

Конечно, дальнейшее продви�
жение разработок — вопрос не од�
ного дня, и упирается всё, как во�
дится, в финансовые проблемы.
Тем более сейчас, когда перспекти�
вы российской науки туманны, а

ситуация сложилась достаточно
неопределённая. Так что вопросы
реформирования Российской ака�
демии наук в ходе нашей беседы не
остались без внимания.

По мнению С.Н. Атутова, это
тема для отдельного большого
разговора, но некоторые важные
моменты он всё�таки прокоммен�
тировал. Например, эффектив�
ность российской науки. Он гово�
рит, что «если рассчитывать эф�
фективность науки (физики) по
стоимости одной публикации в
долларах, то стоимость данной
публикации в Европе ориентиро�
вочно в три�пять раз больше, а в
США в 10 раз больше, чем в на�
шей стране. С этой точки зрения
российская физика в несколько
раз более эффективна, чем за�
падная, и смотрится очень даже
неплохо. Далее. Причин малой ци�
тируемости наших работ на Запа�
де, несмотря на их высокий уро�
вень, остаточно много, в том чис�
ле и политических. Однако глав�
ная причина — это низкий уровень
английского в написании этих ста�
тей. Но улучшение качества пере�
вода статей на английский опять
упирается в проблему недостатка
денег».

Но по сути, считает учёный,
реформа нужна — необхо�

димо многое менять в существую�
щей системе, например, необходи�
мо устранить жуткую неравномер�
ность в зарплатах, из�за которой
молодёжь неохотно идёт в науку, лик�
видировать «накопительную систе�
му в науке», когда деньги платятся
за прошлые заслуги, а не за реаль�
ные результаты, полученные «в ре�
альном времени», устранить авто�
матическое получение надбавок за
учёную степень и тому подобное.
Вот только бы не оказалось так, что
«хотели как лучше, а получилось как
всегда». И не уничтожить бы в пылу
сражения все то рациональное и по�
зитивное, чем всегда отличались
российская наука и образование.

За примером далеко ходить не
надо — в результате подобных ре�
формирований науки и образова�
ния, проведенных в Италии в шес�
тидесятых годах, уровень знаний и
подготовки заметно снизился, и
сейчас студенты и молодые учёные
не знают порой элементарных ве�
щей. Не лучше дела с наукой обсто�
ят и в некоторых других европейс�
ких странах.

«Наши научные сотрудники го�
раздо более квалифицированы, —
резюмирует Сергей Никитич, — а
некоторые примеры в Европе на�
глядно демонстрирует, к чему могут
привести вроде бы удачно прове�
денные реформы. Да, что�то менять
нам необходимо, но тщательно всё
взвесив, иначе мы лишимся и мо�
лодых людей, и науки. Но главное
— чтобы не прервалась связь поко�
лений, чтобы знания передавались
молодым, а иначе им придется на�
чинать все сначала».

Ю. Александрова, «НВС»
Фото В. Новикова

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ


