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сторицей, на уровне многих миллиардов
долларов. Государство — большое, и
рисковать ему легче, чем бизнесу, конеч�
но, если ученые�разработчики, во�пер�
вых, совершенно честны, и, во�вторых,
если их оконченная работа будет подвер�
гнута всесторонней экспертизе при уча�
стии других умных и честных ученых и
других специалистов.

Продолжим исторические приме�
ры. В 1938 году германские уче�

ные Ган, Штрассман и Мейтнер откры�
ли деление ядра изотопа урана�235. Они
установили, что при попадании так на�
зываемого медленного нейтрона ядро
урана�235 расщепляется на две прибли�
зительно равные части с выделением ог�
ромной энергии.

Ядерная физика в то время была в
отношении всей физики маргинальной,
по всему миру ею занималось всего не�
сколько человек. Ведь еще в 1920�е годы

великий физик Резерфорд, осознавший
невообразимо огромную энергию, выде�
ляющуюся при распаде атома природ�
ных радиоактивных элементов, заявил,
что эту энергию никогда не удастся ис�
пользовать на практике, поскольку ее
потоком нельзя управлять: нельзя вклю�
чить или выключить ее источник радио�
активности по мере необходимости, а
уже выделившуюся энергию нельзя со�
хранить. Но великий Резерфорд оказал�
ся неправ.

Еще важнее был вывод Гана, Штрас�
смана и Мейтнер о том, что распад од�
ного ядра урана рождает множество
медленных нейтронов, которые попада�
ют в другие ядра урана и вызывают их
распад. Если масса урана�235 больше
критической, возникает цепная реакция

и происходит ядерный взрыв. Все кол�
леги Гана, Штрассмана и Мейтнер —
умные ядерные физики в Германии, США,
Англии, России и в других странах — сра�
зу же поняли, что расщепление урана
открывает прямой путь к созданию ин�
новационного сверхоружия.

Из постоянно льющейся в уши инфор�
мации об атаках террористов мы слы�
шим, что тротиловый эквивалент их уст�
ройств составляет иногда 200 граммов,
иногда, крайне редко, 200 килограммов
тротила, и знаем, какие последствия
имеют организованные террористами
взрывы. Масса тротила — тринитрото�
луола — в авиабомбе времен Второй
мировой войны могла достигать 5000 ки�
лограммов. С помощью таких простых
тротиловых бомб англичанами, к приме�
ру, был стерт с лица земли тихий гер�
манский город Дрезден, где жили только
мирные жители и не было никакой про�
мышленности. Расчеты физиков показа�
ли, что одна атомная бомба весом в одну
тонну может мгновенно полностью раз�
рушить город среднего размера. И это
осознание послужило, говоря современ�
ным языком, «окончанием фундамен�
тального исследования».

Никто не давал Гану, Штрассману и
Мейтнер заказ на расщепление ядра
урана, да и кто мог его дать? Гитлер? Они
все сделали сами. И за очень маленькие
деньги. Было бы нелепо предполагать,
что они хотели оказать кому�то услугу —
ведь они сами не знали, что получится
из их опытов, они просто исследовали
устройство природы.

Прикладная стадия в этот раз не за�
медлила наступить. Многие физики, ан�
глийские, американские, германские,
изгнанные Гитлером и осевшие в Англии,
Америке, Канаде, сразу же поняли, что
Гитлер имеет шанс получить сверхору�
жие, и все обычные вооружения будут
против этого сверхоружия бессильны.
Они не хотели такого поворота мировой
истории. В 1939 году после нападения
Германии на Польшу официально нача�
лась Вторая мировая война. Междуна�
родная команда физиков объяснила си�
туацию Эйнштейну, жившему тогда в
Америке, и он подписал составленное
физиками письмо Президенту США Руз�
вельту. Рузвельт поверил Эйнштейну —
ведь Эйнштейн был ученым номер один
того времени, и Рузвельт приказал сво�
им ведомствам немедленно начать ра�
боты по созданию атомной бомбы. В Ан�
глии к разработке такого же проекта в
режиме глубочайшей секретности при�
ступили немного раньше, но потом ядер�
щики из США, Англии и Канады и физи�
ки�эмигранты из многих стран мира
объединились в США, где стартовал
ядерный, так называемый Манхэттенс�
кий проект. Все мы помним, что в авгус�
те 1945 года атомные бомбы стерли с
лица земли японские города Хиросиму и
Нагасаки, погибли многие сотни тысяч
людей, по порядку величины — столько
же, сколько в Дрездене.

В наше смутное время неоднократно
озвучивалась (ненавижу это слово) идея
о том, что российская наука совсем не
нужна — ведь все исследования высоко�
го уровня все равно проводятся в разви�
тых странах мира, а их прикладные ре�
зультаты гораздо проще купить, чем тра�
титься на поддержание отечественной
фундаментальной и прикладной науки.
Однако pоссийская фундаментальная
наука все�таки нужна.

В свое время, занимавшиеся фунда�
ментальной ядерной физикой российс�
кие ученые в Ленинграде, Москве и Харь�
кове мгновенно поняли результаты Гана,
Штрассмана и Мейтнер и осознали воз�
можность создания атомной бомбы. А
ведь уже и в то время нашу науку могли
оптимизировать — закрыли бы ядерную
физику как экономически бесполезную,
и Гана, Штрассмана и Мейтнер не то что�
бы воспроизвести, даже понять было бы
некому.

22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война, и многие ядерные
физики, бывшие искренними патриота�
ми, сменили свой профиль и занялись
военными работами, например, размаг�
ничиванием наших кораблей. И все�таки
незадолго до войны в Ленинграде было

начато и уже во время войны, во время
блокады Ленинграда, закончено строи�
тельство первого советского циклотро�
на — важнейшего инструмента ядерной
физики. Об интереснейшей истории со�
здания советского атомного оружия на�
писано много, и я не буду повторяться.
Для справедливости только отмечу, что
вошедшее в обиход мнение, согласно
которому решающий вклад в создание
нашей атомной бомбы внесла Академия
наук СССР, не совсем верно. Академия
наук и Высшая школа сыграли решаю�
щую роль лишь в одном отношении — они
поняли проблему, наметили пути ее ре�
шения и добились внимания правитель�
ства. Прикладная фаза проекта была
настолько засекречена, что об участии
АН СССР в целом в работах не могло быть
и речи. Другое дело, что в создании на�
шей атомной бомбы принимали участие
виднейшие и самые умные члены АН
СССР, но работали они не в Академии, а
в закрытых атомных городах.

Так или иначе в 1949 году первая наша
атомная бомба была взорвана, а ведь в
США уже были намечены 100 советских
городов — первоочередных объектов
атомной бомбардировки, и изготовление
первых 100 атомных бомб шло полным
ходом. К счастью, атомная демократи�
зация СССР не состоялась, и мир про�
жил уже многие десятилетия без новой
мировой войны только благодаря созда�
нию советского атомного оружия. Такая
вот услуга.

Третий пример — двойная спираль.
Все теперь знают, что такое ДНК.

Это вещество наследственности, кото�
рое передается от родителей к детям во
всей живой природе и обеспечивает со�
хранность признаков предков у их потом�
ков. Это должны знать все, кто в после�
дние тридцать лет окончил среднюю шко�
лу. В 1870 году швейцарский ученый Ми�
шер выделил вещество, позднее назван�
ное ДНК, из гнойных бинтов, которыми
перевязывали раненых во время фран�
ко�прусской войны. На то чтобы понять
устройство ДНК, ушли многие годы ра�
бот химиков в разных странах. Оказа�
лось, что ДНК представляет собой по�
лимер с огромной молекулярной мас�
сой, ее звенья — беспорядочно разбро�
санные вдоль полимерной цепи ныне
знаменитые нуклеотиды А, G, C, Т. В ре�
зультате развития Манхэттенского ядер�
ного проекта появился новый мощный
метод разделения веществ — анионооб�
менная хроматография, благодаря ко�
торой американский ученый Чаргафф
установил, что в ДНК число остатков А
всегда равно числу остатков Т, а число
остатков G всегда равно числу остатков
С. Это «правило Чаргаффа» впослед�
ствии стало одним из краеугольных кам�
ней модели двойной спирали ДНК. Па�
раллельно шло развитие генетики, и
многие ученые пришли к выводу, что ве�
ществом наследственности является
длинный полимер, молекула которого
при делении клетки копируется в мате�
ринской клетке, и одна из копий пере�
дается дочерней клетке. Более того, в
конце 1940 годов американский ученый
Эмори доказал, что ДНК, взятая из мик�
роба, производящего некий белок, если
ввести ее в другой микроорганизм, к
синтезу этого белка от природы не спо�
собного, начинает производить его не
хуже, чем та клетка, из которой ДНК
была выделена. Все это, однако, не убе�
дило подавляющее большинство ученых
в том, что именно ДНК является веще�
ством наследственности.

В то время происходил вал открытий в
химии белка, и большинство верило в то,
что наследственность обусловлена одной
из чудесных и невероятно разнообразных
белковых молекул. В гипотезу о роли ДНК
в наследственности горячо поверил очень
молодой американский аспирант Уотсон,
который каким�то образом проник в зна�
менитую рентгеноструктурную лаборато�
рию профессора Брегга в Англии, где изу�
чали растянутые нити многих полимеров,
в том числе и ДНК. Рассматривая рент�
генограммы английских коллег, он стал
фантазировать и предлагать модели ее
конструкции. В свои размышления и по�
иски он вовлек бывшего военного инже�
нера и блестящего ученого Крика. Вско�
ре благодаря использованию правила
Чаргаффа им удалось построить удиви�
тельно элегантную модель ДНК, подоб�
ную винтовой лестнице, состоящей из
двух спиралей, в качестве ступеней кото�
рой выступали стоящие друг против дру�
га остатки А и Т либо G и C. Модель Уот�
сона и Крика полностью соответствова�
ла рентгеноструктурным данным англи�
чан. Более того, можно было легко себе
представить, что после разборки лестни�
цы на одиночные спирали происходит
копирование — на материнской цепочке
ДНК может выстраиваться ее копия, при�
чем в этой копии остатки А опять будут
стоять напротив остатков Т, а остатки G
— напротив остатков C. Соавтором науч�
ной публикации, вышедшей в 1953 году
(год смерти Сталина), по праву стал анг�
лийский ученый Морис Уилкинс, кото�
рый руководил экспериментальными ра�
ботами по рентгеноструктурному анали�
зу ДНК. Через девять лет, в 1962 году все
трое по праву получили Нобелевскую пре�
мию. И опять никто не давал заказ на эту
услугу. Такие дела.

Далее события развивались стреми�
тельно. В 1964 году американский уче�
ный Холли впервые расшифровал пер�
вую химическую формулу крошечной
нуклеиновой кислоты, состоящей из 78
нуклеотидов, и в 1968 году получил за это
Нобелевскую премию. В 2002 году была
расшифрована полная химическая фор�
мула генома человека длиной 3 100 000
000 пар нуклеотидов (длина этой цепоч�
ки — 2 м), и опять двум группам ученых
дали Нобелевскую премию.

Говорят, что сегодня китайские уче�
ные расшифровывают по 100 геномов
разных людей в сутки, но нобелевских
премий им почему�то уже не дают: фун�
даментальная наука полностью транс�
формировалась в прикладную. Из двой�
ной спирали родилась генная инжене�
рия, возникли страшилки об опасности
генномодифицированных продуктов,
знаменитая трансгенная овечка Долли
и даже такие явления культуры, как филь�
мы ужасов о синтетических мутантах,
родилась новая отрасль медицины, по�
явилась возможность устанавливать от�
цовство и возникли целые отрасли фар�
мацевтической промышленности. Очень
скоро ни одна мама не выдаст замуж
свою дочку, пока не получит полную фор�
мулу генома жениха.
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