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До недавних пор в России
могли читать только англий�

скую версию издания, но с октября
журнал будет выходить и на рус�
ском языке. Особенность «New
Scientist» в том, что он котируется и
среди учёных, и в бизнес�среде.
Почему? Главный редактор Джере�
ми Уэбб так объясняет популярность
своего издания:

— В науке постоянно происхо�
дят открытия, например, появляет�
ся новый генетический тест или
новый способ травления кремния,
однако большая их часть интерес�
на ограниченной группе учёных.
Бывают и научные прорывы, кото�
рые могут оказаться значимыми
для многих людей, в том числе и
для тех, кто не связан непосред�
ственно с наукой. Сканирование
мозга, позволяющее узнать, совер�
шал ли человек преступление, воз�
можность самосознания у роботов
— вот какие темы интересуют жур�
нал «New Scientist». Именно таким,
иногда противоречивым открытиям
суждено изменить нашу жизнь.

Найти информацию о подобных
открытиях непросто. Их публикуют
в таинственных научных журналах
или обсуждают на закрытых науч�
ных конференциях на языке, кото�
рый поймёт не каждый учёный, ведь
в разных научных областях приме�
няется свой жаргон.

У репортёров и редакторов, ра�
ботающих в «New Scientist», разное
образование: от антропологии до
физики, что позволяет нам вовре�
мя узнавать о самых значительных
научных достижениях. На протяже�
нии десятков лет газеты, радио�
станции и телеканалы получали ин�
формацию о важных открытиях в
области науки и техники именно из
«New Scientist».

Спектр тем журнала «New
Scientist» самый широкий: от ис�
следования счастья (и проблемы
его достижения) до разработки но�
вых способов ликвидации углекис�
лого газа — закачать его в вырабо�
танные резервуары, где раньше
были нефть и газ, и попытаться най�
ти ему практическое применение.

Часто в наших статьях затраги�
ваются достаточно противоречивые

Ведущие российские и зару�
бежные исследователи

раскрывали концептуальные, мето�
дические и технологические воп�
росы тематического картографи�
рования при создании инфра�
структур пространственных данных
для территориального развития.
Рассмотрены базовые простран�
ственные данные, тематические
научные геопорталы и сетевые сер�
висы в составе инфраструктур про�
странственных данных, процессы
создания фундаментальных тема�
тических серий карт и атласов,
проблемы картографического об�
разования, а также проанализиро�
ваны методические проблемы кар�
тографирования природных, соци�
ально�экономических, экологичес�
ких и ресурсных факторов терри�
ториального развития при созда�
нии инфраструктур пространствен�
ных данных.

В рамках конференции прове�
дена презентация «Атласа соци�
ально�экономического развития
России», серии электронных карт
«Природные ресурсы, хозяйство и
население Байкальского региона»,
а также многих других интересных
карт и атласов, имеющих важное
практическое значение как для
ученых, так и для широкой обще�
ственности.

Наш корреспондент Галина Ки�
селева попросила одного из участ�
ников конференции, ведущего на�
учного сотрудника Института гео�
графии РАН (Москва) Александра
Владимировича Кошкарева пояс�
нить суть проблем, обсуждаемых на
конференции.

— Создание инфраструктур
пространственных данных (ИПД) —
это современный подход в картог�
рафии. Впервые высказала эту
идею Национальная академия
США. Вначале появился термин
«национальная информационная
магистраль». Потом все, кто зани�
мается обработкой пространствен�
ных данных, предложили органи�
зовать такую национальную ин�
формационно�коммуникационную
суперсистему, которая бы решала
задачу интегрирования данных по
всей стране, исключала дублиро�
вание в разных отраслях. У Росвод�

Мероприятие было проведе�
но в рамках IX ежегодного

Цикла французских публичных лек�
ций «Диалоги о науке», организо�
ванного Департаментом по науке,
технологиям и космосу посольства
Франции при поддержке Альянс
Франсез. Лекции проходят в раз�
ных городах России — Москве,
Санкт�Петербурге, Нижнем Новго�
роде, Казани, Новосибирске, Сара�
тове, Ростове�на�Дону… Данный
проект продолжается без малого
десять лет. За это время он превра�
тился в настоящего «популяризато�
ра науки», в ходе которого происхо�
дит диалог двух культур — обмен
мнениями между французскими и

Диалог о…
коллайдере

10 ноября в Новосибирском государственном универси�
тете профессор Мишель Спиро выступил перед студен�
тами с сообщением на тему «Большой адронный коллай�
дер и исследования Европейской организации по ядерным
исследованиям (CERN): от бесконечно большого к беско�
нечно малому». На встрече присутствовал также атташе
по науке посольства Франции в Москве Мишель Тарарин.

российскими научными кругами,
дискуссии по предложенным темам
и обсуждение проблем.

Профессор Мишель Спиро за�
нимается вопросами ядерных ис�
следований не первый год. В на�
стоящее время он является дирек�
тором Национального института
ядерной физики и физики элемен�
тарных частиц, председателем Уп�
равляющего совета CERN — глав�
ного мирового центра физических
исследований частиц, руководите�
лем отдела физики заряженных ча�
стиц Комиссариата по атомной
энергии. С 1984 по 1988 гг. он был
председателем научного общества
физики Франции, в 2001 г. возгла�
вил Отделение физики высоких
энергий Европейского общества
физики, с 1985 по 1998 гг. работал
над исследованием космических
частиц и физики нейтрино в рам�
ках проекта Gallex, а с 1990 г. иссле�

дует субзвёздные объекты и тем�
ные материи в рамках проекта Eros.

Мишель Спиро рассказал об эк�
спериментах, проводимых на Боль�
шом адронном коллайдере. Это ра�
бота на стыке различных отраслей
знания, которая, благодаря между�
народному сотрудничеству, позво�
лит осуществить немало новых от�
крытий и технических достижений.
В понимании квантовой теории
поля физика частиц состоит из слу�
чайности и закономерности, дик�
туемой законами Стандартной мо�
дели. В Большом адронном коллай�
дере, созданном в Европейской
организации по ядерным исследо�
ваниям, происходят миллиарды
столкновений, каждое из которых
является результатом случайности.
И это делает его уникальным по
своей природе, в то время как изу�
чение совокупности столкновений
позволяет обнаружить действие

новых физических законов, новые
грани закономерности.

Теория Большого взрыва — это
космологическая теория начала
расширения Вселенной и возник�
новения жизни. Смесь случайнос�
ти и детерминизма пронизывает и
область знаний, которая известна
как научная космогония. Хиггсовс�
кий механизм, изучаемый в Боль�
шом адронном коллайдере и явля�
ющийся источником фазового пе�
рехода, позволил частицам достиг�
нуть массы, которой обладали час�
тицы в «зародыше» Вселенной, и
даст возможность рассчитать долю
случайности и закономерности, ле�
жащие в основе массы. Ожидается,

что результаты экспериментов на
адронном коллайдере дадут воз�
можность подтвердить или опро�
вергнуть теорию симметрии и су�
персимметрии, а также ответить на
вопрос, какова роль случайности в
формировании Вселенной.

Несмотря на то, что столь серь�
езная лекция проводилась на анг�
лийском языке, она вызвала явный
интерес у присутствующих: кто�то
делал пометки в тетради, некоторые
сидели с ноутбуками, другие про�
сто внимательно слушали. Но оче�
видно было, что очередной «диа�
лог» удался.

Ю. Александрова, «НВС»
Фото автора

темы. Например, должны ли мы
закрыть все электростанции, рабо�
тающие на нефти и газе, и перене�
сти производство электричества в
космос? Хотите верьте, хотите нет,
но подобные проекты уже разрабо�
таны. Кроме того, мы говорим и об
общенаучных проблемах, напри�
мер, смогут ли мирно сосущество�
вать наука и религия, или же они
всегда будут находиться в состоя�
нии конфликта. Мне приятно, что в
России интересуются нашим жур�
налом: это указывает на то, что раз�
витие науки и техники и интерес к
этим областям имеет общемировую
тенденцию.

Очень большое удовлетворение
редакция «New Scientist» получает
после прочтения писем от россий�
ских учёных, у которых в результате
ознакомления с материалами жур�
нала появились новые профессио�
нальные связи.

Не менее приятно получать и
письма от бизнесменов, которым
удалось благодаря журналу создать
какой�либо продукт, часто они про�
сят помочь вступить в контакт с за�
интересовавшими их учёными. Кос�
венно мы помогли создать множе�
ство технологий, а высокотехноло�
гичные компании являются важным
источником научных идей для на�
ших репортёров. К тому же, «New
Scientist» — идеальная площадка
для различных рекламодателей,
например, организаций, которые
хотят нанять высококлассных специ�
алистов, или компаний, стремящих�
ся представить свои идеи профес�
сионалам, образованным людям.
Издатели надеются, что российс�
кие компании также смогут увидеть,
потенциал «New Scientist» как пло�
щадки для продвижения их продук�
ции и брендов.

Джереми Уэбб считает, что те�
перь журналу удастся вновь открыть
для себя научный мир России и с
нетерпением ждет возможности
поработать с репортёрами и редак�
торами, которые хорошо знают рос�
сийскую науку изнутри и могут по�
казать нам её лучшие умы.

Предполагается, что 50 процен�
тов статей в новом журнале будут
переводными, остальные — ориги�

нальные материалы русской версии.
Главным редактором русской

версии «New Scientist» стал прорек�
тор МГУ имени М.В. Ломоносова,
академик Алексей Хохлов. В редак�
ционный совет журнала вошли из�
вестные российские учёные, обще�
ственные деятели, бизнесмены,
представители власти. В частности,
это директор Государственного ас�
трономического института имени
П.К. Штернберга академик Анато�
лий Черепащук, директор Институ�
та геохимии и аналитической химии
имени В.И. Вернадского РАН Эрик
Галимов, заместитель министра
образования и науки Ирина Билен�
кина, президент Института нацио�
нального проекта «Общественный
договор» Александр Аузан, замес�
титель председателя Внэшэконом�
банка Сергей Васильев.

Журнал «New Scientist» — это
дневник науки и техники, литератур�
ное отражение того, что происходит
в быстро меняющемся высокотех�
нологичном мире. Часть ежемесяч�
ника будет рассказывать о дости�
жениях и проблемах отечественных
ученых, преподавателей и иннова�
ционных предпринимателей, дру�
гая часть — о науке и инновациях
за рубежом.

Миссия журнала — способство�
вать творческому развитию и про�
фессиональному росту в постинду�
стриальном обществе.

Тираж журнала невелик, интернет�
версии нет и не предвидится, по�
скольку её, по объяснению одного из
редакторов русского «NewScientist»,
строго�настрого запретили консер�
вативные англичане. Подписаться на
журнал можно на его веб�сайте
(www.newscientist.ru ) или через ре�
дакцию (тел.: +7 (495) 930 87 07, +7
(495) 930 88 50; e�mail: ns@strf.ru).
Стоимость подписки на один номер
(без доставки) — 80 руб. Стоимость
подписки на 2011 год (без доставки)
— 800 руб. Стоимость доставки од�
ного номера — 50 руб. Минималь�
ный период подписки — полгода (5
номеров).

ресурсов данные о реках, у дорож�
ников — о дорогах, у картографов
— свои интересы. И все сведения
разные, свести их довольно слож�
но. А тут предлагается интеграция
данных на единой платформе. Они
могут быть распределены в Босто�
не, в Иркутске, в Москве. Неважно
на каких серверах, технологии со�
здания их известны, достаточно
организовать доступ к ним. В США,
например, сотни тысяч наборов
данных, попробуйте найти нужное
— никакой Яндекс не поможет. Тог�
да и создается специальная сис�
тема описания данных, которая по�
зволяет поисковой машине на пор�
тале находить искомое. Иногда
приходится информацию покупать
и недешево, особенно в электрон�
ных магазинах при геопорталах.
Это ведь оживление геоинформа�
ционного рынка, связь производи�
телей и пользователей.

Сегодня мы даже не знаем, ка�
кие ресурсы есть в Академии наук.
И не будем знать, пока не услышим
клич «давайте объединимся!». Не
только географы, а все специалис�
ты наук о Земле — геологи, геофи�
зики, тектонисты и т.д. Всё склады�
ваем в общий котел и создаем ИПД.

Сейчас всё упирается в то, что
нет нормативно�правовой базы,
академической программы с осо�
бым финансированием. Ведь но�
вые технологии — не шутка, они
требуют затрат. Но потихонечку
продвигаемся вперед — и в Моск�
ве, и в регионах. Лет десять я за�
нимаюсь этой проблемой. На За�
паде идея стремительно воплоща�
ется в жизнь. Не хотелось бы от�
ставать.

— Конференция поможет в ре�
шении проблемы?
— Каждая такая встреча полез�

на — идёт обмен знаниями, техно�
логическими решениями. Так и
происходит интеграция. Друг у
друга что�то перенимаем, объеди�
няем усилия и продвигаемся впе�
ред. Участники конференции в под�
робностях узнали, какие преиму�
щества имеет ИПД, думаю, многие
будут ориентировать свою дея�
тельность на это. Грядёт новая эпоха
в картографии, и никуда мы от это�
го не денемся.

«New Scientist»: русская версия
«New Scientist» — один из наиболее авторитетных научно�популярных журналов в мире,
входит в издательскую группу «Elsevier». История издания насчитывает 54 года. Между�
народные СМИ часто ссылаются на «New Scientist», и российские издания — не исключение.

Г.М. Вихрева, ГПНТБ СО РАН,
по материалам сайта

www.newscientist.ru

О будущем картографии
9—12 ноября в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН состоялась IX международная научная конференция по
тематической картографии «Тематическое картографирова�
ние для создания инфраструктур пространственных данных».
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