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Свой первый минерал Нико�
лай Владыкин открыл в 25

лет. Это сегодня он доктор геолого�
минералогических наук, заведую�
щий лабораторией геохимии ще�
лочных пород Института геохимии
им. А.П. Виноградова СО РАН. А
тогда, в 1968 году, едва успел за�
кончить Ленинградский универси�
тет, отслужить год на Северном фло�
те и приехать по распределению в
Иркутск. Старшие коллеги не вери�
ли, что находка молодого, пусть и
очень талантливого исследователя,
действительно окажется новым ми�
нералом. А она оказалась.

Для признания минерала но�
вым, то есть ранее не известным
науке, нужно доказать, что его хи�
мический состав и рентгеновская
характеристика уникальны и не по�
вторяются ни в каком другом мине�
рале. В течение последних 30 лет
для этих целей используется совре�
менное оборудование — микро�
зонд. Он оказывает неоценимую ус�
лугу минералогам, позволяет быст�
рее и точнее исследовать вещество.
После тщательного изучения в ла�
боратории документы на новый
минерал отправляются в специаль�
ную комиссию при Российском ми�
нералогическом обществе, а отту�
да — в международную комиссию.
Только получив одобрение во всех
этих инстанциях, вещество призна�
ется новым минералом и фиксиру�
ется в справочниках. Комиссии мо�
гут и отказать. Например, решат,
что представленный на утвержде�
ние минерал не новый, а разновид�
ность уже известного.

Перед юным Николаем Влады�
киным, который отправился в свою
первую экспедицию на Хан�Бог�
динский массив в Монголии, ра�
зумеется, не стояло задачи найти
новый минерал. Вместе с осталь�
ными учёными института он зани�
мался минералогией гранитоидов
Монголии. Руководитель экспеди�
ции Вячеслав Коваленко, будущий
академик, был нацелен на поиски
гагаринита — щелочного фтори�
да редких земель и поручил вы�
полнить эту задачу Н. Владыкину.
Он был уверен, что гагаринит на
Хан�Богдинском массиве есть.
«Уверенность эта была основана на
минеральном сходстве щелочных
гранитов Хан�Богдинского масси�
ва и массива Эспе в Казахстане,
где был найден гагаринит, кото�
рый встречается с цирконосили�
катом — эльпидитом. Эльпидита
тут было много», — поясняет Ни�
колай Васильевич.

Но гагаринит не находился.
Зато нашёлся другой минерал, сна�
чала принятый за «обычный» эль�
пидит. После лабораторных иссле�
дований, проведённых уже в инсти�
туте, Николай Владыкин сделал
вывод, что это не эльпидит, а но�
вый минерал, упоминания о кото�
ром ещё нет в каталогах. И дал ему
имя — армстронгит.

Это уже почти легендарная ис�
тория, как молодой советский гео�
химик в разгар холодной войны
решил назвать минерал в честь
астронавта Нейла Армстронга, на�
писал ему письмо с просьбой дать
согласие и получил не только по�

Имя для минерала
Чтобы стать первооткрывателем или, говоря языком учёных, автором открытия нового
минерала, нужны обширные знания, недюжинное терпение, упорство и чуть�чуть везе�
ния. Знания — чтобы среди множества уже известных минералов разглядеть ещё не
открытый. Терпение и упорство — чтобы на протяжении нескольких лет изучать, сравни�
вать и доказывать новизну своей находки. А везение... Оно пригодится в любом деле.

ложительный ответ, но и благо�
дарность.

«Как называют минералы?
Можно дать имя по названиям хи�
мических элементов, входящих в
состав минерала. Или по названию
местности, в которой он был най�
ден. А можно назвать в честь вы�
дающегося человека. Идея пришла
ночью. Подумал — а почему бы и
нет? Почему бы не назвать так? Га�
гарин — первый человек в космо�
се, а Армстронг — первый человек
на Луне», — рассказывает Николай
Васильевич.

В один момент все совпало:
первый полёт на Луну, безуспеш�
ные поиски гагаринита, чьё назва�
ние увековечило космический
подвиг человека, и даже пейзаж
монгольского массива, напоми�
навший лунный.

Название пришлось отстаивать.
В Институте геохимии ему не раз
рекомендовали, а потом и требова�
ли его поменять. Но учёный стоял
на своем: он первооткрыватель, а
значит, имеет право сам выбирать
имя для минерала. И в итоге побе�
дил. Армстронгит признали. Мине�
рал вошёл в справочники, а заодно
и в историю. Впоследствии о нём и
о его авторе не раз писали в науч�
но�популярных журналах, газетах и
продолжают писать до сих пор.

Помимо монгольского массива,
через 10 лет армстронгит был об�
наружен ещё только в одном месте
планеты — в Канаде. И то лишь в
виде отдельных очень мелких зерен.
Так совпало, что в 2008 году на меж�
дународной кимберлитовой конфе�

ренции в Германии канадские гео�
логи обратились к Владыкину с
просьбой дать на исследование
необычный калиевый эвдиалит,
найденный им образец редкой по�
роды с Мурунского массива. Иссле�
довав эвдиалит, они обнаружили
там и новый минерал — стронцие�
вый силикат. В знак уважения к на�
учным работам Николая Владыки�
на в изучении очень сложного Му�
рунского массива они назвали ми�
нерал владыкинитом.

Между тем, армстронгит — не
единственное минералогическое
достижение учёных Института гео�
химии и лично Николая Владыки�
на. В 1983 году с группой коллег он
открыл минерал, названный им
монголитом — в честь республи�
ки, долгое время принимавшей
советские экспедиции и подарив�
шей геологам не одно открытие.
Позже список его минералов по�
полнился коваленкоитом, назван�
ным по имени академика Вячес�
лава Коваленко.

Не забыли геохимики и об ос�
нователе института Льве Владими�
ровиче Таусоне. В его честь назван

минерал таусонит, открытый в 1984
году группой учёных под руковод�
ством Евгения Воробьева. Позже
ещё несколько новых минералов
было обнаружено сотрудниками
института.

Сам Николай Васильевич при�
знается, что открытие минералов
— хоть и очень интересная, но не
основная задача минералогии и
геохимии. Чтобы вещество приоб�
рело научную ценность, его мало
найти и классифицировать. Нуж�
но работать над ним дальше —
изучать условия образования,
степень изменения под влиянием
различных факторов. Это уже за�
дачи отдельной науки — петроло�
гии, которой тоже занимаются в
Институте геохимии.

Кстати, а что с гагаринитом,
который так упорно искали иркут�
ские геохимики на Хан�Богдинс�
ком массиве? Почему они его не
нашли? «Его там точно нет и не
должно быть! — смеётся Влады�
кин. — Теперь я могу это даже на�
учно доказать!».

Ю. Смирнова, г. Иркутск
Фото В. Короткоручко

О создании Федерального универси�
 тета в Бурятии заговорили недавно

с подачи ректора Бурятского государствен�
ного университета Степана Калмыкова. «Сей�
час во всём мире университеты активно раз�
вивают свои научные направления, — сказал
ректор в эфире одного из местных телекана�
лов. — В нашей стране финансы и ресурсы
на развитие науки выделяются в основном в
Академию наук. Только в последние три�че�
тыре года средства на науку стали выделять�
ся в федеральные университеты и нацио�
нальные исследовательские университеты.
Остальные университеты, профильные вузы
находятся на обочине этих процессов. В этих
условиях я предложил бы внимательно по�
смотреть на необходимость организации
федерального университета в Улан�Удэ. На�
звать его можно Восточным федеральным
университетом или как�то по�другому, это
вопрос техники».

Тогда это было очень смелое заявление.
Ведь статус федерального университета
предполагает качественно иной уровень выс�
шего образования, новую материально�тех�
ническую базу, высокий уровень научных ис�
следований, преподавания и подготовки спе�
циалистов, выделение значительного фи�
нансирования и выполнение госзаказов. За
получение этого статуса борются лучшие
вузы со всей страны. Несмотря на кажущу�
юся сложность создания ФУ именно в Буря�
тии, руководство региона поддержало ини�
циативу БГУ. Вопрос создания федерально�
го университета Глава Республики Бурятия
Вячеслав Наговицын обсудил на встрече с
премьер�министром правительства России
Дмитрием Медведевым. По его словам, он
обратился с такой просьбой к Дмитрию Ана�
тольевичу, и тот поддержал, сказав следую�
щие слова: «Раз уж мы сделали приорите�
том развитие Дальнего Востока и Забайка�
лья, то без кадров вы никуда. Надо помо�
гать». Новое высшее учебное заведение
должно стать одним из проводников инно�
вационного развития региона.

Таким решениям предшествовала серьёз�
ная кропотливая работа по подготовке Кон�
цепции создания федерального универси�
тета на базе БГУ. Сама идея создания ФУ
прошла обсуждение на факультетах и в ин�

ститутах Бурятского госуниверситета, на
страницах региональных СМИ и в целом по�
лучила одобрение. Параллельно был изу�
чен опыт создания федеральных универ�
ситетов в других регионах, в частности,
Сибирского федерального университета.
Своё одобрение коллектив университета
высказал на расширенном заседании Учё�
ного совета БГУ 28 декабря 2012 года, при�
няв единогласным голосованием решение
о необходимости создания Федерального
университета на базе Бурятского государ�
ственного университета.

Создание ФУ — один из шансов не толь�
ко получить довольно крупное финансиро�
вание (так, государство выделяет другим
федеральным вузам до 1,5—5 млрд рублей
в год, что порой сравнимо с бюджетами круп�
ных районных центров). Для БГУ это также и
возможность попасть в число лучших вузов
страны. Впрочем, после появления феде�
рального университета выиграют и сами сту�
денты, уверены в руководстве вуза. По сло�
вам Степана Калмыкова, «вектор развития
России всё больше смещается на Восток. В
последнее время видно, что Россия начина�
ет очень серьёзно позиционировать себя на
Востоке. Классический пример этому —
проведение форума АТЭС во Владивостоке.
Несомненно, наше государство, правитель�
ство сделало заметный поворот в эту сторо�
ну. Выходит много новых государственных
программ развития образования, науки, тех�
нологий, жилищного комплекса в азиатской
части страны. И если мы не предпримем
кардинальные шаги в этом направлении, то
можем оказаться на обочине, в стороне от
происходящего процесса!»

И действительно, сейчас за Уралом
всего три федеральных университета. Это�
го совершенно недостаточно для развития
стратегических регионов Сибири и Даль�
него Востока. В территориальной сети фе�
деральных университетов отсутствует важ�
ное звено — Байкальский регион, если
быть точнее, то территория от Владивос�
тока (Дальневосточный федеральный уни�
верситет) до Красноярска (Сибирский фе�
деральный университет). Учитывая логику
экономического развития страны, её поли�
тические интересы, демографические и

миграционные процессы, Байкальский ре�
гион является важнейшей из зон стратеги�
ческого присутствия России.

Вопросы кадрового, инфраструктурного,
научно�исследовательского ресурсообеспе�
чения Байкальского региона диктуют необ�
ходимость создания мощного университет�
ского комплекса на данной территории. В
связи с задачами укрепления геостратеги�
ческих позиций страны в Азиатско�Тихооке�
анском регионе, динамичным ростом эконо�
мики Китая, выработкой и реализацией Стра�
тегии развития Дальнего Востока и Байкаль�
ского региона до 2025 года, повышением
энергетической и экономической безопасно�
сти территории Востока России, закрепле�
нием российской идентичности в данном
регионе увеличивается потребность в спе�
циалистах высокого уровня всех направле�
ний. Опережающие темпы развития страте�
гических отраслей экономики восточной ча�
сти России должны  быть обеспечены созда�
нием крупного научно�образовательного цен�
тра подготовки профессиональных кадров,
которым может стать новый федеральный
университет в Бурятии.

Регион обладает развитой системой об�
щего и профессионального образования,
значительным научно�техническим потенци�
алом. Системообразующим вузом региона
является Бурятский государственный уни�
верситет, который включает образователь�
ные подразделения естественнонаучного,
социально�гуманитарного, медицинского
профиля, что отвечает требованиям,
предъявляемым к федеральным универси�
тетам. Среди всех вузов Байкальского реги�
она только БГУ располагает комплексом экс�
клюзивных научно�образовательных ресур�
сов, а система профилей различных научных
направлений позволит наиболее продуктив�
но решать самые актуальные задачи совре�
менного развития региона. После укрепле�
ния материальной базы и определенной пе�
реориентации научно�образовательный ком�
плекс БГУ способен полностью обеспечить
потребности создаваемого федерального
университета, а также развивающейся эко�
номики Байкальского региона в квалифици�
рованных кадрах.

Соб. инф.

Попасть в десятку лучших
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Торжественное закрытие Зимней
школы НГУ�Intel 2013 и вручение

участникам сертификатов об окончании
школы и успешно пройденных курсах сер�
тификационной программы Intel прошли
в лаборатории НГУ�Интел в начале фев�
раля.

Зимняя школа работала десять дней;
за полторы недели 30 студентов из 9�ти
городов региона прослушали лекции и
прошли тестирование на знание материа�
лов двух курсов: «Введение в программи�
рование больших вычислительных задач
на современном Фортране с использова�
нием компиляторов Intel» и «Введение в
оптимизацию приложений с использова�
нием компиляторов Intel». Некоторые ре�
бята получили сразу несколько сертифи�
катов Intel Parallel Programming
Professional, подтверждающих квалифика�
цию. Перед торжественной частью участ�
ники Зимней школы сдали ещё один экза�
мен — презентацию результатов проектов,
над которыми они работали во время Зим�
ней школы. Кураторы отметили, что проек�
ты этого года отличаются междисципли�
нарным подходом: в них при помощи со�
временных информационных технологий
решаются конкретные задачи медицины,
геологии, геофизики. Это проекты по раз�
работке мобильного кардиографа, обра�
ботке данных электроэнцефалограмм и
данных микросейсмического мониторин�
га. Другие были нацелены на использова�
ние новейших технологий и языков про�
граммирования: проект по разработке
HTML5 приложений инструментами Intel.

В дальнейшем участники команд соби�
раются продолжать работать над проект�
ными задачами, несмотря на то, что живут
в разных городах. Зимняя школа подошла
к концу, но организаторы уже планируют
Летнюю школу Intel, которая продлится два
месяца. Виталий Саяпин, управляющий Но�
восибирским отделением Intel, рассказал о
перспективах, которые ждут студентов: «Кор�
порация сегодня разворачивается в мо�
бильную область. И нам необходимы новые
кадры. После Летней школы будет набор
молодых сотрудников в Intel. Мы ждём вас».

Соб. инф.

Зимняя школа
НГУ�Intel 2013

завершила свою работу

В НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ СО РАН


