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Так уж получилось, что журналистская
судьба автора этих строк сводила с

Юрием Михайловичем неоднократно. В на�
чале 2000�х он со скромной — что присуще
ему — гордостью показывал строящийся
коллайдер ВЭПП�2000. Фотожурналисты
любили снимать этот гигантский «бублик»
сверху, и в одном из репортажей я, со слов
заведующего лабораторией ИЯФ СО РАН
Ю.М. Шатунова, писал, что вот, мол, скоро по
этому кольцу помчатся навстречу друг другу
со скоростью, близкой к скорости света, два
тонких пучка — электронов и позитронов. При
их стремительных столкновениях появится
нечто, что зафиксирует аппаратура детекто�
ра. И таких событий будут многие тысячи,
если не миллионы.

Спустя несколько лет, весной 2011�го, уста�
новка наконец была выведена на полную мощ�
ность, институт с гордостью пригласил на эту
своеобразную презентацию журналистов, и
снова Шатунов и его коллеги Сергей Ивано�
вич Середняков и Александр Евгеньевич Бон�
дарь давали пояснения уже к поточно прово�
димым экспериментам. Репортаж так и назы�
вался: «В ИЯФ СО РАН «ткут» антиматерию»:

«Событие в науке мирового уровня: в но�
восибирском Институте ядерной физики
им. Г. И. Будкера СО РАН в ходе плановых
экспериментов по физике элементарных ча�
стиц на новом электрон�позитронном коллай�
дере ВЭПП�2000 достигнут режим работы,
при котором началось массовое рождение
антинуклонов. Каждый из встречных пучков
при разгоне к скорости, близкой к скорости
света набрал напряжение около 1000 МэВ (в
сумме — 2000 МэВ) и тем самым превысил
энергетический порог реакции — две массы
протона (антипротона) — 1876 миллионов
электрон�вольт. Антинуклоны — антипрото�
ны и антинейтроны — рождаются в парах со
своими частицами�партнёрами — протона�
ми и нейтронами.

В высоком вакууме полого «бублика»
коллайдера в заданном месте происходит
столкновение двух встречных «эшелонов»
электронов и позитронов, и за мгновения, не
поддающиеся измерениям сверхточной ап�
паратуры, появляются на свет новые части�
цы, в частности, пары нуклонов и антинукло�
нов, которые оставляют свои «следы» в де�
текторах. По этим «следам» впоследствии
будут восстановлены особенности взаимо�
действия электронов и позитронов в каждом
событии, что, как надеются учёные, позволит
получить новые знания о глубинах материи.

В настоящее время (апрель 2011�го) со�
стоялось уже более тысячи «событий» —
фактов рождения антинуклонов, проводится
их анализ, лаборатории ИЯФ готовятся к про�
должению экспериментов...»

Да и как было не гордиться физикам�
ядерщикам, если новый коллайдер

строили они на свои кровные, заработанные
на заказах как правило из�за рубежа, но не
проели и не пропили, а терпеливо вкладыва�
ли по доллару�рублику в это вот «железо»,
которое по сложности сборки вряд ли сопос�
тавимо с каким�либо другим. Некоторые по�
луголодные ещё с 90�х годов научные работ�
ники вряд ли понимали тогда, зачем это? Ну,
не даёт денег государство на развитие ма�
териальной базы науки, нету у него, видишь
ли, на это денег, так почему собственными
руками заработанное нужно на эти цели тра�
тить? На нет и суда, как говориться нет... Но
построили, запустили в работу, и сейчас горь�
ко недоумевают, как это их из правительства

ещё и попрекать можно, что, мол, российская
наука недостаточна эффективна! Ну и дела!

Честно говоря, в мозгу не физика, а чело�
века сугубо гуманитарного склада вряд ли
может возникнуть какой�либо образ, адек�
ватный происходящему в глубинах материи,
— слишком сложно всё это и почти непости�
жимо, счёт идёт на миллионы ватт напряже�
ния и миллиардные доли секунды, — справ�
ляется только сверхточная аппаратура. И с
некоторым запозданием я спрашиваю Юрия
Михайловича: «А как же вы в отсутствие ком�
пьютеров в начале 60�х «ловили» эти «чуд�
ные мгновенья» столкновений, как фиксиро�
вали появление новых частиц?» И он терпе�
ливо объясняет, что делалось это на детекто�
ре с помощью оптических приспособлений,
и крохотные вспышки столкновений и, соот�
ветственно, их результаты, если были тако�
вые, оставались на обыкновенной фотоплён�
ке. А счёт вели приспособленные для этих
целей громоздкие, но такие желанные мин�
ские ещё ламповые ЭВМ. Немного позже по�
явились польские (уже на транзисторах) ком�
пьютеры, которые приспособили для управ�
ления ускорителями. Понравилось. Но
польских компьютеров было мало, а ускори�
телей в ИЯФ изготавливалось много. Выход
был найден «радистами» института — соб�
ственными руками стали собирать компью�
теры, адекватные польским, но размером в
один CAMAC блок; не боги, мол, горшки об�
жигают! Если уж мы залезли в микромир,
работаем в физике высоких энергий, то и
компьютер как�нибудь своими руками сфан�
дыбачим… Кстати, эта техника до сих пор
кое�где работает, несмотря на то, что давно
уже в ходу «персоналки» и т.д.

Если задуматься, то со стороны работа
физика�ядерщика выглядит даже не�

сколько странно: тысячи экспериментов, «в
грамм добыча, в год труды», да и «добыча»
— это тоже нечто эфемерное, что ни пощу�
пать, ни ощутить как�нибудь невозможно.
Опять же со стороны может показаться, что
это монотоннейший, однообразный труд с
непредсказуемым результатом. Попробуйте
настроить себя на подобную работу на много
десятилетий вперёд! Но в том�то и дело, что

этот труд очень напряжённый, со своим внут�
ренним драматизмом, в нём немало успехов
и неудач, даже, пожалуй, со своей поэзией,
которую понять дано далеко не каждому, толь�
ко тем, у кого «мозги на месте». А вот внешняя
привлекательность труда физика�ядерщика
поначалу многим молодым людям голову кру�
жит; вспомните, кто уже существовал на этой
земле, начало 60�х: один фильм Михаила Ром�
ма «9 дней одного года» чего стоит! Но для
того, чтобы решиться поступать на физфак
НГУ, надо всё�таки кое�что изначально иметь.

Что имел за плечами и в голове барнауль�
ский крепкий парень Юра Шатунов в 1961�м?
Не так уж и мало. Во�первых, школу с отличи�
ем, хотя к учебе его особо никто не принуж�
дал, как это бывает в простых рабочих семь�
ях. И характер (сейчас говорят — гены), дос�

тавшийся от родителей, людей, судя по все�
му, бесстрашных и самостоятельных. Отец
родился ещё в 1895 году, в селе под Вяткой с
замечательным, прямо�таки некрасовским
названием — Потрепухино. Крестьяне там
пахали землю, а наиболее предприимчивые
ещё и гоняли плоты леса по Волге и Печоре.
Перед Октябрём Михаил Шатунов попал на
службу на Балтику, на флот, и был свидете�
лем и участником революционных событий
1917 года. Затем провоевал всю Гражданс�
кую, вернулся, однако, уже взрослым мужчи�
ной в родное село и женился на семнадцати�
летней красавице Анне, которая имела свое�
го сельского молодого ухажёра, но в решаю�
щий момент предпочла надёжного зрелого
мужика. Но эта свадьба, как гласит семейное
предание, откликнулась весьма скоро боль�
шой бедой: бывший ухажёр матери с нача�
лом коллективизации стал активистом коми�
тета бедноты и подвёл семью Шатуновых под
раскулачивание. Крепкая крестьянская семья
(большой дом и хозяйство, державшееся на
рабочих руках четырёх братьев) в самом на�
чале коллективизации была разорена и раз�
дроблена. Михаил был выслан на Печору, а
мать с годовалым сыном (старшим братом
Юрия) приютилась в соседнем селе.

Но случались чудеса и в то жестокое вре�
мя. Михаил из ссылки написал письмо к са�
мому Калинину: как же, мол, так: сторонник и
боец революции ни за что ни про что запи�
сан в кулаки? Не исключено, что известная
статья Сталина «Головокружение от успехов»
в ту пору была воспринята искренне, и ка�
кую�то часть дел по раскулачиванию пере�
смотрели. Вернулся и Михаил в родные
края, но от хозяйства и дома «ни жерди не
осталось»… Позвал на вольные хлеба один
из братьев, высланный аж в Сибирь, в Су�
зунский район (нынешняя Новосибирская об�
ласть). Так они стали сибиряками: мужчины
зарабатывали деньги на Оби: всё те же пло�
ты гоняли и подрабатывали на речных судах.
Позже перебрались в Барнаул, на судоре�
монтный завод, и в 1943�м, когда отцу было
уже под пятьдесят (он не был призван и по
возрасту, и потому, что на речном флоте тоже
мужчины нужны были), родился Юрий.

Как мальчишка из барнаульского За�
тона «дошёл» до физфака НГУ — это

тоже отдельный разговор. После школы в
1960�м особого выбора не было: все сверст�
ники, тяготевшие к технике, ехали учиться в
Томский политех. Но тяжело заболела мать.
Юра понял, что её сейчас не оставишь, а аг�
рарный уклон вузов Барнаула его не устраи�
вал. Так золотой медалист временно устро�
ился токарем на судоремонтный завод, стал
даже ударником коммунистического труда.
Но, к счастью, приехавший из Ленинграда
хирург удачно прооперировал мать, и уже на
следующий год по подсказке своего бывше�
го учителя физики Юрий поехал в Новоси�
бирск и, несмотря на то, что льготу для ме�
далистов как раз отменили, успешно сдал
экзамены и был зачислен на физфак недав�

но созданного НГУ.
Ещё будучи абитуриентами, они с при�

ятелями обследовали подвалы строящегося
Института ядерной физики: в будущем хоте�
лось работать именно здесь: таинство про�
фессии уже притягивало. Но из 75�ти посту�
пивших на факультет успешно окончили его
меньше половины: после первой же сессии
(Юрий сдал её на отлично) «посыпались»
моряки�льготники, зачисленные по тройкам
и, увы, не вытягивавшие на больший бал по
итогам учёбы в первом же семестре. Они и
сами понимали, что с тройками здесь «ло�
вить нечего» и переводились в другие вузы
Новосибирска. Правда, факультет пополняли
переводом (с потерей курса) студенты из дру�
гих вузов: гремела всесоюзная слава журна�
листки Ванды Белецкой, которая писала в
«Огоньке», как в новосибирском Академгород�
ке студенты запросто ходят к академикам пить
чай (что, впрочем, частично было правдой).

Стипендия на первых курсах была 22 руб�
ля, родители уже по возрасту помогать не
могли, и он с парнями, кто покрепче, разгру�
жал баржи с пиломатериалами на левом бе�
регу Оби где�то в районе нынешнего Крас�
нообска. За день аврального труда можно
было заработать до 25 рублей, что по тем
временам было уже кое�что. Однако лекции
в университете отцов�академиков Будкера,
Чирикова, Овсянникова оказались привлека�
тельнее «шальных» заработков. Так что уже
на втором курсе Юрий попросился на работу
в ИЯФ, где, кроме всего прочего (как тогда,
так и сейчас), понимали обычную житейскую
истину: студенту надо на что�то жить и учить�
ся. В ИЯФ, говорил Будкер, студент должен
считать за честь, если ему доверят подмес�
ти в лаборатории. Юрий первое время паял
схемы, но это длилось недолго, вскоре спо�
собный студент был привлечён к научным
исследованиям в секторе тогда ещё тоже
очень молодого Александра Скринского. Так
они вместе и считают: в институте Шатунов с
начала 1963�го, завлабом он стал в 1974�м
(скоро 40 лет), и его продвижение по службе,
как это нередко бывает в научной среде, не
вертикальное, а горизонтальное: от экспери�
мента к эксперименту.

Полвека в ИЯФ. Первая научная пуб�
ликация была в 1966�м в журнале

«Атомная энергия», — результат его диплом�
ной работы, посвящённой методам измере�
ния размеров пучков электронов и позитро�
нов на первом в мире электрон�позитронном
коллайдере ВЭПП�2 с помощью известного
ныне многим синхротронного излучения. В том
же году, участвуя в круглосуточных экспери�
ментах на этой установке, Юрий по совету
Скринского заинтересовался поляризацией
частиц, которая сначала была темой аспиран�
тской работы, а затем стала его научным увле�
чением на многие годы. «Пионерские» работы
ИЯФ в этой области в конце 60�х и в 70�х годах
как в теории, так и в эксперименте на 10—15
лет обогнали западных коллег. Начатые Юри�
ем Михайловичем на ВЭПП�2 опыты с поля�
ризованными пучками были продолжены и
продвинуты на следующем поколении коллай�
деров, вовлекая всё большее количество эн�
тузиастов. Наиболее известным результатом
«упражнений» с поляризацией является пре�
цизионное измерение масс тех частиц, кото�
рые, как сказано выше, оставили свои «сле�
ды» в детекторах на ВЭПП�2М и ВЭПП�4. Цикл
таких измерений в 1989 году был удостоен
Государственной премии СССР.

Постепенно получившее известность лю�
бимое увлечение Шатунова послужило для
него неким «мостом» для участия в экспери�
ментах в зарубежных лабораториях: BNL
(Нью�Йорк), МIT (Бостон), NIKHEF (Амстер�
дам). С участием в международных научных
коллаборациях приходило и мировое призна�
ние. И сегодня количество научных публика�
ций члена�корреспондента РАН, профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ, лауреата Го�
сударственной премии СССР Ю.М. Шатунова
далеко за 400, в том числе и в весьма высоко�
рейтинговых международных изданиях.

Забавно, но собственно свою творческую
исследовательскую деятельность Юрий Ми�
хайлович называет почему�то «хобби», а есть,
мол, ещё и «работа» — развитие метода
встречных пучков. Строительство ВЭПП�2М
(наследника ВЭПП�2) в 1970—1974 годах и
25 лет его непрерывной работы с разными
детекторами кажутся сегодня одним длин�
ным�предлинным днем с редкими праздни�
ками — защитами диссертаций коллег, кото�
рых было более двух десятков.

К счастью, результаты измерений на
ВЭПП�2М оказались высоко востребованы
мировым сообществом физиков. Как объяс�
нил Юрий Михайлович, при жизни нашего
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