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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

Свое мнение о качестве школьного образования «Науке в Сибири» выра-
зили преподаватели Новосибирского государственного университета, Мо-
сковского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Ново-
сибирского государственного технического университета. Как говорится, 
сколько людей — столько и мнений, но в ответах специалистов разных ву-
зов можно выделить несколько ключевых моментов.

Упрощаем
Часть преподавателей отмечают, что при-

ходится упрощать программу изучаемых на 
первом курсе предметов, а это свидетель-
ствует о постепенно снижающемся уров-
не подготовки школьников. Также специа-
листы наблюдают и отсутствие навыков си-
стемного мышления у первокурсников.

«С годами снижается сложность задач, 
которые мы даем студентам. Например, у 
нас по предмету “Общая и неорганическая 
химия” на первом курсе геолого-геофизиче-
ского факультета балльная система: за каж-
дую контрольную работу ставится сколь-
ко-то баллов, на “автомат” (оценка, выстав-
ляемая по результатам работы в семестре, 
без сдачи экзамена. — Прим. ред.) нужно на-
брать определенное их количество. Я пре-
красно вижу, какого уровня задачи надо да-
вать студентам, чтобы они получили этот 

“автомат”. Где-то мы начинаем упрощать и 
лекционную часть», — говорит старший пре-
подаватель факультета естественных наук 
НГУ кандидат химических наук Илья Влади-
мирович Ельцов.

«Мне кажется, у вчерашних школьников, 
наших студентов, отсутствует навык глубо-
кого мышления, понимания процесса. Под 
глубиной мышления я понимаю способность 
постепенно вникать в суть явлений от мень-
шего к большему, от частного к общему, хо-
тя бы даже просто прочитать параграф и вы-
делить оттуда главное, это может сейчас да-
леко не каждый первокурсник. Так же есть 
ощущение, что в школе всё меньше и мень-
ше приучают детей трудиться: навык прео-
долевать возникающие сложности у боль-
шинства ребят отсутствует полностью.
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Дорогой Гелий Александрович!

Президиум Сибирского отделения 
Российской академии наук и Объеди-
ненный ученый совет по физическим 
наукам сердечно поздравляют Вас с 
восьмидесятилетием!

Ваш вклад в физику солнечно-зем-
ных связей широко известен во всем 
мире.

Ваши исследования по динамике ат-
мосферы Земли стали основой прогно-
зирования состояния ионосферы и ус-
ловий распространения радиоволн в 
ней. Они оказали существенное воздей-
ствие на развитие важного научно-тех-
нического направления науки — иссле-
дования влияния околоземной плазмы 
на функционирование радиоэлектрон-
ного оборудования геостационарных и 
высокоорбитальных космических аппа-
ратов. Результаты Ваших исследований 
широко используются в космическом 
приборостроении и при эксплуатации 
космических аппаратов.

С Вашим определяющим вкладом 
создан и развит уникальный гелиогео- 
физический комплекс обсерваторий 
ИСЗФ СО РАН, имеющий мировой уро-
вень и являющийся ведущим в стра-
не в области солнечно-земной физики. 
Под Вашим руководством создан един-
ственный в России радар некогерент-
ного рассеяния радиоволн для зонди-
рования верхней атмосферы Земли на 
базе высокопотенциального радиоло-
кационного комплекса. Он является ча-
стью мировой сети крупнейших радаров 
— самых эффективных средств иссле-
дования верхней атмосферы и около-
земного космического пространства, 
и составляет основу для дальнейшего 
развития отечественных исследований 
мирового уровня в этой области науки. 

В Центре космического мониторин-
га ИСЗФ СО РАН, созданном по Вашей 
инициативе, решаются прикладные за-
дачи, имеющие большое значение для 
экономики региона. 

В последние годы Вы ведете пер-
спективные исследования физических 
механизмов влияния солнечной актив-
ности на эволюцию климата Земли.

Особой Вашей заслугой является 
огромная научно-организационная ра-
бота по созданию Национального гелио- 
геофизического комплекса РАН (НГК 
РАН) на базе обсерваторий Институ-
та солнечно-земной физики, которая 
закреплена отдельным постановле-
нием правительства России. Этот про-
ект класса мегасайнс является одним из 
приоритетных проектов развития рос-
сийской науки в ближайшее десятиле-
тие. Его целью является переход на ка-
чественно новый перспективный уро-
вень развития экспериментальных 
исследований в области солнечно-зем-
ной физики и решения задач по разра-
ботке и освоению новых космических 
технологий, в том числе и двойного 
назначения. 

Долгие годы Вы являлись директо-
ром Института солнечно-земной фи-
зики СО РАН, совмещая эту должность 
в разные годы с работой председателя 
президиума Иркутского научного цен-
тра и заместителя губернатора Иркут-
ской области по науке и научно-техни-
ческой политике. В настоящее время, 
находясь на посту научного руководи-
теля института, Вы исполняете обязан-
ности заместителя председателя СО 
РАН по вопросам реализации мегапро-
екта НГК РАН и выполняете большую на-
учно-исследовательскую работу. Также 
Вы являетесь председателем Научно-
го совета РАН по физике солнечно-зем-
ных связей, руководителем нескольких 
проектов программ президиума и отде-
лений РАН, проектов РФФИ, в том чис-
ле международных, и др. Вы исполня-
ете обязанности председателя диссер-
тационного совета института, ректора 
Международной Байкальской молодеж-
ной научной школы по фундаменталь-
ной физике, члена Американского ге-
офизического союза, национального 
представителя России в Международ-
ном совете по солнечно-земной физи-
ке (SCOSTEP), члена рабочих комиссий 
КОСПАР и УРСИ. 

С 2000-го по 2011 годы Вы были со-
директором созданного под Вашим ру-
ководством Объединенного россий-
ско-китайского научного центра по кос-
мической погоде. Китайская академия 

наук высоко оценила Вашу научную и 
научно-организационную деятельность 
на посту содиректора центра. За выдаю- 
щийся вклад в содействие созданию 
партнерских отношений между науч-
ными учреждениями двух стран в более 
чем десятилетний период работы Объе-
диненного российско-китайского науч-
ного центра по космической погоде Ки-
тайская академия наук наградила Вас 
золотой медалью Китайской академии 
наук «За международное сотрудниче-
ство в области науки и техники». 

Ваша деятельность высоко оцене-
на российским и международным на-
учными сообществами. Вы — заслужен-
ный деятель науки Республики Бурятия, 
заслуженный деятель науки и техники 
Монголии, почетный гражданин Иркут-
ской области, награждены орденами 
«Знак Почета» и «За заслуги перед Оте- 
чеством» IV степени, почетным сереб- 
ряным орденом «Общественное при-
знание», медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран тру-
да», им. А.Л. Чижевского «За заслуги 
перед космонавтикой», нагрудным зна-
ком «Почетный работник науки и техни-
ки Российской Федерации», знаком об-
щественного поощрения «75 лет Иркут-
ской области», орденами Дружбы КНР, 
почетной грамотой Правительства РФ. 
Ваше имя заслуженно занесено в книгу 
почета «Золотой фонд Сибири».

Дорогой Гелий Александрович! Мы 
Вас знаем как человека, глубоко не-
равнодушного к судьбе России и отече-
ственной науки, занимающего четкую 
гражданскую позицию и умеющего от-
стаивать ее в любой инстанции. Оста-
вайтесь столь же творчески активным, 
эмоциональным, неравнодушным. 

Мы желаем творческого долголе-
тия, а также здоровья, счастья и бла-
гополучия Вам, Вашим близким и 
друзьям. 

Председатель СО РАН
 академик РАН В.Н. Пармон

Председатель ОУС по физическим 
наукам академик РАН А.М. Шалагин

Главный ученый секретарь СО РАН 
член-корреспондент РАН 

Д.М. Маркович

АКАДЕМИКУ ГЕЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
ЖЕРЕБЦОВУ — 80 ЛЕТ

ЮБИЛЕЙ

Дорогой Гелий Александрович!

Якутские космофизики рады при-
ветствовать тебя в день юбилея. Не-
сколько десятков лет мы рядом с то-
бой могли наблюдать твое неуклон-
ное поступательное движение. Оно 
впечатляет. Как твои личные дости-
жения, так и достижения твоего ин-
ститута. На всех площадках растет 
экспериментальная техника, идет 
подготовка новых научных кадров, 
множится международное сотрудни-
чество. Институт по праву завоевал 
лидирующие позиции в Отечестве. 
Твоей большой заслугой является 
также пропаганда нашей общей нау-
ки, в том числе и на самом высоком 
уровне. Твоя деятельность приносит 
пользу не только вашему институту. 
Мы, твои друзья и коллеги, защища-
ем наши кандидатские и докторские 
диссертации в вашем диссертацион-
ном совете, публикуем свои резуль-
таты в журнале «Солнечно-земная 
физика», принимаем участие в раз-
работке научной программы, кото-
рую ты создал и возглавляешь. Твоя 
дружеская поддержка всегда дает 
нам необходимую опору.

Мы рады отметить в этот день, что 
мировая меганаука появляется, на-
конец, и в нашей стране. И ты этому 
немало способствовал. Конечно, мы 
горячо желаем тебе беспрепятствен-
но продолжать эту работу. Здоровья 
и процветания тебе и успехов на бла-
го твоим близким, ученикам и колле-
гам! Неслучайно твою науку называ-
ют гелиофизикой!

От имени якутских коллег,
академик Г.Ф. Крымский

Институт систем информатики им. 
А.П. Ершова СО РАН объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности млад-
шего научного сотрудника (0,5 ставки) по 
направлению 09.06.01 «информатика и 
вычислительная техника». Срок подачи 
документов — два месяца со дня опубли-
кования объявления. Документы направ-
лять в конкурсную комиссию по адресу: 
630090, г. Новосибирск, просп. Ак. Лав-
рентьева, 6. Справки по тел.: (383) 330-87-
44 (отдел кадров). Объявление о конкур-
се и перечень необходимых документов 
размещены на сайте института: www.iis.
nsk.su.

ФГАОУВО «Новосибирский нацио-
нальный исследовательский государ-
ственный университет» объявляет вы-
боры на замещение должности декана 
экономического факультета. Квалифика-
ционные требования: высшее профессио- 
нальное образование стаж научной или 
научно-педагогической работы по соот-
ветствующему профилю не менее пяти 
лет, наличие ученой степени или ученого 
звания. Документы принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования объяв-
ления. Документы направлять по адресу: 
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1,  
ученый совет ЭФ НГУ; тел.: 363-42-14.

КОНКУРС

Дорогие коллеги!

Президиум Сибирского отделения 
РАН, Объединенный ученый совет СО 
РАН по гуманитарным наукам сердечно 
поздравляют коллектив Государствен-
ной публичной научно-технической биб- 
лиотеки СО РАН со 100-летием со дня ее 
основания! 

ГПНТБ СО РАН берет свое начало от 
Государственной научной библиотеки 
президиума Высшего совета народно-
го хозяйства, созданной в Москве, а впо-
следствии переехавшей в Новосибирск. 

Среди научных организаций Сибир-
ского отделения ГПНТБ СО РАН занима-
ет особое место — обеспечивает инфор-
мацией научные исследования во всех 
областях науки. Эту задачу главная биб- 
лиотека СО РАН решает не только для 
ученых Сибирского отделения, но и для 
студентов, исследователей, специали-
стов на территории всей Сибири. 

Сегодня ГПНТБ СО РАН — крупней-
шая научно-техническая библиотека в 
стране, научно-исследовательский ин-
ститут и информационный центр феде-
рального значения. В фондах библиоте-
ки сосредоточено около 14 млн экзем-
пляров изданий на 92 языках. В ГПНТБ 
СО РАН находится самый большой за 
Уралом по объему и видам документов 
фонд нормативно-технической, патент-
ной документации и деловой информа-
ции, в котором, наряду с другими до-
кументами, сосредоточены патенты на 
российские и зарубежные изобретения.

Коллектив ГПНТБ осваивает пере-
довые современные технологии, раз-
рабатывает собственные, оперативно 
обеспечивает доступ ученым и специа- 
листам региона к обширным книжным 
фондам библиотеки, отечественным и 
зарубежным информационным ресур-
сам. В электронной библиотеке ГПНТБ 
насчитывается 147 баз данных. Особое 

место занимает цифровая библиоте-
ка древнерусских книжных памятников 
Сибири. 

Свое 100-летие ГПНТБ СО РАН встре-
чает с высокопрофессиональным кол-
лективом, знания и творческая энергия 
которого обеспечивают сибирским уче-
ным доступ к современному информа-
ционному пространству. 

Желаем коллективу ГПНТБ СО РАН 
масштабных исследовательских проек-
тов, здоровья, счастья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

Председатель СО РАН 
академик РАН В.Н. Пармон

Председатель ОУС 
по гуманитарным наукам СО РАН 

академик РАН А.П. Деревянко
Главный ученый секретарь СО РАН 

член-корреспондент РАН 
Д.М. Маркович

100 ЛЕТ ГПНТБ СО РАН
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Новосибирский государственный уни- 
верситет объявляет выборы на замеще-
ние вакантной должности заведующе-
го кафедрой менеджмента экономиче-
ского факультета. Квалификационные 
требования: высшее профессиональное  
образование, наличие ученой степени и 
ученого звания, стаж научно-педагогиче-
ской работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной деятель-
ности, соответствующей деятельности ка-
федры, не менее пяти лет. Срок подачи 
документов — один месяц со дня опубли-
кования объявления. Документы направ-
лять по адресу: 630090, г. Новосибирск, 
ул. Пирогова, 1, ученый совет ЭФ НГУ; тел.: 
363-42-14.

ФГАОУВО «Новосибирский нацио- 
нальный исследовательский государ-
ственный университет», физический фа-
культет, объявляет выборы на замещение 
вакантной должности заведующего кафе-
дрой квантовой оптики — одна вакансия. 
Требования к кандидатам: высшее про-
фессиональное образование; ученая сте-
пень и ученое звание; стаж научно-педа-
гогической работы или работы в организа-
циях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятель-
ности кафедры, не менее пяти лет. Срок 
подачи документов — один месяц со дня 
опубликования объявления (до 13 октября 
2018 г.). Соискатели могут ознакомиться с 
положениями и представить документы 
для участия в конкурсе по адресу: 630090, 
г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, ком. 239; 
тел.: 363-43-20.

КОНКУРС

На конгресс съехались около 360  
ученых из США, Франции, Германии, Се-
верной Кореи, Турции, Казахстана, Бела-
руси и из 16 городов России, включая Мо-
скву и Санкт-Петербург. На открытии на-
учного форума председатель Сибирского 
отделения РАН академик Валентин Нико-
лаевич Пармон обратился к его участни-
кам: «Мы находимся на очень интересном 
историческом отрезке, когда будет проис-
ходить подлинный ренессанс российской 
науки. Впервые за многие годы она по-
ставлена в ряд важнейших национальных 
приоритетов, и то, чем вы занимаетесь — 
геномные технологии, — названо одним из 
ключевых направлений, где Россия долж-
на достичь мирового уровня. <…> Объек-
ты, которые хотелось бы видеть в ближай-
шее время в Новосибирске, — это большой 
центр геномных технологий и биоцентр, 
тесно с ними связанный», — подчеркнул 
Валентин Пармон, напомнив об исходя-
щих от главы государства документах о 
развитии науки в Сибири и России в целом. 

Близкую точку зрения изложил ака-
демик Всеволод Арсеньевич Ткачук, де-
кан факультета фундаментальной ме-
дицины Московского государственно-
го университета имени М.В. Ломоносова: 
«Сейчас в нашем направлении науки про-
исходят тектонические подвижки. Метод 
геномного редактирования CRISPR/Cas9 
появился как раз в то время, когда пере-
сматриваются многие догмы биологии… 
CRISPR/Cas9 — это не только инструмент 
познания, он дает надежду на то, что мы 
овладеем функциональной геномикой… 
На наших глазах возникает новая наука». 
Говоря о точках роста новых научных на-
правлений, московский академик под-
черкнул: «По поручению президента РФ в 
стране будет четыре новых геномных цен-
тра, и где создавать один из них, если не в 
Новосибирске?» 

БИОЛОГИ ОБСУЖДАЮТ МЕТОД, ИЗМЕНЯЮЩИЙ РЕАЛЬНОСТЬ
В технопарке новосибир-

ского Академгородка открыл- 
ся международный конгресс 
CRISPR-2018, посвященный это-
му методу геномного редак- 
тирования.

Первый научный доклад на пленар-
ной сессии конгресса сделал кандидат 
биологических наук Сергей Петрович 
Медведев от лица исследовательско-
го коллектива, которым руководит док-
тор биологических наук Сурен Минасо-
вич Закиян (ФИЦ «Институт цитологии и 
генетики СО РАН»). Темой стало примене-
ние CRISPR-опосредованных систем и ге-
нетически кодируемых биосенсоров для 
создания и исследования клеточных мо-
делей нейродегенеративных заболева-
ний. «В связи с увеличением среднего 
возраста населения в большинстве раз-
витых стран резко возрастает доля паци-
ентов с такими диагнозами, как болезни 
Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона, 
спинальная мышечная атрофия и другие, 
— рассказал Сергей Медведев. — Много-
численные исследования пока не приве-
ли к появлению препаратов, которые мо-
гут достаточно эффективно и безопасно 
применяться в терапии нейродегенера-
тивных заболеваний. Во многом это свя-
зано с недостаточным пониманием моле-
кулярно-генетических механизмов, ле- 
жащих в основе патогенеза, а также с от-
сутствием моделей, позволяющих полу-
чать не только качественные, но и количе-
ственные данные о процессах, происходя-
щих в нейронах пациентов».

Исследователь подчеркнул важность 
исследования генетических факторов 
клеточных отклонений, свойственных для 
нейродегенеративных заболеваний: речь 
идет о повышенном апоптозе, митохон-
дриальных дисфункциях, оксидативном 
стрессе, нарушении утилизации белков. 
Инструментом поиска этих нарушений 
становятся вещества-биосенсоры, сигна-
лизирующие о них (в идеале — визуально и 
количественно). «Использование генети-
чески кодируемых биосенсоров позволяет 
исследовать динамику событий, происхо-
дящих в живой клетке, в реальном време-
ни, — считает Сергей Медведев.— Кроме 
того, совместное использование техно-
логии создания моделей на основе инду-
цированных плюрипотентных стволовых 
клеток и биосенсоров позволяет изучать 
молекулярно-генетические механизмы 
болезней на релевантных типах клеток па-

циентов, в частности на различных типах 
нейронов». «Сейчас мы активно работаем 
с биоинформатиками, и есть надежда, что 
в скором времени научимся считать реа-
гирующие клетки и, соответственно, ста-
тистически оценивать эффективность тех 
или иных воздействий на них», — предпо-
ложил С.П. Медведев. 

При этом, отвечая на вопросы кол-
лег, он подчеркнул, что вопрос об осно-
вах той или иной медицинской техноло-
гии пока не ставится — речь идет о полу-
чении фундаментальных знаний. «Наши 
модели предназначены только для ис-
следований in vitro, — акцентировал уче-
ный. — Лично я против того, чтобы ку-
да-либо интегрировать трансгенные клет-
ки без подробнейшего их изучения. Да, в 
мире идут работы подобного рода с при-
целом на болезнь Паркинсона, но, во-пер-
вых, для этого сначала получают базовые 
клетки — прототипы нейронов, а во-вто-
рых, все эксперименты проводятся в ла-
бораториях, оборудованных по стандар-
ту GMP (международный стандарт GMP — 
Good Manufactured Practice — включает 
в себя обширный ряд показателей, кото-
рым должны соответствовать пpeдприя- 
тия, выпускающие ту или иную продук-
цию, предназначенную для человека. — 
Прим. ред.), таких условий у нас нет. До-
ступный максимум — испытания на лабо-
раторных животных». 

С пленарным докладом по проблеме 
точности и эффективности адресуемых 
нуклеаз геномного редактирования вы-
ступил заведующий лабораторией Инсти-
тута химической биологии и фундамен-
тальной медицины СО РАН, научный руко-
водитель стратегической академической 
единицы «Синтетическая биология» Но-
восибирского государственного универ-
ситета профессор РАН, доктор биологи-
ческих наук Дмитрий Олегович Жарков. 
Речь идет прежде всего о нуклеазе Cas9 — 
белке-распознавателе реконструируемо-
го гена. «Несмотря на безусловный про-
гресс в области редактирования гено-
ма культивируемых клеток остается ряд 
ограничений, не позволяющих использо-
вать CRISPR/Cas9 полноценно, — расска-
зал ученый. — К этим ограничениям отно-

сятся, в частности, низкая эффективность 
доставки Cas9 в определенные типы кле-
ток (в частности, плюрипотентные ство-
ловые) и следующая из нее крайне низкая 
эффективность редактирования посред-
ством гомологичной рекомбинации». 

Дмитрий Жарков назвал основные 
причины этого: «Во-первых, молекула 
Cas9 очень большая, работать с такими в 
принципе не очень удобно. Во-вторых, это 
медленный белок… И, наконец, что самое 
плохое — применение Cas9 далеко не та-
кое точное, как можно представить из вос-
торженных сообщений прессы о том, что 
ученые сконструировали новый вид обе-
зьяны или научились лечить новую спец-
ифическую болезнь… Задача повышения 
точности Cas9 стоит очень остро. <…> Се-
годняшний уровень терпим в лаборатор-
ном эксперименте, а также в сельском хо-
зяйстве, — пояснил Д.О. Жарков. — Но ког-
да мы говорим о медицине, то ситуация 
неприемлема со всех сторон, включая 
экономическую: чтобы набрать нужное 
количество клеток с гарантированно точ-
ной редакцией генома, требуется его пол-
ное секвенирование, что по нынешнем це-
нам составляет миллионы долларов на од-
ного пациента». 

«ДНК — не цифровая конструкция, она 
читается аналогово, как физическая кар-
тина, — сказал Дмитрий Жарков. — За-
кодированная в ней информация зави-
сит не только от ее последовательности, 
но и от того, какой белок и как применя-
ется для ее считывания. Эволюция чита-
ющих белков идет в сторону уменьшений 
вероятности ошибки при том или ином 
выборе. Наконец, Cas9, по всей вероят-
ности, эволюционировал не так, как дру-
гие ДНК-распознающие белки, то есть в 
условиях узнавания сравнительно круп-
ной мишени на небольшом геноме и объе-
ме клетки. Поэтому когда мы обращаемся 
к человеческой клетке, то получаем неиз-
бежные оффтаргетные эффекты. Это не 
значит, что мы должны отказаться от Cas9: 
надо искать более сложные методы и кон-
струкции для увеличения точности рабо-
ты этого белка».

Соб. инф.

«В мероприятии принимают участие 
430 человек. Запланировано пять сек-
ций, которые охватывают самую разно- 
образную тематику: водный мониторинг, 
антропогенное воздействие, биораз-
нообразие, изменение неорганической 
окружающей среды, палеоклиматоло-
гию», — рассказывает директор ЛИН СО 
РАН доктор геолого-минералогических 
наук Андрей Петрович Федотов. 

В рамках конференции пройдет мо-
лодежная школа «Современная лимно-
логия на стыке дисциплин», предпола-
гающая проведение лекций ведущих 
ученых мира, а также мастер-классов. В 
дополнение к представленной програм-
ме будут организованы онлайн-лекции в 
режиме SKYPE-сессии, а также круглые 
столы.

В ИРКУТСКЕ СТАРТОВАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРЕСНОВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ — СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ»

Конференция посвящена 90- 
летию Лимнологического ин-
ститута СО РАН. В ее рамках 
ученые обсудят современное 
развитие экосистем пресновод- 
ных водоемов в условиях клима-
тических изменений и постоян-
но возрастающей антропоген-
ной нагрузки.

«Мы гордимся тем, что на террито-
рии России находится более трех мил-
лионов озер. Они являются бесценным 
источником жизни, играющим важную 
роль в экономическом, экологическом, 
эстетическом, культурном и образова-
тельном развитии регионов. Вместе с 
тем во всех уголках мира мы видим на-
растающую тревогу и озабоченность лю-
дей проблемами изменения климата, за-
грязнения, обмеления и гибели озер. По-
всеместно возникает вопрос важности 
сохранения водных ресурсов, — отмеча-
ет генеральный директор Ассоциации 
озерных регионов Александр Николае-
вич Тимченко. — В этой связи я хочу от-
метить ряд совместных проектов ЛИН СО 
РАН и Ассоциации озерных регионов. Это 
и стартовавшая по инициативе института 
работа по созданию комплексной моде-
ли мониторинга физико-химических по-
казателей воды Байкала, и первая озна-
комительная поездка ученых ЛИН СО РАН 
на озеро Комо (Италия) в рамках проек-
та “Плавучий университет”, которую под-
держала программа ООН по окружающей 
среде. Это вселяет уверенность, что на-
ши совместные усилия позволят лучше 
понять нарастающую остроту экологиче-
ских проблем и найти новые решения».

«Передаю привет от Международ-
ной ассоциации по изучению всемирных 
озер. Уверяю вас, исследования, кото-
рые проводятся на Байкале, имеют миро-
вую известность. Байкал и ЛИН СО РАН в 
каком-то смысле являются “дедушками” 
современной лимнологии, ведь у нас нет 
других институтов, которые бы так дол-
го исследовали озёра»,  — говорит редак-
тор журнала по исследованиям Великих 
озер Journal of Great Lakes Research про-
фессор университета Миннесоты (США) 
Роберт Хекки.

«Человечество всё успешнее при-
думывает альтернативу традиционным 
энергоносителям и всё больше привыка-
ет к заменителям продуктов питания, но 
нет альтернативы воде. Вместе с тем мы 
продолжаем развиваться, появляются 
новые виды производств и загрязнений. 
Это новые вызовы, на которые мы — ги-
дрологи, экологи, лимнологи — должны 
реагировать. Поэтому нет более актуаль-
ной темы, чем та, что указана в названии 
этой конференции», — отметил директор 
Института озероведения РАН доктор ге-
ографических наук Шамиль Рауфович 
Поздняков.

Соб. инф.
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Если появилась проблема, и студенту 
тяжело, у него нет понимания, что учить-
ся — всегда сложно. Если предметы да-
ются тебе легко, значит, ты не узнаешь 
ничего нового, по сути, ты не учишься. 
Учеба — это постоянное преодоление се-
бя: нужно сесть, разобраться, что, воз-
можно, будет неприятно, но приведет к 
какой-то цели. И вот такого навыка нет: 
ребята сдаются практически сразу, на-
верное, только к четвертому курсу ситу-
ация меняется, но они уже заканчивают 
учиться», — отмечает ассистент кафедры 
электронных приборов факультета ра-
диотехники и электроники Новосибир-
ского государственного технического 
университета Дарья Владимировна Бо- 
ровикова.

Неумение студентов выделять глав-
ное в массиве информации подчеркивает 
и доцент кафедры отечественной исто-
рии Гуманитарного института НГУ стар-
ший научный сотрудник Института исто-
рии СО РАН кандидат исторических наук 
Алексей Константинович Кириллов:

«Треть второкурсников-историков ГФ 
имеют плохие оценки не по нерадивости, 
а по неспособности. Разбираясь с ними 
отдельно, я вижу, что они просто не мо-
гут, читая текст (тем более слушая лек-
цию), выделить главное. Без этого, ко-
нечно, обсуждение (да и размышление) 
невозможно по определению. Неспособ-
ность — в большинстве случаев — не сла-
бость ума (уловить суть текста — зауряд-
ная задача, гениальность не требует-
ся), а отсутствие навыка. Он тренируется 
долго, студенческие годы дела не испра-
вят. Виновата ли в этом школа, которая не 
учит думать? Виноват ли университет, ко-
торый не способен отобрать лучших? Не 
возьмусь судить».

Заведующий кафедрой теоретиче-
ской и прикладной лингвистики фило-
логического факультета Московского 
государственного университета имени  
М. В. Ломоносова профессор РАН, доктор 
филологических наук Сергей Георгие-
вич Татевосов подчеркивает, что про-
грамма отделения структурной и при-

кладной лингвистики филологическо-
го факультета МГУ отличается от других: 
«Мы находимся в лучшем положении, 
чем многие наши коллеги. Наша програм-
ма очень мало опирается на школьные 
предметы; почти всему мы в любом слу-
чае учим с нуля. Так что дефицит школь-
ных знаний влияет на нас минимально — 
только дефицит желания учиться». Как 
и коллеги из новосибирских вузов, Сер-
гей Татевосов отмечает неудовлетво-
рительные знания первокурсников по 
профильной учебной дисциплине: «Со-
вершенно чудовищно то, что дети при-
носят с собой из школы в качестве сум-
мы знаний по предмету “Русский язык”. 
Но это вина не их, а тех, кто составляет 
программы и учебники. В любом школь-
ном предмете есть идея привить учени-
ку практически полезные умения, напри-
мер починить розетку или не дать себя 
обмануть при получении кредита. Одна-
ко есть и введение в научные знания, и 
знакомство с абстрактными представле-
ниями наук об устройстве мира. В разных 
предметах пропорция разная, и русский 
язык, конечно, очень смещен в практиче-
скую сторону (до свода правил, призван-
ных обеспечить навыки грамотного пись-
ма. — Прим. ред.). Но то, что школьникам 
преподают в качестве науки о языке, со-
относится с современной лингвистикой 
примерно так же, как учение о геоцен-
трической системе с географией».

Согласно приказу Министерства об-
разования РФ от 3 июня 2011 г. № 1994  
«О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план» (им руковод-
ствуются школы при составлении учеб-
ного плана на год), количество часов фи-
зики в профильных выпускных классах 
почти в полтора раза должно превышать 
количество часов русского языка (320 и 
210, соответственно). Однако преподава-
тели физического факультета НГУ отме-
чают падение уровня знаний и по физике.

«Сейчас первокурсники приходят ме-
нее подготовленными по точным наукам, 
во всяком случае уровень знаний фи-
зики, измеряемый на тот момент, когда 

школьники попадают в университет, стал 
ниже за последнее время. Если препо-
давать студентам физику по той же про-
грамме, что и 20 лет назад, то будет, ве-
роятно, 80 двоек из 100, а раньше было бы 
10. Конечно, это̀  приблизительные циф-
ры. Очевидно, что если старые подходы 
не работают, значит, студенты измени-
лись, но человеческий мозг трансформи-
роваться за это время не мог. Следова-
тельно, поменялись предварительные 
знания первокурсников. Если говорить о 
стиле мышления, то, на мой взгляд, ста-
ло меньше вдумчивых ребят, которым 
свойственно сесть, сконцентрировать-
ся над задачей и разобраться в ней», —  
комментирует заведующий кафедрой 
физико-технической информатики НГУ, 
заведующий лабораторией Института 
ядерной физики СО РАН им. Г. И. Будкера 
кандидат физико-математических наук 
Иван Борисович Логашенко.

Профессор кафедры геоморфологии 
и палеогеографии географического фа-
культета Московского государственного 
университета доктор географических на-
ук Сергей Иванович Болысов отмечает, 
что, согласно требованиям Министерства 
образования РФ, учебные программы гео- 
графического факультета МГУ регуляр-
но корректируются, но при этом не про-
исходит снижения уровня их сложности. 
«Однако слабое знание школьной химии, 
физики, элементарной тригонометрии 
отражается на восприятии студентами 
базовых географических дисциплин на 
1—2 курсе. Что в свою очередь наглядно 
проявляется в более низком уровне оце-
нок. Сильных студентов (а их не так мало) 
уровень программ не пугает, и отличных 
отметок, соответственно, тоже много. Но 
больше стало и “неудов” либо “погра-
ничных” (слабых) троек. А вот “среднего 
класса” оценок стало меньше (типа “3+”, 
“4-”)» , — говорит преподаватель.

Что дает ЕГЭ?
 Если речь заходит о школьном об-

разовании, нельзя обойти вниманием и 
единый государственный экзамен.

«Вообще, ЕГЭ как способ оценки зна-
ний неплох. Беда в том, что школы сей-
час, к сожалению, натаскивают выпуск-
ников на этот экзамен. Хотя в нем есть 
разделы, где школьник может выразить 
свои мысли, пофантазировать, поду-
мать, но по большому счету ЕГЭ — это те-
стовая система. Ученики теряют способ-
ность анализировать, они могут просто 
зазубривать, и поэтому их реакция на за-
дачи и вопросы заключается в том, чтобы 
вспомнить, какой ответ правильный. Ес-
ли они не могут этого сделать, то им со-
вершенно непонятно, что в таком случае 
предпринять. У современных выпускных 
экзаменов есть один большущий плюс: с 
их результатами школьник может пойти 
в любой вуз страны. Если бы совместить 
каким-то образом этот положительный 
момент системы ЕГЭ с ранее использо-
вавшимся вариантом вступительных ис-
пытаний, то это, наверное, было бы иде-
ально», — замечает Илья Ельцов.

О плюсах одинакового набора крите-
риев говорит и Иван Логашенко, уточняя 
однако, что реализация ЕГЭ нуждается в 
доработке.

«На самом деле я сторонник едино-
го государственного экзамена, его пре-
имущество в том, что он позволяет аби-
туриентам не выезжать в другие города 
для поступления, выравнивает возмож-
ности. Безусловно, надо работать над 
тем, какие критерии используются в хо-
де ЕГЭ. Например, в том, что касается 
физики, будущим абитуриентам обяза-
тельно должны предлагаться задачи как 
простые, так и нешаблонного типа, по-
зволяющие выделить тех, кто облада-
ет физическим мышлением: способных 
не просто хорошо выучить и запомнить 
законы, а сделать на их основе как тео-
ретические построения, так и практиче-
ские выводы. Также важен и вопрос ба-
ланса — сколько баллов можно набрать за 
блок простых задач, сколько — за реше-
ние сложных. Эта тонкая подстройка, она 
идет и должна продолжаться дальше», — 
комментирует преподаватель.

Сергей Болысов говорит, что ему 

Школьное образование 
глазами преподавателей вузов
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сложно найти достоинства у ЕГЭ, за ис-
ключением увеличения доли абитури-
ентов и студентов не из Москвы. К мину-
сам он относит минимальные требования 
в экзаменационных заданиях к решению 
научно-практических задач как расчет-
ных, так и логических, скромные запро-
сы к умению выпускника продемонстри-
ровать понимание взаимосвязей в приро-
де и обществе.

Что происходит, 
а главное — почему?

Большинство преподавателей отме-
чают, что современные первокурсники 
хорошо обучаемы и, несмотря на выше-
означенные проблемы, к третьему-чет-
вертому курсу уже соответствуют тре-
бованиям, которые к ним предъявляет 
вуз: могут разобраться в сложном мате-
риале, набирают необходимый уровень 
знаний, как правило, в результате по-
вторения школьной программы на пер-
вом курсе. Старший преподаватель фи-
зического факультета НГУ доцент Специ-
ализированного учебно-научного центра 
НГУ и заместитель декана ФФ НГУ по до-
вузовской подготовке Дарья Васильев-
на Серебрякова предполагает, что одна 
из причин такого положения дел — в не- 
совпадающих интересах школ и вузов.

«В первую очередь я, как преподава-
тель и школы, и университета, сталкива-
юсь с тем, что интересы, да и цели этих 
организаций разные. Проявляется это, к 
сожалению, даже в системе НГУ — СУНЦ, 
имеющей, казалось бы, высокую степень 
согласованности. Приоритеты учрежде-
ния среднего образования, в частности 
физико-математической школы, отра-
жаются в эффективном контракте пре-
подавателя СУНЦ. Речь идет о балльной 
системе оценки показателей, и, соглас-
но этому документу, долгосрочная рабо-
та учителя (результат которой выражает-
ся в поступлении и успешной адаптации 
учеников в ведущих российских вузах) 
оценивается ниже, чем краткосрочная 
или узкоцелевая: участие в приемной 
комиссии, работа с учеником для подго-

товки доклада на конференцию или вы-
ступления на олимпиадах. В этом случае 
разница между интересами школы и вуза 
такая же, как различие в целеполагании 
большого спорта и здорового образа жиз-
ни. Одно дело готовить единичных уче-
ников к достижению наилучших резуль-
татов, иногда преждевременно, и совсем 
другое — вести длительную систематиче-
скую работу на повышение общего уров-
ня школьников, закладывая долгосроч-
ный фундамент», — комментирует Дарья 
Серебрякова.

Сложность адаптации к требованиям 
вуза на первом курсе для большинства 
первокурсников можно отчасти проил-
люстрировать результатами исследова-
ния, проведенного Дарьей Серебряковой 
среди школьников СУНЦ НГУ и студен-
тов (работа посвящена выяснению осо-
бенностей стиля саморегуляции учебной 
деятельности).

Согласно полученным данным, у 
школьников наблюдалась отрицательная 
корреляция между параметрами «гиб-
кость» (способность человека скоррек-
тировать постановку своих целей и за-
дач) и «фиксация» (структурирование 
деятельности, способность «закрепить-
ся» на одной задаче и искать способы ее 
решения). Эта же закономерность прояв-
ляется и в исследованиях, проводимых 
сотрудниками психологического факуль-
тета МГУ. В то же время у студентов вто-
рого курса бакалавриата ФФ НГУ, адапти-
ровавшихся к требованиям вуза, на-
блюдалась положительная корреляция 
между этими характеристиками.

«О чем это может говорить? Сейчас 
для поступления в вуз выпускникам ну-
жен навык быстрого выбора: сдать тесты, 
получить максимальное количество бал-
лов, набрать разнообразных бонусов (на-
пример, призовых мест на олимпиадах), 
чтобы впоследствии их использовать при 
поступлении. Интенсивное культиви-
рование этого умения происходит с 9-го 
по 11-й класс средней школы. Задачи же 
уровня высшего образования — принятие 
ответственного решения после профес-

сионального исследования», — говорит 
заместитель декана ФФ НГУ.

Школьники сдают ЕГЭ не только по 
выбранным для поступления предметам, 
а еще несколько — на всякий случай. Они 
не фиксируются на одном направлении, 
потому что если выберут только его — по-
теряют возможность маневрировать, по-
дать документы на другое отделение или 
специальность. К тому же при поступле-
нии выпускники могут выбрать пять вузов 
и не более трех специальностей в каж-
дом из них. Абитуриенты стараются по-
дать документы в максимальное количе-
ство учебных заведений и таким образом 
оказываются в ситуации, когда весь при-
емный период выясняют свою позицию в 
рейтинге. Очередность меняется, поэто-
му какие-то заявления надо забрать, от-
нести в другие вузы и успеть уложиться 
в отведенные сроки. «Механизмы стар-
шего звена средней школы, помогаю-
щие непосредственно в процедуре по-
ступления, также провоцируют большую 
ошибку профессионального выбора. На-
пример, физика, как научная область, 
может быть неинтересна выпускнику, по-
лучившему высокие баллы на ЕГЭ по это-
му предмету. Но тем не менее он может 
поступить на физический факультет по 
результатам ЕГЭ просто для того, чтобы 
осесть в каком-то вузе», — поясняет Да-
рья Серебрякова.

После того как вчерашние школьни-
ки определились, где продолжат обуче-
ние, выдохнули, а некоторые даже от-
дохнули, 1-го сентября они приходят в 
университет, где от них ждут как раз той 
самой планомерной работы в течение се-
местра, развитых аналитических способ-
ностей, умения доводить сложную зада-
чу до логического завершения.

 «Основные проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся, связаны со сменой ре-
жима обучения для студентов. Они не 
привыкли к тому, что нет домашнего за-
дания, их никто не контролирует. Каждо-
му новому набору первокурсников мы 
объясняем, что успешное освоение об-
разовательной программы может быть 
только при условии регулярной работы 
во время семестра. Особенно это касает-
ся дисциплины “общая геология”. Поми-
мо пары-тройки сотен новых терминов, 
химических формул и названий, которые 
нужно запомнить студентам, им предсто-
ит посещать практические занятия, рабо-
тать с геологическими коллекциями, где 
они учатся собственными руками и с по-
мощью органов чувств определять свой-
ства минералов и горных пород. (Порой 
учащимся приходится использовать да-
же обоняние — например, у арсенопири-
та при ударе появляется сильный запах 
чеснока; твердость минерала определя-
ется при помощи царапания, относитель-
ная плотность — по ощущениям от взве-
шивания в руке. — Прим. ред.) Подобную 
информацию и навыки невозможно зау-
чить в последние дни перед зачетом или 
экзаменом, что весьма непривычно для 
студентов, и некоторые это игнорируют, 
что приводит к проблемам во время сес-
сии», — говорит заместитель декана гео-
лого-геофизического факультета доцент 
кафедры общей и региональной геоло-
гии НГУ старший научный сотрудник ла-
боратории геодинамики и палеомагне-
тизма Центральной и Восточной Аркти-
ки геолого-геофизического факультета 
НГУ, старший научный сотрудник лабора-
тории геодинамики и палеомагнетизма 
Института нефтегазовой геологии и гео-
физики им. А. А. Трофимука СО РАН кан-
дидат геолого-минералогических наук 
Николай Юрьевич Матушкин.

Поменять ситуацию локально
Чтобы изменить ситуацию с недо-

статочной подготовленностью абитури-

ентов, научить их решать сложные зада-
чи до конца, провести профориентаци-
онную работу (часть студентов не знает, 
какие карьерные возможности дает вы-
бранная специальность), представители 
вузов «заходят в школы», ведут дополни-
тельные курсы для уже поступивших сту-
дентов, взаимодействуют со школьными 
педагогами.

О своем опыте такого рода деятель-
ности говорит Дарья Боровикова: «Мы со-
здали курс “Введение в электронику”, ко-
торый читают студенты нашей кафедры 
для учащихся профильных инженерных 
классов. Также для ребят 7—8-х спецклас-
сов мы проводили мини-хакатон “Реаль-
ная схемотехника”. (Хакатон — техноло-
гический марафон, на котором неболь-
шие команды специалистов из разных 
областей разработки программного обе-
спечения вместе работают над решением 
какой-либо проблемы. В данном случае 
школьники создавали простейший макет 
“Умного дома”. — Прим. ред.)

 Со старшими школьниками мы ра-
ботаем на олимпиаде по 3D-технологиям 
на кубок губернатора, где у нас есть своя 
секция “Электронные приборы и устрой-
ства”. Суть этих мероприятий в том, что 
мы стараемся преподавать электронику 
начиная с основ: ребята должны знать, 
как работают резистор, светодиод, тран-
зистор, уметь соединить эти элементы 
между собой. На большинстве подобных 
конкурсов участники делают электрон-
ные устройства на уже готовых микро-
контроллерах, например Arduino. Рабо-
тая только с ними, школьник не сможет 
посчитать даже такую элементарную 
вещь, как делитель напряжения (он ис-
пользуется в электрических цепях, ес-
ли необходимо понизить напряжение 
и получить несколько его фиксирован-
ных значений. — Прим. ред.)», — поясняет 
преподаватель.

В свою очередь, физический факуль-
тет НГУ с 2013 года проводит недельные 
августовские курсы, на которых перво-
курсники ФФ могут адаптироваться к 
требованиям университета. Оценивая 
результат мероприятия, Дарья Серебря-
кова отмечает: хотя сложно выделить 
роль именно этих действий, потому что 
к первокурсникам на ФФ стараются от-
носиться бережно, но, согласно стати-
стике, собранной на факультете, стало 
вдвое меньше отчислений в течение пер-
вого года обучения.

Николай Матушкин отмечает: оп-
тимально, когда абитуриенты заранее 
представляют, чем им предстоит зани-
маться в вузе. «Важно в подготовке уча-
щихся уделять большое внимание ка-
рьерному консультированию. В школах 
абсолютно не дают информацию о том, 
что такое геология, какие подразделы 
геологических наук бывают, как можно 
устроить свою жизнь, работая в области 
наук о Земле. Поэтому сотрудники ГГФ 
НГУ ездят в школы и рассказывают вы-
пускникам о геологии в целом, о факуль-
тете, о возможностях трудоустройства, 
различных карьерных траекториях, в до-
полнение к этому мы участвуем во всех 
научно-популярных мероприятиях, кото-
рые проводит университет, как для сту-
дентов, так и для абитуриентов», — гово-
рит Матушкин.

Конечно, для полноценного анали-
за состояния школьного образования не-
обходимо специальное исследование и, 
вероятно, не одно. Однако совпадение 
оценок ситуации, которые дают препо-
даватели разных вузов, может служить 
сигналом для дальнейшего изучения си-
туации и даже, возможно, каких-либо 
изменений.

 Надежда Дмитриева 
Фото Анастасии Фёдоровой 

«Совершенно чудовищно то, 
что дети приносят с собой 
из школы в качестве суммы 
знаний по предмету “Русский язык”».
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Антисмысловые (с англ. — antisence) 
олигонуклеотиды — один из наиболее 
разработанных классов терапевтиче-
ских нуклеиновых кислот. Они получи-
ли свое название из-за того, что компле-
ментарны (имеют противоположную зна-
чимость) матричным РНК (мРНК), а также 
РНК вирусов и мРНК бактерий, кодирую-
щим белки, то есть молекулам со знача-
щей, смысловой последовательностью.

Антисмысловые олигонуклеотиды 
способны подавлять экспрессию любо-
го гена на уровне матричной РНК, рас-
щепляя ее. Другой механизм действия —  
блокирование трансляции (синтеза бел-
ка), когда при связывании олигонуклео-
тида рибосома просто не может его вы-
теснить. В итоге укороченный белок с не-
правильной структурой утилизируется и 
не накапливается в клетке.

«Существует ряд белков, гиперэкс-
прессия которых ассоциируется с ра-
ком, воспалениями и так далее. Напри-
мер, при вирусной инфекции в клетках 
синтезируются вирусные РНК и белки. 
Антисмысловой нуклеотид может пода-
вить их синтез, а следовательно, и рас-
пространение инфекции. На данный мо-
мент основная проблема использования 
терапевтических нуклеиновых кислот 
— доставка в нужное место: при внутри-

венном введении антисмысловые оли-
гонуклеотиды распространяются по все-
му организму и быстро выводятся поч-
ками, не успевая оказать максимальное 
воздействие», — рассказывает заведую-
щая лабораторией биохимии нуклеино-
вых кислот Института химической био-
логии и фундаментальной медицины СО 
РАН доктор биологических наук Марина 
Аркадьевна Зенкова.

Для решения этой проблемы специа-
листы ИХБФМ СО РАН разрабатывают сис- 
темы доставки терапевтических нуклеи-
новых кислот, которые смогут не только 
отправить препарат в точку назначения, 
но и способствовать сохранению его ак-
тивности в клетках, например в опухоли. 
В качестве систем доставки сибирские 
ученые используют комплексы на осно-
ве катионных липосом: частиц размером 
до 100 нанометров, построенных из ка-
тионных и нейтральных липидов (жиро-
растворимых веществ). Катионные ли-
посомы связываются с антисмысловы-
ми олигонуклеотидами и защищают их 
от действия неблагоприятных факторов 
в крови, а также способствуют проникно-
вению в клетки, так как по строению на-
поминают клеточные мембраны. 

Важнейший компонент системы до-
ставки — катионные (положительно заря-

женные) липиды уникального строения 
— разработка специалистов московско-
го Института тонких химических техно-
логий им. М.В. Ломоносова (сейчас — Мо-
сковский технологический университет, 
Институт тонких химических техноло-
гий). Такие липиды полностью биодегра-
дируют в организме человека, оставляя 
только природные молекулы, которые не 
являются токсичными. К тому же веще-
ства не вызывают включение специфиче-
ского иммунного ответа и одинаково ак-
тивно работают с различными терапевти-
ческими нуклеиновыми кислотами. 

Кроме того, на каждой клетке суще-
ствует набор рецепторов — сложных бел-
ковых структур, способных прочно свя-
зываться с определенной молекулой — 
лигандом. Если включить его в состав 
комплекса, то такие «адресованные» ли-
посомы вкупе с антисмысловыми олиго-
нуклеотидами будут связываться с клет-
ками, на поверхности которых есть ре-
цепторы к этому лиганду. 

«Обычно опухолевые клетки содер-
жат на поверхности рецепторы к фолие-
вой кислоте. Именно поэтому она часто 
используется в качестве адресующего 
лиганда в различных системах достав-
ки лекарств, — поясняет Марина Зенкова. 
—  Вообще, фолиевая кислота необходи-

ма для нормального функционирования 
клетки. Однако если последняя начина-
ет гиперэкспрессировать рецепторы к 
фолиевой кислоте на поверхности, ско-
рее всего клетка уже приобретает злока-
чественный фенотип. Поэтому мы вклю-
чили в состав липосом эту кислоту, чтобы 
та обеспечила специфическое, направ-
ленное взаимодействие с опухолевыми 
клетками».

Преимущество липосомальных сис- 
тем, разработанных учеными, заключа-
ется в том, что их можно приготовить за-
ранее. Для этого химически синтезиро-
ванные компоненты липосом, включая 
фолат-содержащую направляющую ком-
поненту, смешивают в органическом рас-
творителе и высушивают в вакууме. За-
тем получившуюся липидную пленку 
суспендируют в воде, обрабатывают уль-
тразвуком, расфасовывают и хранят в хо-
лодильнике до использования. Если нуж-
но доставить нуклеиновую кислоту, ее 
смешивают с этим раствором в опреде-
ленных пропорциях и вводят в организм — 
то есть подобный вариант лечения явля-
ется сравнительно недорогим. Нуклеи- 
новая кислота в комплексе с липосома-
ми быстро добирается до клеток опухоли 
и остается в них в значительном количе-
стве даже через 24 часа после инъекции. 

«Сейчас мы пытаемся сделать еще 
более сложные системы адресации, 
ищем возможности присоединения пеп- 
тидов, антител, которые могут стимули-
ровать захват комплексов определенны-
ми клетками. Проблема в том, что у наи-
более злокачественных опухолей мало 
поверхностных рецепторов — опознава-
тельных знаков, поэтому надо еще мно-
гое проработать», — заключает Марина 
Зенкова. 

Алёна Литвиненко
Фото предоставлено Мариной Зенковой

СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ УЛУЧШИЛИ
ДОСТАВКУ СИСТЕМ ПРОТИВ РАКА И ВИРУСОВ

Иногда в организме неправильно работает какой-либо ген, 
что приводит к появлению слишком больших количеств кодируе-
мого им белка. В других случаях синтезируется неправильный (му-
тантный) белок: всё это сказывается на здоровье и может слу-
жить причиной серьезного заболевания. Для борьбы с подобными 
«ошибками» нередко используются так называемые терапевти-
ческие нуклеиновые кислоты. Наибольшая сложность в их приме-
нении — доставка до проблемного места (клетки): этот вопрос 
и пытаются решить сибирские ученые. Статья об исследовании 
была опубликована в журнале European Journal of Pharmaceutics 
and Biopharmaceutics.М.А. Зенкова

«Скрытый голод — это медицинский 
термин, подразумевающий, что человек 
потребляет  достаточно основных пита-
тельных веществ, но при этом у него на-
блюдается нехватка микронутриентов и 
витаминов. Скрытый голод возникает по-
тому, что мы не придерживаемся сбалан-
сированного питания и потребляем ра-
финированные, сильно переработанные 
продукты, в которых осталось мало по-
лезных веществ. Проблема скрытого го-
лода — еще и в том, что человек его не 
чувствует», — рассказывает и.о. заведую-
щего лабораторией химии твердого тела 
ИХТТМ СО РАН кандидат химических наук 
Игорь Олегович Ломовский.

Например, такие вещества, как фла-
воноиды (они содержатся в овощах и 
фруктах, которые имеют коричневый 
или темно-синий окрас, зеленом чае, ко-
ре осины), выступают в организме в каче-
стве антиоксидантов. То есть помогают 
ему бороться со стрессом — загрязнени-
ем окружающей среды, алкоголем, тя-
желой едой. Также флавоноиды сильно 
влияют на всасываемость микроэлемен-
тов, и их недостаток приводит к наруше-
нию работы ферментативной системы. 
Однако проблема в том, что флавоноиды 
невкусные, в наших обычных продуктах 
питания их содержится мало, и потому 
мы их постоянно недоедаем, это же ме-
шает обогащать ими продукты питания. 
Для Сибири недостаток флавоноидов — 

НЕГОРЬКАЯ ПИЛЮЛЯ: СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ, 
КАК ПОЛЕЗНОЕ СДЕЛАТЬ ВКУСНЫМ

Исследователи из Института химии твердого тела и механо-
химии СО РАН создали биологически активные вещества для борь-
бы со скрытым голодом — нехваткой в организме необходимых 
микроэлементов. На основе этих веществ можно будет произ-
водить функциональные продукты питания, разработка кото-
рых уже ведется в Новосибирском государственном техническом 
университете.

большая проблема, у нас их недополуча-
ет порядка 60 % населения.

С горьким вкусом флавоноидов уче-
ные ИХТТМ СО РАН решили бороться пу-
тем создания комплексов — они объеди-
нили полезные вещества с полисахари-
дом, который обычно вводится в соки и 
другие промышленные продукты, чтобы 
контролировать вязкость, и заставили их 
провзаимодействовать друг с другом. 

«Мы адаптировали под себя извест-
ную технологию распылительной суш-
ки совместно нескольких веществ. Она 
работает следующим образом: берется 
специальный носитель — комплексообра-
зователь в виде полисахарида — и функ-
циональное вещество (в нашем случае — 
флавоноиды) и создается раствор, а по-
том он распыляется чем-то очень похожим 
на форсунку автомобиля в горячий поток 
воздуха. Там эти капельки мгновенно вы-
сыхают, и получаются микрочастицы раз-
мером в единицы микрон, при этом фла-
воноиды находятся внутри твердой ма-
трицы полисахарида, — объясняет Игорь 

Ломовский. — Во-первых, благодаря взаи-
модействию с этой матрицей комплекс по-
лучается гораздо менее горьким, чем оба 
компонента по отдельности. Во-вторых, 
продукт выходит более удобным для тех-
нологов — он лучше сыпется и хранится, 
не комкуется».

Полученные вещества можно добав-
лять в жидкие и полужидкие продукты: 
соки, пюре, десерты. У порошка остается 
характерный привкус, но он выражен го-
раздо слабее, чем, например, у экстракта 
из рябины. Поэтому флавоноидов в таком 
виде можно вводить в пищу в несколько 
раз больше, чем в свободной форме. 

«Идея комплексообразования бы-
ла введена еще до нас, мы же показали 
эффект исправления вкусовых качеств. 
Нам удалось достигнуть показателей, 
когда в 100 мл сока вводится 30—50 мг до-
бавки, 20—30 мг в ней — именно флаво-
ноиды, что как раз составляет дневную 
норму потребления этих веществ и дела-
ет продукт функциональным», — говорит 
исследователь.

Вопросами введения разработанных 
в ИХТТМ СО РАН комплексов с флавонои- 
дами в пищевые продукты занимаются в 
Новосибирском государственном техни-
ческом университете. Полезные соки и 
десерты уже можно купить в столовой ву-
за. Одна из коммерческих компаний Но-
восибирска собирается запустить такие 
продукты в производство — сейчас про-
ект находится на стадии обсуждения. 

Похожую задачу исправления вку-
совых качеств функциональной пищи в 
ИХТТМ СО РАН решают и для животновод-
ства. Тритерпеновые кислоты (экстракт 
из пихты) там используются как горечи, 
то есть выступают чем-то вроде перца для 
человека — когда животные их потреб- 
ляют, у них лучше выделяется желудоч-
ный сок, лучше происходит переварива-
ние, лучше усваиваются питательные ве-
щества. Проблема в том, что эти веще-
ства горькие, а заставить животных есть 
горькую пищу совершенно невозможно.

Исследователи ИХТТМ СО РАН со-
вместно с технопарком Алтайского края 
разрабатывают комплексы, призванные 
замаскировать горький вкус кормовых 
добавок. Компания «Кузбасский брой-
лер» выделила для проведения полупро-
мышленных испытаний несколько тысяч 
бройлеров. 

Диана Хомякова
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НАУКА ДЛЯ ОБЩЕСТВА КОНФЕРЕНЦИЯ

Все внимание к краям графена
Графеновые наноленты — узкие по-

лоски из двумерного кристалла графе-
на — хорошо изучены в теории. Интерес-
но, что свойства графеновой наноленты 
зависят от формы ее краев. Если рассмо-
треть этот объект под электронным ми-
кроскопом, мы увидим сетку из правиль-
ных шестиугольников, образованных ато-
мами углерода. При этом атомы на краях 
будут располагаться или зигзагом, или в 
виде «кресла». Это зависит от того, как 
ориентированы ячейки кристаллической 
решетки (условно говоря, по горизонтали 
или по диагонали). 

Зигзагообразные края графеновых 
нанолент давно интересовали ученых 
как потенциальные обладатели магнит-
ных свойств, но протестировать такие на-
ноленты на практике не выходило. Дело 
в том, что их края получались нестабиль-
ными и быстро портились при взаимо-
действии с окружающей средой — про-
исходила реакция с кислородом. Другая 
сложность состояла в том, что не удава-
лось создать «стандартную» графеновую 
наноленту. Каждый из получаемых образ-
цов был уникален, и это влияло на их ха-
рактеристики, а значит, результаты каж- 
дой конкретной работы нельзя было по-
вторить. Для того чтобы продвинуться в 
исследованиях, требовались другие об-
разцы: воспроизводимые и достаточно 
устойчивые, с которыми легко проводить 
манипуляции, например наносить на по-
верхности и изучать методами сканирую-
щей электронной спектроскопии.

Молекулярный магнетизм: 
на стыке химии и физики

Решение пришло неожиданно, благо-
даря встрече российских и немецких хи-
миков разных научных школ. Во время 
профессорского визита в Институт иссле-
дований полимеров имени Макса Планка 
(Германия) Евгений Третьяков участвовал 
в семинаре, где обсуждалась проблема 
высокой химической активности зигза-
гообразных краев нанолент из графена. 
Там и появилась идея, впоследствии ока-
завшаяся более чем удачной. 

«В этой работе встретились два на-
правления, которые раньше не пересе-
кались: химия стабильных органических 
радикалов, а также физика и химия гра-
фена, — рассказывает Евгений Третья-
ков. — В институт я приехал с другой на-

СИБИРСКИЙ УЧЕНЫЙ НАШЕЛ КЛЮЧ 
К МАГНЕТИЗМУ НАНОЛЕНТ ИЗ ГРАФЕНА

Команда исследователей из разных стран впервые синтези-
ровала графеновые наноленты со стабильным зигзагообразным 
краем и на практике доказала их магнитные свойства. Ученые по-
лучили воспроизводимые образцы с атомарной и магнитной точ-
ностью. Подобные материалы в будущем могут стать «дета-
лями» спинтронных приборов и квантового компьютера. Концеп-
цию синтеза предложил сотрудник Новосибирского института 
органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН доктор химических 
наук Евгений Викторович Третьяков. Работы велись в Институ-
те исследований полимеров имени Макса Планка и Оксфордском 
университете. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

учной задачей, но раньше много лет за-
нимался нитроксильными радикалами. 
У меня возникло предложение: что, ес-
ли специально завести в края стабиль-
ные радикальные группировки молекул 
нитронилнитроксида? Было решено по-
пробовать». Меньше чем за месяц уче-
ные синтезировали долгожданные об-
разцы нанолент — с атомарно и магнитно 
точным зигзагообразным краем и воспро-
изводимыми свойствами. Причем уда-
лось получить впечатляющее количество 
экземпляров (счет идет на миллиграм-
мы). Средняя длина синтезированных на-
нолент около 100 нанометров, ширина — 
7,1 ангстрем. 

Нитроксильные группы, которые 
«пришивали» к краям графена, сами яв-
ляются магнитно-активными. Поэтому 
для чистоты эксперимента их присоеди-
нили не только к графеновым нанолен-
там, но и к их полимерным предшествен-
никам, края которых точно не имеют 
магнитных свойств. Затем к исследова-
ниям подключилась группа ученых из Ок-
сфордского университета под руковод-
ством профессора Лапо Богани. Исполь-
зуя самые современные приборы, они 
увидели существенную разницу в магнит-
ном поведении графеновых и полимер-
ных образцов. 

Выяснилось, что в графеновом мате-
риале нитроксильные группы индуциру-
ют значительную по сравнению с полиме-
ром спиновую плотность на атомах угле-
рода, с которыми они связаны. Из-за этого 
на краях нанолент появляются магнитные 
состояния, обусловленные неспарен-
ными электронами радикальных групп и 
краевых спинов. Именно в силу наличия 
последних графеновый остов может быть 
использован в качестве когерентного ка-
нала, обеспечивающего взаимодействие 
радикальных спинов, и служить основой 
двухкубитового логического вентиля в 
квантовых компьютерах.

Квантовые перспективы
Сейчас в НИОХ СО РАН под руковод-

ством Евгения Третьякова графеновыми 
нанолентами занимается команда моло-
дых сотрудников. Продолжается работа 
с Институтом исследований полимеров 
и Оксфордским университетом. В планах 
сибирских ученых — создать целую об-
ласть молекулярного дизайна графено-
вых магнетиков (это не только нанолен-

ты, но и другие геометрические структу-
ры из графена). В перспективе должны 
получиться материалы, решающие такие 
задачи спинтроники, как электронное де-
тектирование спиновых состояний или 
реализация квантовых операций посред-
ством одного проводящего электрона.

Сегодня в электронных устройствах 
для передачи, обработки и хранения ин-
формации используются электроны как 
носители заряда. Однако электроника 
практически не рассматривает собствен-
ный магнитный момент элементарной ча-
стицы, или спин. Спиновыми свойствами 
электрона занимается новая быстрораз-
вивающаяся область науки и технологии 
— спинтроника. 

Спин электрона, в частности, может 
быть полезен для создания производи-
тельных и менее энергоемких элементов 
микросхем. Его можно очень быстро из-
менить, и это требует совсем мало энер-
гии по сравнению с аналогичными опе-
рациями, производимыми над движу-
щимися зарядами. Такие свойства спина 
открывают перспективы создания новых 
приборов, схожих с обычными транзисто-
рами, но более эффективных. Они будут 
располагаться в микросхемах гораздо 
плотнее, а значит, сохранится закон Мура: 
тенденция к миниатюризации устройств 
при увеличении их производительности. 

Особый интерес спинтроника пред-
ставляет для реализации идеи квантовых 
вычислений. Под воздействием магнит-
ного поля спин принимает одно из двух 
направлений, которые могут быть ис-
пользованы для кодирования состояний 
0 и 1 квантового бита (кубита) — едини-
цы информации потенциального кванто-
вого компьютера. Правда, исследования 
в этой области пока далеки от конкретно-
го применения.

Работа проводилась в сотрудничестве с 
Оксфордским университетом, Великобрита-
ния (проф. Лапо Богани (Lapo Bogani), Институ-
том исследований полимеров им. Макса Планка, 
Германия (д-р Акимицу Нарита (Akimitsu Narita), 
проф. Мартин Баумгартен (Martin Baumgarten). 
Профессорский визит Е.В. Третьякова в Инсти-
тут исследований полимеров им. Макса План-
ка, Германия, состоялся благодаря гранту DAAD 
(Немецкой службы академических обменов).  
В настоящее время исследования в НИОХ СО РАН 
выполняются при поддержке Российского науч-
ного фонда (проект № 18-13-00173).

Александра Федосеева
Фото и рисунок автора

В лаборатории НИОХ СО РАН Е. В. ТретьяковФормы края графеновой наноленты

«Зигзаг»
(Zigzag)

«Кресло»
(Armchair)

Основными ее целями химики назы-
вают выявление и обсуждение актуаль-
ных проблем в области спиновых физи-
ки, химии и технологии, а именно: тех- 
нических новшеств и подходов, различ- 
ных аспектов, особенностей применения 
ядерных и электронных спинов и их вари-
аций для исследования различных мате-
риалов, биологических систем и отдель-
ных комплексов, молекул, а также разра-
ботку наноустройств на их основе.

В конференции принимают участие 
специалисты в области ЭПР- и ЯМР-спек-
троскопии, теоретической химии, спи-
новых химии, динамики и технологии, 
дизайна магнитных материалов, иссле-
дования биологических систем. В но-
восибирский Академгородок приеха-
ли более ста ведущих ученых из Рос-
сии, Западной Европы, Юго-Восточной 
Азии и США. «Участие зарубежных веду-
щих специалистов будет способствовать 
установлению и продолжению междуна-
родных контактов между исследовате-
лями разных стран и активному участию 
российских специалистов в научных про-
ектах международного уровня», — отме-
чают организаторы конференции.

SPCT-2018 проводится при поддерж-
ке Сибирского отделения РАН и институ-
тов СО РАН: Новосибирского института 
органической химии им. Н.Н. Ворожцова, 
Международного томографического цен-
тра, Института физики полупроводни-
ков им. А.В. Ржанова, Института хими-
ческой кинетики и горения им. В. В. Вое-
водского, а также Министерства науки и 
высшего образования РФ, Новосибирско-
го государственного университета, Рос-
сийского фонда фундаментальных ис-
следований, ряда мировых производите-
лей научной аппаратуры.

По результатам работы конференции 
будет издан сборник тезисов, который бу-
дет размещен в системе РИНЦ, и специа-
лизированный выпуск международного 
журнала Applied Magnetic Resonance.

Пресс-служба НИОХ СО РАН

В НОВОСИБИРСКЕ 
ОБСУЖДАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ 

СПИНОВОЙ ХИМИИ 
И ФИЗИКИ

В новосибирском Академго-
родке проходит III Международ-
ная конференция «Спиновая фи-
зика, спиновая химия и спино-
вые технологии» (SPCT-2018). 

Не знаете, что подарить интеллигент-
ному человеку? Подпишите его на газету 
«Наука в Сибири» — старейший научно-по-
пулярный еженедельник в стране, издаю-
щийся с 1961 года! И не забывайте подпи-
саться сами.

Если вы хотите забирать газету в Пре- 
зидиуме СО РАН, можете подписаться в 
редакции «Науки в Сибири» (проспект 
Академика Лаврентьева, 17, к. 217, пн-
пт с 9.30 до 17.30), стоимость полугодо-
вой подписки — 120 рублей. Если же вам 
удобнее получать газету по почте, то у 
вас есть возможность подписаться в лю-
бом отделении «Почты России».

ПОДПИСКА
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Что такое магическое мышление и ка-
кую роль оно играет в нашей жизни? По-
чему услуги представителей псевдонаук 
— астрологов, экстрасенсов, гомеопатов 
— так популярны? Какие состояния чело-
века провоцируют «мистический опыт»? 
Если хотите узнать ответы, читайте книгу 
«Защита от темных искусств. Путеводи-
тель по миру паранормальных явлений». 

«Даже самые невероятные события 
с кем-нибудь непременно случаются. 
Количество потенциальных “чудес” не-
исчислимо, ведь на планете живет бо-
лее семи миллиардов человек, так что 
какое-нибудь удивительное совпадение 
может произойти каждую секунду с лю-
бым из нас». (Цитата из книги «Защита 
от темных искусств».)

Это вторая книга Александра Панчи-
на, автора «Суммы биотехнологий» (обе 
входят в Топ-20 издательства Corpus). И, 
судя по количеству положительных от-
зывов в Интернете, не менее популяр-
ная. Любопытно, что в книжных магази-
нах найти бестселлер можно не только 
в отделах научно-популярной литерату-
ры, но и на полках c эзотерикой. Попа-
дая туда зачастую по ошибке, книга во-
лей-неволей находит новых читателей. 
В результате всё больше людей получают 
«прививку критического мышления». 

Александр Панчин — кандидат биоло-
гических наук, старший научный сотруд-
ник Института проблем передачи инфор-
мации им. А.А. Харкевича РАН — активно 
занимается популяризацией науки. Ве-
дет блоги в социальных сетях, путеше-
ствует с научно-популярными лекциями 
по России и за ее пределами, является 
востребованным спикером на дискусси-
онных радио- и телепередачах. Главная 
цель его деятельности, как и цель новой 
книги (о чем говорится в аннотации), — 
помочь людям не стать жертвами обмана 
и самообмана.

«…мы живем в мире, полном дезин-
формации. Окружающие люди могут 
пересказывать чужие заблуждения, ис-

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ: ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
Иногда люди сталкиваются 

с таинственными явлениями. 
Одни объясняют их простым 
совпадением, игрой воображе-
ния, другие — вмешательством 
потусторонних сил. Возможно, 
именно слепая вера в сверхъе-
стественное, доставшаяся нам  
от предков, — основная причи-
на, по которой рождается боль-
шинство суеверий и легенд.

кренне в них веря, а могут и сознатель-
но врать — как с выгодой для себя, так и 
без каких-либо на то причин, а иногда и в 
ущерб своим интересам.  Но <…> страш-
нее то, что мы рады обманывать и са-
мих себя». (Цитата из книги «Защита 
от темных искусств».)

В своих интервью Александр Панчин 
признается, что давно интересуется те-
мой паранормального. Однажды в дет-
стве он столкнулся с «демоном», который 
пришел к нему во сне и начал душить. Тог-
да Александр, конечно, не догадывался, 
что причиной ночного кошмара был сон-
ный паралич. Однако яркое детское вос-
поминание вдохновило его на серию на-
учно-популярных лекций об ошибках 
мышления. Он стал изучать, откуда бе-
рутся такие кошмары и «демоны» и что на 
этот счет думает современная наука. На-
копленный материал позже вылился в 
книгу.

В «Защите от темных искусств» опи-
саны результаты сотен научных исследо-
ваний, объясняющих, почему люди охот-
но верят в сверхъестественное. Каждая из  
13 глав развенчивает распространенные 
мифы о событиях и явлениях, которые при-
нято считать паранормальными. Магия ву-
ду, одержимость демонами, чтение мыс-
лей на расстоянии, ходячие  мертвецы — 
далеко не полный список заблуждений, о 
которых рассказывается в книге.

Автор показывает, что за большин-
ством древнейших страхов и предрассуд-

ков стоят законы физики, биологии и пси-
хологии. Книга на конкретных примерах 
помогает понять, что даже самая белая 
(или черная) магия, которой «наделены» 
некоторые представители рода человече-
ского, бессильна перед людьми, склонны-
ми сомневаться и смотреть на мир через 
призму логики и здравого смысла. 

«В 2008 году один известный индий-
ский гуру согласился продемонстри-
ровать в телеэфире  свою магическую 
силу, пообещав лишить скептика со-
знания. Он произносил заклинания, на-
жимал добровольцу на голову, поливал 
его водой и размахивал вокруг ножом. 
Как вы уже, наверное, догадались, кол-
довство не подействовало. В итоге гу-
ру заявил, что скептик защищен сво-
ими богами, а тот ответил, что во-
обще-то атеист». (Цитата из книги 
«Защита от темных искусств».)

При этом автор не утверждает без- 
апелляционно, что наука не желает при-
знавать явления, выходящие за рам-
ки обыденного восприятия. «Если кто-то 
верит, что обладает некой невероятной 
особенностью <…> — это можно и нужно 
проверять экспериментально», — заявля-
ет Панчин. 

В предисловии к изданию Александр 
упоминает, что состоит в экспертном со-
вете премии имени Гарри Гудини в 1 мил-
лион рублей, учрежденной научно-по-
пулярным видеоканалом SciOne и меди-
ко-генетическим центром «Генотек» за 

демонстрацию паранормальных способ-
ностей в условиях корректно поставлен-
ного научного эксперимента.

Премия носит имя знаменитого аме-
риканского иллюзиониста начала XX ве-
ка, разоблачавшего шарлатанов. «В 1922 
году совместно с журналом Scientific 
American Гудини предложил вознаграж-
дение в две с половиной тысячи долла-
ров тому, кто докажет свои экстрасен-
сорные способности. С тех пор были объ-
явлены десятки подобных предложений 
<…>. Но никто так и не получил ни одну из 
премий», — говорится в книге.

Минуло почти сто лет, но ничего не из-
менилось: по информации официального 
сайта премии имени Гарри Гудини, за весь 
период ее существования (с 2015 года по 
сей день) ни один кандидат, претендую-
щий на получение вознаграждения, не 
прошел даже предварительный тест.

Порой сложно отличить чудо от иллю-
зии, а правду от обмана. «Защита от тем-
ных искусств» показывает, как важно 
критично относиться к себе и окружаю-
щим. Основная мысль, которую автор пы-
тается донести до читателя, — в том, что 
нужно действовать, а не просто мечтать. 
Познавать мир и делать его лучше. Всё в 
наших руках.

«Мы жаждем чуда — и верим магам, 
астрологам и экстрасенсам. А могли бы 
действительно творить чудеса: раз-
рабатывать и внедрять новые техно-
логии, создавать виртуальную реаль-
ность и объекты искусства, писать ув-
лекательные книги, отправлять людей 
к другим планетам и возвращать об-
ратно». (Цитата из книги «Защита от 
темных искусств».)

А если у вас есть друг, который счи-
тает, что миром правят сверхъестествен-
ные силы, — срочно подарите ему эту 
книгу.

Юлия Клюшникова
Фото автора

Отвечает ведущий научный сотрудник 
Института биофизики ФИЦ «Красноярский 
научный центр СО РАН» кандидат биологи-
ческих наук Егор Сергеевич Задереев:

«Перенаселение планеты, действи-
тельно, иногда называют причиной гло-
бальных экологических проблем, но это не 
совсем верно. Важны не только абсолютные 
цифры численности людей, но и то, как они 
взаимодействуют  с  окружающей  средой. 

Для биосферы важно, сколько ре-
сурсов мы извлекаем для своей жизне-
деятельности и какие отходы выделяем 
в окружающую среду. Строго говоря, лю-
бой вид на планете делает тоже самое. В 
процессе развития жизни на Земле раз-

Вопрос читателя: В филь-
ме «Мстители. Война бесконеч-
ности» титан Танос уничто-
жил половину населения Вселен-
ной, чтобы снизить нагрузку 
на окружающую среду. Скажи-
те, пожалуйста, эффективно 
ли это? Если половина населе-
ния Земли вдруг исчезнет, по-
может ли это наладить эколо-
гическую обстановку?

ные виды притирались друг к другу. Про-
дукты выделения одних становились 
источником питания для других. Числен-
ности разных организмов контролирова-
лись сложными межвидовыми взаимоот-
ношениями. Почти вся история планеты 
— это история преобразования окружаю-
щей среды живыми существами. 

Считается, что основные проблемы с 
качеством окружающей среды на Земле 
возникли с началом промышленной ре-
волюции, но и это не совсем так. Извест-
но, что даже древние цивилизации стра-
дали от локальных экологических кри-
зисов. Жители острова Пасхи вырубили 
практически все деревья, что привело к 
масштабной эрозии почвы, падению уро-
жайности и, в конце концов, угасанию 
этой культуры. В исчезновении плейсто-
ценовой фауны на территории Сибири 
(мамонты, носороги) виноваты и меняю-
щийся климат, и охота древних людей. 

Чтобы снизить нагрузку на экологию 
более разумно не уничтожать половину 
населения планеты, а использовать со-
временные безотходные технологии и 
изменять привычки потребления. Двад-
цать лет назад была опубликована книга 
“Фактор четыре: как удвоить благососто-

яние, снизив в два раза потребление ре-
сурсов”. Авторы показывают, что исполь-
зование современных технологий позво-
ляет уменьшить потребление ресурсов 
(энергии, воды, сырья и других) во мно-
гих сферах нашей жизни. 

Можно пойти еще дальше и перейти 
на так называемые замкнутые техноло-
гии. Эксперимент с замкнутой системой 
жизнеобеспечения “БИОС-3”, который 
был реализован красноярским учеными 
в 1970—1980-е годы, показал, что можно 
создать замкнутую систему, где потреб-
ности человека в пище, воздухе и чистой 
воде станут удовлетворяться за счет вну-
треннего круговорота. Дом, построен-
ный на таких принципах, практически не 
будет производить отходов. Сейчас такие 
подходы реализованы в некоторых горо-
дах Скандинавии. Промышленность вы-
страивается таким образом, чтобы отхо-
ды одних предприятий служили сырьем 
для других производств. Жилые дома 
строятся так, чтобы использовать мини-
мум энергии. Все отходы жизнедеятель-
ности и сточные воды перерабатываются 
в удобрения. Подобные поселения прак-
тически автономны и, значит, не создают 
нагрузку на окружающую среду. 

Пока подобные поселения реализо-
ваны лишь как экспериментальные объ-
екты. Ясно, что построение экономики 
всей планеты на подобных принципах по-
требует комплексного планирования и 
изменения многих привычных нам поли-
тических или экономических взаимоот-
ношений. Может показаться: уничтожить 
половину населения планеты проще, но 
я не думаю, что это улучшит ситуацию. 
Скорее всего станет только хуже. Резкое 
снижение численности населения при-
ведет к социальным и экономическим по-
трясениям, которые всегда сопровожда-
ются ухудшением качества жизни и отно-
шения к окружающей среде. 

Людей на планете не так много. Ес-
ли поставить их рядом друг с другом, то 
всё население Земли можно легко раз-
местить на территории, сравнимой по 
площади с Москвой. Просто мы неразум-
но потребляем ресурсы и выделяем нео-
правданно много отходов. Современные 
технологии позволяют сократить и опти-
мизировать эти потоки — в развитие та-
ких исследований и нужно вкладывать 
ресурсы, в том числе человеческие».

Соб. инф.

КАК НАЛАДИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ НА ЗЕМЛЕ?
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