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Монография новосибирских историков науки
кандидата исторических наук Натальи Алексан-
дровны Куперштох (Институт истории СО РАН)
и доктора исторических наук Ирины Алексан-
дровны Крайневой (Институт систем информа-
тики им. А.П. Ершова СО РАН) стала итогом ре-
ализации проекта Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Новосибирской области
(№ 19-49-540001, 2019–2021 гг., руководитель –
Н.А. Куперштох). Книга посвящена учёным-ли-
дерам первой волны (1957–1962), имена которых
носят 14 институтов Новосибирского научного
центра (ННЦ) СО РАН.

Авторы поставили перед собой цель придать
новый, адекватный современности смысл науч-
ному наследию замечательных исследователей и
организаторов науки – академиков Г.К. Борескова,
Г.И. Будкера, В.В. Воеводского, Н.Н. Ворожцова,
А.П. Ершова, С.С. Кутателадзе, М.А. Лаврентье-
ва, А.В. Николаева, А.В. Ржанова, В.С. Соболева,
С.Л. Соболева, А.А. Трофимука, С.А. Христиано-
вича, члена-корреспондента АН СССР Н.А. Чи-
накала. В истории Сибирского отделения АН
СССР/РАН с его основания личностный аспект
был чётко декларирован академиком М.А. Лав-
рентьевым: каждый новый институт формиро-
вался под крупного учёного, либо создавшего на-
учную школу, либо основавшего новое научное
направление. Именно этот организационный
принцип стал основой несущей конструкции Си-
бирского отделения АН СССР, его бурного науч-

ного развития и прорыва по ряду научных на-
правлений, включая ядерную физику, математи-
ку, информатику, механику, геологию, генетику.
На основе биографий учёных, их научного насле-
дия авторы подтверждают известный тезис о зна-
чимости роли личности в истории, показывают,
насколько важны внутренние императивы, по-
буждающие учёного достигать поставленных це-
лей, реализовать собственный творческий потен-
циал, а также потенциал коллектива, стоящего за
неординарной личностью.

Методология предпринятого авторами моно-
графии исследования основана на теории биогра-
фистики, деятельностном профессионально обу-
словленном аспекте жизни актора истории, си-
стемном подходе в изучении причинности и
сетевых связей комплекса “учёный–наука–объ-
ект”. Следуя подходу немецкого социолога и фи-
лософа М. Вебера, авторы считают, что герои
книги – личности в науке, служившие одному де-
лу на основе специализации. Такие императивы,
как сочетание пользы, приверженности рациона-
лизму, научному прогрессу и совершенствова-
нию техники и технологии, стали для них опреде-
ляющими, сформировали их научный горизонт.
Исходя из этих императивов, мы можем себе
представить модель поведения большинства со-
ветских учёных, сложившуюся на основе ценно-
стей, не только принятых в обществе, но и обу-
словленных глубокой внутренней убеждённостью.
Такая позиция требовала значительных личных
усилий, поскольку часто осложнялась влиянием
исторического контекста.

Создатели основ научно-технической полити-
ки СССР в своё время избрали верное её направ-
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ление, что подтверждается возрастающей ролью
науки и инновационных технологий в современ-
ном обществе. На государственном уровне осо-
знавалось: развитие экономики должно базиро-
ваться на технологическом потенциале высокого
уровня, а учёный-творец с оригинальными идея-
ми и нестандартным мышлением, способный ге-
нерировать новое знание, оказывается ценней-
шим интеллектуальным ресурсом в конкурент-
ной борьбе ведущих мировых держав.

В книге обращается внимание на основы науч-
но-технической политики в СССР, имевшей це-
лью всемерное развитие научного потенциала
страны, чему в немалой степени способствовала
организация современных научно-образователь-
ных центров. Отечественный опыт развития нау-
ки в ХХ веке свидетельствует о значительном по-
ложительном эффекте активного привлечения
учёных к реализации проектов большого масшта-
ба, в числе которых Атомный, покорение космо-
са, технологическая модернизация промышлен-
ности. Научное знание генерировали сотрудники
исследовательских организаций не только сто-
личных городов, но и регионов, включая Урал,
Сибирь, Дальний Восток. История региональной
науки – это прежде всего биографии ярких лич-
ностей, их научных школ, научного наследия.

Авторы монографии впервые объединили под
одной обложкой исследование научного насле-
дия учёных-лидеров, творческий потенциал ко-
торых раскрылся в различных дисциплинарных и
междисциплинарных полях науки, обосновали
вывод о существенном вкладе учёных Новоси-
бирского научного центра в научно-образова-
тельный потенциал не только Сибирского отде-
ления АН СССР/РАН, но всей отечественной и
мировой науки. Важно, что этот потенциал не по-
терял своего значения до настоящего времени.

Научное наследие выдающихся учёных, участ-
вовавших в создании СО АН СССР, формирова-
лось в советский период, и как само их наследие,
так и персональные истории оказывались порож-
дением эпохи, в них отражались болевые точки
взаимоотношений науки и власти –  ведущего
внешнего по отношению к науке императива в её
развитии в СССР. На протяжении всего периода
эти взаимоотношения не были ровными, они
усиливали или ослабляли научный потенциал
учёных, что нашло отражение в их биографиях.

Исследование, предпринятое авторами, опи-
рается на серьёзный историографический задел.
Отмечу, что история Сибирского отделения Ака-
демии наук, основные принципы его организа-
ции, формирование сети институтов и кадрового
потенциала получили обобщение в коллективных
трудах, посвящённых 25-летию (“Хроника”,
“Персональный состав”) и 50-летию (“Персо-
нальный состав”, “Стратегия лидеров”, “Истори-

ческий очерк”) СО АН СССР/РАН. Развитию
Новосибирского научного центра, как наиболее
крупного в Сибири, уделено внимание в диссер-
тационных исследованиях и монографических
работах. Сформировалась и специальная исто-
риография, посвящённая исключительно ННЦ.
Первый опыт его деятельности нашёл отражение
в обобщающем издании “Новосибирский науч-
ный центр” (1962), а хроника последующих лет –
в работах 1970–2000-х годов сибирских истори-
ков Е.Т. Артёмова, Е.Г. Водичева, С.А. Красиль-
никова, И.С Кузнецова, В.Л. Соскина и др. Попу-
лярны как в новосибирском Академгородке, так и
за его пределами книги о выдающихся учёных из
серии “Наука Сибири в лицах” (главный редак-
тор  академик А.П. Деревянко), отдельные моно-
графии и сборники воспоминаний.

Вернёмся к монографии Н.А. Куперштох и
И.А. Крайневой. Во вступительной главе “Основ-
ные подходы к изучению научного наследия вы-
дающихся учёных Новосибирского научного
центра СО АН СССР/РАН” раскрывается суть
методологических подходов исследования, ха-
рактеризуется историографическая составляю-
щая (с. 10–17). Следующие три главы посвящены
основателям институтов физико-математическо-
го профиля. Глава II “Математика и информати-
ка” включает очерки об академиках С.Л. Соболе-
ве и А.П. Ершове, которые стояли у истоков со-
здания Института математики и Института
систем информатики (с. 18–50). Глава III “Меха-
ника и энергетика” посвящена деятельности ака-
демиков М.А. Лаврентьева, С.А. Христиановича и
С.С. Кутателадзе как основателей Института гид-
родинамики, Института теоретической и при-
кладной механики и Института теплофизики со-
ответственно (с. 51–115). Глава IV “Физико-тех-
нические науки” раскрывает усилия академиков
Г.И. Будкера и А.В. Ржанова по созданию Инсти-
тута ядерной физики и Института физики полу-
проводников (с. 116–151). В главе V “Химические
науки” повествуется об академике Г.К. Борес-
кове – первом директоре Института катализа,
академике Н.Н. Ворожцове – организаторе Но-
восибирского института органической химии,
академике А.В. Николаеве – основателе Инсти-
тута неорганической химии, академике В.В. Вое-
водском – одном из организаторов Института
химической кинетики и горения (с. 152–230).
В главе VI “Науки о Земле” раскрывается роль
академиков А.А. Трофимука и В.С. Соболева в
организации исследований в области геологии и
геофизики, минералогии и петрографии. Их име-
нами названы соответственно Институт нефтега-
зовой геологии и геофизики и Институт геологии
и минералогии. В той же главе показаны заслуги
члена-корреспондента АН СССР Н.А. Чинакала
в становлении Института горного дела (с. 231–291).
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Источники, на которых базируется моногра-
фия, весьма разнообразны. Авторы кропотливо
изучили материалы персоналий, хранящиеся в
центральных и других архивах, включая элек-
тронные архивы СО РАН, Открытый архив СО
РАН, Фотоархив СО РАН, электронный архив
академика А.П. Ершова, провели актуальные ин-
тервью, использовали мемораты самих героев по-
вествования, свидетельства их коллег и близких
людей. Впервые были привлечены документаль-
ные массивы, относящееся к истории крупных
советских проектов, таких как Атомный. Выход
исследовательских сюжетов на события послед-
них лет обусловил обращение к текущей доку-
ментации отдельных институтов, президиума СО
РАН, использование материалов периодических
изданий, в том числе еженедельника “Наука в
Сибири”. В ряде случаев авторы обращаются к
музейным институциональным и мемориальным
коллекциям научно-исследовательских институ-
тов ННЦ.

Несмотря на то, что структура книги предпо-
лагает дискретный характер повествования, тем
не менее через биографии учёных-лидеров она
даёт читателю возможность представить доволь-
но целостную картину истории науки в Сибири.
Некоторые из них, как Н.А. Чинакал, принимали
активное участие в становлении сибирской науки
ещё в довоенные годы, а также в годы формирова-
ния Западно-Сибирского филиала Академии на-
ук СССР. При выборе символа Новосибирского
научного центра в 1962 г. академик М.А. Лаврен-
тьев одобрил изображение Σ (сигмы), пересечён-
ной кривой линией взрывной волны, что иллю-
стрировало саму идею создания Сибирского от-
деления: 18-я буква греческого алфавита в
математике означает сумму, в данном случае −
симбиоз широкого спектра наук, объединение
научных направлений, взаимно усиливающих
друг друга. Линия взрывной волны символизиро-
вала деяние, рождающее новое качество, новую
сущность.

В монографии отмечается, что создание Ново-
сибирского научного центра (новосибирского
Академгородка) как сердцевины Сибирского от-
деления АН СССР способствовало реализации
новых возможностей научного сообщества. Бла-
годаря переезду из европейской части страны
крупных учёных-лидеров (в своих отраслях зна-
ния), в Сибири появились институты, не имею-
щие аналогов по сочетанию междисциплинарных
исследований. Естественно и органично именно
на междисциплинарной основе в новом научном
центре складывалась интеграция академических
институтов, а также НИИ и вузов. Новосибир-
ский государственный университет (НГУ)  во гла-
ве с его первым ректором академиком И.Н. Ве-
куа, несмотря на иную ведомственную принад-
лежность, с самого начала был нацелен на

сотрудничество с НИИ Академгородка. Практику
студенты проходили в профильных институтах,
где они и приобщались к науке. Её лидеры актив-
но участвовали в подготовке научной смены:
многие из академических учёных, в том числе
Г.И. Будкер, А.П. Ершов, С.Л. Соболев, руково-
дили кафедрами в НГУ, и несколько больших
аудиторий университета ныне носят их имена.

Что касается самих институтов Сибирского
отделения Академии наук, то благодаря приезду
лидеров и их учеников в Новосибирск блестяще
воплотились в жизнь замыслы учёных. Академик
С.Л. Соболев создал крупный математический
институт, который дал импульс развитию сети
институтов математики и информатики не только
в Новосибирске, но и во всём Сибирском регио-
не. Академик А.П. Ершов стоял у истоков разви-
тия программирования, а его научная школа ста-
ла тем фундаментом, на котором впоследствии
возник Институт систем информатики. В основу
развития институтов Гидродинамики, Теорети-
ческой и прикладной механики, Теплофизики
академиками М.А. Лаврентьевым, С.А. Христиа-
новичем, И.И. Новиковым и С.С. Кутателадзе
были заложены идеи органичного сочетания тео-
ретических и прикладных исследований, актив-
ного применения математических методов в ме-
ханике, энергетике, аэрогазодинамике, теплофи-
зике. Первый директор Института ядерной
физики академик Г.И. Будкер сумел поставить
задачи в области физики высоких энергий, управ-
ляемого термоядерного синтеза и прикладной
физики, попытки решения которых вывели ин-
ститут в лидеры мировой науки. С этими задача-
ми связаны и новые импульсы развития СО РАН
в нынешнем столетии. Благодаря выбору пер-
спективной научной тематики академиком А.В. Ржа-
новым Институт физики полупроводников сего-
дня занимает ключевые позиции в развитии на-
нотехнологий.

Самый большой “именной пул” представлен в
монографии институтами химического профиля.
Это объясняется тем, что в химической науке
XX в. уже сложилась узкая специализация, а на-
пример, геологии и геофизике путь к ней ещё
предстояло пройти. Концепции, предложенные
академиком Г.К. Боресковым в науке о катализе,
легли в основу исследований, которые развивает
созданный им крупнейший в мире Институт ка-
тализа. Традиции европейских исследований в
области органической химии привнесены в Си-
бирь академиком Н.Н. Ворожцовым, который
стал основателем Новосибирского института ор-
ганической химии. Фундаментальные исследова-
ния в области неорганической химии, помножен-
ные на практический опыт изучения природных
ресурсов Сибири, получили продолжение в ново-
сибирском Институте неорганической химии под
руководством академика А.В. Николаева. Учени-



ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 93  № 4  2023

В МИРЕ КНИГ 393

ки нобелевского лауреата Н.Н. Семёнова акаде-
мик В.В. Воеводский и член-корреспондент АН
СССР А.А. Ковальский организовали в Сибири
Институт химической кинетики и горения и ос-
новали научные школы в области химической
физики.

Масштабному геологическому освоению Си-
бири и крупным открытиям нефтегазовых место-
рождений способствовал академик А.А. Трофимук,
первый директор Института геологии и геофизи-
ки. Основателем нового научного направления в
области минералогии и петрологии в этом инсти-
туте стал академик В.С. Соболев. Традиции изу-
чения горного дела были привнесены в Сибир-
ское отделение АН СССР учёными Западно-Си-
бирского филиала Академии наук во главе с
членом-корреспондентом АН СССР Н.А. Чина-
калом, основателем и первым директором Ин-
ститута горного дела.

Изучение деятельности учёных –  лидеров
первой волны, приехавших в Академгородок в
конце 1950-х – начале 1960-х годов, в честь кото-
рых названы основанные ими институты, позво-
лило историкам проследить некоторые общие
черты их биографий. Это были выпускники ста-
рейших высших учебных заведений России −
 Московского, Ленинградского, Казанского уни-
верситетов, а также известных вузов европейской
части страны. Выпускниками Московского госу-
дарственного университета были академики
А.П. Ершов, М.А. Лаврентьев, Г.И. Будкер, Мос-
ковского высшего технического училища –  акаде-
мик Н.Н. Ворожцов. В Ленинградском государ-
ственном университете получили высшее образова-
ние академики С.Л. Соболев, С.А. Христианович,
А.В. Николаев, в Ленинградском политехниче-
ском институте –  академики А.В. Ржанов и
В.В. Воеводский, в Ленинградском заочном ин-
дустриальном институте –  академик С.С. Кута-
теладзе, в Казанском государственном универси-
тете – академик А.А. Трофимук, в Одесском хи-
мическом институте – академик Г.К. Боресков, в
Екатеринославском горном училище (Днепро-
петровском горном институте) – член-корре-
спондент АН СССР Н.А. Чинакал.

Авторы монографии акцентируют внимание
на некоторых существенных различиях как в воз-
расте учёных, так и характере социально-полити-
ческого контекста их личных историй. Н.А. Чи-
накал, родившийся в 1888 г., был самым старшим
в этой когорте. На его долю выпали смена эпох,
революции и войны, подневольный труд в “ша-
рашке”, продвижение в науке, технические не-

удачи и творческие прорывы: в 1928 г. он подверг-
ся аресту в числе 53 обвиняемых по сфальсифи-
цированному “Шахтинскому делу”, был осуждён
на шесть лет (с. 278, 279). Блестящая карьера
С.А. Христиановича в ЦАГИ неожиданно обо-
рвалась в 1953 г. по нелепой случайности, практи-
чески фатальной в то время, – из-за повышенных
требований к секретности документов (с. 83).
А.П. Ершов, мечтавший стать физиком-теорети-
ком и прошедший сложный отбор на физический
факультет МГУ в 1950 г., был переведён на мехмат
после первого курса как “неблагонадёжный” сту-
дент: в 11-летнем возрасте он с родителями про-
вёл несколько месяцев на оккупированной тер-
ритории Донбасса (с. 37, 38). Научная карьера
Г.И. Будкера также не была безоблачной. Он
столкнулся с рядом проблем политико-идеологи-
ческого характера в период кампании по борьбе с
космополитизмом, которая носила и антисемит-
ский характер: на протяжении 1951–1953 гг. он
был отстранён от работ по управляемому термо-
ядерному синтезу, не допускался на семинары и
обсуждения. Вероятно, Будкер “превысил пока-
затели неблагонадёжности”: он был евреем, а его
жена Раиса Яковлевна с сыном Владимиром в го-
ды войны в течение девяти месяцев находилась на
территории Северного Кавказа, оккупированной
нацистами (с. 123, 124).

В изложении биографии академика С.Л. Собо-
лева значительный акцент сделан на его участии в
советском Атомном проекте (с. 25–30), в очерке
об академике А.В. Ржанове достаточно подробно
воссоздана героическая страница участия его се-
мьи и его самого в боях Великой Отечественной
войны на Ораниенбаумском плацдарме под Ленин-
градом (с. 141–150). Представляется, что исто-
риографическая подоплёка книги не исключает,
а подразумевает дальнейшее изучение малоиз-
вестных периодов в биографиях учёных. Очевид-
но, что в исследовании других жизнеописаний
обнаружится ещё много скрытого от нас, но пред-
ставляющего как научное, так и социально-исто-
рическое значение.

В качестве общего вывода отмечу, что моно-
графия Н.А. Куперштох и И.А. Крайневой пред-
ставляет собой значительный вклад в историю
отечественной науки и техники, биографику, ис-
точниковедение. Она послужит прекрасным по-
собием не только для специалистов по истории
науки. Книга обладает воспитательным потенци-
алом, поэтому может быть полезна преподавате-
лям вузов и школ, а также использоваться в му-
зейной практике при формировании экспозиций.
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