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КОГДА МЫ СТАЛИ ПРЕНЕБРЕГАТЬ НАУКОЙ,
ПОНАДЕЯВШИСЬ ЛИШЬ НА ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ СТРАНЫ, МЫ ДОПУСТИЛИ
СЕРЬЕЗНУЮ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ОШИБКУ
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На письменном столе моего
собеседника лежала книга об
академике Кикоине. Я начал с

вопросов о нем.
- В этом человеке удивительным

образом сочетались знание физики
и умение многое делать своими ру-
ками. С одной стороны, он был глу-
боким физиком, с другой – блестя-
щим инженером. Это очень редкое
сочетание. В то же время он болел и
за образование, и за детское воспи-
тание. Он был инициатором созда-
ния «Кванта» - потрясающего жур-
нала для юных физиков, организо-
вывал олимпиады. Причем все это -
не оставляя своей основной работы.
Он был руководителем, который
жил наукой. Это не мешало ему уча-
ствовать в капустниках, отмечать
всевозможные праздники, которых
в институте было немало. Он был
дважды Героем Социалистического
Труда, лауреатом пяти или шести Го-
сударственных премий, но каждый
день он приходил на работу и обхо-
дил все лаборатории. С ним можно
было обсудить любую проблему, ре-
шить любую задачу. Как научный ру-
ководитель он участвовал во всех
исследованиях, но подписывал ста-
тьи только в тех случаях, если при-
нимал личное участие в работе. Ког-
да говорят, что такой-то человек
«своим примером учит лучше, чем
любое назидание», то имеется в ви-
ду, безусловно, Кикоин.

- Мне посчастливилось: я знаком
был с Исааком Константиновичем,
помогал ему в работе со школьни-
ками, в организации олимпиад и в
становлении «Кванта». К сожале-
нию, не имел тогда права расспра-
шивать об участии его в Атомном
проекте, и очень об этом сожалею.
Сейчас в какой-то мере пытаюсь
наверстать упущенное... И вот что я
заметил. «Атомный проект СССР»
привлек самых светлых, талантли-
вых и прекрасных людей. Курчатов,
Александров, Капица, Зельдович,
Харитон, Сахаров, Тамм, Арцимо-
вич, Кикоин... Почему так случи-
лось? И насколько же талантлив,
щедр наш народ!

-  Все зависит от отношения к на-
уке и ученым.  Поразительно, но с
окончания Гражданской войны и до
появления первых наших самоле-
тов - это в районе 38-го года, - про-
шло столько же времени, сколько с
91-го года до сегодняшнего дня.
Отчего в разрушенной стране, ни-
щей, оплакиваемой другими наро-
дами, наука развивалась, а к уче-
ным относились с уважением? Де-
ло в том, что существовали тради-
ции, действовали научные школы.
К примеру, та же механика. Инже-
нер в России был человеком почи-
таемым, авторитетным. Механика,
математика, физика держались на
школах, и это во многом предопре-
делило сохранение и развитие нау-
ки, несмотря на тяжелейшие усло-
вия. Да, многие уехали из страны,
но все-таки основная масса ученых
и специалистов осталась. И второе:
продолжалась естественная жизнь
науки. Это определило успех и
Атомного проекта. Когда после вой-
ны для его осуществления потребо-
вались люди, у нас по каждому на-
правлению нашлись выдающиеся
специалисты.

- Думаю, это подтверждает и
ваш собственный опыт?  

- Конечно. По сути, мальчишкой я
попал в ту отрасль, где занимались
разделением изотопов. Там я встре-
тил  специалистов высочайшего
класса. Потребовалась концентра-
ция усилий в разных направлениях -
и каждый раз появлялись выдаю-
щиеся люди, прекрасно знающие
свое дело. Конечно, огромную роль
сыграл Ленинградский физико-тех-
нический институт: научные руково-
дители Атомного проекта вышли от-
туда. Для культуры страны, для раз-
вития науки Физтех стал тем самым
краеугольным камнем, на котором
все держалось. Вот что значит науч-
ная школа! 

- И личность! Я имею в виду Аб-
рама Федоровича Иоффе...

- На мой взгляд, это главное в на-
уке. В том числе и сегодня. Но труд-
ность состоит в том, что замеча-
тельных ученых много, а личностей
очень мало. Недостатка в профес-
сионалах и сейчас нет, а вот с лич-
ностями в науке дела неважные...

- Может быть, нет крупных про-
ектов?

- А разве до войны они были?!
Нет, суть в другом. Личность появ-
ляется в ответ на потребность об-
щества. Вспомните имена: Капица,
Семенов, братья Вавиловы. Цели
они перед собой ставили большие,
необычные. Сергей Иванович Вави-
лов, к примеру, переводил Ньютона
- крайне неблагодарное занятие, но
у него была к этому внутренняя по-
требность... Нет, не в больших про-
ектах суть, а в масштабности мыш-
ления. К руководству своих инсти-
тутов эти люди шли не через парт-
комы и отделы ЦК, не из-за   при-
надлежности к номенклатуре, а бла-
годаря своим знаниям, культуре.

- Три портрета в вашем кабинете
на виду – Кикоин, Ландау и Алек-
сандров. Они относятся к числу
личностей в науке?

- Безусловно! А портреты их
здесь потому, что они определили
мою судьбу.

- Каким образом?
- Моя биография началась во

время войны. Родился я в гумани-

тарной семье. Отец был юристом, а
мать медиком. Я был младшим в
семье. Сестра – писательница, брат
занимался кибернетикой. В 15 лет я
пошел работать. Но одновременно
учился в школе рабочей молодежи.
В 16 лет поступил в МАИ. Идет вой-
на, а потому я считаю, что надо де-
лать самолеты. Учусь на приборном
факультете. Но осенью 1945 года
узнаю, что есть Московский меха-
нический институт (нынешний МИ-
ФИ), который относится к Мини-
стерству боеприпасов, и там обра-
зуется физический факультет, куда
набирают студентов.

- Начинался Атомный проект?
- Вот именно. Но мы, естествен-

но, ничего тогда о нем не знали. Я
окончил уже первый курс МАИ,
учился хорошо и уже в феврале
1946-го оказался в Механическом
институте.

- Рассказывают, что это был не-
обычный вуз...

- Абсолютно уникальный! Созда-
вался он по типу французской по-
литехнической школы, где обучали
физике, но и инженерному делу то-
же. Теоретическую физику нам чи-
тали выдающиеся ученые – Тамм,
Леонтович, Померанчук, Мигдал,
Файнберг, математику преподавал
Тихонов, ядерную физику – Арци-
мович и Алиханян, общую физику -
Кикоин. Группы были маленькие,
занятия «камерные», и преподава-
тели так знали студентов, что часто
обращались к ним по имени. Взаи-
моотношения между преподавате-
лями и студентами, отношения ме-
жду студентами играют особую
роль. В небольшой группе создает-
ся студийная атмосфера, и она, без-
условно, стимулирует стремление к
знаниям, выявляет талант каждого.

- В Механическом институте вы-
дающиеся ученые готовили не
только специалистов - готовили
прежде всего соратников по буду-
щей работе. Отсюда и те «особые
условия», которыми славился этот
вуз. Эти традиции, как мне кажется,
сохраняются и в нынешнем МИФИ.

- Мы учились день и ночь. Есте-
ственно, наши учителя вниматель-
но следили за нами. И вот однажды
Алиханян говорит: не хотели бы вы
заняться космическими лучами? Я
был польщен: во-первых, сам Али-
ханян обратился ко мне, и, во-вто-
рых, в то время эта область физики

была на слуху, работать в ней было
престижно. Конечно же, я  согла-
сился.  «В таком случае я поговорю
с Ландау о сдаче теорминимума», -
заметил Алиханян.   

- О Ландау и его экзаменах хо-
дят легенды. Далеко не каждый
мог пройти это «чистилище», но, ес-
ли это случалось, то физик как бы
допускался в святая святых - тео-
ретическую физику? 

- Это совершенно уникальное яв-
ление. Ландау сравнительно моло-
дым человеком поставил перед со-
бой исключительно нравственную
задачу, а именно: создать теорети-
ческую школу. На это он не жалел
своего времени.

- Почему он, а не другой?
- Это был гений.  Он был един-

ственным человеком, который
знал всю теоретическую физику
как единый предмет. И  поэтому
смог создать курс теоретической
физики, у него одна книга цепля-
ется за другую. В какой бы лабо-
ратории мира вы сейчас ни побы-

вали, везде найдете курс Ландау.
Все книги по теоретической фи-
зики устарели или стареют, даже
великие книги уходят в прошлое,
а курс Ландау существует уже 50
лет, и ничто с ним не происходит
– он всегда современен. Если вам
предстоит решать какую-то но-
вую  задачу - обязательно загля-
ните в эти книги, чтобы понять, в
каком направлении следует дви-
гаться. Не случайно иногда гово-
рят, что Лев Давидович Ландау
создал библию теоретической
физики.

- Утверждают, что только гении
способны предвидеть будущее и
даже жить в нем...

- У него было удивительное чу-
тье, интуиция, а также принципы,
которым он никогда не изменял. Он
считал, что человек сначала должен
изучить всю теоретическую физи-
ку, а уже потом выбирать себе ка-
кое-то направление. Это как в ме-
дицине: сначала надо изучать все, а
уже потом становиться узким спе-
циалистом. Если кто-то хотел быть
аспирантом Ландау, он должен был
сдать ему «теорминимум». По сути,
этот был «теормаксимум». В об-
щем, нечто невообразимое! Никуда
эти экзамены не заносились, ниче-
го официального, но это была луч-
шая аттестация для физика-теоре-
тика. И вот здесь жизнь преподнес-
ла неожиданный поворот.

- Когда это было? 
- Самый «неприятный» год –

1950-й...
- Дело врачей-вредителей, борь-

ба с космополитизмом, преследо-
вание евреев?

- Конечно.
- Но ведь в Атомном проекте ев-

реев было очень много, и они зани-
мали руководящие роли?!

- И тем не менее... Я был направ-
лен на Урал, на секретный «Объ-
ект».

Представьте: я, неопытный мо-
лодой человек, практически не зна-
ющий жизни, оказываюсь один на
один с «Объектом». А это совсем
иной мир, чем тот, в котором я при-
вык жить.

- С головой в омут?
- В данном случае образ близок к

реальности. Ландау написал мне
рекомендацию, в которой предла-
гал использовать меня в той облас-
ти, которая имеет отношение к тео-

ретической физике. Как потом ока-
залось, эта рекомендация сыграла
существенную роль в моей жизни. 

- А как вы добирались до «Объе-
кта»?

- Довольно сложно. Сначала в
Свердловске нужно было найти та-
кую-то улицу, такой-то дом. Только
там выяснилось, куда именно мне
нужно ехать... В общем, добрался я
до «Объекта». Пробыл я там шесть
лет. И должен сказать, что по-чело-
вечески жизнь была там окопная...

- Что вы имеете в виду? 
- Все дружили, как-то хотели по-

мочь друг другу, встречались по ве-
черам, пели песни. Практически все
были неженаты, молоды, энергич-
ны и талантливы. Кикоин перевез
из  Свердловска лучших физиков.
Атмосфера была благожелатель-
ная, творческая. Когда я приехал,
Кикоина на «Объекте» не было. Ме-
ня направили в Центральную заво-
дскую лабораторию, по сути – это
прикладной институт. В ней  глав-
ную роль играли сложившиеся док-

тора и кандидаты наук, они привы-
кли решать практические задачи. 

- Вы были белой вороной?
-  Я же теоретик! Вскоре приехал

Кикоин. По сути, это была первая
встреча с ним. Да, я слушал его
лекции в институте, но одно дело -
студенческая лаборатория и совсем
иное - совместная работа. Мы
встретились с Исааком Константи-
новичем. Конечно, рекомендация
Ландау сыграла решающую роль.
Он подробно расспрашивал меня о
сдаче теорминимума, о моих бесе-
дах с Ландау. Потом спрашивает,
чем я хочу заниматься. Диффузи-
онный метод разделения изотопов
только начинал развиваться, серд-
цевиной его был так называемый
разделительный элемент. Не буду
вдаваться в специфику - скажу, что
эту теорию я создал...

- Даже сегодня много говорят о
разделении изотопов урана. Это
связано с позицией Ирана, который
хотел бы иметь собственную про-
мышленность обогащения урана.
Вы стояли у истоков этой пробле-
мы. Скажите, это действительно
очень сложно? Я имею в виду обо-
гащение урана...

- Проблема разделения изотопов
очень интересна сама по себе. И
физическая, и особенно – техниче-
ская ее реализация. Мы имеем по-
истине фантастическое производ-
ство. Мне кажется, что это вообще
жемчужина нашей промышленно-
сти - будь то газовая диффузия или
центрифуги. Сначала один метод,
потом другой... Хотя, если оцени-
вать объективно, то с точки зрения
физики сам процесс разделения
изотопов урана не представляет со-
бой уникальной проблемы.  Пред-
ставьте, что у вас есть пористая
пластинка - и на нее вы набросали
шарики разного диаметра...

- И одни из них «проскакивают»,
а другие нет?

- Чрезвычайно упрощая - именно
так!

- В общем, если представить, что
перед такой преградой стоят жен-
щины, то могут пройти только блон-
динки?

- Вам нужно поставить множест-
во преград, чтобы в конце концов за
ними оказались только блондин-
ки!.. Дело в том, что вы начинаете с
очень малой концентрации - в при-
роде урана-235 чрезвычайно мало!
- а доходите до 90 процентов.

- Значит, в толпе в основном од-
ни брюнетки, как, например, в Китае
или Японии, и среди них вас интере-
суют только блондинки?

- Это сравнение ближе к истине...
Но пока мы говорим, так сказать, о
динамическом решении, то есть о
движении частиц. На самом деле
ситуация намного сложнее. Тут  на-
до найти очень точное соотноше-
ние между давлением газа и его
способностью  «любить только
блондинок». Если давление будет
низкое, то и производительность
завода невозможно будет поднять,
что, естественно, недопустимо. В
общем, была создана теория разде-
ления изотопов  с промежуточной
областью давления...

- Для теоретика важно, чтобы
проблема была поставлена кор-
ректно?

- Вопрос, безусловно, интересен,
но однозначного ответа на него нет.
Все зависит от того, над какими про-
блемами вы работаете. Если они
прикладные, тогда нужна конкрет-
ная задача и четко определенная
цель. Если же проблема сама по се-
бе интересна, но ее решение не
предполагает практического реше-
ния - подход к ней может быть лю-
бой: от какой-то идеи, от красивого
математического решения и так да-
лее. На Урале я занимался вполне
конкретной задачей, и ее удалось
решить вполне эффективно.   

- Раньше американцев?
- Они ушли от создания теории

разделительного элемента на пер-
вом этапе. Вернулись к ней позже.
И вот удивительная вещь – «парал-
лельное мышление»! Через не-
сколько лет они сделали то же са-
мое, что и я. Коллеги подшучивали:
теперь есть все основания обви-
нить меня в том, что я передал им
нашу технологию. Кто знает, и та-
кое было бы не исключено, если бы
времена Сталина и Берия не кончи-
лись... До 53-го года режим был
очень жесткий. Да и потом еще не-
которое время старались  любыми
способами удерживать специали-
стов «за проволокой».  В 1956-м
Игорь Васильевич Курчатов забрал
меня в Москву. Я начал работать в
Институте атомной энергии.  У меня
уже была пара десятков научных
работ, но все они были закрытыми.
Можно было  только писать о такой
работе, к примеру, как «инвентар-
ный номер 5634» или «номер
8734».  

- Позже рассекретить их уда-
лось?

- Нет. Да и особой необходимо-

сти в этом не было: коллеги-тео-
ретики прекрасно знают, чем я за-
нимаюсь... Удивительная творче-
ская атмосфера была на «Объек-
те»! По сути, это был научно-ис-
следовательский институт, куда
академик Кикоин привлек пре-
красных специалистов. Проводи-
лись семинары, читались лекции,
обсуждались самые сложные на-
учные проблемы.  Вот вам и «за-
водская лаборатория»!

- Вы сказали, что вас забрал в
Москву Курчатов. Но откуда он знал
о вас?

- От Кикоина, который был заме-
стителем Курчатова, и Сергея Льво-
вича Соболева, который часто при-
езжал на «Объект». Я уже защитил
кандидатскую диссертацию, и они
предложили взять меня в докто-
рантуру. Перевести меня с «Объек-
та» в Курчатовский институт, конеч-
но же, было очень сложно, но не  в
тех случаях, когда об этом просил
сам Игорь Васильевич. В 1956 году
я приехал сюда, и с тех пор вся моя
научная судьба связана с этим ин-
ститутом. 

- Не знаю, как определить вашу
судьбу – наверное, единственным
словом: «удивительная»?

- Что вы имеете в виду?
- Ваш путь в большую науку свя-

зан с Ландау, Кикоиным, Алиханя-
ном, Курчатовым, другими выдаю-
щимися учеными... Это везение?

- Наша наука держится на научных
школах, именно они определяют
судьбу молодых ученых. Так и в моем
случае. Подобных примеров много. 

- Насколько я представляю, и в
Атомном проекте, и в Ракетном ве-
дущую роль играли математики и
теоретики. Почему же сейчас они
находятся в тени?

- Конечно, когда все сконцентри-
ровано на каком-то военном проек-
те, и даже участие в нем для учено-
го престижно, то возникает «окоп-
ное чувство».

- Что это?
- Нужно сделать, успеть, уло-

житься в определенное время, ни в
коем случае не проиграть... Только
потом начинаешь задумываться: а
хорошо ли это? Я имею в виду раз-
мышления о том, что ты участву-
ешь в создании оружия массового
поражения...

- Но это уже после того, как  вы-
лезешь из окопа?

- Вот именно! А в «окопе» - сов-
сем иные чувства. Ощущение того,
что от твоей работы зависит безо-
пасность страны, безусловно,
очень многое определяет в твоих
действиях. 

- Это чувство присутствовало?
- Иначе невозможно ничего вооб-

ще создавать... Это мы очень хоро-
шо почувствовали после начала 90-х
годов, когда сменилась власть. Но-
вые люди считали, что есть более
важные дела, чем наука, - мол, надо
сначала разобраться, что происхо-
дит в стране, а уж потом обратиться
к науке. Это, на мой взгляд, стало аб-
солютной ошибкой. Пятнадцать лет
- это срок, когда мировая наука сде-
лала гигантский скачок вперед и
вверх. Некоторые страны начали бу-
квально с нуля, а сейчас  поднялись
на вершины науки. Это прекрасно
видно на примере не только Юго-
Восточной Азии, но и Европы. А мы
пренебрегли наукой, понадеялись на
ресурсы страны - мол, их очень мно-
го. Это иллюзия, стратегическая
ошибка, и, думаю, даже нынешнее
поколение начинает ощущать ее по-
следствия. Падение престижа науки
в России, утечка интеллекта, дегра-
дация народа - все это реальные по-
следствия недооценки роли науки в
современном мире. Россия была бо-
гата на математиков, механиков,
физиков, то есть на очень талантли-
вых людей, что дало ей возмож-
ность подняться после Гражданской
войны, победить в Великой Отечест-
венной, решить атомную проблему
и вырваться в космос. Да, была
страшная разруха, да, была траге-
дия 30-х годов, да, множество бед и
несчастий обрушилось на народ, но
он выстоял, выдюжил, встал с ко-
лен. И случилось это во многом бла-
годаря тому, что в то время работа-
ли и творили блестящие ученые. Иг-
норировать это, не замечать роли
науки - значит, не понимать сути
прогресса общества.

Беседовал 
Владимир ГУБАРЕВ

ОКОПЫ В НАУКЕ. 
ГДЕ ОНИ?

Академик Ю.А. КАГАН принадлежит к той слав-
ной когорте наших физиков, которые в середи-
не прошлого века решали сложнейшие проб-
лемы Атомного проекта, а в наши дни продол-
жают поддерживать науку России на мировом
уровне. Сегодня ученый делится с читателями
«Московской среды» своими размышлениями
о судьбе науки.


