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ПУТЬ НА ВОСТОК



академик Н. Л. Добрецов,
главный редактор

Дорогие друзья!

Наш журнал неоднократно на своих страницах 
обращался к одному из самых грандиозных природ-
ных феноменов – озеру Байкал, крупнейшему в мире 
пресноводному водоему. Чистейшая вода, уникальный 
животный и растительный мир, даже свои топливные 
«консервы» — газогидраты… Все эти качества способ-
ствовали тому, что Байкал стал настоящей природной 
лабораторией как для отечественных, так и зарубеж-
ных ученых. И случилось это во многом благодаря энту-
зиазму и огромному труду коллектива Лимнологического 
института (ЛИН) СО РАН и его директора академика 
Михаила Александровича Грачева.

«Стоя на плечах» первых естествоиспытателей, 
посвятивших свою жизнь Байкалу, основатели ЛИНа 
изначально задумали этот институт, организованный 
непосредственно на берегах своего главного и постоян-
ного объекта исследований, как мультидисциплинарное 
научное учреждение. Но именно с приездом молодого 
доктора наук Грачева во главе новосибирского научного 
десанта из квалифицированных специалистов в области 
генетики, биохимии, аналитической химии, приборо-
строения и физики эта идея получила мощный толчок 
к дальнейшему развитию.

Сегодня ЛИН занимает достойное место в ряду веду-
щих институтов Российской академии наук. Блестящие 
результаты, ежегодные публикации в авторитетных 
российских и мировых научных журналах, неординар-
ность подходов и методов исследований привлекают 
к нему внимание всего научного сообщества.

В апреле этого года лидер этого успешного научного 
учреждения мирового уровня и большой друг нашего 
журнала отмечает свой 70-летний юбилей. Что можно 
сказать о самом юбиляре? За два десятилетия на посту 
директора ЛИНа менялись его ученые звания, но неиз-
менными оставались широта кругозора, поразительная 

работоспособность, напористость и фантастическая 
преданность науке, занятия которой он не бросал даже 
в самые трудные моменты своей жизни. От имени 
редколлегии и редакции журнала мы желаем Михаилу 
Александровичу доброго здоровья и еще много долгих, 
счастливых и плодотворных лет!

Читателей ждет интервью с юбиляром, где он рас-
сказывает о настоящем и будущем своего уникального 
института, который сегодня по праву можно назвать 
маленькой байкальской «академией».

Кроме того, в этом выпуске в новостной рубрике мы 
публикуем некоторые из актуальных научных резуль-
татов, признанных лучшими в СО РАН при традици-
онном весеннем подведении итогов прошедшего года. 
Среди этих достижений открытие новых кимберлитов 
в Якутии и нанотехнологии для суперконденсаторов, 
математическое моделирование природных катастроф 
и быстродействующий «электронный клей», издание 
знаменитой «Степенной книги царского родословия» 
и первое в России сертифицированное опытное произ-
водство биоразрушаемых полимеров. Не обойден вни-
манием и Байкал. Сейчас не подлежит сомнению, что 
осадочные отложения озера нефтегазоносны, но это 
обстоятельство не должно создавать экологической 
угрозы уникальному памятнику природы.

Публикации рубрики «Новости науки» этого номера 
посвящены в основном результатам, имеющим большое 
прикладное значение. В следующем выпуске журнала мы 
намерены рассказать читателю о некоторых фунда-
ментальных работах сибирских ученых.
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АКАДЕМИК М.А. ГРАЧЕВ: «УТЕЧКУ МОЗГОВ» 
на Запад не надо прекращать. Надо создать 
встречный поток — С ЗАПАДА НА ВОСТОК». 
C. 30

По преданию ненцев, СМЕРТЬ УНЕСЛА всех, 
кто пытался ХРАНИТЬ выловленную из реки 
серебряную «ТАРЕЛКУ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 
БОГОВ». C. 52

В ДОЛИНЕ СМЕРТИ чувствуют себя комфортно 
лишь БАКТЕРИИ, использующие ЯДОВИТЫЙ 
вулканический ГАЗ в качестве субстрата. C. 76

О маленькой «академии», работающей на 
берегах Байкала — своего постоянного и 
одного из самых грандиозных в мире объектов 
исследований. С. 6

О маленькой «академии», работающей на 
берегах Байкала — своего постоянного и 
одного из самых грандиозных в мире объектов 
исследований. С. 6

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ широко известный 
геоинформационной системы GOOGLE EARTH 

превосходит ее по ряду параметров. С. 10

Благодаря ОТКРЫТИЮ новой 
КИМБЕРЛИТОВОЙ ТРУБКИ границы 
якутского алмазодобывающего региона могут 
расшириться. C. 12
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Трубки – нано,
конденсаторы – супер!

В Институте неорганической химии СО РАН (Но-
восибирск) уже несколько лет разрабатываются ме-
тоды синтеза массивов ориентированных углеродных 
нанотрубок, ведутся исследования их структуры 
и свойств. Нанотрубки в качестве электродного мате-
риала обладают большими потенциальными возмож-
ностями для создания новых видов суперконденсаторов 
и аккумуляторов.

Растущие потребности современной техники привели 
к появлению нового класса устройств – суперконден-
саторов, или ионисторов. Так называют конденсаторы 
большой емкости, которые накапливают энергию 
в двойном электрическом слое на поверхности вы-
сокопористой проводящей структуры. В отличие от 
обычных конденсаторов в суперконденсаторе вторым 
электродом фактически является электролит, позво-
ляющий при напряжениях порядка 1 В формировать 
на поверхности электрода слой ионов в сольватной 
оболочке, состоящей из молекул воды, с характеристи-
ческим расстоянием около 1 нм.

Как известно, емкость простейшего конденсатора 
пропорциональна площади обкладок и обратно про-
порциональна расстоянию между ними. Благодаря 

тому, что в ионисторе расстояние между заряженной 
поверхностью электродов и слоем ионов электролита 
очень мало, а удельная поверхность пористого про-
водника (например, активированного угля) достигает 
1000—1500 м2/г, емкость такого устройства может 
превышать 100 Ф/г. Заметим, что традиционные элек-
тролитические конденсаторы имеют удельную емкость 
на три порядка меньше.

Суперконденсаторы характеризуются высокой 
мощностью и низкими токами утечки, выдерживают 
десятки тысяч циклов заряд-разряд, могут быть заря-
жены за короткое время. Они являются эффективным 
средством для надежного пуска двигателей при низких 
температурах, а также в случае, если разряжена акку-
муляторная батарея.

Для обеспечения замечательно большой емкости 
двойнослойного конденсатора материал электрода 
должен обладать такими свойствами, как хорошая 
электропроводность, высокая удельная поверхность, 
химическая и термическая стойкость. Все эти свойства 
в полной мере присущи углеродным материалам. В пос-
ледние годы ассортимент углеродных наноматериалов, 
перспективных для изготовления электрохимически 
активных электродов, расширился за счет однослойных 

и многослойных нанотрубок. Углеродные нанотруб-
ки по ряду показателей превосходят традиционные 
материалы. Особый интерес представляет геометрия, 
в которой массив углеродных нанотрубок ориентирован 
преимущественно перпендикулярно поверхности токо-
проводящей подложки, что позволяет и существенно 
увеличить эффективную поверхность электродов, 
и улучшить условия протекания электрического тока.

В настоящее время в ИНХ СО РАН разработаны 
методы синтеза массивов углеродных нанотрубок 
длиной до 3 мм. Наибольшая толщина массива до-
стигнута в результате непрерывной инжекции смеси 
углеводорода с катализатором при температуре 800 °С. 
Удельная емкость суперконденсаторов из массивов 
ориентированных углеродных нанотрубок в водных 
электролитах составляет 100—120 Ф/г.

Дальнейший путь увеличения емкости – нанесение 
на поверхность нанотрубок вещества, способного 
в результате химической реакции под действием элек-
трического тока обратимо изменять свою структуру. 
Такой электрохимический элемент не будет супер-
конденсатором в чистом виде, а представляет собой 
фактически аккумулятор. При его разряде химическая 
энергия, накопленная в аккумуляторе, преобразуется 
в электрический ток.

Существует целый ряд полимеров, которые мож-
но использовать в качестве структуры с хорошими 
окислительно-восстановительными свойствами. В ла-
боратории физикохимии наноматериалов ИНХа для 
модификации поверхности нанотрубок, выращенных 
на кремниевых пластинах, наносят тонкий слой полиа-
нилина. В лучших образцах получен слой полианилина 
толщиной около 10 нм, что сравнимо со средним ради-
усом самих нанотрубок. При такой толщине полимера 
обеспечиваются идеальные условия для токосъема, 
и плотность тока достигает величин, сопоставимых 
с токами в традиционных ионисторах. А вот удельная 
электрохимическая емкость разработанных композит-
ных материалов существенно выше и достигает 500 Ф/г, 
причем эти композиты выдерживают большое число 
циклов перезарядки.

Важным этапом проведенного исследования стало 
изучение взаимодействия нанотрубок и полианилина. 
Методами электронной микроскопии, рентгеновской 

Схема устройства катода 

из массива нанотрубок 

в суперконденсаторе. 

При подаче напряжения ионы 

электролита формируют двойной 

электрический слой толщиной 

порядка 1 нм

Д. ф.-м. н. А. В. Окотруб, к. х. н. П. С. Галкин

(Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск)

Массив углеродных нанотрубок на кремниевой 

подложке. Вертикально ориентированные нанотрубки 

длиной 100 мкм и диаметром 20 нм синтезировались 

из смеси ацетонитрила и ферроцена при температуре 

800 °C.

Электронная микроскопия. Фото В. Даниловича

6 7дифрактометрии, инфракрасной и рентгеноэлект-
ронной спектроскопии выявлены фундаментальные 
закономерности переноса электрического заряда в слое 
между полимером и углеродом. Полученные результаты 
актуальны для разработки опытных образцов элект-
рохимических накопителей электрической энергии 
для автомобильной и авиационной промышленности, 
бытовых электроприборов.

СДЕЛАНО В СО РАН
Итоги года в Сибирском отделении РАН традиционно подводятся весной. В этой новостной подборке 

мы предлагаем вашему вниманию лишь некоторые из актуальных научных результатов, полученных в 2008 г. 

По мнению редакции, они должны быть интересны широкому читателю, поскольку большинство из них имеет 

прикладное значение. В следующем выпуске журнала мы постараемся рассказать о фундаментальных работах 

сибирских ученых

НАУКА ИЗ ПЕРВЫХ РУК НАУКА ИЗ ПЕРВЫХ РУКhttp://scfh.ru/papers/trubki-nano-kondensatory-super/ http://scfh.ru/papers/trubki-nano-kondensatory-super/Июнь • 2009 • № 3(27) Июнь • 2009 • № 3(27)
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Обратимый
электростатический «клей»

В Институте автоматики и электрометрии СО РАН 
(Новосибирск) разработаны физико-технические прин-
ципы и технология высокоэффективного сцепления 
поверхностей с помощью электрического поля.

Вся клеевая индустрия основывается на двух физи-
ческих явлениях – адгезии (от лат. adhaesio – прилипа-
ние) и когезии (cohaesus – связывание, сцепление). В ос-
нове их лежат силы межмолекулярного взаимодействия 
(«силы Ван-дер-Ваальса»). Для обеспечения высокой 
адгезии клей должен обладать хорошей текучестью. 
Практически все известные клеи – цианоакрилатные, 
акриловые, силиконовые, полиуретановые, эпоксид-
ные, отверждаемые УФ-излучением – имеют жидкую 
составляющую. Ее затвердевание, обеспечивающее вы-
сокую когезию, достигается во второй стадии процесса 
склеивания – при полимеризации, которая является 
достаточно длительной, до нескольких часов.

Можно ли разорвать клеевое соединение без ущерба 
для качества поверхности? После полной полимери-
зации, как правило, невозможно. Однако есть исклю-
чения – обратимые клеи. К ним относятся, например, 
термоклеи – полимеры, которые становятся жидкими 
при нагревании, а при остывании вновь отвердевают. 
Этот процесс полностью обратим, но обладает заметной 
инерционностью, и каждый раз для его осуществления 
требуется значительная тепловая энергия.

В ИАиЭ СО РАН разработано принципиально новое 
научно-техническое решение задачи сцепления поверх-
ностей твердых тел. В лаборатории тонкопленочных 
сегнетоэлектрических структур создана технология 
обратимого быстродействующего «склеивания» поверх-
ностей без использования жидкой среды – с помощью 
энергии электростатического поля. Объект исследова-
ния – новые для микроэлектроники тонкопленочные 
структуры: металл (полупроводник) – сегнетоэлект-
рик – подвижный электрод.

Сегнетоэлектрики, как известно, характеризуются 
очень большой диэлектрической проницаемостью: 
например, для сегнетоэлектрической пленки (СП) 
ниобата бария стронция (НБС) ее значение достигает 
1000–5000. Эта большая величина определяет такое 
распределение электрического поля в структуре при 
подаче на нее напряжения, что основная часть потен-
циала оказывается приложенной к воздушному зазору 
между подвижным электродом и СП. С ростом напря-
жения зазор нелинейно уменьшается (из-за прижатия 
упругого тонкого электрода) – вплоть до величины 
5–100 нм, определяемой шероховатостью поверхности 
сегнетоэлектрика. Таким образом, именно к подвижно-
му электроду прикладывается практически вся элект-
ростатическая сила, и чем меньше зазор, тем больше 
сила прижатия.

Д. ф.-м. н. Э. Г. Косцов

(Институт автоматики и электрометрии СО РАН, 

Новосибирск)

Конструкция «электронного клея», разработанная 

в ИАиЭ СО РАН, представляет собой слоистую 

структуру металл (полупроводник) – сегнетоэлектрик – 

подвижный электрод

Теоретическая зависимость силы прижатия 

электрода от величины воздушного зазора 

при напряжении 100 В для разных ε/d
(ε – диэлектрическая проницаемость,

d – толщина сегнетоэлектрика). Видно, что 

в сильных сегнетоэлектриках (красная кривая) 

давление в зазоре может достигать нескольких тонн 

на квадратный сантиметр; в обычных диэлектриках 

(зеленая кривая) эффект практически отсутствует

Эффект прижатия упругого 

подвижного электрода к поверхности 

сегнетоэлектрической пленки.

Фото В. Камышлова
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В реально работающей структуре (сегнетоэлектрик – 
ниобат бария стронция, модифицированный лантаном; 
подложка – сапфир; подвижный электрод – берилли-
евая бронза) за очень короткое время (микросекунды) 
с помощью напряжения 10–100 В удавалось создать ме-
ханический контакт с силой притяжения поверхностей 
до 1000 кг/см2 и более. Время выключения сцепления 
менее 1 мкс.

Следует подчеркнуть, что для обычных диэлектриков 
падение напряжения на нанометровом зазоре незначи-
тельно, и эффект отсутствует. Важным моментом явля-
ется возможность приложения к нанометровому зазору 
больших напряжений без его пробоя (электрическая 
прочность используемых СП достаточно высока), 
а  также слабое накопление в пленке заряда при дей-
ствии поля и быстрая его релаксация после выключения 
импульса напряжения (определяемая высоким качест-
вом кристаллической структуры СП).

Отметим, что характеристики цианоакрилата, имею-
щего самую высокую среди традиционных клеев проч-
ность на разрыв, практически на порядок превосходят 
механические характеристики рассмотренной струк-
туры. Однако «электронный клей», разработанный 
в Институте автоматики и электрометрии, обладает 
такими неоспоримыми преимуществами, как быстро-
действие и обратимость. Основная область применения 
эффекта – это микроэлектромеханические системы, 
или MEMS: микродвигатели, быстродействующие 
микроклапаны, микрооптика, датчики давления, мик-
ронасосы и т. п.
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Д.ф.-м.н. В. К. Гусяков, И. В. Маринин

(Институт вычислительной математики

и математической геофизики СО РАН, Новосибирск)

Встроенная в оболочку ITRIS система моделирования 

цунами позволяет проводить расчеты на любом 

участке акватории Мирового океана, обеспеченном 

данными о рельефе морского дна. На рисунках 

показан процесс распространения Симуширского 

цунами 13 января 2007 г. в виде волновой 

картины через 6, 12, 24 и 42 минуты после 

землетрясения. На врезках приведены расчетные 

мареограммы цунами в точках, отмеченных 

желтыми треугольниками. Цветными кружками 

обозначены эпицентры цунамигенных землетрясений, 

произошедших в регионе с 1737 по 2007 г.

Пример возможностей оболочки ITRIS 

для визуализации элементов городской застройки. 

Показаны реалистичные трехмерные модели 

зданий в городе Нагаппаттинам на восточном 

побережье Индии, сильно пострадавшем во время 

Индонезийского цунами 26 декабря 2004 г.

Цунами на экране

В лаборатории математического моделирования цу-
нами ИВМиМГ СО РАН создана гео информационная обо-
лочка ITRIS (Integrated Tsunami Research and Information 
System), предназначенная для поддержки исследований 
природных катастроф. Оболочка построена на принци-
пах ГИС-технологий и объединяет в своем составе базы 
данных и программные компоненты для моделирования 
опасных природных явлений вместе с геоинформацион-
ными ресурсами – спутниковыми снимками, цифровыми 
моделями суши и морского дна, материалами дистан-
ционного зондирования, базами данных по населению 
и инфраструктуре крупных городов.

Первоначальной целью исследования, предпринятого 
в Институте вычислительной математики и математи-
ческой геофизики, было создание удобной интерактив-
ной среды для работы с базами геофизических данных 
и моделирования цунами. Однако ее возможности 
оказались существенно шире. Фактически удалось 
в короткие сроки создать отечественный аналог широко 
известной системы Google Earth, сравнимый с ней по 
функциональным возможностям, а по ряду позиций 
превосходящий этот широко известный продукт круп-
нейшей на мировом рынке ИТ-компании.

Важной особенностью оболочки ITRIS является воз-
можность подключения расчетных модулей, предназна-
ченных для моделирования цунами и других природных 
катаклизмов. Встроенная система управления базами 
данных служит для выборки, визуализации и обработки 
данных по цунами, землетрясениям, вулканическим 
извержениям, метеоритным ударам. Оболочка также 
поддерживает работу с реалистичными трехмерными 

моделями зданий и сооружений и привязанными 
к ним информационными базами (например, адресно-
телефонными справочниками), что позволяет исполь-
зовать ее для решения задач управления городским 
хозяйством.

Система может быть использована для визуализа-
ции не только геофизических, но и вообще любых баз 
данных (например, экономических или социальных), 
имеющих географическую привязку, а также для встра-
ивания блоков моделирования различных процессов 
природного и техногенного характера. В настоящее 
время в лаборатории ведется работа над созданием 
блока оперативной оценки возможных материальных 
и людских потерь при землетрясениях. Не секрет, 
что первые сводки, поступающие из района бедствия, 
сильно отличаются от итоговых цифр, а между тем 
решения о масштабе спасательных операций и необхо-
димом объеме помощи пострадавшему району должны 
приниматься в первые часы после катастрофы. Дать 
более реалистичные оценки ожидаемых потерь вполне 
возможно на основе интеграции современных средств 
моделирования последствий землетрясения с факти-
ческими данными о застройке и плотности населения 
в районе эпицентра. Оболочка ITRIS как раз и позволяет 
осуществить такую интеграцию и в считанные минуты 
получить прогноз.

Созданный продукт – плод совместных усилий как 
ученых, занимающихся фундаментальными разработ-
ками в области изучения природных катастроф, так 
и специалистов по информационным технологиям. 
Написание программы трехмерной визуализации 
геоданных и наложения на них результатов расчетов 

потребовало привлечения группы высококвалифициро-
ванных программистов. Последнее для академического 
института является делом дорогостоящим, но вполне 
разрешимым при условии кооперации с компаниями 
и структурами, работающими на рынке ГИС.

Дополнительные финансовые ресурсы и большой 
объем спутниковых снимков для этого проекта были 
предоставлены швейцарским агентством WAPMERR 
(World Agency for Planetary Monitoring and Earthquake 
Risk Reduction), давно и хорошо зарекомендовавшим 
себя в сфере геоинформационных технологий и со-
здания трехмерных моделей крупных городов мира. 
Такое сотрудничество оказалось весьма плодотвор-
ным и взаимовыгодным. Сибирские ученые получили 
доступ к глобальным геоинформационным ресурсам 
и возможность использования современных технологий 
программирования, агентство WAPMERR – програм-
мный продукт, воплощающий новейшие разработки 
в области моделирования природных катастроф.

10 11

Через 6 минут после толчка Через 12 минут после толчка Через 24 минуты после толчка Через 42 минуты после толчка

НАУКА ИЗ ПЕРВЫХ РУК НАУКА ИЗ ПЕРВЫХ РУКhttp://scfh.ru/papers/tsunami-na-ekrane/ http://scfh.ru/papers/tsunami-na-ekrane/Май • 2009 • № 2(26) Май • 2009 • № 2(26)



НОВОСТИ НАУКИ
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Керн кимберлитовой брекчии 

из трубки «Манчары» (вверху) 

и его микроскопическая структура 

(внизу)

Оливин

Флогопит

Оливин

Якутия прирастает 
кимберлитами

Последние находки геологов значительно расширили 
границы Якутской кимберлитовой провинции, к кото-
рой относится и знаменитая алмазоносная трубка 
«Мир».

Случайно или закономерно было сделано открытие 
и кто его автор – этот вопрос возникает при открытии 
любого месторождения или закономерностей в разви-
тии земной коры. Ответить на него однозначно нельзя: 
любой результат – это, как правило, плод многолетнего 
коллективного труда. Здесь важно все: и багаж уже 
накопленных знаний, и степень владения специфиче с-
кими прогностическими методами, и, наконец, просто 
интуиция...

 Фундаментальные исследования в области петроло-
гии и минералогии месторождений алмаза кимберли-
тового типа в середине прошлого века в нашей стране 
проводились школой академика В.С. Соболева. Они 
привели к открытию крупных месторождений, как ко-
ренных (кимберлитовых трубок), так и связанных с ни-
ми россыпных. Вокруг этих месторождений в Западной 
Якутии выросли целые города и поселки – Мирный, 
Айхал, Удачный...

Эти исследования продолжаются и сейчас в рамках 
научных программ с общим названием «Геологические 
и физико-химические факторы формирования крупных 
и уникальных месторождений алмазов, благородных 
и редких металлов Сибири, прогноз новых типов ми-
нерального сырья».

История открытия новой кимберлитовой трубки 
«Манчары», названной в честь якутского «Робина 

представлять интерес не только для науки. С точки 
зрения перспектив алмазодобычи, наиболее важны 
обнаруженные в породе редкие зерна пиропов, среди 
которых преобладают мантийные гранаты с содержа-
нием оксида хрома (Cr2O3) до 11,5 %. Однако одно-
значно судить о потенциальной алмазоности трубки 
«Манчары» пока невозможно; к тому же в пределах 
известных алмазодобывающих регионов алмазы нахо-
дят, как правило, лишь в очень незначительной части 
разведанных трубок.

Для геологов принципиальное значение имеет сам 
факт открытия новой кимберлитовой трубки в Цен-
тральной Якутии, особенно в связи с недавними на-
ходками пиропов и хромшпинелидов в современных 
отложениях на р. Кенкеме и р. Чакыя в непосредствен-
ной близости от Якутска. Результаты исследований 
химического состава этих минералов свидетельствуют 
о том, что их источником не могла быть трубка «Манча-
ры». Таким образом, можно предположить, что помимо 
последней в окрестностях Якутска могут существовать 
и другие кимберлитовые трубки.

Эти открытия наряду с наличием многочисленных 
магнитных аномалий в Центральной Якутии позволя-
ют сделать прогноз, что здесь существует до сих пор 
еще не известное кимберлитовое поле. А благодаря 
уже сделанным находкам границы Якутской кимбер-
литовой провинции расширились более чем на 800 км 
к юго-востоку от трубки «Мир».

Гуда» XIX в., началась более 25 лет назад. Еще в начале
1980-х гг. сотрудники Института геологии алмаза и бла-
городных металлов СО РАН при составлении тектоно-
магматической карты обнаружили, что в Центральной 
Якутии имеются геофизические аномалии трубочного 
типа (предположительно кимберлиты).

В 2000-х гг. вблизи этих аномалий совместными 
усилиями ученых и производственников в современ-
ных речных отложениях обнаружены хромистые пи-
ропы – минералы-спутники кимберлитов и алмазов. 
И вот в 2007—2008 гг. геологи «Якутскгеологии», 
следуя рекомендациям ученых, обнаружили новую 
кимберлитовую трубку.

Трубка «Манчары» имеет воронкообразную форму 
с диаметром верхней части около 200 м. Сверху она 
перекрыта более чем 100-метровыми юрскими отложе-
ниями, а значит, возраст трубки превышает 195 млн лет. 
На сегодня ее удалось проследить скважинами до глу-
бин 150—170 м. 

Трубка сложена зеленовато-серой брекчией – породой, 
состоящей из сцементированных угловатых обломков. 
Брекчия имеет массивную текстуру цемента с мелки-
ми включениями слюдитов, слюдистых и гранатовых 
серпентинитов. Среди цементирующей массы можно 
выделить зерна оливина и флогопита – минералов, ха-
рактерных для кимберлитов. Данные химического ана-
лиза пород, наряду с результатами петрографиче ского 
и минералогического исследований, подтверждают 
кимберлитовую природу брекчии, слагающей трубку.

По своему геологическому и географическому по-
ложению, а также размерам трубка «Манчары» может 

Кимберлитовая трубка «Манчары» 

расположена  в бассейне р. Тамма 

на правом берегу р. Лены в 100 км южнее 

г. Якутска. Красными кружками отмечены 

находки пиропов в окрестностях Якутска.

Голубым цветом обозначены 

юрские отложения (145–200 млн лет); 

желтым – неогеновые (до 23 млн лет назад)
Кристаллы пиропов 

из трубки «Манчары

Геологическая карта
района г. Якутска

Д. г.-м. н. А. П. Смелов

(Институт геологии алмаза и благородных металлов

СО РАН, Якутск)

Якутск

«Манчары»
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Член-корреспондент РАН В. А. Каширцев

(Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 

Новосибирск)

Молодая нефть Байкала

В течение последних лет на Байкале силами несколь-
ких академических институтов активно исследовались 
пробы нефти с поверхности воды, из водного слоя, 
а в 2008 г. впервые – со дна озера. Дискуссия о природе 
этой нефти шла с 30-х гг. прошлого века. В нефтях 
удалось идентифицировать уникальный набор угле-
водородов – биомолекул, характерных в основном для 
липидов органического вещества высшей наземной 
растительности, в том числе для покрытосеменных. 
Такие растения появились на Земле менее 100 млн лет 
назад. Геологические данные позволили уточнить, что 
байкальская нефть имеет кайнозойский возраст – она 
моложе 65 млн лет.

Проявления нефти в акватории и на берегах Байкала 
известны местному населению с древних времен. Но как 
научная проблема вопрос нефтегазоносности озера и 
Байкальской рифтовой зоны возник в начале XVIII в., 
когда в ходе экспедиции И. Г. Гмелина были описаны 
выходы нефти у восточного побережья. Впо следствии 
исследования байкальских нефтепроявлений проводи-
лись рядом крупных российских геологов.

К настоящему времени имеется несколько гипотез 
о происхождении байкальской нефти. В предвоенные 
годы считалось, что ее источник – морские толщи кем-
брия в восточной части озера. Позднее большинство 
ученых предполагали докембрийский (более 540 млн 
лет) возраст нефтепроизводящих пород. Другие ис-

следователи связывали образование нефти с пресно-
водными меловыми или кайнозойскими отложениями. 
Существует, наконец, предположение о неорганическом 
(мантийном) синтезе этой нефти.

В 80—90-х гг. XX в. на Байкале были проведены 
масштабные сейсмические исследования. Они пока-
зали, что в акватории Байкальской рифтовой зоны 
можно выделить четыре самостоятельных осадочных 
бассейна (с толщиной осадков до 7,5 км). Результаты 
интерпретации геолого-геофизических данных позво-
ляют предполагать наличие резервуаров нефти и газа. 
В рифтовой зоне также зафиксирован повышенный 
тепловой поток, что приводит к разогреву осадочных 
толщ и стимулирует образование углеводородов.

В 2004—2006 гг. в ходе экспедиционных работ на на-
учно-исследовательском судне «Г. Ю. Верещагин» изу-
чались нефтепроявления в различных точках акватории 
озера. Установлено, что нефть периодически поднима-
ется на поверхность в виде шариков диаметром до 1 см. 
В 2008 г. группа ученых из Института океанологии РАН, 
Лимнологического института СО РАН, Байкальского 
института природопользования и Института нефтега-
зовой геологии и геофизики СО РАН на глубоководных 
аппаратах «Мир» исследовала дно Байкала в районе 
мысов Горевой Утес и Толстый. На диатомовых илах, 
которые ровным слоем покрывают дно озера, обнару-
жены парафиноасфальтовые «нашлепки», из которых 
и всплывают капельки нефти.

Для решения проблемы генезиса байкальской нефти 
были выполнены органогеохимические исследования 
всех поверхностных нефтепроявлений и проб твердых 
битумов со дна Байкала. Уже первые результаты пока-
зали, что нефти уникальны по набору так называемых 
молекул-биомаркеров, т. е. полициклических углеводо-
родов, которые унаследовали первичные структуры 
ископаемого органического вещества. При этом все неф-
ти и битумы содержат совершенно одинаковый набор 
этих биометок – свидетельство единого их источника. 
Хромато-масс-спектральные измерения позволили сде-
лать однозначный вывод, что исходным органическим 
веществом для байкальских нефтей служили остатки 
высшей растительности, озерного планктона и про-
дукты бактериальной деятельности. И самое главное, 
среди биометок идентифицирован пентациклический 
олеанан – углеводород, появляющийся в нефтях, когда 
на Земле наступает пора экспансии покрытосеменных 
растений. Этот факт дал возможность датировать бай-
кальскую нефть поздним мелом, а скорее всего, даже 
кайнозоем, т. е. ей менее 65 млн лет.

Нефтяные ресурсы Байкала сейчас оцениваются экс-
пертами в 500 млн т условных углеводородов. Сейсми-
ческая активность периодически подновляет разрывы 
в осадочном чехле, по которым происходит миграция 
углеводородов из залежей в водную среду. Ежегодно 
сюда поступает несколько тонн нефти, и, как это ни 
парадоксально, она стала постоянным компонентом 

Такие радужные пятна нефти 

постоянно всплывают со дна озера

Перед погружением на глубоководном аппарате 

«Мир». Слева направо: д.г.-м.н. В. И. Москвин,

д.ф.-м.н. А. М. Сагалевич, чл.-кор. В. А. Каширцев

 экосистемы восточного побережья озера. Здесь посе-
лились целые специфические сообщества бактерий, 
которые используют углеводороды в своем жизненном 
цикле. Наиболее «вкусные» парафиновые углеводоро-
ды практически полностью утилизируются бактериями, 
т. е. для Байкала естественные выходы нефти не пред-
ставляют какой-либо экологической угрозы.

Теоретически месторождения байкальских углево-
дородов вполне могут быть найдены. Однако даже при 
серьезном масштабе геологоразведочных работ они 
будут доступны для эксплуатации не ранее чем через 
10—15 лет. В то же время запасы эти не так велики 
и уступают одному Ковыктинскому месторождению 
в Иркутской области. Ущерб же от загрязнения Байкала 
при проведении поисковых и эксплуатационных работ 
может быть огромен и невосполним. Представляется, 
что значение байкальской нефти исключительно в том, 
что природа дает нам великолепный шанс проводить 
научные исследования современных процессов нефте-
образования и разрушения залежей во внутриконтинен-
тальных рифтовых структурах.

Нефтяной «курильщик» на дне Байкала у мыса 

Горевой Утес (глубина около 900 м).

Фото А. Сагалевича
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Наноразмерные зонды
в биофизике

Результатом сотрудничества российских (НИОХ 
СО РАН, МТЦ СО РАН) и американских (университе-
ты Огайо, Владосты и Северной Каролины) ученых 
стало создание наноразмерных зондов для определения 
кислотности среды (pH) по спектру электронного па-
рамагнитного резонанса (ЭПР). Подобные зонды могут 
быть использованы для неинвазивного исследования 
биохимических и физиологических процессов в живом 
организме. Центральным элементом этих молекулярных 
зондов являются разработанные в Новосибирском ин-
ституте органической химии нитроксильные радикалы 
с pH-зависимым спектром ЭПР.

Нитроксильные радикалы (НР, нитроксиды) – наибо-
лее распространенный класс стабильных радикалов. 
Небольшие молекулы нитроксидов с легко варьиру-
емой структурой и простым спектром электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР), чувствительным 
к различным параметрам окружения, представляют 
собой уникальный набор молекулярных зондов для 
исследования сложных молекулярных систем. Важная 
область применения таких зондов – биофизика, где НР 
используются для изучения строения и механизмов 

взаимодействия биомолекул и исследования процес-
сов жизнедеятельности клеток, сопровождающихся 
изменением окислительно-восстановительного статуса, 
концентрации кислорода и окиси азота NO, кислотнос-
ти среды и т. д.

Кислотность среды (pH), которая определяется 
концентрацией ионов водорода (протонов), – один 
из важнейших, часто измеряемых параметров в био-
логии, биофизике, медицине. Изменение pH отражает 
ход различных процессов в организме и может служить 
признаком развития патологий, таких как ишемия, ин-
фекции, воспаления. Значение межклеточной кислот-
ности играет существенную роль при возникновении 
опухолей, их росте и терапии.

Наиболее эффективными молекулярными ЭПР-зон-
дами для определения кислотности среды на сегодняш-
ний день являются разработанные в НИОХ СО РАН 
нитроксильные радикалы ряда имидазолина. Но у та-
кого типа зондов есть существенный недостаток – они 
быстро восстанавливаются в тканях живых организмов. 
Восстановителями могут быть как низкомолекулярные 
клеточные антиоксиданты (прежде всего аскорбиновая 
кислота), так и ферментативные системы. Первичные 

продукты восстановления НР в биологических образ-
цах – гидроксиламины, которые не регистрируются 
с помощью ЭПР.

Один из способов стабилизации нитроксильных 
зондов – заключение их водных растворов в инертные 
наноразмерные капсулы или пузырьки, состоящие, 
например, из производных жирных кислот – липидов, 
являющихся основными компонентами клеточных 
мембран. Такие пузырьки, в которых маленькие объемы 
водного раствора отделены от остальной его части ли-
пидной мембраной, называют липосомами. Благодаря 
тому, что липидная мембрана полупроницаема, она, 
с одной стороны, защищает нитроксильный зонд от не-
желательного взаимодействия с восстанавливающими 
компонентами среды, а с другой – сохраняет возмож-
ность мониторинга концентрации таких маленьких 
по размеру частиц, как протон или молекула NO.

Возможность использования липосом для повы-
шения устойчивости НР к восстановлению в биоло-
гических объектах и пригодность образующихся при 
этом наноразмерных ЭПР-зондов для оксиметрии 
(определения концентрации кислорода) были впервые 
продемонстрированы в начале 1990-х гг. Позднее для 
защиты от действия биогенных восстановителей вы-
сокореакционноспособных нитронилнитроксильных 
радикалов, применяющихся для определения окиси 
азота NO, успешно использовались фосфолипидные 
липосомы.

Для создания наноразмерных pH-чувствительных 
ЭПР-зондов в Институте органической химии был 
осуществлен многостадийный синтез нитроксильных 
радикалов, не способных проникать через мембрану 
фосфолипидных липосом. В мембрану внедряли гра-
мицидин А, образующий каналы, проницаемые для 
протонов. Внутрь липосомы помещался высокогидро-
фильный pH-чувствительный нитроксильный радикал, 
содержащий остаток трипептида глутатиона. При 
выдерживании образцов в течение нескольких часов 
не было обнаружено признаков вытекания НР из липо-
сом. В то же время мембрана липосомы хорошо защи-
щала помещенный во внутреннюю полость нитроксид 
от восстановления биогенными восстановителями. 

К. х. н. И. А. Кирилюк

(Новосибирский институт органической химии СО РАН)

В присутствии 100-кратного избытка аскорбиновой 
кислоты наблюдалось лишь незначительное падение 
интенсивности сигнала ЭПР наноразмерного зонда.

Разработанный зонд на основе нитроксильного 
радикала был использован для изучения повышения 
кислотности среды (ацидоза) в тканях, извлеченных 
из сердца крысы с искусственно вызванной ишемией. 
За 10 минут сигнал ЭПР свободного нитроксильного 
зонда практически исчезал. Интенсивность же сигнала 
ЭПР наноразмерного зонда за это время понижалась 
лишь на 15 %, что позволяло отследить изменение pH.

Таким образом, предложенная концепция позволила 
впервые создать наноразмерный зонд для определения 
pH в биологических объектах. Новый зонд значитель-
но превосходит свободный нитроксильный радикал 
по устойчивости к восстановлению. С учетом той 
важной роли, которую играет параметр кислотности 
в различных физиологических процессах, подобные 
наноразмерные зонды могут стать ценными аналити-
ческими инструментами для биофизических и медико-
биологических исследований.

Подопытная крыса в резонаторе ЭПР-спектрометра 

в ходе эксперимента по мониторингу pH в желудке

Схематическое изображение 

наноразмерного зонда 

для определения кислотности 

среды. Во внутренней полости 

липосомы помещается

pH-чувствительный 

нитроксильный радикал. 

Внедренный в мембрану 

липосомы грамицидин А 

обеспечивает образование 

каналов, проницаемых 

для протоновГрамицидин А

Протоны

Нитроксильный
радикал

Липосома
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Перспективный пластик
для медицины

В Красноярске работает сертифицированное опыт-
ное производство биоразрушаемых полиэфиров марки 
«Биопластотан» – первое в России. Запустил его 
Институт биофизики СО РАН. Сконструировано и все-
сторонне исследовано семейство экспериментальных 
изделий из нового материала медико-биологического 
назначения. Показана эффективность применения био-
пластотана в хирургии в качестве шовного материала, 
барьерных противоспаечных средств, эндопротезов для 
реконструкции желчевыводящих путей.

Разработка новых, экологически чистых материалов, 
включающихся в биосферные круговоротные циклы, 
соответствует концепции устойчивого промышленного 
развития. Синтетические неразрушаемые пластики уже 
совершили революцию в нашем быту. В последние годы 
все более актуальными становятся работы по биопо-
лимерам, т. е. полимерам биологического происхожде-
ния. Главной целью этого направления исследований 
является поиск и изучение новых материалов и кон-
струирование биологических систем, синтезирующих 
полимеры с заданными свойствами.

Особенно остро востребованы биополимеры для 
медицины. Повышение эффективности лечения невоз-
можно без внедрения в практику восстановительной 
хирургии материалов высокой функциональности. При 
многих тяжелых заболеваниях для спасения жизни па-
циента зачастую остается один путь – трансплантация 
донорских органов. Но трансплантаты дефицитны; 
применение же искусственных протезов ограничено 
временным поддержанием функций жизненно важных 
органов. Поэтому активно развиваемый в настоящее 
время подход – это создание биоискусственных органов 
и тканей.

Несмотря на значительные успехи, достигнутые 
в биоматериаловедении за последние годы, пока 
не удалось создать материалы, полностью совместимые 
с живым организмом. Одним из серьезных факторов, 
сдерживающих широкое применение биоразрушаемых 
полимеров, является небогатый, в принципе, ассорти-
мент. С другой стороны, не решена проблема управле-

ния скоростью распада биополимеров (ведь для разных 
медицинских задач нужна разная скорость деструкции) 
и одновременно обеспечения стабильности их свойств 
в течение времени функционирования в организме. 
Открытие полигидроксиалканоатов (ПГА) – поли-
эфиров микробиологического происхождения – стало 
значимым событием для биотехнологии. ПГА – это 
термопластичные, биоразрушаемые и биосовместимые 
полимеры, сфера применения которых потенциально 
широка и может включать восстановительную хирур-
гию, клеточную и тканевую инженерию и трансплан-
тологию.

В России целенаправленные медико-биологические 
исследования ПГА отечественного происхождения на-
чаты в Институте биофизики СО РАН, где разработана 
технология синтеза полимеров различной химической 
структуры, изучены их физико-химические и меди-
ко-биологические свойства. Здесь сконструировано 
и введено в строй первое в стране опытное производ-
ство, имеющее санитарно-гигиенический сертификат 
соответствия.

Выпущено семейство полимерных изделий в виде 
шовных волокон, гибких пленок и мембран, микро-
капсул и микрочастиц, плотных и пористых объемных 
конструкций, в том числе в композиции с керамиками, 
нагруженными биологически активными веществами и 
клетками. Комплексные доклинические исследования 
продемонстрировали соответствие требованиям, предъ-
являемым к материалам и изделиям медицинского на-
значения. Была показана перспективность применения Д. б. н. Т. Г. Волова

(Институт биофизики СО РАН, Красноярск)

Так выглядит опытное производство 

биоразрушаемых полимеров, созданное 

в Институте биофизики СО РАН

Семейство экспериментальных изделий 

медицинского назначения из биопластотана

Микроструктура двумерных матриксов (подложек, используемых 

для помещения и доставки лекарственных средств и культивирования 

клеток) из биопластотана: а – гибкая пленка; б – мембрана, 

изготовленная с применением техники выщелачивания; в – мембрана, 

полученная осаждением трехкомпонентной системы «ПГБ-хлороформ-

тетрагидрофуран». Электронная микроскопия

ПГА для реконструкции дефектов костной ткани в че-
люстно-лицевой хирургии, ортопедии и травматологии, 
в качестве основы для депонирования и контролируемой 
доставки лекарственных препаратов и культивирования 
клеток, для конструирования биоискусственных орга-
нов. Разработка защищена серией патентов РФ, опубли-
кована первая в России монография по биотехнологии 
и материаловедению этих полимеров, зарегистрирована 
марка материала и изделий медико-биологического 
назначения «Биопластотан».

В 2008 г. совместно с кафедрой общей хирургии 
Красноярского медицинского университета впервые 
исследовалась возможность применения ПГА в хи-
рургии брюшной полости в качестве эндопротезов для 
реконструкции желчевыводящих путей, шовного мате-
риала для наложения кишечных швов и анастомозов. 
Результаты позволили начать испытания разработан-
ных полимерных изделий в клинических условиях. 
Была проведена серия операций с использованием 
полимерных мембран и армированных полимером 
сетчатых протезов у пациентов после грыжесечения и 
операций брюшной полости. Впервые с положительным 
результатом выполнено хирургическое протезирование 
желчных путей у больных с патологией желчевыводя-
щей системы с применением биоразрушаемых стентов 
из ПГА.

Таким образом, создана научно-практическая основа 
для внедрения в медицинскую практику нового пер-
спективного биоматериала.

а б в
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Генодиагностика
для будущих  мам

В Институте химической биологии и фундаменталь-
ной медицины СО РАН (Новосибирск) разработана 
схема обследования женщин, ждущих ребенка или еще 
только планирующих беременность, с целью выявления 
их генетических особенностей, определяющих риск раз-
вития осложнений при вынашивании плода.

Рождение здорового малыша –  одно из самых радост-
ных событий в жизни. При этом здоровье ребенка во 
многом определяется тем, как протекала беременность 
у его матери. Число возможных осложнений велико: 
бесплодие, привычный выкидыш, токсикозы и т. д.

Одной из наиболее часто встречающихся патологий 
беременности является гестоз (позний токсикоз), 
при котором из-за нарушений в сосудистой систе-
ме и кровотоке происходит расстройство функций 
важных органов. Он проявляется отеками, повыше-
нием артериального давления и появлением белка 
в моче. Частота этой патологии в России в среднем 
составляет 8—12 % (для крупных городов эта цифра
в 1,5—2 раза больше). Гестоз занимает одно из ведущих 
мест в материнской и перинатальной смертности: еже-
годно в мире от него умирает около 50 тыс. женщин. От-
даленными последствиями тяжелых форм гестоза могут 
стать гипертоническая болезнь и гломерулонефрит.

Одним из основных путей снижения неблагоприят-
ных последствий гестоза для матери и плода является 
его профилактика. В настоящее время известно более 
30 различных теорий развития гестоза: возрастающая 
антиоксидантная недостаточность, иммунологичес-

кая дезадоптация, стрессорные воздействия, эндок-
ринные расстройства и др. Негативно отражаясь на 
состоянии стенок сосудов, эти факторы снижают 
способность организма беременной адаптироваться
к своему новому состоянию.

Более раннему и стойкому нарушению адаптацион-
ных механизмов беременности способствует генети-
ческая предрасположенность. Ее основой являются 
наследуемые структурные изменения генов — мутации 
(аллельные полиморфизмы). 

Как известно, в ДНК каждого человека в виде нук-
леотидной последовательности (гена) «записано» стро-
ение белков. От структуры и числа последних и будет 
зависеть наш внешний облик и жизнедеятельность. 
Нарушения в строении ДНК вызывают изменение в 
структуре белка или в его количестве (если мутация 
находится в регуляторной части гена). Все это приводит 
к нарушению функции белка и в итоге – к болезни.

Особенностью многих генетических дефектов яв-
ляется то, что они могут долгое время никак себя не 
проявлять (это одна из причин, почему они не исчезли 
из генофонда человечества в результате естественного 
отбора). Развившаяся болезнь в этом случае становится 
результатом объединения наследственных факторов 
и факторов внешней среды (приема лекарств, курения, 
образа жизни и т. д.). Их взаимодействие приводит 
к значительному снижению адаптационных способно-
стей организма женщины к состоянию беременности 
и может стать своего рода пусковым механизмом кас-
када патологических реакций.

Работа врачей направлена на предотвращение и кор-
рекцию осложнений беременности, однако своевре-
менно осуществить профилактические мероприятия 
удается далеко не всегда. И в этом смысле большую роль 
может играть оценка индивидуального риска. Для этого 
в Институте химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН разработана схема дополнительного 
обследования будущих матерей на основе исследования 
комплекса определенных генетических маркеров. 

Согласно схеме у будущих матерей определяют ва-
рианты генов, относящихся к системам свертывания 
крови, регуляции артериального давления, детокси-
кации ксенобиотиков, регуляции иммунологического 
взаимодействия плода и матери и др. Определение 
подобного генетического статуса очень важно, посколь-
ку нарушение нормального функционирования этих 
систем является причиной невынашивания беремен-
ности, гестозов и фето-плацентарной недостаточности 
(нарушения функций плаценты). 

Кроме того, у небеременных подобные состояния 
могут быть причиной тромботических осложнений 
при использовании гормональных контрацептивов или 
проведении хирургических операций.

На сегодняшний день схема генетического обследова-
ния женщин, разработанная в ИХБФМ, уже внедрена 
в двух лечебно-диагностических медицинских центрах 
Новосибирска, в том числе в Центре новых медицин-
ских технологий.

Сотрудницы группы фармакогеномики ИХБФМ СО РАН уверены, 

что материнство должно быть счастливым!

Н. В. Кох, к. б. н. М. Л. Филипенко 

(Институт химической биологии

и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск)

Трансиллюминатор предназначен для детекции 

фрагментов нуклеиновых кислот в ультрафиолете

Электрофореграмма фрагментов ДНК в ультрафиолетовом свете
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Степенная книга: шаг к истокам

В 2007—2008 гг. вышло в свет двухтомное научное из-
дание «Степенной книги царского родословия» – первого 
обобщающего сочинения по русской истории, созданного 
при Иване Грозном. Публикация представила результа-
ты многолетней работы коллектива ученых, возглавляе-
мого академиком Н. Н. Покровским (Институт истории 
СО РАН, Новосибирск), по выявлению и исследованию 
древних манускриптов, содержащих текст Степенной 
книги. Наиболее авторитетный из них был обнаружен 
Н. Н. Покровским в Томске. Новое издание, осуществлен-
ное по древнейшим спискам, открывает доступ к самым 
истокам создания произведения, оказавшего существен-
ное влияние на отечественную историческую науку.

«Степенная книга царского родословия» – первая 
попытка обобщающего концептуального изложения 
русской истории, осуществленная в эпоху правления 
Ивана IV, в конце 50-х – начале 60-х гг. XVI в. Замысел 
этой книги, принадлежавший выдающемуся церков-
ному и государственному деятелю митрополиту Мо-
сковскому и Всея Руси Макарию, лежал в русле многих 
настойчивых попыток укрепить идеологию единства 
страны после длительного периода раздробленности. 
Ее составители широко использовали традиционные 
жанры – летописи, хронографы, жития святых, ле-
генды о чудотворных иконах, литургические тексты и 
документы. Однако рассказ об отечественной истории 
в отличие от летописей велся в соответствии с особым 
планом.

Центральной идеей Степенной книги стала мысль 
о том, что благо и целостность страны обеспечиваются 
единством дома Рюриковичей, правящих по благослове-
нию Церкви и по нравственным законам христиан ства. 
В основу композиции памятника положена популярная 
в христианском средневековье метафора лестницы 
с золотыми ступенями, ведущей по пути совершенства 
к Богу. Все события в Степенной книге распределены 
не по годам, а по ступеням («степеням») – от I до XVII, 
соответственно правлению того или иного государя 
рода Рюриковичей. Царствование Ивана Грозного со-
ставило последнюю, XVII ступень «золотой лестницы» 
русской истории.

Идея гармонии царской и духовной власти подвер-
глась испытанию трагическими событиями начала 
опричнины, и грандиозный труд не был завершен. 
И все-таки до нас дошло около 150 рукописных копий 
(списков) этого обширнейшего памятника, насчиты-
вающего в полном виде до полутора тысяч страниц. 
Большинство этих списков относится к XVII в., когда 

его не только копировали, но и часто продолжали по-
следними событиями.

Впервые типографским способом книга была выпу-
щена в 1775 г. Г. Ф. Миллером. В 1908—1913 гг. добро-
совестный и внимательный исследователь П. Г. Васенко 
издал Степенную книгу в XXI томе Полного собрания 
русских летописей. За основу был взят список конца 
XVI – начала XVII вв. До последнего времени это было 
единственное доступное издание.

В 1977 г. в хранилище Томского краеведческого музея 
Н. Н. Покровскому удалось обнаружить уникальный 
экземпляр Степенной книги. Водяные знаки («Кабан» 
двух видов) указывали на возможность его датировки 
эпохой создания самого сочинения – 1550—1560 гг. 
Текст памятника обрывался на событиях 1560—1563 гг. 
и не содержал более поздних дополнений. Поля были ис-
пещрены пометами, сделанными небрежным почерком 
того же времени, что свидетельствовало о продолжении 
работы над текстом. Правка эта носила редакторский 
характер, усиливая основные идеи книги. Расширялись 
родословцы многих князей Рюриковичей – правите-
лей недавно еще независимых княжеств (Рязанского, 
Ярославского, Черниговского и других), приводились 
краткие сведения о главах Русской Церкви.

Предположение, что Томский список – древнейший, 
вскоре получило четкие подтверждения. Он оказался 
одного времени с ранее известным, но недооцененным 
Чудовским списком (Государственный Исторический 
музей). Таким образом, была открыта наиболее ран-
няя редакция Степенной книги, сохранившая следы 
авторской работы. Исследователи получили доступ 
в «творческую лабораторию» древнерусского книжни-
ка. В 2001 г. петербургский исследователь А. В. Сиренов 
прибавил еще один список того же времени – Волков-
ский (Российский государственный архив древних 
актов). Обнаружилась уникальная текстологическая 
ситуация: все три рукописи когда-то одновременно 
лежали на столах скриптория, скорее всего в кремлев-
ском Чудовом монастыре; работа над ними велась одной 
группой писцов и правились они одним редактором, 
проводившим авторский замысел в исполнение.

История создания памятника стала выглядеть иначе: 
Томский, Чудовский и Волковский списки содержали 
более ранние (изначальные) версии текста по сравне-
нию с положенным в основу публикации П. Г. Васенко. 
Мысль о новом издании высказал Д. С. Лихачев еще 
в 1978 г. Но для его осуществления требовался огром-
ный труд с массивными фолиантами, разбросанными 
по разным хранилищам страны, а также немалые фи-
нансы.

Задача стала разрешимой лишь после 2000 г., когда 
о возможности издания всерьез заговорила в переписке 
с Н. Н. Покровским Гейл Ленхофф, профессор Кали-
форнийского университета, давно уже занимавшаяся 
ярославскими житиями святых в Степенной книге. Она 
включилась в работу по комментированию книги, а так-
же обеспечила помощь научных фондов Нового света.

Были оцифрованы шесть огромных рукописей, 
и специалисты из Санкт-Петербургского университета, 
Исторического музея и Института истории СО РАН 
приступили к изучению и сравнению списков. Выраба-
тывались правила передачи текста, воспроизведенного 
при печати гражданским шрифтом, учитывались все 
пометы, исправления, различия между вариантами. 
Сейчас эта работа завершилась полным изданием па-
мятника в двух томах.

К выходу в свет новейшего издания была приурочена 
международная конференция «Книга Степенная цар-
ского родословия и русское историческое сознание», 
организованная Г. Ленхофф и состоявшаяся в феврале 
2009 г. в Лос-Анджелесе. Ведущие ученые из России, 
США, Англии, Германии, Франции обсуждали широкий 
круг проблем русской политической истории, книжной 
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и духовной культуры, так или иначе отразившихся 
в этом уникальном памятнике книжности. Издание 
древнейшей версии Степенной книги послужило новым 
стимулом для решения многих спорных вопросов, свя-
занных с созданием, замыслом, идейно-политической 
концепцией Степенной книги.

Научное издание монументального произведения, 
созданного на закате русского средневековья и повли-
явшего на позднейшие исторические концепции, вплоть 
до трудов Н. М. Карамзина, имеет важное значение 
для всех, кто стремится познать подлинную историю 
Отечества.

Рукописная Степенная книга XVII в. и современное 

издание. Институт истории СО РАН

Страница из Томского списка (середина XVI в.) 

с редакторской правкой того же времени.

Томский краеведческий музей
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Малый Арал

дамба

Стандартный для XX в. уровень Арала – на 53 м 
выше уровня Балтийского моря. Однако несколько 
столетий назад по дну Арала ходили верблюды
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Куланды

Барсакельмес

Кердери-2

Кердери-1

10 0 10 20 км

Интерпертация космического 

снимка ASTER с изображением 

древней дельты Сырдарьи:

1 – берега; 

2 – осушенное дно;

3 – вода;

4 – часть дельты, покрытая водой;

5 – сухая часть дельты;

6 – пойма; 

7 – древнее озеро или солончак;

8 – береговые валы современной 

регрессии;

9 – русла; 

10 – направление стока
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НАУКА из П
ЕРВЫ

Х РУК

(26)

РЕПОРТАЖ 
ИЗ ДОЛИНЫ 
СМЕРТИ

ЕЕ 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО 
ФОТОГРАФ

СДЕЛАНО В СО РАН

МОЛЕКУЛЫ: ДЕЛИМ, 
ГРУЗИМ, ВОЗИМ

Фото В. Короткоручко
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