
ОСЕГОДНЯШНЕМ состоянии науки в России высказывают по
рой самые полярные мнения: от «умирает» до «на валете». Наш 
сегодняшний собеседник — профессор, доктор технических 

наук, член-корреспондент Академии естественных наук и (что для се
годняшнего разговора главное) академик Международной академии 
информатизации и президент регионального Уральского отделения 
этой академии Рудольф ЧАПЦОВ. 

— Рудольф Петрович, в пос
ледние годы появилось не
сколько новых, ранее неизвест
ных академий. Многие ученые 
и общественные деятели при
бавили к своим званиям еще и 
гордые «академик», «член-кор
респондент». Какой-то пара
докс: науки меньше, а акаде
мий и академиков больше... 

— Еще недавно все было так 
просто. Академия наук СССР и 
еще несколько государственных 
академий: педагогическая, меди
цинская, сельскохозяйственная... 
Все они перешли по наследству к 
России, существуют и сейчас. 
Стать академиком, членом-кор
респондентом этих солидных об
разований было невероятно труд
но, отбор курировался партийны
ми органами, роль в некоторых 
случаях играли не только и не 
столько вклад ученого в науку, 
его авторитет в ученом мире, 
сколько анкетные данные, «обще
ственная деятельность» и так да
лее. Огромная армия достойных 
ученых оставалась вне возможно
сти общения с коллегами как в 
нашей стране, так и с зарубеж
ными. Возможности заявить о се
бе, о своих научных разработках 
были ограничены. И это в стране 
с мощнейшим научным потенци
алом! Создавалось впечатление, 
что наука у нас развивается всего 
в нескольких центрах, естествен
но, в Москве и Ленинграде, ну и 
немного в провинции: Новоси
бирск, Свердловск... 

— А разве не именно там бы
ли сосредоточены, «собраны в 
кулак» ведущие научные кад
ры? 

— Невозможно искусственно 
загонять в какие-то границы, за
ключать в рамки научную мысль. 
Мне, например, в жизни очень 
повезло — довелось общаться и 
работать с выдающимися лично
стями, с уникальными учеными. 
И далеко не всегда это было в 
рамках официальных академиче
ских структур и в столицах. Вот, 
например, академик Николай Ни

колаевич Яненко из Челябинска-
70, ныне, к сожалению, покой
ный. Он был директором Инсти
тута теоретической и прикладной 
механики при Сибирском отделе
нии Академии наук. Вообще тот 
же Снежинск (Челябинск-70) —' 
уникальный центр интеллекта, 
там одних программистов больше 
тысячи. Мирового уровня центр. 
В какие официальные академиче
ские рамки можно втиснуть всю 
эту научную мощь? 

— А зачем обязательно вти
скивать? 

— Ученый-одиночка, работаю
щий без тесного взаимодействия 
с коллегами, без базы для вопло
щения на практике его научных 
изысканий, в наше время немно
гого добьется. И, конечно, кто-то 
должен финансировать его рабо
ту. Сейчас положение таково, что 
возможности государства очень 
ограничены. Оно с трудом под-
держивает существование тех не
скольких государственных акаде-. 
мий, которые практически без 
изменений, со всеми плюсами и! 
минусами советского периода их| 
деятельности продолжают свою 
{фактику. То, что ученые сами, 
без руководящего указания свер
ху стали объединяться в новые 
научные структуры, — знамение 
времени. Во-первых, это резуль
тат демократизации нашего об-
щества. Появилась возможность 
проявлять инициативу, прекра-
тилось искусственное сдержива-
ние научного процесса. Ученые 
получили возможность сами вы-
бирать себе круг коллег, связан-
ных общими профессиональны-
ми интересами. И это свидетель-
ство большого шага вперед, сде
ланного нашим обществом. Во-
вторых, у государства нет средств 
для широкой поддержки науки. 
Но ведь интеллектуальный потен
циал страны так велик, неужели 
мы сами не можем зарабатывать 
для себя эти средства? Для этого 
надо объединяться — для коорди
нации работ, для создания усло
вий претворения в жизнь резуль

татов научных трудов. Так и ста
ли образовываться новые акаде
мии. 

— Но почему именно «акаде
мии»? 

— Это традиционное для Рос- • 
сии и Вообще цивилизованных, 
стран название объединений уче
ных. Да и звание «академик» пре
стижно, это тоже не надо сбрасы-
вать со счетов, если мы хотим 
привлечь лучшие ученые силы. 

— Тогда, пожалуйста, под
робнее о Международной ака
демии информатизации, прези
дентом регионального Ураль
ского отделения которой вы 
являетесь. 

— Учреждена она в 1990 году, 
инициаторами были ученые мос
ковских вузов, научных и произ
водственных организаций. Ака
демия является независимой ме
ждународной общественно-науч
ной самоуправляемой организа
цией интеллектуалов: известных 
ученых, крупных специалистов, 
выдающихся государственных и 
общественных деятелей, способ
ствующих развитию информаци-
ологии, информационных про
цессов и технологий всех отрас
лей народного хозяйства, инфор
мационно-производственной дея
тельности всех областей науки, 
информатизации общества, соз
данию единого мирового инфор
мационно-сетевого сообщества, а 
так же поиску внеземных косми
ческих цивилизаций. 

— И никак не меньше? 
— Можете иронизировать, но 

это серьезно. Академия зарегист
рирована в ООН и является ее ас
социированным членом. Она 
единственная в мире академия, 
которая имеет свое отделение в 
Организации Объединенных На
ций... 

— Это-то зачем? Или дейст
вительно «кто владеет инфор
мацией, тот владеет миром»? 

— Я вас только что знакомил с 
глобальной целью нашего объе
динения — «создание единого ми
рового информационного сообще

ства». В ООН понимают значение 
этих слов. 25 ноября прошлого го
да на Международном форуме ин
форматизации МФИ-94, состояв
шемся в Москве, с сообщением 
выступал заместитель Будраса 
Гали, Генерального секретаря 
ООН, доктор, академик Джозеф 
Рид. Наша академия также колле
ктивный член Международного 
Союза по информации и Всемир
ной Ассоциации образования 
Worlddidas, входящей в состав 
ЮНЕСКО. Академия зарегистри
рована как общественно-научная 
организация в России, Белорус
сии, на Украине, в Казахстане, 
Азербайджане, Грузии, Швейца
рии, Германии, Нидерландах, 
Франции, Израиле, США, Латвии 
и других странах. У нее 220 функ
циональных и региональных от
делений, где работают около пяти 
тысяч действительных членов и 
членов-корреспондентов. Штаб-
квартиры академии находятся в . 
Москве, Вашингтоне, Нью-Йорке, 
Риге, Казани... 

— Но авторитет научного со
общества определяется прежде 
всего именами тех ученых, ав
торитет которых непререкаемо 
высок. 

— В академию входят свыше 
120 членов Российской Академии 
наук и других национальных ака-
демий мира, 69 лауреатов Ленин
ской премии, около 140 лауреатов 
Государственной премии, 86 Ге
роев Труда, Союза и России. Сре
ди них такие крупные ученые, 
как Ю.Б.Харитон (трижды Герой, 
три Госпремии, академик РАН, 
научный руководитель программ 
атомного и водородного щита, ла
уреат Ленинской премии № 1 
1957 года), И.В.Петрянов-Соко-
лов (Герой, лауреат Госпремии, 
Ленинской премии, академик 
РАН, научный руководитель про
грамм по биосистемам). Н.Н.Ев-
тихиев (Герой, лауреат Междуна
родной и Государственной пре
мий, академик РАН, основополо
жник оптических методов обра
ботки информации), Э.В.Евреи-

нов (академик MATH, лауреат Ле
нинской премии № 2 1957 года, 
лауреат Международной премии, 
заслуженный деятель науки РФ, 
основатель ведущего научного 
направления — распределенной 
обработки информации), А.И.Са
вин (четыре Госпремии, академик 
РАН, руководитель по космичес
ким проблемам обороны), 
К.В.Фролов (Герой, лауреат Ле
нинской премии. Госпремии, ви
це-президент РАН), Н.Я.Петраков 
(академик РАН, директор Инсти
тута проблем рынка), Э.К.Церете
ли (академик Академий худо
жеств, лауреат Ленинской И Госу
дарственной премий, выдающий
ся скульптор современности), 
Т.Я.Гораздовский (единственный 

в мире ученый, сделавший семь 
открытий)..: Я бы мог назвать 
еще немало славных имен. 

— А наше региональное 
Уральское отделение чем инте
ресно? 

— Ну, например, тем, что 
центр его находится в Челябин
ске, В его составе крупнейшие 
ученые нашей области, а также 
Москвы, Екатеринбурга, Орен
бурга, наших «закрытых» городов. 
Причем не только специалисты 
по информатике, но и тем нау
кам, сферам государственной и 
общественной жизни, которым 
необходима информация, а это 
довольно широкий круг. Наша 
академия изначально демократи
чна, она оценивает при приеме не 
только уже имеющиеся научные 
звания и степени, но реальный 
вклад в науку и содействие ее 
внедрению в жизнь. 

— Простите, но не получится 
ли у вас, как в известном анек
доте о том, как одному товари
щу предложили стать почет-
ным академиком, и он согла
сился: «По четным — буду, а по 
нечетным — оленей пасти»? 

— Это вы, наверное, по поводу 
того, что членами академии явля
ется ряд общественных и полити
ческих деятелей, представителей 
администрации? Но ведь мы вы
полняем большое количество ра
бот, связанных с народным хо
зяйством, образованием, медици
ной, культурой нашего края. Эти 
люди, естественно, работают вме
сте с нами, их знания и опыт в 
своей области не уступают знани
ям и опыту ученых в их узких на
правлениях. Так почему должна 
быть дискриминация? Потому что 
до сих пор нет степеней «кандидат 
и доктор управленческих наук»? А 
вообще-то нашими членами явля
ются очень авторитетные ученые. 
Я просто не смогу назвать здесь 
всех и заранее прошу прощения у 
тех, кто не будет назван. Василий 
Васильевич Бледных— академик, 
профессор, ректор ЧГАУ; Альберт 
Яковлевич Найн — член-коррес
пондент, профессор, заведующий 
кафедрой ЧГИФК: Александр Ни
колаевич Попов — член-коррес-
пондент, профессор, ректор ЧИК; 
Валентин Федорович Куропатен-
ко — член-корреспондент, акаде
мик, заведующий отделом ВНИ-
ИТФ: Виталий Васильевич Мель
ников — академик, профессор ка
федры ЭВМ ЧГТУ; Исаак Григорь
евич Моргенштерн — академик. 

профессор кафедры библиогра
фии ЧГИК... 

— В чем вы видите свою за
дачу? 

— Мы не только являемся тео-
ретиками. членами Международ- • 
ной академии информатизации, 
наша задача активно помогать 
людям, живущим в Челябинске и 
области, активно развивать сфе
ру информатизации. По нашей 
инициативе академиком Юрием 
Сергеевичем Смирновым органи-
зован Цент]) обязательной эколо
гической подготовки кадров. Уде
ляем много внимания информа
тизации образовательных про
цессов, в вашей газете недавно 
была опубликована программа 
информатизации системы сред
него образования, готовятся ана
логичные программы в области 
здравоохранения, в сфере культу
ры и искусства. Провели первую 
региональную конференцию 
«Уралинформ-94». 

— А программы, связанные с 
производством, есть? 

— Конечно. Вы знаете, что 
производство в нашей области 
ориентировано однобоко — это 
оборонная промышленность. И 
надо сказать, что именно здесь ' 
информатизация поддержива
лась на высоком уровне. А сейчас 
спад производства и ослабление, 
внимания к ВПК- обуславливает 
некоторое затишье в области ин
форматизации. Однако мы как 
раз ставим Задачу, несмотря на 
трудности производства, поддер--
жать здесь соответствующий ypo-
вень автоматизации, компьютер 
ризации и информатизации. Соз
дан при ЧГТУ Центр глобальных 
сетевых технологий, функциони
рует Инжиниринг-центр... Пока 
инициатива за учеными. 

— Что-то у меня никак в го
лове не укладывается: мы вро
де бы намного отстали в техно
логических системах связи, а 
следовательно, и в информати
ке от цивилизованного челове-

- чества, а у вас дело выглядит 
так, будто мы «впереди плане
ты всей». 

— Давайте не будем путать две 
отрасли науки. В производстве 
компьютеров и другой специаль
ной техники мы действительно 
отстали. Но технику можно ку-. 
пить, что мы сейчас и видим, мо
жно начадить и собственное про
изводство, для этого есть все, кро
ме денег. Но это лишь техничес
кая основа информатики. Чтобы 
она действовала, нужны люди,. 
специалисты... 

— «Не сама машина ходит, 
машинист машину водит»? . 

— Вот именно. А талантливых 
и хорошо обученных специали-
стов по информатике у нас хвата
ет. Недаром за ними охотятся, 
крупнейшие фирмы мира, упирая 
на то, что в России им еще не ско
ро предоставится поле для полно
ценной профессиональной отда
чи. Наша задача — сохранить эти 
кадры и воспитать новые, дать 
им возможность работать на бла
го России и в тесном взаимодей-
ствии с международным сообще
ством ученых. 

— Так что, слухи о гибели 
российской науки несколько 
преувеличены?. 

— Наша отрасль — информа-
тика — не гибнет, а переживает 
расцвет. 

— Желаем удачи. 
— Спасибо. 

Ирина МОРГУЛЕС. 
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА. 


