
№ 30   25 июля 2013 г.

Вдохновляющий 
пример Европы

Новым поворотом в исто-
рии институтской Дубны стало 
создание международного на-
учного центра. 26 марта 1956 
года по инициативе Советско-
го Союза 12 стран социалисти-
ческого содружества учредили 
Объединенный институт ядер-
ных исследований. Примером 
и отчасти образцом для подра-
жания стал Европейский центр 
ядерных исследований, который 
появился за два года до этого. 
Сработал старый курчатовский 
принцип: всё, что есть у аме-
риканцев, должно быть у нас, и 
даже лучше. В данном случае с 
небольшой поправкой: всё, что 
есть в Европе, должно быть у 
нас. НАТО? А вот вам Варшав-
ский договор. Общий рынок? 
Совет экономической взаимопо-
мощи. Европейский центр ядер-
ных исследований в Женеве? 
Объединенный институт ядер-
ных исследований в Дубне! 

Решение о создании ОИЯИ 
было политическим, принима-
лось на уровне политбюро, но 
идея должна была исходить от 
физиков, хотя документальных 
подтверждений тому нет. Мы 
знаем пионеров ЦЕРН, а вот 
ответить на вопрос, кто пред-
ложил создать ОИЯИ, при на-
шей традиции всё засекречи-
вать и обезличивать, сложнее. 
Одно ясно: без Курчатова это 
пройти не могло. Из воспоми-
наний первого директора ОИЯИ 
Д. И. Блохинцева: «Я помню, 
как И. В. Курчатов вызвал к 
себе в кабинет ученого секрета-
ря НТС ведомства Б. С. Поздня-
кова и сказал ему:

– Пиши письма всем «ребя-
там» с предложением об орга-
низации Восточного института!

– Каким ребятам?
– Как каким? Ульбрихту, 

Мао Цзэдуну!..»
В первом варианте он так и 

назывался – Восточный инсти-
тут. Почему  Восточный? Види-
мо, потому же, почему и первый 
пилотируемый космический ко-
рабль, на котором летал Юрий 
Гагарин, назывался «Восток».

Первый директор
Д. И. Блохинцев в первой 

половине 50-х был директором 
Физико-энергетического инсти-
тута в Обнинске; под его на-
учным руководством была по-
строена первая в мире атомная 
электростанция.

Принимая предложение 
И. В. Курчатова возглавить 
ОИЯИ, Дмитрий Иванович выд-
винул два условия. Он называл 
их своими предложениями. Оба 
предложения были приняты. 

Первоначально планирова-
лось построить в Дубне тех-
нологическую лабораторию и 
ядерный реактор непрерывного 
действия. Инициатива принад-
лежала Госкомитету по атом-
ной энергии – другими сло-
вами, Министерству среднего 

машиностроения (то есть ядер-
ной энергетики). Как вспоми-
нал Д. И. Блохинцев, он сразу 
понял, что это означает – по-
строить второй Обнинск. Вмес-
то технологической он предло-
жил создать исследовательскую 
лабораторию, а вместо реактора 
непрерывного действия – стро-
ить импульсный реактор, пер-
вый в мире, проект его уже раз-
рабатывался в Обнинске.

Дмитрий Иванович вспо-
минал, как это было: «Я от-
правился на соседний аэродром 
и попросил самолет, чтобы 
осмот реть местность... Из на-
блюдений стало ясно, что стро-
ить мощный реактор можно 
только за рекой Дубной, кругом 
болота. Это дополнительное 
обстоятельство усложняло и 
крайне удорожало строитель-
ство третьей лаборатории». 
А в дополнительном финанси-
ровании было отказано. И тогда 
Блохинцев обратился за поддер-
жкой к Курчатову. Тот сказал: 
«Пошли к Генералу». Так он на-
зывал А. П. Завенягина, кото-
рый в то время был министром 
Средмаша. Авраамий Павлович 
редко менял свои решения, но 
этот случай стал исключением.

Теоретик по образованию 
и роду деятельности, Дмитрий 
Иванович предложил также со-
здать Лабораторию теоретичес-
кой физики. Это предложе-
ние поначалу поддержали не 
все. В. И. Векслер, например, 
был против – опасаясь, и не без 
оснований, что теоретики, соб-
равшись под одной крышей, уй-
дут в дебри квантовой теории 
поля и перестанут работать на 
эксперимент.

На пост директора Лаборато-
рии нейтронной физики Дмит-
рий Иванович пригласил свое-
го университетского товарища 
И. М. Франка, с которым учился 
в одной группе; на пост дирек-
тора ЛТФ – академика Н. Н. Бо-
голюбова, с которым был знаком 
по кафедре теоретической физи-
ки в Московском университете. 
Илья Михайлович в то время 
был членом-корреспондентом 
АН СССР, а Дмитрий Ивано-
вич – членом-корреспонден-
том АН Украинской ССР. Кто-то 
сказал: вот молодец Блохинцев, 
не боится приглашать людей 
сильнее себя! А он мыслил в 
иных категориях. Его волно-
вал успех возглавляемого им 
Института. В том же 1956 году 
Н. Н. Боголюбов строго доказал 
дисперсионные соотношения, 
что укрепило позиции кванто-
вой теории поля, а еще через год 
создал теорию сверхпроводимо-
сти. И. М. Франк в 1958 году по-
лучил Нобелевскую премию за 
работу 30-х годов, и луч его сла-
вы упал и на Дубну.

Создание двух новых лабо-
раторий во многом определило 
лицо Объединенного институ-
та. За несколько лет был проде-
лан нетривиальный переход от 
режима строгой секретности к 
международному сотрудниче-
ству, и Институт действитель-
но стал международным. В этом 

большая заслуга Дмитрия Ива-
новича Блохинцева, но надо от-
дать должное и первому отделу: 
одно дело, когда ты хозяин поло-
жения, и совсем другое – рабо-
тать под видом международного 
отдела. Но случались и казусы. 
Инструктируя дубненских фи-
зиков перед поездкой на Между-
народную конференцию по фи-
зике высоких энергий в Киеве в 
1959 году, начальник по режиму 
сказал: на этот раз, товарищи, 
контактов, по-видимому, избе-
жать не удастся. Эта фраза долго 
потом передавалась из уст в уста. 

Казалось, будущее Объеди-
ненного института определено. 
Две лаборатории уже были, еще 
две предстояло создать. О пятой 
никто не думал. И тут из коло-
ды карт неожиданно выскочил 
джокер.

Флеров и другие
Г. Н. Флеров, легенда Атом-

ного проекта, создатель и первый 
директор Лаборатории ядерных 
реакций, до 1957 года работал в 
Курчатовском институте, руко-
водил сектором № 7, занимался 
проблемой синтеза трансурано-
вых элементов и мечтал о соб-
ственном ускорителе. А в Дуб-
не он появился после того, как 
И. В. Курчатов решил: ускори-
тель будет строиться в Дубне.

На строительство ускори-
теля тяжелых ионов ушло три 
года. Флеров решил всё, что 
можно, делать своими руками – 
так будет дешевле и быстрее. 
Так оно и вышло. В сентябре 
1960 года ускоритель зарабо-
тал, а еще через год был готов 
к экспериментам. А где же фан-
фары, где медные трубы? Их не 
было. А ведь этот ускоритель 
по своим параметрам в десят-
ки раз превосходил все ускори-
тели своего класса, он позво-
лил Дубне в течение десяти лет 
держать первенство в синтезе 
транс урановых элементов. Не-
ужели Георгий Николаевич не 

знал, что такое пиар? Конечно, 
знал. Слова такого еще не было, 
но что это такое, Георгий Нико-
лаевич знал прекрасно. Но в от-
личие от В. И. Векслера, напри-
мер, у которого на первом месте 
были новые методы ускорения, 
а на втором и третьем – измери-
тельная аппаратура и собствен-
но физические результаты, для 
Флерова ускоритель был преж-
де всего орудием познания, и 
на первое место Георгий Нико-
лаевич ставил результаты, и в 
первую очередь – синтез новых 
химических элементов. И ког-
да такие результаты появились, 
а они появились через полтора 
года после пуска, в Дубну рину-
лись московские журналисты.

Слагаемые успеха
Из 29 открытий, сделанных 

на базовых установках ОИЯИ, 
почти половина были сдела-
ны на синхроциклотроне, пер-
вом дубненском ускорителе: 
одно – московскими физиками 
из МИФИ, остальные тринад-
цать – дубненскими физиками 
или при их авторском участии. 
Три открытия были сделаны 
на синхрофазотроне, одно – на 
ИБР-1, десять – на ускорителе 
тяжелых ионов У-300. Еще три 
дубненских открытия были сде-
ланы на Серпуховском ускори-
теле и в ФИАН, два – «на кончи-
ке пера», в тиши кабинетов ЛТФ 
и ЛВЭ. Вместе это – две трети 
всех открытий в области физи-
ки ядра и элементарных частиц, 
внесенных в Государственный 
реестр СССР. Таковы арифмети-
ческие слагаемые успеха.

Штрихи 
к картине мира

В фильме 1965 года «Они ра-
ботают в Дубне» вице-директор 
ОИЯИ Иван Улегла перечислил 
самые важные  результаты, по-
лученные в первые годы Инсти-

тута: это открытия антисигма-
минус гиперона и распада пиона 
на электрон и нейтрино, а также 
синтез 104-го элемента таблицы 
Менделеева. С тех пор прошло 
почти 50 лет, и что-то отошло на 
второй план, а что-то решитель-
но вышло на первый.

Физика – наука мировоз-
зренческая. Дубне принадле-
жат открытия, в конечном итоге 
приведшие к изменению физи-
ческой картины мира.

Так, открытие «аномаль-
ного америция», сделанное в 
1962 году группой С. М. Поли-
канова, послужило импульсом к 
созданию московским теорети-
ком В. М. Струтинским новой 
модели атомного ядра, которая 
изменила представления о его 
структуре и вывела на гипотезу 
об «острове стабильнос ти» вбли-
зи 114-го элемента таблицы Мен-
делеева. Действительно, время 
жизни 114-го элемента, синтези-
рованного в Лаборатории ядер-
ных реакций в 1999 году, ока-
залось на несколько порядков 
больше времени жизни его бли-
жайших соседей «снизу».

Открытием хиггс-бозона за-
вершилось построение так на-
зываемой Стандартной модели, 
претендующей на объяснение 
всего, а первым шагом к ней ста-
ла пионерская работа В. В. Стру-
минского, аспиранта Н. Н. Бого-
любова, в которой впервые было 
введено новое квантовое число, 
получившее впоследствии назва-
ние «цвет», что в конечном ито-
ге привело к созданию квантовой 
хромодинамики.

Александр Расторгуев.
Фото из архива ОИЯИ

P. S. После образования 
ОИЯИ казалось, что вслед за 
ядерным центром будут созда-
ны и другие международные на-
учные центры – например, в об-
ласти биологии. Но ОИЯИ так 
и остался единственным в сво-
ем роде.
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Проект «ОИЯИ»

Визит Ф. Жолио-Кюри (1958 г.). В первом ряду: вице-директор ОИЯИ Вацлав Вотруба, начальник 
международного отдела В. Т. Хангулов, Фредерик Жолио-Кюри, директор ОИЯИ Д. И. Блохинцев. 

На заднем плане: фотограф ОИЯИ В. А. Шустин и член ученого совета ОИЯИ И. Е. Тамм.
Человек по другую сторону объектива, которого с радостным удивлением приветствует Ф. Жолио-Кюри, – 

Бруно Понтекорво, который работал у него в Париже во второй половине 30-х гг.

ИСТОРИЯ НАУКИ


