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Часть 1
Советская наука и гласность 
Горбачева

Во многих смыслах 1990  г.  – 
это решающий год для Со-
ветского Союза. Изменения, 

которые происходят в СССР, невоз-
можно было предугадать пять лет 
назад, и все, что происходит в на-
чале 1990 г., говорит о том, что этот 
год тоже будет полон событиями. 
Кто мог подумать, что многопар-
тийная система, создание запад-
ного типа президентства и  пра-
вительства будут предложены Ге-
неральным секретарем советской 
коммунистической партии? 

Гласность и  перестройка вы-
зывают надежду не только на 
улучшение политических и эконо-
мических условий, но и  бóльшую 
открытость и  свободу советской 
науки. Действительно, в  послед-
ние 24 месяца новые научные свя-
зи были установлены между СССР 
и  Западом, в  особенности между 
СССР и ее соперником в холодной 

войне  – США. Беспрецедентным 
событием было участие советской 
делегации, возглавляемой вице-
президентом АН СССР академи-
ком К. Фроловым, в ежегодном со-
брании Американской ассоциации 
по достижениям в науке (American 
Association for the Advancement 
of Science  – AAAS), прошедшей 
в  феврале 1988  г. в  Бостоне. Это 
событие открыло новую главу 
в  научном диалоге между СССР 
и  США. С  тех пор различные со-
глашения по научному обмену бы-
ли подписаны между различны-
ми научными делегациями СССР 
и США. 

В 1989  г. рост научных связей 
между СССР и США привел к пак-
там по научному сотрудничеству, 
в  том числе между рядом уни-
верситетов, например Brookhaven 
National Laboratory (Upton, NY) 
и  Институтом физики высоких 
энергий (Протвино), в  которых 
в  середине 1990-х  гг. 15 амери-
канских и  15 советских физиков 
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будут выполнять совместный эксперимент 
на советском ускорителе. В  августе Геоло-
гическая служба США (US Geological Survey) 
и АН СССР подписали контракт о работе по 
совместному предупреждению землетрясе-
ний, включая будущую установку станций 
совместного мониторинга в обеих странах. 
Национальная академия наук США (NAS) 
и АН СССР собираются создать общий коми-
тет по экологии. 

В течение прошедших 12 месяцев влияние 
гласности сказалось на опубликовании ма-
териалов, до этого неизвестных на Западе, 
материалов о неудачах и даже катастрофах 
научных проектов, финансируемых прави-
тельством СССР.

Согласно данным, обнародованным ми-
нистром финансов В.  Павловым, прави-
тельство собирается выделить на граж-
данскую науку 17,34 млрд долл. в 1990 г. по 
сравнению с  11,5 млрд долл. в  1989  г. (т.  е. 
наблюдается беспрецедентный рост с 1,5 до 
2,3 %). Нужно подождать, чтобы увидеть, как 
гласность повлияет на количество статей 
советских ученых, но есть положительные 
признаки того, что более свободное и  ши-
рокое распространение результатов иссле-
дований в СССР возможно. 

Имеется несколько примеров создания 
новых англоязычных журналов, которые яв-
ляются совместными изданиями АН СССР 
и  Королевского общества Великобрита-
нии по химии (журналы Biomedical Science, 
Mendeleev Communications).

Институт ISI (Institute for Scientific 
Information) всегда поддерживал научные 
обмены по информатике. В  марте 1987  г. 
институт посещал профессор С. П. Капица. 
Другими приглашенными учеными были 
морской биолог профессор А.  Пудовкин 
из Института биологии моря во Владиво-
стоке (ноябрь 1987  – март 1988  г.), матема-

тик В. Налимов из МГУ (октябрь – декабрь 
1988  г.), заведующий информационным 
отделом ВИНИТИ В.  Маркусова (сентябрь 
1989  – январь 1990  г.). Маркусова внесла 
значительный вклад в  подготовку этой пу-
бликации. Совсем недавно И. Маршакова-
Шайкевич из Института философии, кото-
рая независимо от Генри Смолла открыла 
«анализ на основе ко-цитирования», также 
была гостем ISI. 

Поскольку интерес ко всему происходяще-
му в  СССР огромен, мы решили выполнить 
анализ цитируемости советской науки. Нель-
зя сказать, что мы игнорируем страны Вос-
точной Европы, но их работы имеют ограни-
ченный импакт в  наших исследованиях по 
публикациям с высокой цитируемостью.

Методология и вопросы, связанные  
с институтской аффилиацией
Мы решили проанализировать советскую 

литературу за 15-летний период. Данные 
для нашего исследования мы взяли из ISI 
Science Indicators. Эта база данных содер-
жит сведения о 4,5 млн процитированных 
статей за 1973–1988  гг. и  является частью 
массива базы данных SCI за 1945–1988  гг. 
Все статьи из этого массива были процити-
рованы по крайней мере один раз. Около 
3,83 млн статей из этого массива никогда 
не были процитированы за этот период 
времени. Для нашего исследования были 
отобраны 180 тыс. статей1, опубликованных 

1Все журналы, используемые для подготовки Ин-
декса, называются журналами-источниками (Source 
Journals), а  содержащиеся в  них статьи – статья-
ми-источниками. Статьи, опубликованные в  этих 
журналах, называют статьями-источниками (source 
article). Авторов этих статей-источников называют 
цитирующими авторами (citing authors). Ссылки, со-
держащиеся в этих статьях, называют цитируемыми 
статьями (cited articles), а их авторов – цитируемыми 
авторами (cited authors).
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советскими учеными за 1973–1988  гг. Для 
анализа и дальнейшего обсуждения из это-
го массива были отобраны 892 статьи, про-
цитированные не менее 50 раз. Наш анализ 
не был ограничен выбором только первого 
автора, учитывались все соавторы.

Хочу отметить, что советские ученые, опу-
бликовавшие высокоцитируемые статьи до 
1973  г., отсутствуют в  этом файле. Напри-
мер, нобелевский лауреат Лев Ландау был 
вторым по цитируемости в нашем исследо-
вании из 250 самых цитируемых авторов за 
1961–1975  гг. по массиву SCI. Однако Лан-
дау, умерший в  1968  г., публиковал статьи 
с  1930 г. до середины 60-х гг. и поэтому от-
сутствует в  нашем списке. Недавно появи-
лась очень интересная рецензия на книгу 
о его отношениях с П. Капицей. 

Дополнительным препятствием в  на-
шем исследовании явилась идентифика-
ция автора статьи. Когда советские ученые 
работают за границей по научному обмену 
и в статье ставят адрес организации, в кото-
рой они работают за рубежом, эта статья не 
может попасть в файл советских ученых. По 
этой причине в  нашем анализе отсутствует 
статья известного советского математика 
академика Л.  Фадеева Operator anomaly 
for the Gauss law, опубликованная в  1984 г. 
и процитированная к концу 1988 г. более 160 
раз. Но Фадеев проставил адрес организа-
ции, в которой он работал в Италии – Scuola 
Normale Superiore di Pisа.

Проблемы с адресами – наша постоянная 
забота. Хуже всего, когда адрес вообще не 
проставлен. Многие советские журналы во-
обще не содержат адреса авторов. Обычно 
это объясняется соображениями секретно-
сти. Советский биохимик и  историк науки 
Ж. Медведев, работающий в Национальном 
институте по медицине в  Лондоне, именно 
так объясняет эту проблему. 

Многие задаются вопросом, зачем бес-
покоиться об адресах авторов, если они 
все равно не могут иметь личные контакты. 
Я только могу надеяться, что гласность по-
зволит советским ученым давать не только 
их адреса, но и телефоны, и факсы. 

Еще одна проблема с идентификацией ав-
торов связана с тем, что два или три автора 
могут иметь одну и ту же фамилию и иници-
алы. Обычно в большинстве случаев эта про-
блема легко разрешается при обращении 
к  журналу, если они работают в  областях, 
очень далеких друг от друга, например имму-
нологии и  переработки нефти. Однако если 
они работают в  одном и  том же направле-
нии, мы должны полагаться только на адрес 
организации автора, чтобы отличить их друг 
от друга. Очевидно, что эта стратегия менее 
эффективна, если мы имеем дело с советски-
ми авторами, у которых вообще нет адресов. 
Мы не можем обращаться к каждому автору 
и просить дополнить библиографию его ста-
тьи, это отнимает много времени и слишком 
дорого стоит, поэтому нет никакой гарантии, 
что эта проблема может быть решена. Мы сде-
лали все, что было в наших силах, чтобы га-
рантировать точность в нашем списке наибо-
лее цитируемых советских ученых, и уверены, 
что эта проблема была сведена к минимуму.

Сто советских ученых — все ли члены 
академии?
В таблице 1 приведен список 100 самых 

цитируемых советских ученых за 1973–
1988  гг. В  колонках слева направо распо-
ложены сведения о количестве цитирова-
ний (A) и статей (B) за 15-летний период, 
а  также среднее количество ссылок на 
статью (импакт, C) и  количество ссылок на 
каждого автора, полученных в  1988  г.2  (D). 

2Звездочкой отмечены ученые, являющиеся члена-
ми АН СССР, а крестиком – члены-корреспонденты.
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Автор A B С D

1. Letokhov V. S. 
Institute of Spectroscopy 
Troitsk

4 575 270 16,9 248

2. Zakharov V. I. 
Theoretical and Experimental Physics Institute (A) 
Moscow

4 401 129 34,1 14

3. Shifman M. A. 
Theoretical and Experimental Physics Institute (A) 
Moscow

4 268 101 42,3 303

4. Vainshtein A. I. 
Theoretical and Experimental Physics Institute (A) 
Moscow

4 181 78 53,6 64

5 * Ovchinnikov Y. A.
Shemyakin M. M. Bioorganic Сhemistry Institute (A) 
Moscow

4 082 113 36,1 286

6. +Polyakov A. M. 
L. D. Landau Theoretical Physics Institute 
Moscow

3 980 20 199,0 576

7. * Kochetkov N. K.
Zelinskii N. D. Organic Chemistry Institute (A)
Moscow

3 326 329 10,0 241

8. + Voronkov M. G.
Institute of Organic Chemistry (A)
Irkutsk

3 290 624 5,3 263

Таблица 1 
Список ста самых цитируемых советских ученых за 1973–1988 гг.

Учитывая колоссальное влияние АН СССР 
в  выборе политики в  науке и  технике, 
можно было ожидать ученых с  наиболее 
высоком импактом именно среди членов 
академии. Но это не так. Четыре наиболее 
цитируемых советских ученых не являют-
ся членами академии или ее членами-
корреспондентами: физики В. С. Летохов, 
В. И. Захаров, В. А. Шифман и А. И. Вайн-
штейн. Только 35 ученых из списка  топ-100 
являются членами академии. Трое ака-
демиков  – биохимик Ю.  А.  Овчинников, 

А.  Н.  Несмеянов (бывший президент АН 
СССР) и  ядерный физик Я.  Б.  Зельдо-
вич – умерли. В нашем списке есть также 
умерший академик Академии медицин-
ских наук В. М. Жданов. Следует отметить, 
чтобы быть честными, что не все члены 
не советских академий являются высоко-
цитируемыми учеными. Когда в 1981 г. мы 
изучали список тысячи самых цитируемых 
авторов, только 240 человек из 736 были 
 идентифицированы как члены Американ-
ской академии наук (NAS).
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9. * Prokhorov A. M.
Institute of General Physics (A)
Moscow

3 177 490 6,5 52

10. * Georgiev G. P. 
V. A. Engelhardt Molecular Biology Institute (A)
Moscow

3 140 123 25,5 69

11. Linde A. D.
P. N. Lebedev Physics Institute ( A)
Moscow

2 777 53 52,4 329

12. * Korshak V. V. 
A. N. Nesmeyanov Organoelemental Compounds Institute (A)
Moscow

2 626 617 4,3 25

13. Berezin I. V. 
M. V. Lomonosov State University Department of Chemistry
Moscow

2 432 220 11,1 110

14. + Pudovik A. N.
 A. E. Arbuzov Organic and Physical Chemistry Institute (A)
Kazan

2 389 548 4,4 116

15. *Zefirov N. S. 
M. V. Lomonosov State University Department of Chemistry
Moscow

2 188 253 8,6 210

16. * Nesmeyanov A. N.
A. N. Nesmeyanov Organoelemental Compounds Institute 
Moscow

1 997 226 88,4 375

17. * Kostyuk P. G.
A. A. Bogomolets Physiology Institute (U) 
Kiev

1 924 55 35,0 247

18. Lippmaa E. 
Chemical and Biological Physics Institute (E) 
Tallin

1 887 72 26,2 102

19. +Skulachev V. P.
M. V. Lomonosov State University 
A. N. Belozerski Laboratory of Molecular 
Biology and Bioorganic Chemistry
Moscow

2 681 135 19,8 123

20. Struchkov Y. T.
A. N. Nesmeyanov Organoelemental Compounds Institute (A) 
Moscow

3 303 464 7,1 24

21. +Sunyaev R. A. 
Space Research Institute (A) 
Moscow

1 877 35 53,6 87



209

Автор A B С D

22. Martinek K.
M. V. Lomonosov State University Department of Chemistry 
Moscow

1 842 118 15,6 208

23 Kiselev A. V.
M. V. Lomonosov State University Department of Chemistry 
Moscow

1 763 182 64,6 178

24. Altshuler B. L.
B. P. Konstantinov Nuclear Physics Institute (A) 
Leningrsd

1 813 36 50,4 393

25. *Reutov O. A.
M. V. Lomonosov State University Department of Chemistry 
Moscow

1 733 206 8,4 48

26. *Zeldovich Y. B. 
Institute of Physics Problems (A) 
Moscow

1 732 91 19,0 952

27. Bergelson L. D. 
Cardiology Research Center (M) 
Moscow

1 708 176 66,5 64

28. *Kabanov V. A.
A. V. Topchiev Petrochemical Synthesis Institute (A) 
Moscow

1 622 224 7,2 51

29. Shashkov A. S.
N. D. Zelinskii Organic Chemistry Institute 
Moscow

1 597 171 9,3 38

30. +Privalov P. L. 
Institute of Protein Research (A) 
Pushchino-on-Oka

159a 61 26,1 218

31. + Fradkin E. S.
P. N. Lebedev Physics Institute (A) 
Moscow

1 652 76 21,7 388

32. * Basov N. G.
P. N. Lebedev Physics Institute (A) 
Moscow

1 544 199 7,8 316

33. * Ivanov V. T.
M. M. Shemyakin Bioorganic Chemistry Institute (A) 
Moscow

1 478 90 16,4 23

34. Belov N. V.
M. V. Lomonosov State University Department of Physics 
Moscow

1 475 409 3,6 45

35. + Larkin A. I.
L. D. Landau Theoretical Physics Institute 
Moscow

1 475 55 26,8 23
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36. Novikov V. A. 
Theoretical and Experimental Physics Institute (A) 
Moscow

1 463 56 26,1 62

37. *Razuvaev G. A.
N. I. Lobachevskii State University Chemical Research Institute 
Gorki

1 454 220 52,1 85

38. Aronov A. G.
B. P. Konstantinov Nuclear Physics Institute 
Gatchina

1 449 54 26,8 45

39. Spitsyn V. I. 
Physical Chemistry Institute (A) 
Moscow

1 397 293 4,8 96

40. +Tsvetkov V. N. 
Institute of Macromolecular Compounds 
Leningrad

1 367 143 9,6 185

41. Shklovskii B. I.
A. F. Ioffe Physical Technical Institute (A) 
Leningrad

1 347 51 26,4 131

42. * Bayev A. A. 
Institute of Molecular Biology 
Moscow

1 338 77 17,4 14

43. *Goldanskii V. I. 
Chemical Physics Institute (A) 
Moscow

1 309 136 9,6 167

44. Zamolodchikov A. B.
L. D. Landau Theoretical Physics Institute (A) 
Moscow

1 295 38 34,1 188

45. + Petrov A. A. 
Physical Technical Institute (A) 
Moscow

1 280 283 4,5 47

46. Magi M. 
Institute of Chemistry and Biological Physics (E) 
Tallin

1 251 40 31,3 21

47. * Plate N. A.
M. V. Lomonosov State University Department of Chemistry 
Moscow

1 220 131 9,3 108

48. + Bunkin F. V. 
General Physics Institute (A) 
Moscow

1 197 137 8,7 121
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49. Shuryak E. V. 
Novosibirsk Nuclear Physics Institute (A) 
Novosibirsk

1 196 40 30,0 232

50. Krishtal O. A.
A. A. Bogomolets Physiology Institute (U) 
Kiev

1 192 30 40,0 35

51. + Bystrov V. F.
M. M. Shemyakin Bioorganic Chemistry Institute (A) 
Moscow

1 185 55 21,5 76

52. Kuzmin V. A. 
Chemical Physics Institute (A) 
Moscow

1 181 148 8,0 58

53. Drachev L. A.
M. V. Lomonosov State University
Belozerskii A. N.
Laboratory of Molecular Biology and Bioorganic Chemistry 
Moscow

1 179 54 21,8 34

54. Akhrem A. A. 
Institute of Bioorganic Chemistry (B) 
Minsk

1 170 213 5,5 68

55. Minkin V. I. 
Rostov State University Physics and Organic 
Chemistry Research Institute 
Rostov

1 170 198 5,9 66

56. * Sagdeev R. Z. 
Space Research Institute (A) 
Moscow

1 168 119 9,13 117

57. Bakayev V. V. 
Novosibirsk Medical Institute 
Novosibirsk

1 149 22 52,2 6

58. Shuvalov L. A. 
Institute of Crystallography (A) 
Moscow

1 141 181 6,3 17

59. Petrovskii P. V.
A. N. Nesmeyanov Organoelemental Compounds Institute 
Moscow

1 135 137 8,3 0

60. Efros A. L.
A. F. Ioffe Physical Technical Institute (A) 
Leningrad

1 119 57 19,6 94

61. Dmitriev B. A.
N. F. Gamaleya Epidemiology and Microbiology Institute (M) 
Moscow

1 117 89 12,6 29
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62. *Gorkov L. P.
L. D. Landau Theoretical Physics Institute (A) 
Moscow

1 116 54 20,7 111

63. Belavin A. A.
L. D. Landau Theoretical Physics Institute (A) 
Moscow

1 114 18 61,9 235

64. Lipatov Y. S. 
Institute of the Chemistry of Macromolecular Compounds (U) 
Kiev

1 112 196 5,7 134

65. + Zakharov V. E.
L. D. Landau Theoretical Physics Institute (A) 
Moscow

1 109 61 18,1 275

66. Ryskov A. P. 
Molecular Biology Institute (A) 
Moscow

1 090 51 21,4 4

67. Shuvalov V. A. 
Institute of Soil Science and Photosynthesis(A) 
Pushchino-on-Oka

1 089 54 20,2 4

68. Tseytlin A. A.
P. N. Lebedev Physics Institute (A) 
Moscow

1 087 41 26,5 51

69. Nametkin N. S.
A. V. Topchiyev Petrochemical Synthesis Institute (A) 
Moscow

1 082 125 8,7 0

70. Levanyuk A. P.
A. V. Shubnikova Crystallography Institute (A) 
Moscow

1 072 73 14,7 59

71. Nefedov V. I.
N. S. Kurnakov General and Inorganic Chemistry Institute (A) 
Moscow

1 063 105 10,1 70

72. Skryabin K. G. 
Molecular Biology Institute (A) 
Moscow

1 062 40 26,6 9

73. Davankov V. A.
A. N. Nesmeyanov Organoelemental Compounds Institute (A) 
Moscow

1 040 84 12,4 34

74. Shibaev V. P.
M. V. Lomonosov State University Department of Chemistry 
Moscow

1 039 108 9,6 53

75. Zhdanov V. M.
D. I. Ivanovskii Virology Institute (M) 
Moscow

1 035 138 7,5 34
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Автор A B С D

76. Klimov V. V.
A. N. Bakh Biochemistry Institute (A) 
Moscow

1 021 67 15,2 55

77. Lutsenko I. F.
M. V. Lomonosov State University Department of Chemistry 
Moscow

1 001 191 5,2 20

78. Abdulaev N. G.
M. V. Shemyakin Bioorganic Chemistry Institute (A) 
Moscow

997 37 27,0 12

79. Kumakhov M. A.
M. V. Lomonosov State University Institute of Nuclear Physics 
Moscow

990 50 19,8 35

80. Voloshin M. B. 
Theoretical and Experimental Physics Institute 
Moscow

987 44 22,4 62

81. Yermakov Y. I. 
Institute of Catalysis 
Novosibirsk

982 95 10,3 36

82. Orlov S. N. 
Central Research Laboratory Ministry of Public Health USSR 
Moscow

969 67 14,5 43

83. Boreskov G. K. 
Institute of Catalysis (A) 
Novosibirsk

964 109 8,8 46

84. Postnov Y. V. 
Central Research Laboratory Ministry of Public Health USSR 
Moscow

957 47 20,4 79

85. * Spirin A. S. 
Institute of Protein Research (A) 
Pushchino-on-Oka

952 60 15,9 65

86. *Knorre D. G. 
Institute of Bioorganic Chemistry (A) 
Novosibirsk

937 76 12,3 34

87. Ptitsyn O. B. 
Institute of Protein Research (A) 
Pushcbino-on-Oka

932 57 16,4 48

88. *Chazov E. I. 
Moscow Cardiology Center 
Moscow

932 42 22,2 118

89. Kachanov V. A. 
Serpukhov High Energy Physics Institute 
Serpukhov

925 82 11,3 0
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Автор A B С D

90. Feigina M. Y.
M. M. Shemyakin Institute of Bioorganic Chemistry (A) 
Moscow

924 23 40,2 0

91. Osipov O. A. 
Rostov Don University Physical and Organic Chemistry Institute 
Rostov Don

923 178 5,2 31

92. Sokofov V. I.
A. N. Nesmeyanov Organoelemental Compounds Institute (A) 
Moscow

919 117 7,9 443

93. Shakura N. I. 
Shternberg Astronomy Institute 
Moscow

916 14 65,4 77

94. Makarov G. N. 
Spectroscopy Institute( A) 
Troitsk

908 41 22,1 1

95. Brandt N. B.
M. V. Lomonosov State University Department of Physics 
Moscow

903 124 7,3 115

96. Saks V. A. 
Cardiovascular Surge~Institute (M) 
Moscow

902 51 17,7 33

97. Rubin A. B.
M. V. Lomonosov State University Department of Biophysics 
Moscow

902 125 7,2 13

98. Samoson A. 
Institute of Chemical Physics and Biophysics (E) 
Tallin

897 21 42,7 31

99. Karden A. D.
M. V. Lomonosov State University
A. N. Belozerstii 
Laboratory of Molecular Biology and Bioorganic Chemistry 
Moscow

897 33 27,0 2

100. Frankkamenetskii M. D. 
Institute of Molecular Genetics 
Moscow

880 32 27,5 44

(A) = Academy of Sciences
(M) = Academy of Medical Sciences
(E) = Academy of Sciences EsSSR
(U) = Academy of Sciences UkSSR
(B) = Academy of Sciences BeSSR
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Кто есть кто в советской науке: физики 
доминируют 
Среди ста наиболее высокоцитируемых 

советских ученых (табл. 1) треть – физики 
(35 человек), 32 человека – ученые из об-
ласти наук о  живой природе, 30 химиков 
и  трое занимаются исследованиями кос-
моса. Среди 35 физиков десять являются 
членами академии: члены-корреспонденты 
Ф.  В.  Бункин, Е.  С.  Фрадкин, А.  И.  Ларкин, 
А.  М.  Поляков и  В.  Е.  Захаров; академики 
нобелевский лауреат Н. Г. Басов, В. И. Голь-
данский, Л. П. Горьков, нобелевский лауреат 
А. М. Прохоров и покойный Я. Б. Зельдович. 
Все они работают в  институтах, располо-
женных в Москве. Не члены академии в по-
давляющем большинстве работают также 
в Москве (16), но есть и представители дру-
гих городов: в  Ленинграде  (3), Таллине  (3), 
Гатчине  (1), Новосибирске  (1), Свердлов-
ске (1), Серпухове (1) и Троицке (1). Ж. Медве-
дев полает, что доминирование физиков бы-
ло бы большим, если бы физики-ядерщики 
могли публиковать свои работы за рубежом. 
Более того, он указывает, что многие физи-
ки-ядерщики (а также физики, работающие 
в других областях оборонного значения) не 
могут публиковать свои работы в советских 
журналах. Без сомнения, то же самое от-
носится к  западным ученым, работающим 
в оборонных областях. 

Среди 32 ученых, занимающихся иссле-
дованиями в  науках о жизни, четыре наи-
более высокоцитируемых ученых являются 
членами академии. Это покойный академик 
Ю.  А.  Овчинников, молекулярный биолог 
Г. П. Георгиев (автор комментария в Citation 
Classics), физиолог П.  Г.  Костюк и  биохи-
мик В.  П.  Скулачев. Среди этих 32 ученых 
в Москве работают 23 человека, двое в Ки-
еве, в Пущино-на-Оке – четверо (в том чис-
ле академик Спирин, автор комментария 

в  Citation Classics), двое в  Новосибирске 
и один в Минске. 

Среди 30 химиков двенадцать являются 
членами академии. Подавляющее боль-
шинство из них работает в Москве, по двое 
в Новосибирске и в Ростове-на-Дону, по од-
ному в каждом из следующих городов: Ле-
нинград, Иркутск, Казань, Горький, Киев, 
Таллин и Троицк. 

Все трое ученых, занимающихся космиче-
скими исследованиями, являются членами 
Академии наук и работают в Москве. 

В общем среди топ-100 советских ученых 
71 человек работает в  Москве, по четыре 
в Ленинграде, Новосибирске и Пущино-на-
Оке, по три человека в Киеве и Таллине. На 
рис. 1 представлена карта СССР и  отмече-
ны города, ученые которых опубликовали 
не менее 250 статей в  1989 г. В  1989 г. для 
подготовки SCI использовались свыше 3200 
научных журналов, среди которых 127 – со-
ветские журналы, публикуемые на русском 
или английском языке.

Факторы, влияющие на цитируемость 
советских ученых 
Ознакомившись с  моей статьей, Жо-

рес Медведев заметил, что большинство 
ссылок на работы советских ученых были 
сделаны в  советских журналах и  очень 
мало ссылок из американских и  запад-
ных журналов. Медведeв также отметил, 
что наиболее цитируемые и  наиболее 
плодовитые авторы, Летохов и Воронков, 
имеют значительный процент самоцити-
руемости. Он отмечает, что в СССР почти 
обязательно цитировать так называемых 
«классиков» и  ученых, которые имеют 
большое влияние. Например, у  Чазова, 
бывшего министра здравоохранения, да-
же его статья в газете «Аргументы и фак-
ты» включена в список его работ. Все это 
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Рис. 1. Карта СССР, на которой отмечены города, ученые которых опубликовали 
не менее 250 статей в 1989 г.
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Minsk 995
Moscow 14.044
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Odessa 326
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Riga 274
Rostov-on-Don 325
Sverdlovsk 678
Tashkent 420
Tbilisi 292
Tomsk 491
Ufa 261
Vladivostok 321

только потому, что он был министром, а не 
благодаря его научным достижениям. 
Другим фактором, влияющим на цити-
руемость, является должность главного 
редактора научного журнала. Например, 
это относится и к цитируемости академи-
ка В.  П.  Скулачева, главного редактора 
журнала «Биохимия», и  к  цитируемости 
покойного академика В.  М.  Жданова, 
бывшего главным редактором журнала 
«Вопросы вирусологии». 

Советские ученые с наиболее 
высоким импактом не обязательно 
опубликовали большее количество 
работ 
Самый высокий импакт среди советских 

авторов за 15-летний период принадлежит 
физику-ядерщику А.  Полякову, члену-кор-
респонденту АН СССР. 20 его статей полу-
чили 4000 ссылок, цитируемость каждой 
статьи в среднем – 200. У кристаллографа 
Белова самый низкий из топ-100 импакт 
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(3,6 ссылки). Средний импакт в  этом спи-
ске – 23,3 ссылки. Для членов академии этот 
импакт – 24,6 ссылки. Однако если из этого 
списка исключить супер-звезду А.  Н.  По-
лякова, то средний импакт академии – 19,4 
ссылки. После Полякова самый высокий 
импакт имеют шесть ученых: покойный 
академик Несмеянов (88,3 ссылки), карди-
олог Бергельсон3 (66,5 ссылки), астроном 
Шакура (65,4 ссылки), физик Киселев (64,6 
ссылки), физик Вайнштейн и специалист по 
исследованию космоса Сюняев (у каждого 
из них по 53,6 ссылки на статью). Авторы, 
опубликовавшие наибольшее количество 
работ, это физики и химики: Воронков, опу-
бликовавший 624 статьи, Коршак (617 ста-
тей), Пудовик (548 статей), Прохоров (490 
статей), Стручков (464 статьи), Белов (409 
статей) и  Кочетков (329 статей). 53  ученых, 
включенных в  табл.  1, опубликовали 100 
или менее статей, а  30 ученых  – от 100 до 
200. Из 17 ученых, опубликовавших более 
200 статей, одиннадцать являются членами 
академии.

Преобладание физиков – признак 
советского милитаризма?
Физика  – это та область, в  которой 

в  СССР были выполнены первокласс-
ные исследования в  течение последних 
50 лет. Советские физики  – уважаемые, 
влиятельные ученые, они выполняли на-
учные исследования на передовом крае 
мировой науки. Данные, представленные 
в этой статье, подтверждают это: из свы-
ше 100 наиболее цитируемых ученых 35 – 
физики. Обычно в списке самых цитируе-
мых ученых, не разделенных по областям 
науки, ученые в  области наук о жизни 
доминируют. Противоположный случай 

3Ю. Гарфилд ошибся, его специальностью была 
биохимия.

с  учеными СССР. Мы попросили Медве-
дева прокомментировать это. Он предпо-
ложил, что в прошлом в Советском Союзе 
военный истеблишмент сконцентрировал 
усилия национальной науки на проектах 
в  области физики, таких как создание 
ядерного оружия. Физики, по мнению 
Медведева, имели самое лучшее финан-
сирование по сравнению с любой другой 
областью науки. В то же время существо-
вало идеологическое вмешательство, 
следствием чего было катастрофиче-
ское влияние на биологию (деятельность 
Т.  Лысенко), химию (отрицалась теория 
Л. Поллинга) и кибернетику. 

Согласно мнению нобелевского лауре-
ата Р.  Хоффмана (R.  xoffman), милита-
ризм не единственная причина домини-
рования физики в  советской науке. По 
его мнению, другим фактором является 
традиция в  советском (русском) обще-
стве, подразумевающая огромное уваже-
ние к ученым. «Роль модели очень важна 
в советской (русской) истории. Три вели-
ких физика сформировали советскую на-
уку: Л. Ландау, И. М. Френкель и П. Л. Ка-
пица, и не только физику, поскольку они 
привели советскую молодежь в  науку. 
Знаменитость и  престиж науки пред-
шествовали периоду Второй мировой 
войны. 

Превосходство советской физики под-
тверждается, если мы посмотрим на 
список нобелевских лауреатов. Из деся-
ти Нобелевских премий, которыми были 
удостоены советские ученые, семь отно-
сятся к физике. В  1958 г. эту премию по-
лучили И.  М.  Франк, И.  Е.  Тамм и  П.  Че-
ренков. Ландау получил премию в 1962 г. 
за работы в  области конденсированных 
сред, особенно по жидкому гелию. Басов, 
Прохоров и американец Ч. Тоунс (Charles 
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Таблица 2 
Список пятидесяти наиболее цитируемых статей,  

опубликованных советскими учеными, из массива ISI Science Indicators

Количество 
ссылок Библиографические данные

839 Shifman M. A., Vainshtein A. I. & Zakharov V. I. QCD and resonance 
physics: theoretical foundations. Nucl. Phys. B 147:385-447, 1979.

730 Shakura N. I. & +Sunyaev R. A. Black holes in binary systems: 
observational appearance. Astron. Astrophys. 24:337-55, 1973.

682 +Polyakov A. M. Particle spectrum in quantum field 
theory. LETP Lett.-Engf. Tr. 20:194-5, 1974.

Townes) получили премию в 1964 г. (Про-
хоров занимает 9-e место в  списке наи-
более цитируемых советских ученых, 
см. табл. 1). П. Капица, который разделил 
в 1978 г. премию с американцами А. Пен-
зиасом (Arno Penzias) и Р. Улсоном (Robert 
Wilson), был удостоен награды за изо-
бретения и  открытия в  области низких 
температур. 

Среди советских физиков-лауреатов на-
блюдается интересная тенденция в  пре-
миях за 1958 и  1964  гг., врученных за ис-
следования, связанные с  лазерами. Тамм 
и  Франк нашли объяснение фосфорес-
цированию жидкости при ее облучении 
гамма-лучами, явление, открытое Черен-
ковым. Это открытие оказало огромное 
влияние на лазерные технологии и  было 
удостоено премии в  1958  г. Исследова-
ния Басова, Прохорова и  Ч.  Тоунса были 
направлены на развитие лазеров и  были 
удостоены премии в  1964  г. Самый вы-
сокоцитируемый в  массиве ISI Science 
Indicators советский ученый Летохов яв-
ляется пионером в  области лазерной 
спектроскопии.

Во второй части моего очерка мы про-
анализируем наиболее цитируемые ста-
тьи, институты, исследовательские фрон-
ты и журналы.

Часть 2.
Пятьдесят статей из СССР, 
принадлежащих к Citation Classics

В таблице 2 представлен список пятидеся-
ти наиболее цитируемых статей, опублико-
ванных советскими учеными, из массива ISI 
Science Indicators. Большинство из этих иден-
тифицированных статей могут быть отнесены 
к Citation Classics, поскольку их цитируемость 
превышает порог в 200 ссылок. Из этих пяти-
десяти статей к  тематике, связанной с  физи-
кой, относятся 28 статей. Эти статьи относятся 
к  исследованиям по физике элементарных 
частиц, сверхпроводимости, электропровод-
ности твердых веществ и физике низких тем-
ператур. К исследованиям по наукам о жизни 
относятся 15 статей, и они посвящены изуче-
нию структуры, формы и активности молекул 
белка, хроматина и аминокислот (aminoascy1-
tRNA). Несколько статей по наукам о жизни 
посвящены исследованиям прохождения (пе-
редачи) через мембраны красных кровяных 
телец, электрических токов в  нейронах мол-
люсков (electrical currents in mollusk neurons). 
Пять статей по химии связаны с исследовани-
ями по анализу абсорбции ядра и использова-
нию ядерно-магнитного резонанса для изуче-
ния структуры силикатов ядра и  углеводных 
соединений. Оставшиеся две статьи посвяще-
ны наукам о земле и исследованию космоса.
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Количество 
ссылок Библиографические данные

677 +Polyakov A. M. Quantum geometry of bosonic strings. Phys. Lett. B 103:207-10, 1981.

615 Shifman M. A., Vainshtein A. I. & Zakharov V. L. QCD and resonance 
physics: applications, Nucl. Phys. B 147:448-518, 1979.

533 + Chlrikov B V. Universal instability of many-dimensional oscillator 
syate.ms. Phys. Rep. –Rev. Sect. Phys. Lat. 52:263-379, 1979.

503 Linde A. D. A new inflationary universe scenario: a possible solution 
of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial 
monopole problems. Phys. far. B 108:389-93, 1982.

437 +Polyakov A. M. Quark confinement and topology of gauge 
theories. Nucl. Phys. B 120:429-58, 1977.

417 Belavin A. A., +Polyakov A. M. & Zamolodchikov A. B. Infinite conformal symmetry 
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В первой части мы говорили о домини-
ровании физики в  анализируемом масси-
ве высокоцитируемых статей (892 статьи) 
за 1973–1988  гг.: 43  % относятся к  физике, 
32  %  – к  биологическим наукам и  19  %  – 
к  химии. Сходные данные были получены 
при наукометрическом изучении значи-
тельно большего массива (140 тыс. статей) 
мирового потока за 1981–1985  гг., выпол-
ненном венгерскими специалистами Т. Бра-
уном (T.  Braun), В.  Глэнцелом (W.  Glänzel) 

и  А.  Шубертом (A.  Schubert), работающими 
в Будапеште. Граф в виде пирога по распре-
делению советских статей по предметным 
категориям в  обоих исследованиях пред-
ставлен на рис. 2.

Кроме распределения статей по предмет-
ным областям из ряда стран А. Шуберт и его 
коллеги проанализировали импакты этих 
стран, т.  е. среднее количество ссылок на 
одну статью в  ряде областей знания. СССР 
занимал второе место в  мире после США 
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Рис. 2. Распределение статей советских ученых по предметным категориям  
в исследованиях 892 статей за 1973–1988 гг. (А) и массива из 140 тыс. статей мирового потока 

за 1981–1985 гг. (В)
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по количеству статей по физике и  химии. 
Но СССР был шестым по импакту по физи-
ческим наукам после США, Федеративной 
Республики Германии, Великобритании, 
Японии и Франции. В области химии СССР 
занимал седьмое место в мире по импакту 
после США, Японии, ФРГ, Великобритании, 
Франции и  Канады. СССР был седьмым по 
количеству статей по наукам о жизни, а по 
их импакту – на шестнадцатом месте.

Десять топ-статей: физика, 
астрономия/астрофизика
Все десять самых цитируемых статей по-

священы физике или астрофизике. Шесть 
статей посвящены исследованиям по физи-
ке, в частности тематике квантовой хромо-
динамики (QCD). Эта область исследований 
ищет объяснение, почему кварки, которые 
считаются фундаментальной составляю-
щей материи, объединяются, формируя на-
блюдаемые закономерности элементарных 
частиц, таких как протон и  нейтрон. Силь-
ное взаимодействие между кварками яв-
ляется тематикой фундаментальной науки 
о том, как атомные ядра связаны друг с дру-
гом. Теория (QCD) привлекает исследова-
телей  из-за своей математики, практиче-

ски идентичной той, которая используется 
в квантовой электродинамике (QCD) и еди-
ной теории слабых и  электромагнитных 
взаимодействий. Физики, занимающиеся 
частицами, надеются, что математическое 
сходство между этими теориями может быть 
индикатором того, что «универсальная тео-
рия поля» близка к реализации. 

Три наиболее цитируемые статьи по про-
блемам QCD (табл.  1) были опубликованы 
учеными из Института теоретической физи-
ки АН СССР им. Л. Д. Ландау: это М. А. Шиф-
ман, А. И. Вайнштейн, В. И. Захаров. Все три 
этих физика находятся в группе из четырех 
самых цитируемых советских авторов в мас-
сиве за 1973–1988 гг.

Автором четырех статей, связанных с  те-
матикой QCD, является сотрудник этого же 
института член-корреспондент А.  М.  По-
ляков4. В  списке пятидесяти самых цити-
руемых советских статей (табл. 2) А. М. По-

4Профессор А.  М.  Поляков с  1989  г. работает 
в  Princeton University. За свои открытия в  сфере тео-
рии поля, теории струн, магнитных монополей и дру-
гие достижения удостоен премии Fundamental Physics 
Prize (3 млн долл.), учрежденной бывшим сотрудником 
ФИАНа Ю. Мильнером, является лауреатом многих 
научных премий, в  2005 г. избран действительным 
членом в U.S.National Academy of Sciences.
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лякову принадлежат 8 статей. Вайнштейн, 
Захаров и  Шифман опубликовали по 
пять статей каждый. Каждый из следую-
щих перечисленных ученых опубликовал 
по две статьи из этого списка: математик 
В. Л. Альтшулер из Института ядерной фи-
зики АН СССР им. В. П. Константинова (Ле-
нинград), физик А. Д. Линде из Физическо-
го института им.  А.  П.  Лебедева АН СССР, 
П. Г. Костюк и О. А. Криштал (оба из Инсти-
тута физиологии им.  А.  А.  Богомольца АН 
Украинской ССР).

Вторая по количеству ссылок статья 
«Черные дыры в  бинарной системе: появ-
ление при наблюдении» была опубликова-
на совместно Н.  И.  Шакурой из Института 
астрономии им. Штернберга и членом-кор-
респондентом Р. А. Сюняевым из Института 
космических исследований АН СССР. Пред-
полагается, что черные дыры – это послед-
ствие погасших звезд, когда силы грави-
тации настолько сильны, что даже свет не 
может исчезнуть. 

Другая статья по астрофизике, имеющая 
седьмой ранг, была опубликована Линде 
и  связана с  выдвинутой им идеей непре-
рывно расширяющейся Вселенной. Линде, 
Шакура и Сюняев входят в группу наиболее 
цитируемых советских ученых, о  чем было 
написано в первой части статьи.

Шестая, наиболее цитируемая статья опу-
бликована Б.  В.  Чириковым из Института 
ядерной физики СО АН СССР. Эта статья по-
священа механизму нестабильности в коле-
бательных системах (Арнольда). 

Десятая по цитируемости статья посвяще-
на эффекту взаимодействия в  беспорядоч-
ных системах Ферми, статья была опублико-
вана совместно двумя советскими учеными 
Альтшулером и Ароновым (Институт ядерной 
физики им. Б. П. Константинова) и американ-
цем P. A. Lee (Bell Laboratories, New Jersy). 

Научные центры с высоким импактом 
Был составлен список из 25 организаций, 

ученые которых опубликовали 50 самых ци-
тируемых статей. В этот список вошли один-
надцать институтов АН СССР, опубликовав-
ших 36 таких статей (72 %). Среди неака-
демических институтов выделяется ИТЭФ, 
опубликовавший 6 статей, три статьи были 
опубликованы учеными из двух институтов 
АН Украины и одна статья учеными АН Эсто-
нии. Три института Академии медицинских 
наук (АМН) СССР опубликовали четыре ста-
тьи. Почти все организации, опубликовав-
шие самые цитируемые статьи, расположе-
ны в  Москве или Ленинграде. В  таблице  3 
представлен список институтов с  самым 
высоким импактом, т. е. средней цитируемо-
стью одной статьи. В этом списке доминиру-
ют институты, выполняющие исследования 
по физике и ядерной физике. Первое место 
занимает Институт теоретической физики 
им.  Л.  Ландау со средней цитируемостью 
одной статьи — 15,86 ссылки. Этот институт 
также находится на первом месте по коли-
честву самых цитируемых статей. Среди 
других институтов ФИАН им. Лебедева, Ин-
ститут биорганической химии им. М. М. Ше-
мякина АН, Институт органической химии 
им.  Н.  Д.  Зелинского АН, Физико-техниче-
ский институт им. А. И. Иоффе АН и ИТЭФ. 

Советские научные публикации – 
выход из русского обледенения
Был составлен список журналов, опу-

бликовавших пятьдесят самых цитируемых 
статей. В этом списке только два советских 
журнала (ЖЭТФ и  «Биохимия»), двенад-
цать из США, по восемь из Великобрита-
нии и Нидерландов и по одному из Италии 
и  Дании. Все эти журналы публикуются на 
английском языке. Из 239 научных жур-
налов, содержащих проанализированный 
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Таблица 3 
Список институтов с самым высоким значением импакта

Rank Institute Number of Papers Number of Citation Citation Impact

1
L. D. Landau Theoretical 
Physics Institute

1,254 19,896 15,86

2 Theoretical and Experimental 
Physics Institute 1,001 13,324 13,31

3 M. M. Shemyakin Bioorganic 
Сhemistry Institute 1,203 10,490 8,71

4 P. N. Lebedev Physics Institute 4,615 32,742 7,09

5 I. V. Kurchаtov Institute 
of Atomic Energy 1,812 11,246 6,20

6 N. D. Zelinskii Organic 
Chemistry Institute 1,408 8,647 6,14

7 Joint Institute for Nuclear 
Research (Dubnа) 2,729 16,702 6,12

8 A. F. Ioffe Physical Technical 
Institute (Leningrad) 5,539 28,153 5,08

9 M. V. Lomonosov State University 16,952 82,080 4,84

10 L. Y. Karроv Physicochemicаl 
Research Institute 2,165 9,964 4,60

массив советских статей за 1973–1988  гг., 
только 18  % статей были опубликованы на 
русском языке. Оставшиеся 82 % статей бы-
ли или опубликованы в западных журналах 
или в переводе на английском. В. Маркусо-
ва во время ее пребывания в  ISI отмечала, 
что опубликование статьи на английском 
привлекает более широкую аудиторию 
читателей. Кроме того, временной лаг от 
представления статьи в  редакцию до ее 
опубликования в  советских журналах мо-
жет составлять 2–2,5 года, в  то время как 
на Западе десять лет назад он составлял от 
8 до 18 месяцев. В настоящее время, с уче-
том технологического совершенствования 
издательского процесса, он может быть 
короче. Среди 32 журналов только один, 
Bioorganicheskaya Khimiya («Биоорганиче-

ская химия»), относится к  наукам о жизни. 
Может быть, поэтому, как я упоминал в пер-
вой части моей статьи, создано совместное 
советско-английское предприятие для вы-
пуска журнала Biomedical Science.

Советские исследовательские 
фронты — акцент на изучение 
кристаллов, прикладную химию 
и изучение сердца
В этом разделе я буду обсуждать ис-

следовательские фронты в  массивах SCI 
и Social SCI только за 1988 г., в которых со-
ветские публикации составляют не менее 
55 % всех цитирующих статей за этот год. 
Эти фронты  — небольшая часть базы дан-
ных исследовательских фронтов (всего их 
8177). Исследовательские фронты форми-
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руют по специальной методике. Этот метод, 
называемый кластерингом, создан на ос-
нове ко-цитирования документов. Статьи, 
которые часто совместно процитированы 
текущими статьями, создают «ядро» специ-
альности. Цитирующие статьи создают ис-
следовательский фронт, название которого 
выбирается из фраз, встречающихся в этих 
цитирующих статьях. 

Советские статьи составляют 45 иссле-
довательских фронтов. Мы полагаем, что 
специальности, в которых 55 % из всех ци-
тирующих статей являются советскими, мо-
гут рассматриваться как области, в которых 
советские ученые особенно активны. До-
минирующими являются исследования по 
физике (20 фронтов), материаловедению 
(13  фронтов), с  прикладной химией связа-
ны 11  фронтов. Исследования по наукам 
о  жизни и  медицине представлены также 
одиннадцатью фронтами, причем четыре 
из них по сердечно-сосудистым заболева-
ниям. Другие исследовательские фрон-
ты представляли: геологию (один фронт), 
психологию и  генетику дрозофилы (один 
фронт) и  генетику личинок сальмониды 
(один фронт).

Необходимо отметить, что только один ис-
следовательский фронт по исследованию 
Вселенной (Low flying quadropole vibration of 
superfluid nuclei and cross section for universe 
beta decay) не имел советских авторов среди 
ядра цитируемых статей. 

Классика цитирования
На сегодняшний день 18 советских ученых 

дали нам комментарии по поводу своих са-
мых высокоцитируемых статей, опублико-
ванных в разделе Citation Classics. Эти ком-
ментарии относятся к  публикациям более 
раннего периода времени, чем тот, который 
мы обсуждали в  этой статье. Исключение 

составляют академик В.  И.  Гольданский 
(Институт химической физики АН СССР) 
и академик А. С. Спирин (Институт исследо-
ваний белка АН СССР). Среди авторов ком-
ментариев восемь являются членами АН.

Мне хотелось бы узнать мнение советских 
ученых о тех ученых, кого нам бы следовало 
номинировать как авторов высокоцитируе-
мых статей. Только, пожалуйста, не забудьте 
указать их адрес, тогда мы сможем обра-
титься непосредственно к  авторам и  при-
гласить написать комментарий.

Улучшат ли перестройка и гласность 
советскую науку?
Наше исследование показало, что физи-

ка является «королевой» в советской науке. 
Науки о жизни по сравнению с ней занимают 
второе место как по количеству публикаций, 
так и по импакту. Вероятной причиной этого 
является отрицательное влияние академика 
Т. Д. Лысенко (1898–1976), которого поддер-
живали Сталин и Хрущев. Псевдонаука Лы-
сенко контролировала с конца 30-х до конца 
60-х гг. аграрную науку и науки о жизни. 

По мнению историка советской науки 
и биолога Ж. Медведева, даже теперь, ког-
да влияние «лысенковщины» рассеялось, 
продолжительный эффект политизации 
еще существует в советской науке. 

Секретность  — это еще одна причина, 
которая влияет на развитие советской нау-
ки и  не дает советским ученым воспользо-
ваться выгодами от научных и  технологи-
ческих достижений. В  недавнем интервью 
академик В.  Овдуевский, председатель со-
ветского комитета по продвижению пере-
говоров, отметил, что распространенная 
атмосфера секретности не дает возможно-
сти людям, работающим в одном направле-
нии промышленности, узнать о результатах 
исследований в  другом, замедляя, таким 



образом, распространение и  внедрение 
инновационных технологий. Технологии, 
разработанные для военных целей, которые 
могли бы принести пользу гражданскому 
сектору, не раскрываются из-за соображе-
ний секретности. Такие технологии включа-
ют обработку деталей, сварку, укрепление 
поверхностей, выращивание кристаллов, 
а также использование гибких автоматизи-
рованных производственных линий. Акаде-
мик Р.  Сагдеев, бывший директор ИКИ АН 
СССР, отмечает, что до перестройки ученые, 
работающие на военную промышленность, 
были избалованы, в  то время как ученые, 
работающие в гражданских областях, име-
ли устаревшее оборудование, низкую зар-
плату и  невысокий шанс продвижения по 
служебной лестнице или международного 
признания. Но реструктуризация привела 
к худшему, по мнению Сагдеева. Вместо того 
чтобы поднять всех ученых до уровня воен-
ных стандартов, все ученые были понижены 
до уровня гражданских стандартов. 

В попытке получить социальные и эконо-
мические выгоды от научных исследований 
советские научные институты поощряются 
для укрепления связей с  промышленно-
стью. Таким примером может служить со-
вместное предприятие американского моз-
гового центра (think tank)  – Arthur D. Little 
(Cambridge, MA) и  АН СССР. Совместное 

предприятие займется поиском советских 
разработок в  фундаментальных науках, 
привлечет западных партнеров для их раз-
вития и  передаст лицензию компаниям, 
которые сделают конечный продукт. Наибо-
лее обещающие области разработок — ма-
териаловедение и исследования лазеров. 

Другим направлением в  осуществлении 
реформ является введение конкурсного 
финансирования. Вместо финансирования 
через академические институты часть фи-
нансирования распределяется комитетами 
по науке и  технике. В  прошлом году было 
подано 6200 заявок на выполнение про-
ектов, и  3800 из них были удовлетворены. 
По мнению Р. Сагдеева, часть денег все еще 
вкладывается в убыточные предприятия. 

Эта статья представляет собой обзор со-
ветской науки, и в ней обсуждаются только 
ученые и статьи, имеющие высокий импакт. 
В ней отмечены только некоторые факторы, 
препятствующие советской науке в дости-
жении ее полного потенциала. У советской 
науки много проблем, но реформы Горба-
чева вселяют в  западную и  советскую на-
уку большие надежды. Можно надеяться, 
что в  ближайшем будущем произойдет как 
рост научных обменов между советскими 
и западными учеными, так и распростране-
ние электронного оборудования, такого как 
факсы и персональные компьютеры.


