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от балтики до Приморья 

27–31 августа во Владивостоке прошла научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы развития научных исследований в регионах россии и взаимодействия 
региональных отделений рАн». необходимость такой встречи давно назрела, тем более 
что в этот раз на нее приехали не только ученые, но и работники аппарата — те, от 
кого зависит обеспечение и организация научных исследований, а также популяри-
зация региональной науки. Итогом стал не только обмен опытом, но и подписание 
соглашения о сотрудничестве Отделений.

После приветственных 
слов председателя Дальне-
восточного отделения РАН 
академика Ю.Н. Кульчина, 
представителей губернатора 
Приморского края О.Н. Ко-
жемяко, Городской думы 
Владивостока, главы Адми-
нистрации города, комитетов 
Законодательного собрания 
края состоялось торжествен-
ное награждение молодых 
ученых в честь Дня знаний 
грамотами и благодарностя-
ми Администрации и Город-
ской думы Владивостока. 

Задачи конференции 
кратко сформулировал за-
меститель президента 
РАН член-корреспондент 
В.В. Иванов. Он отметил, 
что регионы собираются для 
обсуждения своих проблем 
впервые как минимум за по-
следние двадцать лет. Сегод-
ня, когда быстрыми темпами 
идет формирование нового 
мирового уклада, Академия 
обязана ускорить работу 
по преобразованию своих 
фундаментальных достиже-
ний в научно-технический 
потенциал страны, направ-
ленный на повышение каче-
ства жизни. Полным ходом 
идет формирование новых 
региональных отделений 
(Санкт-Петербургского и, в 
перспективе, Южного), перед 
которыми так или иначе 
встанут те же проблемы, 
которые сейчас решаются на 
Урале, в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Реформы РАН 
2004 и 2013 годов кардиналь-
но изменили не только орга-
низацию фундаментальных 
исследований, но и условия 
самого существования От-
делений — сегодня, спустя 
десятилетие, уже можно 
подвести определенные ито-
ги. В числе особо важных 
направлений деятельности 
Владимир Викторович от-
метил квалифицированную и 

независимую экспертизу на-
учных исследований и меж-
дународную деятельность 
Академии, а также глобаль-
ную задачу восстановления 
единого научно-технического 
пространства страны.

В ходе пленарного за-
седания с презентационны-
ми докладами Отделений 
выступили вице-президент 
РАН, председатель ДВО РАН 
академик Ю.Н. Кульчин, 
вице-президент РАН, пред-
седатель УрО РАН академик 
В.Н. Руденко, заместитель 
председателя СО РАН ака-
демик Н.П. Прохиленко. Они 
не только рассказали о до-
стижениях, но и обозначили 
потенциальные направления 
совместных исследований: 
например, у каждого терри-
ториального отделения есть 
«свой» выход в Арктику, 
общими являются проблемы 
изменения климата и утили-
зации техногенных отходов, 
включая ядерные, ведут-
ся исследования в области 
медицинских технологий и 

фармакологии — точек пере-
сечения тематики, а значит, 
и объединения усилий, до-
статочно.

Заместитель президента 
РАН, научный руководитель 
Южного научного центра 
РАН академик Г.Г. Матишов 
в докладе «На пути к Юж-
ному отделению РАН» особо 
остановился на непростой 
работе по интеграции быв-
ших институтов Националь-
ной академии наук Украины, 
располагающихся на вновь 
присоединенных территори-
ях (по большей части в Кры-
му и в Донбассе), в систему 
РАН. Примерно половина ра-
ботавших здесь академиков 
и членов-корреспондентов 
НАНУ осталась со своими 
научными коллективами; 
адаптация научных учреж-
дений и ученых к новым 
условиям работы и финан-
сирования, сохранение науч-
ных школ — первоочередная 
задача организации фунда-
ментальных исследований 
на Юге России.

И.о. главного ученого се-
кретаря СПбО РАН член-
корреспондент В.В. Сергеев 
рассказал о первых ша-
гах вновь сформированного 
Отделения (официальная 
дата его рождения – 17 мая 
2023 года, хотя общие кон-
туры были намечены еще 
Ж.И. Алферовым). Оно будет 
достаточно крупным (поряд-
ка 180 академиков и членов-
корреспондентов), при этом 
более четверти академиков 
в Санкт-Петербурге — ме-
дики. Предстоит наладить 
взаимодействие с высшей 
школой города, долгое время 
практически отсутствовав-
шее и, разумеется, найти 
место для Отделения – в 
ходе реформ академическая 
недвижимость в Санкт-
Петербурге была полностью 
утрачена; сейчас идет непро-
стой процесс передачи РАН 
исторического здания на 
Университетской набереж-
ной, 5, построенного в свое 
время Джакомо Кваренги 
специально для размещения 
Академии.

Далее состоялось подпи-
сание соглашения о сотруд-
ничестве между четырьмя 
отделениями и ФИЦ Юж-
ный научный центр РАН 
(см. фото). Суть соглаше-
ния — развитие научно-
технического сотрудниче-
ства отделений с целью обе-
спечения технологического 
суверенитета и технологиче-
ской независимости России 

за счет усиления вклада 
региональных отделений 
РАН в развитие передовой 
научно-технологической де-
ятельности в регионах в со-
ответствии с приоритетами, 
определенными Стратегией 
научно-технологического 
развития РФ. В числе на-
правлений сотрудничества — 
содействие в подготовке и 
реализации эффективных 
интеграционных проектов, а 
также разработка и реали-
зация совместных комплекс-
ных программ и проектов, 
обеспечивающих интегра-
цию отделений; проведение 
форумов, конференций, се-
минаров, выставок и других 
мероприятий, направлен-
ных на совершенствова-
ние научно-технической, 
информационно-аналити-
ческой и экспертной дея-
тельности; развитие ин-
струментов реализации ин-
формационной и имиджевой 
политики и взаимодействия 
с печатными и электронны-
ми СМИ, популяризация и 
пропаганда научных зна-
ний, достижений науки и 
техники, развитие научно-
технического творчества 
молодежи, включая лекции, 
встречи с ведущими уче-
ными, подготовку научно-
популярной литературы; 
содействие в подготовке 
высококвалифицированных 
кадров, включая организа-
цию стажировок молодых 
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Замкнуть цикл
1 1–1 4  и ю л я  в  е к а т е р и н б у р г е  п р о ш е л 
«теХнОГен-2023» — VI конгресс с международным 
участием «Фундаментальные исследования и при-
кладные разработки процессов переработки и утили-
зации  техногенных  образований», организованный 
Институтом металлургии УрО рАн при поддержке 
Министерства науки и высшего образования россии, 
правительства Свердловской области, российской 
академии наук, Уральского отделения рАн, научных 
советов рАн по металлургии и металловедению и по 
глобальным экологическим проблемам, ЦнИИчермет 
им. И.П. бардина, Уральской горно-металлургической 
компании, технического университета УГМК,  труб-
ной металлургической компании, Уралмеханобра.

Форум проходит раз в 
два года, начиная с 2012-го, 
по инициативе председа-
теля Научного совета по 
металлургии и металлове-
дению Отделения химии 
и наук о материалах РАН 
академика Леопольда Ле-
онтьева — вдохновителя, 
идеолога и неизменного 
председателя оргкомитета 
конгресса. Нынче более 
180 сотрудников академи-
ческих институтов, НИИ, 
вузов ,  представителей 
предприятий и органов 
власти из Москвы, Екате-
ринбурга, Перми, Челябин-
ска, Тамбова,Череповца, 
Новокузнецка ,Кызыла , 
Красноярска и других на-
учных центров, а также из 
Казахстана и Узбекистана 
обсудили широкий спектр 
проблем: экологические 
аспекты хранения, перера-
ботки и утилизации техно-
генных отходов предприятий 
горно-металлургического 
комплекса; технологии, на-
правленные на максималь-
ное извлечение компонентов 
и организацию безотходного 
производства; современ-
ные технические решения 
по очистке технологиче-
ских газов, сточных вод, 
переработке зол от сжи-
гания углеродсодержащего 
топлива, радиоактивных, 
органических и твердых 
коммунальных отходов; 
инновационные разработки, 
способствующие формиро-
ванию экономики замкну-
того цикла.

На пленарной сессии, 
проходившей на площадке 
международной выставки 
«ИННОПРОМ», выступили 

ведущие российские ученые. 
Доклад академика Л.И. Ле-
онтьева был посвящен реа-
лизации федерального про-
екта «Экономика замкнутого 
цикла». По оценкам экспер-
тов, повышение спроса на 
ресурсы и наращивание их 
добычи в ближайшие 30 лет 
создаст серьезную угрозу 
мировым экосистемам и 
существованию будущих по-
колений —  при текущем по-
треблении для обеспечения 
приемлемого уровня жизни 
10 млрд жителей Земли к 
2050 г. понадобятся ресур-
сы трех таких планет, как 
наша. Металлургия — одна 
из наиболее ресурсо- и энер-
гоемких отраслей промыш-
ленности. Для получения 1 т 
стали нужно переработать 
до 10 т природных ресурсов. 
Металлургические произ-
водства занимают первое 
место среди отраслей об-
рабатывающей промышлен-
ности по объему генерируе-
мых техногенных отходов: 
в среднем одно предприя-
тие оставляет после себя 
234,6 тыс. т отходов в год. В 
России объем образования 
доменных шлаков оценива-
ется в 20 млн т, сталепла-

вильных — в 11 млн, шлаков 
цветной металлургии — не 
менее 9,5 млн т ежегодно. 
Если образующиеся сейчас 
промышленные отходы в 
каком-то количестве утили-
зируются, то отходы, скопив-
шиеся до начала 1990-х гг., 
остаются на поверхности, 
формируя техногенные мас-
сивы. Общее количество на-
копленных отходов в целом 
по России оценивается в 

вый подход к производству, 
потреблению и ведению хо-
зяйственной деятельности, 
основанный на вторичном 
использовании ресурсов, 
их переработке и возвра-
щении в производственный 
цикл. Разработкой научных 
и технико-экономических 
основ комплексного исполь-
зования полиметалличе-
ского минерального сырья 
и техногенных отходов с 
решением экологических 
проблем активно занима-
ются ученые Института 
металлургии УрО РАН в 
русле отраслевой програм-
мы «Применение вторичных 
ресурсов и вторичного сырья 
из отходов в промышленном 
производстве». 

Доклад директора Ин-
ститута физической хи-
мии  и  э л е к т р охимии 
им. А.Н. Фрумкина РАН (Мо-
сква) члена-корреспондента 
Алексея Буряка был посвя-
щен разработке и внедрению 
в производство комплек-
са прорывных, безопасных 

для человека и природы 
электронно-лучевых техно-
логий и технических средств 
обезвреживания отходов и 
аварийных техногенных вы-
бросов. Научный руководи-
тель Уральского института 
металлов, главный научный 
сотрудник ИМЕТ УрО РАН 
академик Леонид Смирнов 
(Екатеринбург) рассказал о 
состоянии и перспективах 
развития шлакоперераба-
тывающего производства. 
Новые технологические ре-
шения по массовой пере-
работке шлаков позволят 
перевести предприятия чер-
ной металлургии на рабо-
ту без шлаковых отвалов, 
снизить экологическую на-
грузку на окружающую 
среду, сократить матери-
альные, энергетические и 
эксплуатационные затраты, 
расширить номенклатуру и 
повысить качество продук-
ции. Генеральный директор 
ЦНИИчермет им. И.П. Бар-
дина (Москва) кандидат 
экономических наук Вик-
тор Семенов представил 
технологии переработки 
отсевов и пыли системы 
аспирации в производстве 
феррохрома, шламов гидро-
металлургического произ-
водства пентаоксида вана-
дия, ванадийсодержащих 
отходов сталеплавильного 
производства с получением 
лигатуры для изготовления 
строительной арматуры, а 
также отработанных авто-
мобильных катализаторов. 
Заместитель директора по 
науке Технического уни-
верситета УГМК (Верхняя 
Пышма), доктор техниче-
ских наук Павел Козлов 
рассказал о разработке и 
внедрении новой технологии 
переработки пылей черной 
металлургии с извлечени-
ем цинка в форме металла 
и порошка, высокочистого 
оксида, цинкового купороса, 
а также свинца и железа в 
форме концентратов. Ди-
ректор Института есте-
ственных и технических 

80–100 млрд т. При этом в 
отходах металлургических 
отраслей содержится 8 млн т 
меди, 9 млн т цинка, 1 млн 
т свинца, 2,5 млн т никеля, 
33,5 млн т оксида алюминия, 
600 тыс. т олова, 200 тыс. т 
молибдена, около 1 тыс. т 
золота и 12 тыс. т серебра.

Сегодня российская про-
мышленность испытывает 
острейший дефицит стра-
тегически важных металлов, 
выпуск которых после рас-
пада Советского Союза был 
сокращен или полностью 
прекращен на территории 

страны. По данным Счетной 
палаты, за последние три 
года потребности российской 
экономики в редкоземель-
ных металлах, марганце, 
хроме, титане, цирконии, 
литии, скандии, бериллии и 
других стратегических мате-
риалах полностью обеспечи-
вались за счет импорта.

Концепция экономики 
замкнутого цикла предпо-
лагает принципиально но-



нАУКА УрАЛА 5Сентябрь 2023, № 17

Окончание. Начало на с. 3

Полевой сезон

Форум

болотный фильтр
Сотрудники ФИЦКИА УрО рАн (Архангельск) реа-
лизуют проект «Сорбционные свойства торфа как 
основа геохимических барьерных функций болотных 
экосистем по отношению к стойким органическим 
соединениям», поддержанный грантом рнФ. Загряз-
нители могут переноситься воздушными массами 
вместе с пылевыми частицами, накапливаться в 
донных отложениях водоемов, тканях живых орга-
низмов, вымываться из почв осадками, талыми и 
подземными водами. Однако до сих пор мы плохо 
представляем то, как они ведут себя, «законсервиро-
вавшись» в болотах.

Стойкие органические 
загрязнители (СОЗ) — устой-
чивые к разложению вы-
сокотоксичные вещества, 
циркулирующие в природной 
среде. Они обладают высокой 
биологической активностью 
и могут распространяться 
с воздушными потоками на 
значительные расстояния, 
представляя опасность для 
здоровья человека и дру-

гих живых организмов не 
только в местах выброса, но 
и в удаленных районах. На-
пример, хлорорганические 
загрязнители находят на 
арктических архипелагах 
Новая Земля и Шпицберген, 
где, казалось бы, их вообще 
не должно быть. Некоторые 
виды СОЗ образуются в ре-
зультате лесных пожаров, 
однако основная их часть — 

это промышленные хими-
каты и продукты горения. 
Многие лесопильные заводы 
вплоть до 1990-х годов при-
меняли высокотоксичные 
антисептики на основе пен-
тахлорфенола. Как ранее 
было выявлено учеными Фе-
дерального исследователь-
ского центра комплексного 
изучения Арктики имени 
академика Н.П. Лаверова 
Уральского отделения РАН 
(Архангельск), компоненты 
этих антисептиков способны 
накапливаться в почве и дон-
ных отложениях водоемов.

Сейчас во многих странах, 
включая Россию, действует 
конвенция о стойких орга-
нических загрязнителях, на-
правленная на ограничения 
и полный отказ от использо-
вания таких веществ. Список 
СОЗ постоянно дополняется. 
Как рассказал руководитель 
проекта, старший научный 
сотрудник лаборатории бо-
лотных экосистем Иван Зу-
бов, новое исследование на-
правлено на выявление ме-
ханизмов связывания СОЗ в 
торфяной залежи верховых 
болот. Также ученые выяс-
няют, происходят ли с этими 
веществами какие-либо хи-
мические трансформации. 

— Нашей основной пло-
щадкой является Иласский 
болотный массив. Он явля-
ется модельным верховым 
болотом, характерным для 

болотных вод в некоторых 
районах области. Это при-
водит к усилению процессов 
разложения накопленных 
в болотах растительных 
остатков, а также повыше-
нию вероятности самовос-
пламенений торфа. Усиление 
скорости разложения может 
приводить к залповому вы-
носу органического вещества 
и связанных с ним СОЗ в 
водные объекты. Поэтому 
ученые проведут оценку 
взаимосвязи уровней (кон-
центраций) СОЗ с различ-
ными характеристиками 
торфяной залежи (темпера-
тура, уровень болотных вод, 
степень разложения, pH, 
минерализация и др.).

На следующих этапах 
исследования планируется 
исследовать, какие группы 
соединений торфа участвуют 
в процессах связывания. Это 
позволит ученым выработать 
рекомендации для получения 
сорбентов на основе торфа 
для токсичных соединений. 
В перспективе же региону 
требуется создание полно-
ценной лаборатории химии 
и физики торфа, которая 
могла бы войти в структуру 
формируемого сейчас в Ар-
хангельске межвузовского 
кампуса «Арктическая звез-
да».  Ведь торф — не только 
основа сорбентов (включая 
нефтесорбенты), но и стиму-
ляторов роста растений. Уже 
сегодня ученые ФИЦКИА 
УрО РАН в сотрудничестве 
с коллегами из Северного 
(Арктического) федерально-
го университета имеют два 
совместных патента в обла-
сти инновационных методов 
исследования торфа и ряд 
статей в высокорейтинговых 
журналах.

Вадим рыКУСОВ, 
ФИЦКИА УрО рАн

на фото: старший 
научный сотрудник 

лаборатории болотных 
экосистем Иван Зубов; 

отбор проб из торфяной 
залежи 

Архангельской области в 
целом. Большинство иссле-
дований мы проводим сна-
чала здесь, а в дальнейшем 
изучаем, сохраняются ли 
эти зависимости на схожих 
объектах, расположенных в 
других регионах, — поясняет 
ученый. 

Сегодня проводится оцен-
ка количественного содержа-
ния и компонентного состава 
СОЗ в торфяной залежи, 
горизонтов их локализации. 
Ученые ведут послойный 
отбор проб, извлекая загряз-
нители методом экстрак-
ции из торфа. Лаборатория 
экоаналитических иссле-
дований выясняет, какие 
именно хлорорганические 
загрязнители присутствуют 
в торфяной залежи, на какой 
глубине и в каком количе-
стве. Распределение хлорор-
ганических загрязнителей 
в торфяной залежи – от-
носительно новая тема. Ис-
следование особенно важно 
для Архангельской области, 
где заболоченность в от-
дельных районах достигает 
30–50 %. Торфяные залежи 
накапливают поступающие 
СОЗ, которые при измене-
нии условий могут неконтро-
лируемо вымываться из тела 
торфяной залежи. 

В последние годы сотруд-
ники лаборатории болотных 
экосистем отмечают значи-
тельное снижение уровня 

наук Сургутского государ-
ственного университета 
кандидат химических наук 
Юлия Петрова предста-
вила фундаментальные и 
прикладные исследования 
в области нефтедобычи, а 
также переработки и ути-
лизации нефтяных тяже-
лых остатков. О важнейших 
составляющих экономики 
замкнутого цикла как осно-
вы обеспечения сырьевой 
независимости России шла 
речь в докладе члена Сове-
та Торгово-промышленной 
палаты РФ по экономике 
замкнутого цикла и эколо-
гии Ольги Старцевой.

Замкнуть цикл
Свердловская область 

занимает второе место в 
России после Кемеровской 
по количеству  накопленных 
промышленных отходов — 
9 млрд т, и их количество 
прирастает примерно на 
300 млн т в год. О комплекс-
ной переработке техногенно-
го сырья сложного состава с 
получением высоколиквид-
ных продуктов на примере 
промышленных отходов 
уральских предприятий 
рассказал кандидат техни-
ческих наук Геннадий Кли-
ментенок (Североуральская 
марганцевая компания, Мо-
сква). Он также представил 
комплексную концепцию пе-

реработки красных шламов, 
которая позволит при ути-
лизации 1 млн т этих опас-
ных отходов получать от 60 
до 120 т скандия, до 5 тыс. т 
концентрата редкоземель-
ных элементов, до 30 тыс. т 
титан-циркониевого концен-
трата, от 200 тыс. т боксита, 
более 4 500 тыс. т цемента, 
в том числе высокомароч-
ного, более 400 тыс. т же-
лезного концентрата, более 
100 тыс. т бентонита, до 
150 тыс. т глауконита, до 
30 тыс. т природных пиг-
ментов.

Все доклады вызвали 
живой интерес и активную 
дискуссию, которая про-
должилась и в кулуарах 
сессии.

Участники и гости кон-
гресса побывали в Институте 
электрофизики УрО РАН, 
обсудили с коллегами пер-
спективы сотрудничества, а 
также посетили музей-шахту 
в Березовском, где ознакоми-
лись с историей открытия 
первого золота в России, 
начавшейся 277 лет назад, и 
спустилисьв учебную шахту, 
где проходят тренировки 
горных спасателей. 

По  и т о г ам  форума 
«ТЕХНОГЕН–2023» в Ми-
нистерство промышленности 
и торговли РФ направлен 
перечень инновационных 
разработок, способствующих 
переходу от традиционной 
линейной модели произ-
водства и потребления к 

циклической, когда техноген-
ные отходы оказываются не 
бесполезной и экологически 
вредной субстанцией, а бога-
тейшим источником сырья. 
Участники конгресса наде-
ются, что эти предложения 
будут рекомендованы для 
внедрения на промышленных 
предприятиях или как мини-
мум для апробации в реаль-
ном секторе экономики.

По материалам ученого 
секретаря конгресса 

Л. Маршук подготовила 
е. ПОнИЗОВКИнА
на фото А.А. ежова:

пленарная сессия; 
экскурсия в музей-шахту;

экскурсия в Институт 
электрофизики УрО рАн; 

участники конгресса




