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"Могу",  —  говорил Ю.А.  Ов-
чинников  в  любых  обстоятель-
ствах  и  добивался  блестящих 

результатов во всём, за что бы ни брался: 
покорял  Красноярские  столбы  и,  поражая 
коллег, самые отвесные альпийские скалы, 
был  чемпионом  МГУ  по  борьбе  и  по-
гроссмейстерски  играл  в  шахматы,  пре-
красно  плавал,  в  том  числе  и  под  водой, 
читал со скоростью свыше 1000 слов в ми-
нуту,  свободно  владел  английским  и  не-
мецким языками, а заинтересовавшись ис-
паноязычным  миром,  тут  же  взялся  за 
изучение  испанского,  а  потом  в  течение 
десяти  лет  возглавлял Общество  дружбы 
"СССР  —  Испания".  Юрий  Анатольевич 
обладал  незаурядным  актерским  талан-
том,  раскрывшимся  ещё  в  студенческие 
годы. Когда Лиля Брик увидела его в роли 
молодого  Маяковского  на  сцене  ленин-
градского  театра  в  пьесе  В.А.  Катаняна 
"Они  знали  Маяковского",  она  расплака-
лась, потрясённая игрой талантливого сту-
дента. Выдающийся актёр Николай Черка-
сов, также исполнявший роль Маяковского 

в  этой  пьесе,  настойчиво  приглашал  Ов-
чинникова играть в театре. "Ну зачем тебе 
пробирки? Ты можешь стать великим арти-
стом!" — говорил он будущему академику.

Не  удивительно,  что  в  эпоху  освоения 
космоса, покорения ядерной и термоядер-
ной  энергии,  создания  новых  веществ  и 
материалов,  квантовых  генераторов  и  по-
лупроводниковых приборов, эпоху настоя-
щего подвижничества в науке и массового 
интереса  к  ней, Юрий  Анатольевич  с  его 
незаурядным творческим мышлением, лю-
бознательностью  и  способностью  момен-
тально схватывать самую суть любой про-
блемы  выбрал  именно  науку,  которой 
отдался  с  таким  же  упоением  и  азартом, 
как  спорту  и  сцене.  Исследовательский 
процесс,  обсуждение и  осмысление  полу-
ченных  результатов  приносили  ему  высо-
чайшее удовлетворение. Он считал науку, 
как и искусство, двумя сторонами стремле-
ния человека к истине, красоте, гармонии и 
познанию законов природы. 

После  окончания  аспирантуры  моло-
дой учёный занялся малоизученной на тот 
момент  областью —  химией  пептидов,  а 
точнее  депсипептидами-антибиотиками. 
Его исследования в области расшифровки 
структур, химического синтеза и изучения 
конформационных  состояний  пептидов 
послужили  основой  для  создания  новых 
высокоактивных пептидов различной при-
роды  (гормонов,  антибиотиков,  нейропеп-
тидов, субстратов и ингибиторов фермен-
тов).  За  пионерские  исследования  в 
области  избирательного  переноса  ионов 
металлов  через  мембраны  его  стали  на-
зывать  первым  мембранологом.  В  конце 
1970-х  годов  Ю.А.  Овчинников  одним  из 
первых в нашей стране оценил возможно-
сти  генетической  инженерии  для  получе-
ния практически важных белков и открыва-
ющиеся  перспективы  для  развития 
биотехнологии.  Под  его  руководством 
была  расшифрована  структура  целого 
ряда белков, созданы продуценты первых 
отечественных  продуктов  генно-инженер-
ной биотехнологии — интерферона и  ин-
сулина человека.

Как  директор  института Ю.А. Овчинни-
ков мечтал создать самый совершенный и 
передовой  исследовательский  центр,  где 
были бы созданы наилучшие условия для 
творческого труда учёных. В середине се-
мидесятых  он  добился  решения  о  строи-
тельстве  для  ИБХ  нового  современного 
здания. При обсуждении вопросов финан-
сирования "наверху" настаивали на реали-
зации типового проекта. Но Ю.А. Овчинни-

ков  упорно  возражал:  "Я  могу  в  типовом 
здании заниматься наукой вчерашнего дня 
или  в  крайнем  случае  дня  сегодняшнего, 
но не смогу в нём заниматься наукой буду-
щего".  Этот  его  аргумент  в  итоге  решил 
судьбу  проекта,  и  необходимое  финанси-
рование было выделено. В 1984 г. ИБХ пе-
реехал в новое здание на улице Миклухо-
Маклая,  которое  иногда  называют 
ДНК-зданием.  Здание  действительно  по-
строено в виде двойной спирали ДНК, что 
особенно  хорошо  видно  на  кадрах  аэро-
фотосъемки. Именно Овчинников был ини-
циатором  использования  подобного  об-
раза,  который  имеет  не  только 
символическое,  но  и  практическое  значе-
ние, гармонично сочетая пространства для 
химических,  биологических  и  физических 
исследований, а также для мелкомасштаб-
ного  экспериментального  производства. 
Для  удобства  сотрудников  в  здании  есть 
даже  зимний  сад  и  бассейн.  Перед  зда-
нием — скульптурная композиция, изобра-
жающая  изящную  пространственную 
структуру одного из депсипептидов — ва-
линомицина,  исследованиями  которого  по 
праву  гордятся  сотрудники  ИБХ.  Инте-

рьеры  в  футуристическом  стиле,  выпол-
ненные с учётом указаний и рекомендаций 
Овчинникова, напоминают не обычный ин-
ститут, а, скорее, показанное в "Солярисе" 
А. Тарковского. В институте всегда, даже в 
тяжёлые  для  науки  девяностые,  было 
много  молодёжи.  "Молодёжь —  это  наша 
надежда. И от её умения и труда зависит 
очень  многое", —  говорил Ю.А.  Овчинни-
ков и не жалел своего времени и сил для 
подготовки  молодых  учёных.  В  1975  г.  он 
создал кафедру биоорганической химии в 
МГУ, в 1982-м — кафедру физико-химиче-
ской биологии и биотехнологии в МФТИ, а 
затем — Учебно-научный центр в ИБХ, где 
часто  читал  яркие  лекции,  неизменно  со-
биравшие переполненные аудитории. 

Юрий Анатольевич гордился своим ин-
ститутом и научными достижениями своих 
коллег. Когда в 1974 г. его избирали вице-
президентом Академии наук СССР, в ходе 
выборов возник вопрос о том, что ему бу-
дет трудно совмещать руководство инсти-
тутом  с  постом  вице-президента.  Пред-
ставлявший  кандидатуру  Овчинникова 
президент АН СССР М.В.  Келдыш на  это 
ответил,  что  "Юрий  Анатольевич  за  два 
часа может сделать больше, чем другой за 
неделю". Его плодотворная работа и на по-
сту директора ИБХ, и в качестве вице-пре-
зидента Академии наук стала тому блестя-
щим подтверждением.

Юрий  Анатольевич  сыграл  огромную 
роль  в  возобновлении  в  СССР  масштаб-
ных  исследований  в  области  биологии,  в 
которой  из-за  засилья  лысенковщины 
СССР к тому моменту отстал на несколько 
десятилетий. Если бы не Овчинников, гене-
тика ещё долго продолжала бы находиться 
под  запретом.  По  его  инициативе  в  1973, 
1981 и 1985 гг. было принято три постанов-
ления ЦК КПСС и правительства СССР о 
развитии молекулярной биологии,  предус-
матривающих комплекс мер по строитель-
ству,  финансовой  и  кадровой  поддержке 
большого  числа  научных  центров.  Реали-
зация  этих  мер  позволила  осуществить 
громадный  скачок  в  развитии  отечествен-
ной биологии и биотехнологии и практиче-
ски ликвидировать отставание от Запада в 
этой области. "Выбивать" необходимые на 
эти  цели  средства  было  непростой  зада-
чей,  но  дипломатичный  и  харизматичный 
вице-президент  умел  находить  весомые 
аргументы не только в научных спорах, но 
и в беседах с секретарями ЦК КПСС и чле-
нами правительства.

Вспоминается  история  с  перуанской 
биостанцией, директором которой я рабо-

тал с 1987 по 1992 год. В начале восьми-
десятых  для  изучения  биохимии  природ-
ных  соединений  у  Ю.А.  Овчинникова 
возникла идея организовать биостанцию в 
тропическом  поясе  с  его  удивительным 
биологическим  разнообразием.  Этой 
идеей  он  сумел  заинтересовать  ректоров 
ведущих  перуанских  университетов.  Реа-
лизовать  проект,  который  очень  не  нра-
вился американцам и к тому же требовал 
значительного  финансирования,  было 
очень непростой задачей, но Юрий Анато-
льевич никогда не останавливался на пол-
пути  и  всегда  доводил  начатое  до  конца. 
После  переговоров  с  ректорами  перуан-
ских университетов в Москве и последую-
щей поездки делегации АН СССР в Перу 
все необходимые документы были подпи-
саны  перуанской  стороной,  а  на  следую-
щий  же  день  после  возвращения  из  по-
ездки  в  Латинскую  Америку  у  Ю.А. 
Овчинникова уже был готов проект поста-
новления  ЦК  КПСС  и  правительства  по 
биотехнологии, куда был включен и пункт 
об организации биостанции в Перу. В 1985 
г. станция успешно заработала и дала бо-
гатейший материал для исследований. 

За  неполных  15  лет  на  посту  вице-
президента  Ю.А.  Овчинникову  удалось 
чрезвычайно много. По всей стране была 
создана сеть лабораторий и НИИ биоор-
ганической химии, организованы соответ-
ствующие  кафедры  в  ведущих  вузах,  в 
т.ч.  в  МГУ  и  МФТИ,  постоянно  укрепля-
лась материальная  база  генно-инженер-
ных и биотехнологических исследований. 
Сделанное  им  помогло  нашей  фунда-
ментальной науке удержаться на плаву в 
"лихие  девяностые".  Юрий  Анатольевич 
считал  Академию  наук  мощнейшим  ин-
ститутом  для  развития  фундаменталь-
ных исследований, который помог совет-
ской науке выйти на ведущие позиции в 
мире.  "Задача  фундаментальной  науки 
заключается в том, чтобы развиваться во 
всех  возможных  направлениях,  потому 
что трудно себе представить заранее, где 
именно  произойдёт  "всплеск".  И  Акаде-
мия  наук  оказывается  всегда  готовой  к 
развитию  самого  неожиданного  направ-
ления", — говорил Овчинников и в каче-
стве примера приводил генетическую ин-
женерию,  в  которой  в  течение  очень 
короткого периода произошёл настоящий 
прорыв. Нет сомнений, что, если бы ему 
суждено  было  дожить  до  сегодняшнего 
"реформирования"  Академии  наук,  он 
приложил  бы  всю  свою  энергию,  чтобы 
не допустить случившегося разгрома.

Ю.А. Овчинникова всегда отличали го-
сударственный размах, широта взглядов и 
стратегическое  видение  перспектив.  Его 
постоянной  заботой  было  обеспечение 
высокого уровня работ академических ин-
ститутов  и  их  соответствия  пульсу  вре-
мени.  "Невозможно  представить  настоя-
щего учёного, который не требовал бы от 
себя и своих коллег, чтобы сделанное ими 
отвечало  новейшим  мировым  достиже-
ниям и открытиям", —  говорил он и  поэ-
тому уделял большое внимание обновле-
нию  кадров,  притоку  молодёжи, 
зарубежным  стажировкам  талантливых 
учёных  и  их  участию  в  международных 
конференциях.  Когда  в  восьмидесятые 
годы в ЦК КПСС было принято решение, в 
соответствии  с  которым  на  международ-
ные конференции могло выезжать не бо-
лее 15 учёных, Юрий Анатольевич катего-
рически  не  мог  с  этим  согласиться.  Он 
считал,  что  детальное  знакомство  боль-
шой группы учёных с работой зарубежных 
лабораторий  и  исследовательских  цен-
тров позволяет не только познакомиться с 
достигнутыми результатами, но и оценить 
многообещающие и тупиковые направле-

ния исследований, и в дальнейшем, скон-
центрировав имеющиеся финансовые ре-
сурсы  на  наиболее  перспективных 
работах, в конечном итоге сэкономить го-
сударственные  средства.  С  этим  вопро-
сом  вице-президент  Овчинников  пошёл 
на приём к всесильному члену Политбюро 
ЦК КПСС, курировавшему науку. Там он в 
ответ  на  свои  аргументы  услышал,  что 
"вашим  учёным  за  границей  только 
джинсы нужны". "И вы с такими взглядами 
курируете  фундаментальную  науку?",  — 
задал вопрос Овчинников. "А вы кому-ни-
будь об этом уже говорили?" — последо-
вал  встречный  вопрос.  "Я,  безусловно, 
скажу, если потребуется", — ответил Ю.А. 
Овчинников. После этого разговора он по-
лучил добро на выезд за рубеж необходи-
мого, по его мнению, количества учёных.

Юрий Анатольевич  был  человеком  по-
истине  всемирного  масштаба.  Помимо 
огромного авторитета в научном мире (до-
статочно упомянуть, что в течение пятнад-
цати  лет  своей  жизни —  с  1972  по  1988 
г.  —  по  цитируемости  научных  работ,  со-
гласно данным американского еженедель-
ника "The Scientist", он занимал первое ме-

сто  среди  всех  советских  химиков  и 
биологов,  а  на  конференции,  которые  он 
проводил,  даже  в  годы  холодной  войны 
всегда  съезжались  абсолютно  все,  вклю-
чая  самых  именитых  приглашённых)  он 
пользовался  заслуженным  уважением  ко-
ролей  и  президентов,  политиков,  мини-
стров  и  крупных  бизнесменов,  многих  из 
которых  он  хорошо  знал  лично.  Приведу 
лишь два примера.

В  восьмидесятые  годы  он,  как  предсе-
датель Общества дружбы "СССР — Испа-
ния" несколько раз встречался с президен-
том  Международного  олимпийского 
комитета и председателем испанского Об-
щества  дружбы  с  СССР  Хуаном  Антонио 
Самаранчем.  Самаранч  был  под  таким 
впечатлением от бесед с Ю.А. Овчиннико-
вым, его человеческого обаяния и энцикло-
педических знаний, в том числе и в обла-
сти живописи, что предложил организовать 
в Институте белка в Пущино выставку кар-
тин  из  его  личной  коллекции,  в  которую 
входили полотна Гойи, Веласкеса и других 
гениальных  живописцев.  Эта  идея,  как  и 
всё,  за  что  брался  Юрий  Анатольевич, 
была успешно реализована.

В  1985  г.  возглавлявшаяся  Ю.А.  Ов-
чинниковым  делегация  АН  СССР,  в  со-
став которой входили академики и дирек-
тора ведущих академических институтов, 
прилетела  в  Гавану  подписывать  согла-
шение  о  научном  сотрудничестве  с  Ку-
бой. После завершения официальной ча-
сти визита поздно вечером познакомиться 
с  делегацией  неожиданно  приехал  Фи-
дель Кастро. По его собственным словам, 
он  заехал  всего  на  полчаса  выразить 
своё уважение членам делегации. Но на-
чав  беседовать  с Овчинниковым,  Кастро 
так  увлёкся,  что  разговор  о  проблемах 
бытия, границах научного познания и раз-
вития  человека  продолжался  до  самого 
утра, почти шесть часов.

Фидель  Кастро  делился  размышлени-
ями о том, что реализация задач социали-
стического  проекта  путём  роста  матери-
ального  достатка  сама  по  себе  ещё  не 
делает людей счастливыми, так как такой 
рост — без  обогащения  духовной  сферы 
человека — незаметно деформирует, обе-
дняет  шкалу  ценностей.  Между  двумя 
одинаково  важными  процессами  может 
даже возникнуть антагонизм. В теории со-
циализма формально эта проблема была 
сформулирована,  но  совершенно  не  раз-
работана.  Фидель  Кастро  пришёл  к  вы-
воду  о  необходимости  принципиального 
увеличения "инвестиций в человека", рас-
ширения возможностей участия в деятель-
ности, приносящей духовное удовлетворе-
ние. Первыми такими сферами он считал 
образование, эффективное здравоохране-
ние и спорт.

Ю.А. Овчинников, исходя из советского 
опыта, считал, что само по себе образова-
ние,  без  обширных  сфер  деятельности, 
требующих высокого уровня знаний и уме-
ний,  не  приносит  удовлетворения.  Напро-
тив, не находя применения своему потен-
циалу, человек страдает. Разрешение этого 
противоречия академик Овчинников видел 
в расширении сфер творческой работы как 
источника  счастья  и  преодолении  шор 
обывательского  восприятия  коммунизма. 
Ю.А.  Овчинников,  как  никто  другой  пони-
мал, что сделать так, чтобы человек почув-
ствовал себя счастливым, можно биохими-
ческими  способами.  Но  ещё  лучше  он 
понимал, что нельзя вторгаться в эту тон-
кую сферу, и что истинное, а не суррогат-
ное,  счастье  может  дать  людям  только 
раскрытие  гигантского  творческого  потен-
циала.  Фактически  с  кубинским  лидером 

они  обсуждали  концепцию  общества  зна-
ния в социальных условиях Кубы и СССР 
и  огромный  потенциал  сотрудничества  в 
этой области. 

В  конце  беседы  Кастро  неожиданно 
спросил  Овчинникова:  "Вы,  наверное,  си-
биряк?  В  вас  чувствуется  огромная  жиз-
ненная энергия, которую я наблюдал в лю-
дях  только в Сибири". Юрий Анатольевич 
улыбнулся и ответил Фиделю, что Красно-
ярск,  в  котором  прошли  его  детство  и 
юность,  он  действительно  считает  своим 
родным городом, и в этом смысле он сиби-
ряк, но и самому Фиделю жизненной энер-
гии  тоже  не  занимать…  Кастро  уехал,  а 
Юрий  Анатольевич  после  долгой  ночной 
беседы  собрал  чемодан  и  отправился  в 
аэропорт  для  поездки  в  США.  Ему  пред-
стоял очередной напряжённый день. Мно-
гие  считают,  что  его  болезнь,  начавшаяся 
после поездки в США, не была случайной. 
Ведь  в  США  его  считали  главным  разра-
ботчиком имевшегося у СССР химического 
и биологического оружия.

Юрий  Анатольевич  никогда  не  жалел 
себя в работе и требовал, порой довольно 
жестко, того же и от других. "Per aspera ad 

astra" ("Через тернии — к звёздам"), — ци-
тировал  он  иногда  римского  философа-
стоика Сенеку. А для тех, кто не в ладах с 
латынью,  приводил  свою  формулу: 
"Чтобы сказать своё слово в науке, нужны 
титанические  усилия".  Его  собственная 
работоспособность  при  решении  любых 
теоретических,  практических  или  органи-
зационных  задач  была  просто  порази-
тельной.  Каждые  "овчинниковские  сутки" 
вмещали  нереальное  количество  дел,  а 
когда  времени  всё  равно  не  хватало,  он 
был  всегда  готов  пожертвовать  часами 
короткого  ночного  отдыха.  Порой  каза-
лось,  что  для  него  не  существовало  не-
преодолимых рубежей усталости.

Главным  качеством  исследователя 
Ю.А. Овчинников считал научную добросо-
вестность  и  сам придерживался  высочай-
ших стандартов интеллектуальной честно-
сти  в  планировании,  проведении  и 
представлении результатов научных иссле-
дований. Однажды в  разговоре он  упомя-
нул о том, как столкнулся с подделкой ре-
зультатов научных исследований. "В таких 
случаях  я  бываю  беспощаден", —  произ-
нёс  он  таким  ледяным  и  жёстким  тоном, 
что задавать вопрос о дальнейшей судьбе 
фальсификатора не имело смысла.

Будучи жёстким руководителем во всех 
принципиальных  вопросах,  Юрий  Анато-
льевич  отличался  удивительной  отзывчи-
востью  и  готовностью  прийти  на  помощь. 
Была ли эта научная или, как иногда слу-
чалось, чисто житейская проблема, он мо-
ментально  схватывал  суть  и  предлагал 
пути решения и свою помощь.

Полностью  посвятив  себя  науке,  Ю.А. 
Овчинников  сохранил  незаурядные  арти-
стические данные. Они придавали особый 
блеск  всем  его  выступлениям  на  конфе-
ренциях,  делали  его  незаменимым  веду-
щим на конференциях и крупных научных 
форумах,  кумиром  молодых  учёных,  а  в 
трудных переговорах всегда давали допол-
нительное преимущество. Даже будучи тя-
жело  больным,  незадолго  до  смерти,  он 
выступал  вдохновенно.  Многим  запомни-
лось его блистательное выступление в Ин-
ституте  биоорганической  химии  всего  за 
два месяца до смерти. Лишь самые близ-
кие знали, чего оно ему стоило.

Ю.А.  Овчинников  обладал  удивитель-
ной  способностью  понравиться  любому 
собеседнику  и  убедить  его  в  своей  пра-
воте.  Я  часто  задавал  себе  вопрос,  как 
ему это удаётся. Дело, видимо, в том, что, 
как  никто  другой,  он  умел  очень  внима-
тельно  и  уважительно  слушать  и  воспри-
нимать точку зрения собеседника, которая 
всегда  была  ему  интересна.  Помогало  и 
чувство  юмора,  которое  снимало  любое 
напряжение.

Чувство юмора приходило Овчинникову 
на  помощь  и  во  многих  по-настоящему 
трудных  ситуациях.  В  1983  г.  в  ходе  по-
ездки по Перу мы оказались в небольшом 
городке Хульяка,  недалеко от озера Тити-
кака,  и  попали  там  на  забастовку  един-
ственной  местной  авиакомпании.  По-
скольку  вынужденная  задержка  ломала 
всю программу поездки Ю.А. Овчинникова 
по  Латинской  Америке,  нам  пришлось 
арендовать  машину,  чтобы  добраться  до 
Арекипы, откуда можно было улететь дру-
гой  авиакомпанией.  Машина  оказалась 
1949  года  выпуска… Горная  дорога,  кото-
рую можно было назвать дорогой лишь ус-
ловно, поскольку количество проезжавших 
по ней в неделю автомобилей можно было 
пересчитать по пальцам, проходила через 
перевал  на  высоте  более  4000  м  (днём 
+20,  ночью  -15  градусов  Цельсия).  И  вот 
ближе  к  вечеру  недалеко  от  перевала, 

среди  столбиков  памяти  погибших,  наша 
ретро-машина  заглохла.  Помощи  ждать 
неоткуда,  связи  нет,  вокруг —  безжизнен-
ная  пустыня  и  летающие  над  ней  грифы. 
Все  серьёзно  приуныли  и  ждали  взрыва 
негодования от Овчинникова как главы де-
легации. "Я только одного не понимаю: за-
чем  мы  забрались  в  славный  город  Ху-
льяку?"  —  пошутил  Юрий  Анатольевич. 
Это  сразу  сняло  напряжение  в  сложной 
ситуации, и мы дружно взялись за реани-
мацию древнего автомобиля, и в конечном 
итоге успешно добрались до Лимы.

"Он  обладал  французским  обаянием, 
итальянским  темпераментом,  немецкой 
деловитостью,  искренностью  и  прямотой 
американца, сердечностью русского. Какое 
сочетание!",  —  написал  о  Ю.А.  Овчинни-
кове  нобелевский  лауреат,  специалист  по 
молекулярной  биологии  Гюнтер  Блобель. 
С этими словами согласятся все, кто знал 
Юрия Анатольевича. Но  все  эти  качества 
скорее  внешнее  описание  человека.  А  по 
своему внутреннему содержанию это был 
интеллект  космического масштаба в соче-
тании с такой же космической энергией. И 
эти интеллект и энергия были устремлены 

в будущее,  которое Ю.А. Овчинников соз-
давал  в  настоящем  своим  огромным  та-
лантом и титаническим трудом. Он был ге-
нератором  идей  и  всегда  доводил  их  до 
логического  конца,  он  был  мыслителем  в 
самом  точном  значении  слова,  государ-
ственником и патриотом, романтиком и ду-
шой  компании,  сильным  лидером,  вокруг 
которого  собирались  такие  же  сильные  и 
преданные  науке  люди. Мне  приходилось 
участвовать во встречах со многими круп-
ными учёными, видными политиками и ми-
нистрами,  первыми лицами некоторых  го-
сударств,  но  среди  всех  этих  людей 
личность академика Овчинникова стоит по 
своему масштабу на особом месте. 

За свою недолгую жизнь он сумел сде-
лать  невероятно  много:  стать  первопро-
ходцем в малоизученных областях науки, 
совершить  множество  прорывных  откры-
тий, увлечь наукой тысячи молодых людей 
и  воспитать  выдающихся  учеников,  про-
должающих его дело, построить Институт 
для науки завтрашнего дня, названный его 
именем. Он был одним из титанов совет-
ской  науки ХХ  столетия — эпохи,  в  кото-
рую одна треть всех величайших научных 
открытий  XX  века  была  сделана  россий-
скими учёными. Фундамент этой науки за-
кладывался среди голода и разрухи двад-
цатых годов, когда у молодого государства 
хватило мудрости не только решать част-
ные  технические  задачи  восстановления 
хозяйства, но и создавать большую теоре-
тическую науку: создавались институты по 
основным  разделам  естествознания,  для 
них закупалось всё необходимое оборудо-
вание.  Сегодняшнее  состояние  россий-
ской науки нынешний президент РАН ака-
демик  А.М.  Сергеев  назвал  "близким  к 
катастрофическому".  ЮНЕСКО  в  своём 
докладе  по  науке  "На  пути  к  2030  году" 
оценило вклад России в мировую науку в 
1,7%  по  сравнению  с  вкладом  США  — 
28,1%,  КНР —  19,6%  и ЕС —  19,1%. На 
долю России приходится лишь 0,2% от об-
щего числа патентов в мире. Последние из 
титанов, прославивших нашу науку и соз-
давших  систему  академических  институ-
тов и научных центров в стране, уходят в 
историю. Перекраивать  науку,  рулить фи-
нансовыми потоками, ликвидировать с та-
ким трудом созданные академические ин-
ституты  в  регионах  бросились  толпы 
полуграмотных  менеджеров  —  безликая 
чиновничья масса. В руководстве научно-
исследовательских  институтов  на  смену 
гигантам науки приходят администраторы. 
Забыты слова П.Л. Капицы о том, что роль 
руководителя  большого  научного  коллек-
тива должна быть творческой, а не чисто 
административной.  Сегодня  в  большин-
стве институтов сотрудники обращаются к 
директору исключительно по финансовым 
и организационным вопросам, но не по со-
держанию  исследовательских  работ,  как 
это  было  при  таких  директорах,  как Ю.А. 
Овчинников.

Хочется  надеяться,  что  стартовавший 
национальный проект "Наука" поможет из-
менить  ситуацию.  Главное,  чтобы  идея 
развития  науки  не  выродилась  в  написа-
ние планов и регламентов, а ближе к концу 
заявленного  периода —  отчётов  о  проде-
ланной работе. Науке необходимо создать 
условия  для  оптимального  развития  или 
хотя бы не мешать ей, избавив от мощного 
административного пресса и погони за ко-
личественными  показателями.  Только  в 
этом  случае  появятся  новые  ростки  науч-
ного творчества и вновь возобладают идеи 
беззаветного Служения Науке,  руководив-
шие поколением титанов, таких как акаде-
мик Ю.А. Овчинников.

и разве Можно  забывать о  том,  что Чер-
номорское побережье Грузии усилиями Бе-
рии стало к концу 1930-х годов всесоюзной 

здравницей,  а  во  время  вой ны —  одним  огром-
ным госпиталем? 

До  того,  как  Берия  возглавил  Грузию,  в  грузин-
ском руководстве были сильны националистические 
настроения.  Яркий  пример —  "старый  большевик" 
Буду  Мдивани:  "по  форме"  коммунист,  по  сути  — 
смесь националиста и троцкиста.

В начале 1920-х годов, когда Берия был направ-
лен в Грузию, Мдивани и его сторонники составляли 
в ЦК Грузии большинство. При этом они тормозили 
хозяйственное  и  политическое  объединение  закав-
казских республик. Вначале группа Мдивани была и 
против образования СССР, и эта их позиция играла 
на  руку  буржуазным  националистам  и  грузинским 
меньшевикам…

Через  много  лет,  когда  в  стране  происходили 
грустные события конца 1980-х годов, Феликс Чуев в 
своей  книге  "Так  говорил  Каганович"  привёл  разго-
вор с бывшим "железным наркомом" Сталина:

Каганович: "А что с Грузией происходит — кош-
мар!" Чуев:  "Грузинам  нужна  торговля  напрямую  с 
Западом.  Конечно,  простой  народ  от  этого  ничего 
иметь не будет". Каганович: "То, что Мдивани требо-
вал при Ленине. И они хотят уйти от нас".

Как видим, и на склоне лет Каганович не забыл 
Мдивани и его претензий. В 1937-м Мдивани аресто-
вали и приговорили к расстрелу, но расстрелял его 
Берия  за  дело.  Выслушав  расстрельный  приговор, 
Мдивани  заявил:  "Меня  мало  расстрелять,  меня 
четвертовать надо! Ведь это я, я… предал свой на-
род и помог Сталину и Берии… поработить Грузию". 
Народная  Грузия  расцветала,  всё  более  украшая 
собой общесоюзный "букет республик", но что было 
до того Мдивани! Злоба и зависть всегда слепы…

Вот  с  кем  приходилось  бороться  Берии  и  во 
главе ЧК Закавказья, и во главе закавказской и гру-
зинской  партийных  организаций.  При  этом  Берия 
боролся в Грузии с врагами за мощь, целостность и 
процветание  не  только  Грузии,  но  и  всего  Совет-
ского Союза. Это важно знать и понимать: всё, что 
создавал  Берия  в  Грузии —  от  новых  заводов  до 
новых  здравниц  —  тесно  и  неразрывно  привязы-

вало Грузию к России, делало Грузию частью боль-
шой страны.

Берия-победитель был многообразен, однако из 
многих побед Берии можно выделить семь крупных 
блоков: 1) чекист Закавказья; 2) мощный реформа-
тор Грузии; 3) реформатор НКВД; 4) один из творцов 
Победы; 5) куратор атомной и ракетной проблем; 6) 
организатор  послевоенного  экономического  и  на-
учно-технического развития СССР; 7) "отец" москов-
ских "высоток"…

Заговор молчания вокруг фигуры Берии был так 
мощен и длился так долго, что даже сегодня наи-
более известна лишь одна из крупных побед Лав-
рентия Павловича, одержанных им для России, — 
решение  им  всего  за  четыре  года  урановой 
проблемы,  то  есть  создание  советской  атомной 
бомбы  и  тем  самым  —  ликвидация  монополии 
США.  Практически  неизвестно,  например,  то,  что 
Берия многое  сделал  и  для  ракетных  наших  про-
грамм.  Причём  имеются  в  виду  не  только  полно-
стью  контролируемые  Берией  работы  по  системе 
ПВО "Беркут" и крылатой ракете "Комета", но и по 
баллистическим ракетам. П.И. Качур, автор статьи 
"Ракетная техника СССР: послевоенный период до 
1948 г." в журнале РАН "Энергия" писал: "Фактиче-
ски  ракетостроением  руководил  Л.П.  Берия.  Г.М. 
Маленков не занимался организационными и про-
изводственными  вопросами  и  был  формальным 
председателем комитета…"

Так же замалчивается, что Берия реформировал 
советскую  внешнюю разведку,  превратив  её  из  со-
мнительного  полудилетантского  коминтерновского 
"междусобойчика" в эффективный элемент государ-
ственного  аппарата.  Придя  в  НКВД  СССР,  Берия 
стал  и  реформатором  погранвойск.  То,  что  сделал 
он  в  этом  отношении,  не  исчерпало  себя  и  через 
десятилетия после войны. 

Именно  бериевская  "муравьиная"  разведка 
погранвойск постоянно обеспечивала приток ин-
формации о приграничных приготовлениях нем-
цев,  начиная  с  весны  1941  года.  И  именно  Бе-
рия  в  своих  сообщениях  постоянно  обращал 
внимание Сталина  на  этот факт.  При  всём  при 
том  в  общественном  сознании  укоренился 
штамп: Берия-де уверял Сталина, что "войны не 
будет". В действительности всё было наоборот, 
и не вина Берии и Сталина, что война началась 
с провалов — сегодня всё яснее становится, что 
провалы 1941 года имеют своими истоками без-
ответственность части советского генералитета, 
наложенную  на  прямую  "отрыжку"  заговора  Ту-
хачевского. 

Сквозь  зубы  признают  факт  руководства  Бе-
рией  оборонными  работами  во  время  войны,  а 
ведь Берия был как фигура общественная много-
гранен.  Скажем,  он —  по  образованию  архитек-
тор и строитель — курировал проекты высотных 
зданий… 8 февраля 1947 года было принято По-
становление Политбюро о новой организации ра-
боты  Совета  Министров  СССР,  по  которому, 
кроме  прочих  обязанностей,  на  заместителя 
председателя СМ СССР Л.П. Берию возлагалось 
наблюдение за вопросами строительства многоэ-
тажных зданий в Москве. Так что в облик москов-
ских "высоток" вложены мысли и душа не только 
Сталина, Жолтовского, Посохина, Руднева, Чечу-
лина, но и Берии… 

Семь  выдающихся  свершений,  семь  выдаю-
щихся  побед  и —  лишь  одно  поражение… И  хотя 
оно  стоило  Лаврентию  Павловичу  не  только  ка-
рьеры, но и жизни, это поражение никак нельзя на-
звать бездарным. Ведь удар был нанесён даже не 
из-за угла, удар был в спину. А в спину всегда бьют 
свои — предавая. 

Вот Берия и был предан. Но даже это единствен-
ное поражение Берии оборачивается сегодня побе-
дой,  пусть  и  не  вещественной,  а  нравственной. 
Хрущёв считал, что он не просто избавился от кон-
курента, но и вычеркнул его из истории страны или, 
по крайней мере, обеспечил Берии лишь геростра-
тову славу. А что вышло на деле? Как смотрит се-
годня на Хрущёва всё большее число людей, жела-
ющих исторической правды?

И  как  всё  большее  число  людей  смотрит  на 
Берию?

Сталин  предвидел,  что  на  его  могилу  нанесут 
много  мусора  и  грязи,  но  ветер  истории  размечет 
всё  наносное  и  останется  неприкрытая  правда  о 
том, что Россия под руководством Сталина прошла 
путь от сохи до атомной бомбы. 

Однако  ветер  истории  развеивает  мусор  не 
только  на  сталинской  могиле,  он  сметает  на 
свалку и ложь о Лаврентии Берии. Берия побеж-
дал за счёт ума,  энергии, веры в людей, и лишь 
раз был побеждён, а точнее — предан. А в итоге 
всё равно победил!

Берия не палачествовал: в НКВД при нём было 
открыто бюро жалоб, а из лагерей вышло более 200 
тысяч человек. 

Берия не летал на Канары, не ездил в круизы, 
не таскался по модным горнолыжным курортам… 
И  даже —  хотя  ему  это  раз  за  разом  приписы-
вают — не имел личных гаремов из "звёзд" и "топ-
моделей"…Но  жизнь  Лаврентий  Берия  прожил 
настоящую, деятельную, захватывающую и чело-
вечески привлекательную…

В  атомном  Арзамасе-16  жила  и  скончалась  на 
92-м году жизни Людмила Дмитриевна Павлова-Го-
ловина  (в девичестве — Катаева). На  "объект" она 
приехала  в  1947  году  молодым  врачом-кардиоло-
гом,  многие  годы  лечила  всю  "объектовую"  "вер-
хушку"  атомного  проекта:  академиков  Харитона, 
Щёлкина, Зельдовича и других… Лечила она и ди-
ректора  "объекта",  дважды  Героя  Социалистиче-
ского  Труда,  генерал-лейтенанта  инженерной 
службы Бориса Глебовича Музрукова…

Музруков — фигура историческая, легендарная. 
Первую  звезду  он  получил  как  директор  военного 
"Уралмаша", а одним из первых дважды Героев стал 
в  1949  году  как  директор  Плутониевого  комбината 
№817. И в обеих своих должностях он часто имел 

дело с Берией: во время войны — по телефону, по-
сле войны — зачастую "живьём". 

Людмила  Дмитриевна  была  другом  семьи  Бо-
риса Глебовича, хорошо знала и его, и его жену. И 
вот  уже  в  семидесятые  годы  врача  Головину  вы-
звали к Музрукову, почувствовавшему себя плохо. В 
итоге Людмиле Дмитриевне пришлось выводить его 
из состояния клинической смерти. Когда всё благо-
получно закончилось, и за жизнь Бориса Глебовича 
можно было не бояться, она решилась задать Муз-
рукову  давно  мучивший  её  вопрос:  "Борис  Глебо-
вич, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Ста-
лину и Берии?" 

Музруков со Сталиным не встречался, но стиль 
Сталина  знал,  ибо  директор  Уралмаша,  выпускав-
шего танки, в поле зрения Сталина попадал. Что же 
до Берии,  то,  как уже сказано, Музрукову приходи-
лось много взаимодействовать с ним ещё во время 
войны,  а  после  неё  именно Берия  привлёк Музру-
кова к "атомным делам". 

И вот  в момент,  который был, безусловно,  "мо-
ментом истины", вновь вернувшись с того света на 
этот, Музруков ответил: "Людмила Дмитриевна, ни-
кого  не  слушайте,  не  верьте  никому… Запомните: 
тем, что мы сейчас с вами разговариваем, что мы 
живём  и  что  живёт  страна,  мы  обязаны  прежде 
всего двум людям — Сталину и Берии". Так чело-
век,  который  сам  много  сделал  вначале  для  того, 
чтобы день 9 мая 1945 года стал для России Днём 
Победы,  а  позднее  сделал  не  меньше  для  того, 
чтобы  обеспечить  России  прочный  мир,  оценил 
вклад в её историю двух великих её сынов, потру-
дившихся в середине ХХ века для России больше, 
чем кто-либо другой. 

Впрочем,  совершить  так много Сталин и Берия 
смогли  только  потому,  что  не  отделяли  своей 
судьбы ни от судьбы России, ни от судьбы и буду-
щего её народов. 

P.S. автор обращается к тем своим согражда-
нам,  которые  обладают  правом  законодатель-
ной инициативы, с предложением организовать 
кампанию за полную юридическую и историче-
скую  реабилитацию  выдающегося  сына  рос-
сии — лаврентия Павловича Берии,  а  также  за 
достойное  увековечение  его  памяти  в  общена-
циональном масштабе.
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