
 Наука на первом месте 
 — Назар Робертович, знаю, что 

административные перемены со-
трудники Пулковской обсервато-
рии встречали с надеждой на свет-
лое будущее. Вам же достался в 
наследство груз серьёзнейших про-
блем, которые касаются одновре-
менно различных сфер жизни ис-
следовательского центра. Понятно, 
что решить всё и сразу невозможно. 
Какие задачи вы сами ставите пе-
ред собой?

— Вопрос, вообще говоря, 
сложный. В первую очередь это те 
задачи, которые я обозначил с са-
мого начала ещё на выборах ди-
ректора, о которых говорил во 
всех интервью: Пулковская об-
серватория при всей её архитек-
турной и исторической ценности 
прежде всего научный институт, 
который занимается исследо-
ваниями в области почти всех 
разделов астрономии. Цель су-
ществования нашей организа-
ции — научные исследования. 
Всё остальное строится вокруг 
этой научной работы. Соответ-
ственно, все проблемы — и жи-
лищные, и бытовые — все они 
должны решаться через призму 
выполнения государственного за-
дания, которое перед нами ста-
вят Российская академия наук 
и Федеральное агентство науч-
ных организаций. В этом смыс-
ле мы должны выработать чёт-
кую концепцию дальнейшего 
развития прежде всего как науч-
ная организация. В современной 
астрономии такая концепция сво-

дится к двум вещам: во-первых, 
мы не должны утратить те тради-
ции и программы, которые связа-
ны непосредственно с нашим ме-
стоположением. На Пулковском 
холме у нас находятся несколь-
ко действующих инструментов, в 
их числе 26-дюймовый рефрак-
тор, который был установлен в 
обсерватории в 1954 году взамен 
уничтоженного во время войны 
30-дюймового. Система этого те-
лескопа организована таким об-
разом, что не требует его сборки 
и разборки. Это особенно важно, 
поскольку в результате этих дей-
ствий исследователи на деле по-
лучают фактически новый те-
лескоп, который нужно ещё раз 
исследовать. А данные, получен-
ные во время исследований с его 
помощью, сопоставить с преды-
дущими очень непросто. Ведь из-
мерения ведутся на протяже-
нии многих лет. Если каждое из 
них пересчитывать, это приведёт 
к потере точности для наших за-
дач. Поэтому такого рода инстру-
менты необходимо использовать 
до тех пор, пока они могут рабо-
тать. И мы хотим бороться, чтобы 
они продолжали работать. С дру-
гой стороны, конечно, условия 
наблюдения вблизи огромного 
города не самые лучшие. Удачно, 
что обсерватория, заранее поза-
ботившись о будущем, уже после 
войны получила территорию для 
наблюдений вблизи Кисловодска, 
это так называемая Горная стан-
ция, которая ведёт сегодня рабо-
ты в большей степени по физике 
Солнца и по астрометрии. Неко-
торое время назад часть этой тер-
ритории была передана другим 
организациям, которые теперь 
наши соседи, они занимаются 
астрофизическими исследовани-
ями. Сейчас мы также стремим-
ся и готовимся развивать это 
направление. 

 Мал телескоп, 
 да эффективен 
— Что для этого нужно Пулков-

ской обсерватории?
— По-видимому, мы могли 

бы начать с изготовления ново-
го телескопа. Я уже анонсировал, 
что это может быть телескоп раз-
мером от одного до полутора ме-
тров. Несведущему человеку это 
может показаться несерьезным, 
но такой телескоп — один из луч-
ших инструментов для фотоме-
трических наблюдений. Систе-
матические наблюдения – задача 
не для крупных телескопов. Ма-
лые телескопы позволяют иссле-
довать эволюцию космических 
объектов, измеряя из ночи в ночь 
изменения интенсивности и цве-
товых свойств их излучения. Та-
кого рода программы они выпол-
няют достаточно полно и хорошо, 
оттого и очень востребованы. Се-
годня точность наблюдений на-
столько возросла, что мы можем 
наблюдать планеты, сопостави-
мые по своим размерам с Землёй, 
так называемые «экзоземли». По-
нятие «экзопланета» сегодня во-
обще на слуху. Раньше мы наблю-
дали лишь относительно большие 
планеты, называемые «Горячие 

Юпитеры». Из-за больших разме-
ров и близости к звёздам, вокруг 
которых они обращаются, они от-
носительно легко различимы. Се-
годня мы уже способны находить 
вокруг звёзд экзоземли. Интерес к 
происхождению и свойствам этих 
планет для нас, землян, огромен. 
Особенно интересно исследовать 
что-то подобное Земле, но на дру-
гой стадии эволюции. И для это-
го нам вполне подойдёт не очень 
большой телескоп, но с чувстви-
тельной приёмной аппаратурой и 
расположенный в местах, с хоро-
шим астроклиматом. 

— Какая станция в этом случае 
подошла бы обсерватории?

— База вблизи Кисловодска 
отвечает этим требованиям пол-
ностью. Конечно, возможны ва-
рианты установки такого ин-
струмента в Южном полушарии, 
допустим, в Чили. Там, конечно, 
больше ясных ночей, чем в Кис-
ловодске, но соотношение цены 
и качества проекта всё же привле-
кательнее в Кисловодске. Во вре-
мена Советского Союза актив-
ные наблюдения проводились 
и на станциях, расположенных 
в Средней Азии, но это пока в 
прошлом. 

— В одном из своих интервью 
вы упоминали, что база в Чили — 
очень дорогостоящий проект...

— С одной стороны, дорого-
стоящий. С другой стороны, он 
чрезвычайно привлекателен с чи-
сто научной точки зрения. Если 
бы у нас были установлены те-
лескопы в обоих полушариях, 
то мы бы получили охват всего 
неба — это было бы вообще иде-
ально. С базой в Чили нас связы-
вают добрые взаимоотношения. 
Некоторые наши сотрудники ра-
ботают там на постоянной осно-
ве. Это специалисты очень вы-
сокого класса, которые добились 
лидирующих позиций в мире в 
области спектроскопии, несмо-
тря на то, что работают не с са-
мыми большими телескопа-
ми. Продолжая отвечать на ваш 
первый вопрос, подытожу: глав-
ным образом Пулковская обсер-
ватория нуждается в развитии по 
двум направлениям — продолже-
ние исследований, которые опира-
ются на большую историю нашего 
прошлого и использование внеш-
них наблюдательных баз с новой 
аппаратурой. 

— Какие ещё исследования в 
астрономии кажутся вам актуаль-
ными сегодня?

— Интерес для астрономии, 
физики и науки в целом пред-
ставляют, например, белые кар-
лики. Говоря простым языком, 
это очень плотные остатки обыч-
ных звезд не слишком большой 
массы. Размер белых карликов 
лишь в 2 раза превосходит размер 
Земли, а весят они почти столь-
ко же, сколько и Солнце (кото-
рое тоже со временем превратит-
ся в белый карлик). Они состоят 
из так называемого вырожденно-

го газа. Частицы, составляющие 
этот газ, настолько плотно упа-
кованы, что свободных мест для 
всех не хватает. Это как в автобу-
се: сидений порою меньше, чем 
пассажиров. В этом случае не-
которым пассажирам приходит-
ся стоять. А частицы, в отличие 
от пассажиров, если им не хватает 
места, должны двигаться. Двига-
ясь, они расталкивают всё вокруг, 
создавая давление. Это давление 
и уравновешивает огромное гра-
витационное поле белых карли-
ков, которое пытается сжать их в 
точку. Магнитные поля звёзд та-
кого типа могут достигать огром-
ных величин. Сегодня мы уже 
знаем об этом доподлинно по 
картам магнитных полей и тем-
пературы поверхности таких объ-
ектов. Сегодня это уже возмож-
но. Изучение этих карт приводит 
нас к очень интересным вопро-
сам. К примеру, а как же перено-
сится тепловая энергия из недр 
этих звезд к их поверхности? Пы-
таясь ответить на этот вопрос, мы 
приходим к выводу, что в приро-
де есть механизмы переноса энер-
гии, отличные от тех, с которыми 
мы обычно имеем дело на Земле. 
Но их можно, по-видимому, ис-
следовать в лаборатории и приме-
нить при создании новых техно-
логий и приборов. Удивительно, 
но порою природа «умудряется» 
переносить огромную энергию 
между точками, удаленными друг 
от друга на огромные расстояния, 
практически без потерь. Если 
этому научиться, то можно будет 
транслировать энергию от Земли 
на Луну не теряя почти ничего… 
И чтобы это исследовать, нужно 
всего-то установить новый метро-
вый телескоп на Горной станции 
вблизи Кисловодска и получить 

принципиально новую инфор-
мацию, которую, вообще говоря, 
просто так в земных лабораториях 
не получишь. 

 Из положения короля Лира 
— Как вы думаете, сколько вре-

мени потребуется, чтобы хотя бы 
часть этих задач выполнить?

— Через 3 года мы будем празд-
новать 180-летие Пулковской об-
серватории. Мне кажется, что вот 
этот трёхлетний срок — реальное 
время, за которое можно выпол-
нить большую часть поставленных 
задач. Хочется встретить юбилей 
обсерватории, уже что-то изме-
нив, открыв новые направления, 
сформировав новую концепцию. 
Для понимания: чтобы реализо-
вать проект, связанный с созда-
нием телескопа, требуется 3-5 лет. 
Некоторые вопросы бытового по-
рядка придётся решать ещё бы-
стрее. Если за 3 года мы сможем 
преодолеть стагнацию и ускорить 
развитие, то, как мне кажется, мы 
сможем решить много задач. Ну, а 
дальше, в масштабе, скажем, пяти 
лет, я надеюсь, мы уже сможем 
претендовать на развитие в ещё 
более ускоренном темпе.

— Испытывает ли обсерватория 
недостаток в научных кадрах?

— Основная проблема состо-
ит в том, что молодым кадрам, ко-
торые приходят к нам без опы-
та научной работы, не хватает 
помощи уже сложившихся и ак-
тивно работающих коллег. Наибо-
лее продуктивными зачастую ока-
зываются сотрудники в возрасте 
30-50 лет. Их у нас в силу опреде-
лённых обстоятельств не много. 
А ведь именно с этой возрастной 
группой у молодёжи, как прави-
ло, возникает наиболее эффектив-
ное сотрудничество. Эту проблему 
нужно решать срочно. 

— Вы ведь выросли в Пулков-
ской обсерватории, ваши родите-
ли — известные учёные. Какой вы 
помните Пулковскую обсерваторию 
30 лет назад?

— Я помню даже то, какой об-
серватория была 40 лет назад. В те 
годы Главная астрономическая 
обсерватория в наивысшей степе-
ни оправдывала своё название, то 
есть она действительно была глав-
ной. По сути, она и сегодня оста-
ётся все той же, но оказалась в по-
ложении короля Лира. В прошлом 
же Пулковская обсерватория была 
тем научным центром, который 
основал многие из действующих 
ныне обсерваторий России. Здесь 
были заложены основы проекта 
6-ти метрового телескопа и ради-
отелескопа РАТАН-600. Пулков-
ская обсерватория гордится со-
трудниками, стоявшими у истоков 
этих проектов: Дмитрием Дми-
триевичем Максутовым, Семё-
ном Иммануиловичем Хайкиным 
и многими другими. Сфера инте-
ресов Пулковской обсерватории и 
по сей день остаётся очень широ-
кой. К тому же, мы не только ря-
дом, но и вместе с Петербургом, 
где традиционно рождались но-
вые идеи, новые направления и 
закладывались основы новейшей 
истории. 

Беседовала Ирина Корецкая
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п р я м а я  р е ч ь

Астрономические манёвры

Пулковская обсерватория 
в силу её расположения, 

а также места в мире 
науки и культуры всегда 
особенно интересовала 
нашу газету. В мае в 
жизни исследовательского 
центра произошли 
серьёзные перемены: в 
результате выборов его 
директором стал Назар 
Ихсанов — специалист по 
релятивистской астрофизике 
и звёздной эволюции. 
Учёный, с одной стороны, 
вырос в обсерватории, здесь 
же защитил кандидатскую 
диссертацию, с другой — 
работал в США, Германии, 
Великобритании и Южной 
Корее. Во время нашего 
интервью с Назаром 
Робертовичем за стенами 
его кабинета не утихали 
ремонтные работы, которые 
сейчас в Пулковской 
обсерватории в самом 
разгаре. Мы же обсуждали 
то, как в ближайшем 
будущем изменится и 
научная жизнь одного 
из старейших научных 
заведений России.
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Каким будущее обсерватории видит её новый руководитель


