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Открытие  мирового  

масштаба 

 Открытие, без преувеличе-

ния, мирового масштаба сдела-

ли археолог, палеонтолог, кан-

дидат биологических наук, на-

учный сотрудник лаборатории 

палеоэкологии Института эко-

логии растений и животных 

Уральского Отделения  РАН  

Д.О. Гимранов и старший науч-

ный сотрудник Института гео-

логии РАН М.В. Сотникова. 

Учёные выявили новый, неиз-

вестный современной науке вид 

животных, населявших планету 

в период позднего плейстоцена, 

то есть три-четыре миллиона 

лет назад. 

     Фрагменты челюстей иско-

паемого животного были найде-

ны при раскопках в Северной 

Монголии неподалёку от посёл-

ка Шамар и более 20 лет храни-

лись в Московском геологиче-

ском институте, пока находкой 

не занялся палеонтолог Дмит-

рий Гимранов. Доклад о его от-

крытии прозвучал в Екатерин-

бурге на ежегодной научной 

конференции в Институте эко-

логии растений и животных 

УрО РАН. 

   «Исследования показали, что 

кости принадлежат неизвестно-

му науке виду, — рассказывает 

учёный. — Животное, по сути, 

является боковой линией горно-

стаев. Они либо вымерли, либо 

слились с другими видами. По 

крайней мере, мы не находим 

аналогов ни в древности, ни в 

современности». По всей види-

мости, речь идёт о древнем 

предке современных горноста-

ев, который обитал на нашей 

планете около четырёх миллио-

нов лет назад. 

Ученый УрФУ  придумал,  

как спасти Екатеринбург 

от потопов во время дождей 

тоПреподаватель кафедры 

«Водное хозяйство и техноло-

гия воды» Строительного ин-

ститута УрФУ Сергей Кисли-

цын уверен, что основная при-

чина подтоплений улиц Екате-

ринбурга во время дождей — 

халатное отношение к ливневой 

канализации. По его мнению, в 

некоторых местах трубопрово-

ды могут быть забиты мусором 

и заилены на 80%, именно по-

этому вода течет по улицам, а 

не уходит в канализационные 

стоки. 

    Для решения проблемы Сер-

гей Кислицын предложил ис-

пользовать гидродинамический 

метод очистки ливневки с по-

следующей телеинспекцией 

труб. Метод заключается в том, 

что в место засора подается во-

да из шланга под давлением, и 

засор устраняется. По мнению 

ученого, это позволит очистить 

трубы, утилизировать отходы 

по строгим экологическим пра-

вилам и проводить дальнейшую 

диагностику состояния город-

ской коммуникации, на основа-

нии чего можно будет прини-

мать решение о ремонте либо 

замене трубопровода. За счет 

этого можно сэкономить город-

скому бюджету от трети годо-

вых затрат, планируемых на 

коммуникации.  

(Материал подготовил  

11 класс) 

СПЕЦВЫПУСК, 

февраль, 2017 

Уважаемые гимназисты и педагоги! 8-10 февраля в гимназии пройдут Дни науки.  

Желаем интересных встреч и экскурсий, успехов на НПК! 

  С 1999 года 8 февраля страна отмечает День российской науки - праздник, учрежденный президен-

том Борисом Ельциным. Его аналог существовал и многим ранее - с 1724 года, года основания Рос-

сийской академии наук. Тогда праздник 28 января (8 февраля по новому стилю) учредил Петр I. 

День российской науки также совпадает с днем рождения великого разностороннего ученого Дмит-

рия Ивановича Менделеева, открывшего периодический закон, изучавшего газы и растворы, метео-

рологию, кораблестроение и воздухоплавание.  

от главного редактора 
Достижения екатеринбургских учёных 
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Жорес Иванович Алферов - 
лауреат Нобелевской премии по 

физике. 

Родился 

15 марта 

1930 года 

в Бело-

р у с с и и . 

" К а к о е 

отношение белорус имеет к Ура-

лу?" — спросите вы. Ответ 

прост: когда началась Великая 

Отечественная война,   Ж. И. Ал-

фёрова  вместе с родителями эва-

куировали в город Туринск 

Свердловской области. 

Здесь он прожил почти четы-

ре года, учась с пятого по вось-

мой класс. Очевидно, что Алфё-

рова нельзя назвать «уральским 

лауреатом Нобелевской премии» 

в полной мере. Тем не менее, на 

время его жизни в Туринске при-

ходится подростковый возраст —  

этап становления личности и 

профессионального самоопреде-

ления. Поэтому многие ураль-

ские краеведы обоснованно пола-

гают, что уральский край внёс 

немалый вклад в воспитание бу-

дущего великого учёного. 

К концу 2011 года список его 

наград занимал целую страницу, 

и главная среди них — Нобелев-

ская премия по физике 2000 года, 

вручённая «за развитие полупро-

водниковых гетероструктур   для 

высокоскоростной оптоэлектро-

ники». Такая формулировка по-

нятна разве что учёным, однако   

результатами этих исследований 

пользуются миллионы людей по 

всему миру. Оптоволоконные ли-

нии связи и новые виды лазеров 

— вот что дали миру исследова-

ния Ж.И.Алфёрова. 

Область применения полу-

проводниковых лазеров не огра-

ничена только указками и DVD-

проигрывателями, где лазерный 

луч считывает данные с диска. 

Едва ли не главное — это лазеры, 

которые светят в оптоволокон-

ные кабели, основу всех высоко-

скоростных компьютерных сетей, 

и фотодиоды, которые потом 

преобразуют это излучение об-

ратно в электрические сигналы. 

Именно таким образом передает-

ся информация по магистраль-

ным интернет-каналам, а быстрое 

переключение полупроводнико-

вых лазеров позволяет им много-

кратно включаться-выключаться 

на протяжении малого интервала 

времени. Чем быстрее переклю-

чается лазер и чем лучше фото-

диод реагирует на изменение ос-

вещенности, тем больше данных 

можно передать по оптоволокну.   

Заслуга Ж.И.Алфёрова -  мно-

гоядерный процессор в компью-

тере.  Также используются его 

наработки  в системах спутнико-

вой связи и мобильных телефо-

нов.  Лазерные диоды передают 

информационные потоки через  

оптоволоконные телефонные ли-

нии сетей Интернета. Они рабо-

тают в проигрывателях компакт-

дисков, устройствах, считываю-

щих товарные ярлыки в магази-

нах, лазерных указках, дальноме-

рах, теодолитах и во многих дру-

гих приборах. На базе гетерост-

руктурных технологий сконст-

руированы мощные светоизлу-

чающие диоды, которые приме-

няются в качестве габаритных 

огней и стоп-сигналов автомоби-

лей, в светофорах и маяках. В 

будущем лампочки накаливания 

и люминесцентные лампы усту-

пят место светоизлучающим дио-

дам. 

Не будет преувеличением 

вслед за Нобелевским комитетом 

сказать: работы Жореса Алферо-

ва определили облик современ-

ного мира. 

(Материал  подготовил   

Панфилов Никита,  3М класс) 

 Валерий Евгеньевич Сидоров 

На занятиях в технологиче-

ской школе нам часто расска-

зывают об исследованиях и 

открытиях ученых-физиков г. 

Екатеринбурга. Так я узнал и 

о Валерии Евгеньевиче Сидо-

рове -  профессоре, докторе 

физико-математических наук. 

Он входит в состав научно-образовательного цен-

тра «Расплав», объединения преподавателей и сту-

дентов с сотрудниками академических институтов 

с 30-летней историей. НОЦ «Расплав» ведет иссле-

довательскую деятельность для решения техноло-

гических проблем, сотрудничает с университетами 

многих стран. 

В 2001 году  Валерием  Евгеньевичем создана 

специальная система вовлечения студентов в науч-

ную работу для качественной подготовки их к на-

учно-исследовательской деятельности, для увели-

чения инженерного потенциала нашей страны. Об-

ласть его интересов – это научное обоснование но-

вых технологий в металлургии. Научный коллектив 

преподавателей и студентов кафедры под руково-

дством Валерия Евгеньевича вошел в число побе-

дителей конкурсного отбора научных работ, c про-

ектом «Физико-химические свойства металличе-

ских стекол и их расплавов». По словам руководи-

теля проекта, «практическая ценность исследова-

ния – в том, что аморфные сплавы находят все 

большее применение благодаря уникальным маг-

нитным, механическим, электрическим свойствам, 

коррозионной стойкости».   

(Материал  подготовил  Свалов Никита, 4 П класс) 
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О Сергее Сергеевиче   

Алексееве 

В современном мире, ко-

гда речь заходит о науч-

ных достижениях, чаще 

обсуждаются открытия в 

области астрономии или 

генетики, физики или мик-

робиологии. Однако зна-

чимую роль в системе зна-

ний человечества занимает   

наука о праве, или право-

ведение. Эта наука создает правила поведения, 

которые помогают выстраивать справедливые, до-

брые и честные отношения между людьми. При 

этом важно сохранить и защитить интересы каж-

дого человека. Правила дорожного движения, пра-

вила поступления в школу и даже любая покупка в 

магазине, поездка на отдых – все это закрепляется 

в праве. Если естественные науки (биология, фи-

зика и др.) изучают законы природы, то правове-

дение исследует законы, по которым   живут лю-

ди. 

Правоведение – древняя наука. Её   разви-

тием   занимаются   современные ученые. Одним 

из самых известных   уральских   учёных-

правоведов является Сергей Сергеевич Алексеев. 

Будучи студентом   Свердловского   юридического   

института,  он заинтересовался  смыслом  права, 

много читал, посещал научные кружки.  Окончив 

институт на одни пятерки, он продолжил зани-

маться научной и преподавательской деятельно-

стью. 

С. С. Алексеев опубликовал более 400 на-

учных, учебных, публицистических трудов, из них 

более 40 книг. Особое место среди его работ зани-

мает книга «Восхождение к праву», в которой уче-

ный подводит итоги своих исследований. Также 

Сергей Сергеевич  создал  множество художест-

венных произведений, в том числе для детей. 

В Екатеринбурге летом 2016 года на про-

спекте Ленина, 101 торжественно открылся Музей 

права, посвященный жизни и деятельности С. С. 

Алексеева. Ученик первого класса Саша Ковалев 

побывал на экскурсии и поделился своими впечат-

лениями. 

«Меня удивило большое количество книг, 

которые написал Сергей Сергеевич. Высокие 

стенды полностью заполнены работами ученого. 

Интересно было узнать, что он писал не только о 

праве, но  и повести и рассказы для детей. Рас-

сматривая  разные книги, я понял,  каким талант-

ливым и трудолюбивым был С.С. Алексеев.  

Самыми необычными экспонатами музея 

мне показались лыжи и крючок для подъемника. 

Именно их использовал Сергей Сергеевич, катаясь 

с гор. Горнолыжное снаряжение сейчас, конечно, 

сильно изменилось. Экскурсовод отметил, что 

помимо горных лыж, любимым увлечением С.С. 

Алексеева был спортивный туризм. Он часто ор-

ганизовывал туристические походы. 

В заключение экскурсии мне показали мно-

гочисленные ордена и медали уральского правове-

да. Среди них есть и награды иностранных госу-

дарств. Все это еще раз убедило меня в том, что 

С. С. Алексеев – это, действительно, выдающийся 

ученый, который внёс огромный вклад в науку о 

праве». 

(Материал  

подготовил  

Саша Ковалёв, 

 1 класс,  

и его мама) 

 

 

Виктор Петрович Часовских 

  Виктор Петрович Часовских 

(род. в 1947 г.) – почетный выпу-

скник Уральского федерального 

университета,   доктор техниче-

ских наук, декан факультета 

Уральского государственного ле-

сотехнического университета. 

 Основным направлением 

научной деятельности В.П. Ча-

совских являются проблемы 

управления промышленными предприятиями с ис-

пользованием информационных технологий. 

  С 2004 года  учёный работает над созданием сис-

темы дистанционного обучения, применением   

таких самонастраивающихся моделей, как системы 

«виртуальных тренажеров» различного назначе-

ния.  

Вместе со своими коллегами он первым разрабо-

тал автоматизированную систему контроля знаний 

и обучения. В 2010  году Российская Академия Ес-

тествознания наградила Часовских В. П. дипломом 

лауреата всероссийской выставки «Золотой фонд 

отечественной науки». Биография  В.П.Часовских  

была опубликована в энциклопедиях «Известные 

учёные России» и «Лучшие люди России». 

(Материал подготовил Шишкин Артём, 9А класс)  

ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ 
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      Игорь Васильевич Курчатов 

Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960) — 

физик, создатель школы физиков-атомщиков 

в СССР, основатель и первый директор Институ-

та атомной энергии, один из основоположников 

использования ядерной энергии в мирных целях. 

Родился учёный в посёлке Симского завода 

на Южном Урале в семье землемера и учительни-

цы. В 12 лет поступил в гимназию, которую 

окончил с золотой медалью, несмотря на боль-

шую нужду в семье. Учился на физико-

математическом факультете Крымского универ-

ситета в Симферополе.  

Особая роль принадлежит Курчатову в станов-

лении и развитии атомной энергетики. Он руко-

водил созданием атомной бомбы в СССР. Работы 

начались во время Великой Отечественной вой-

ны (1943 г.). Тогда при Академии наук Курчатов 

создал закрытую лабораторию, где велись иссле-

дования, направленные на получение цепной 

ядерной реакции. Атомная бомба была создана в 

1949 г., водородная — в 1953 г., первая в мире 

промышленная атомная электростанция — в 1954 

г. 

Современники Курчатова отмечают, что Игорь 

Васильевич был человеком огромного интеллек-

та, таланта и трудолюбия. С удовольствием под-

держивал шутки, любил придумывать товарищам 

прозвища и сам охотно откликался, когда его зва-

ли Борода. 

В 1999 году английскими кинематографистами 

был снят документальный фильм «Игорь Курча-

тов. Создатель сталинской атом-

ной бомбы». 

Академик И.В. Курчатов  внёс ог-

ромный вклад в нашу науку, удо-

стоен многих правительственных 

наград. 

(Материал подготовила  

Кузьмина Соня, 6Б класс) 

Над выпуском работали: 
Главный редактор—Ячменева И.Л. 

Дизайн, верстка—Шаповалова Г.В. 

Корреспонденты - 
1 класс - Ковалев  Саша 

3 М класс—Панфилов Никита 

3 Г класс—Климовы Арина и 
Даниил 

4 П класс - Свалов Никита 

6 Б класс: Кузьмина София 
9 А класс: Шишкин Артем 

11 класс 

Отец и сын Черепановы 

   Черепановы - создатели первой в России железной дороги, первого российского паровоза, токар-

ных, винторезных, строгальных, сверлильных, гвоздильных и других станков.  

Черепановы происходили из крепостных крестьян, приписанных к Выйскому заводу Демидовых.  

Ефим был принят на работу на должность «мехового мастера» (специалиста по воздухозаборным 

устройствам, которые играли важную роль в ранней металлургии). Сын Мирон в 1813 году в возрас-

те 12 лет «по причине высокой грамотности» был принят на работу в контору Выйского завода.      

                                                                         
Ефим Александрович (1774—1842)                                  Мирон Ефимович (1803—1849)  
Наиболее славным делом Черепановых было создание ими первого русского паровоза и первой рус-

ской железной дороги с паровой тягой. Первый паровоз в России, созданный Черепановыми, был пу-

щен в августе 1834 г. Паровоз Черепановых ходил по "колесопроводам" (рельсам), имевшим общее 

протяжение около 800 метров. Он перевозил около трёх с половиною тонн со скоростью до 15 кило-

метров в час. Уже к марту 1835 г. второй паровоз Черепановых, значительно большей мощности, чем 

первый, был построен. Он мог перевозить до 17 тонн. 

Труд Черепановых дал России право занять ме-

сто в числе первых четырёх стран мира по вре-

мени введения железных дорог с паровой тя-

гой.  За строительство железной дороги длиной 

854 м Мирон Черепанов получил вольную в 

1836 году, Ефим получил её несколько  раньше  

за строительство паровых машин.   

     

 (Материал подготовили  Климовы Арина и Даниил, ученики 3 Г класса)                                           


