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Многолетнее  существо-
вание  научных  школ  в  

Пущинском  научном  центре  до-
казало  их  эффективность  и  как  
способа  организации  коллектив-
ного  научного  творчества,  и  как  
формы,  в  рамках  которой  проис-
ходит  трансляция  научного  зна-
ния,  передача  навыков  и  методов  
исследовательской  работы,  и  как  
система  подготовки  научных  кад-
ров.  За  55  лет  своего  существо-
вания  в  ПНЦ  РАН  сформирова-
лись  и  развиваются  научные  шко-
лы  выдающихся  отечественных  
ученых:  А.А.  Баева,  Ю.А.  Овчин-
никова,  Г.М.  Франка,  Г.К.  Скря-
бина,  А.С.  Спирина,  В.А.  Ковды,  
В.В.  Виткевича  и  других.    Уче-
ными  Центра  выполнен  ряд  круп-
ных  фундаментальных  исследова-
ний,  получивших  международное  
признание  в  области  молекуляр-
ной  и  клеточной  биологии,  биоор-
ганической  химии,  генной  и  кле-
точной  инженерии,  фотобиологии,  
биофизики.  Работы  научных  кол-
лективов  ПНЦ  РАН  были  отмече-
ны  Ленинскими  и  Государствен-
ными  премиями,  премиями  Совета  
Министров  и  Ленинского  комсомо-
ла,  премиями  Европейской  акаде-
мии  для  молодых  ученых,  преми-
ями  Правительства  России  и  Рос-
сийской  академии  наук.  

Современное  состояние  на-
уки  в  Пущино,  да  и  в  России  в  
целом,  на  сегодняшний  день  остав-
ляет  желать  лучшего:  резкое  со-
кращение  финансирования  госу-
дарством,  падение  престижа  науч-
ной  работы  и,  как  следствие,  мас-
совый  выезд  научных  работников  
за  рубеж  поставили  вопрос  о  са-
мой  концепции  стабильных  науч-

ных  коллективов.  Поэтому  одним  
из  направлений  изучения  текущего  
состояния  и  тенденций  дальней-
шего  развития  научных  школ  в  
Пущинском  научном  центре  РАН  
(ПНЦ  РАН),  проводимых  сотруд-
никами  Центральной  библиотеки  
в  ПНЦ  РАН  (отдел  БЕН  РАН  при  
поддержке  РГНФ  №  12-03-00025а),  
стало  исследование  научной  дея-
тельности  ученых  -  сотрудников  
научных  школ,  выехавших  за  ру-
беж.  В  качестве  объекта  исследо-
ваний  нами  был  выбран  Инсти-
тут  белка  РАН  (ИБ  РАН).  Соз-
данный  по  Постановлению  Прези-
диума  АН  СССР  9  июня  1967  г.  
с  целью  развития  фундаменталь-
ных  исследований  по  проблемам  
белков  и  возглавляемый  выдаю-
щимся  биохимиком  академиком  
А.С.  Спириным,  он  и  сегодня  оста-
ется  в  авангарде  российской  нау-
ки,  развивая  свои  научные  шко-
лы  и  поддерживая  тесные  кон-
такты  со  своими  бывшими  кол-
легами.  В  институте  на  сегод-
няшний  день  существует  4  шко-
лы  (таблица  1),  работающие  по  
следующим  научным  тематикам:  

1. Функциональные  иссле-
дования  рибосом  (под  руковод-
ством  академика  А.С.  Спирина).

2. Белок  YB-1:  регуляция  
биосинтеза,  структура  и  функ-
ции  (под  руководством  академи-
ка  Л.П.  Овчинникова).

3. Физика  белка  (под  руковод-
ством  доктора физико-математи-
ческих наук А.В. Финкельштейна).

4. Структурные  исследова-
ния  компонентов  белок-синтези-
рующего  аппарата  живой  клетки  
(под руководством  доктора биоло-
гических наук  М.Б.  Гарбер).

Таблица 1
Состав научных школ ИБ РАН

№ Руководитель 
школы Всего

Работающие: (данные на апр. 2014 г.)
 в ИБ РАН за рубежом др. организации

1 А.С. Спирин 9 9 0 0
2 Л.П. Овчинников 18 4 12 2

3 А.В. Финкельштейн 26 19 7 0
4 М.Б. Гарбер 21 16 5 0
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В  область  наших  исследова-
ний  вошли  школы  №  2,3,4,  вклю-
чающие  в  число  своих  сотруд-
ников  всех,  кто  работал  в  шко-
ле,  в  том  числе  уехавших  за  гра-
ницу  или  сменивших  место  рабо-
ты,  в  отличие  от  школы  под  ру-
ководством  академика  А.С.  Спири-
на,  не  вводящего  в  состав  сотруд-
ников  из  других  организаций.  По  
представленным  институтом  мате-
риалам,  из  74  сотрудников  в  дру-
гих  организациях  работают  26,  из  
них  24  -  в  иностранных.  

Какова  же  география  публи-
каций  сотрудников  научных  школ  
ИБ  РАН,  занимающихся  сегодня  на-
учной  деятельностью  за  рубежом?  
По  данным  базы  Web  of  Science  и  
непосредственно  из  полных  текстов  
статей  мы  выбрали  все  возможные  
варианты  Author  Affi liations,  вклю-
чая  страну,  город  и  организацию.  
Что  касается  стран,  тут,  безуслов-
но,  лидирует  США:  77%  иностран-
ных  публикаций  привязаны  к  этой  
территории  (таблица  2).  

Отъезд  талантливых  ученых  
и  аспирантов  в  США  не  являет-
ся  проблемой  исключительно  Рос-
сии  и  бывших  стран  СССР,  так,  
например,  в  западных  публикаци-
ях  по  проблемам  интеллектуаль-
ной  миграции  утверждается,  что  
«Великобритания,  Франция,  Гер-
мания,  скандинавские  страны,  Ка-
нада…  продолжают  оставаться  по-
ставщиками…  своих  интеллектуа-
лов  за  океан».  Среди  других  стран,  
ставших  новым  местом  работы  со-
трудников,  лидируют  такие  разви-
тые  государства,  как    Англия,  Гер-
мания,  Канада,  Швейцария.  Если  
провести  более  детальный  анализ,  
то  стоит  упомянуть,  что  из  27  ор-
ганизаций  15  находятся  в  США,  а  
12  -  в  остальных  8  государствах.  

В  той  или  иной  мере  все  
учреждения  делятся  на  2  катего-
рии:  научно-образовательные  (уни-
верситеты,  институты  или  научные  
центры)  и  организации,  занима-
ющиеся  практической  медициной  
(клиники,  фармацевтические  ла-
боратории,  исследовательские  ме-
дицинские  центры).  И  тут  выяв-

ляется  интересная  тенденция:  для  
США    75%  -  это  научные  учреж-
дения  и  лишь  15%  -  прикладные,  
для  стран  Европы  (10  организа-
ций)  такое  соотношение  выгля-
дит  как  60%/40%  соответственно.  
Тут  определенно  прослеживается  
стремление  США  закрепить  имен-
но  интеллектуальное  первенство  
в  мире,  создавая  весьма  заманчи-
вые  условия  для  жизни  и  рабо-
ты  приезжающих  ученых  в  соб-
ственных  научных  учреждениях.  
Как,  например,  работают  сегодня  
в  США  бывшие  сотрудники  Ин-
ститута  белка  -  Евгений  Исаако-
вич Шахнович,  полный  профессор 
Гарвардского  университета;  Влади-
мир  Николаевич Уверский,  доктор 
физико-математических наук, про-
фессор  университета  во  Флориде.  

Хочется  отметить,  что  не  все  
уехавшие  сотрудники  имеют  на  се-
годня  иностранные  публикации:  из  
24  человек,  живущих  на  данный  
момент  за  рубежом,  один  человек  
вовсе  не  имеет  публикаций  и  один  
человек  продолжает  публиковаться  
как  сотрудник  ИБ  РАН.  Такая  си-
туация  возникает,  когда  на  работу  

за  рубеж  приглашают  лишь  одного  
из  супругов,  а  обеспечить  работой  
даже  высококвалифицированные 
кадры  весьма  проблематично.  Наи-
большее  количество  статей  за  ру-
бежом  было  опубликовано  сотруд-
никами  школы  под  руководством  
А.В.  Финкельштейна  -  586  публи-
каций  на  7  сотрудников  (рис.  1),  
однако  98%  этих  работ  приходят-
ся  на  3-х  сотрудников  -  маститых  
ученых,  уехавших  еще  в  начале  
90-х  годов  прошлого  века  и  за-
нимающих  в  настоящее  время  со-
лидное  положение  в  западной  на-
уке.  Что  касается    других  школ,  
там  наблюдается  более  ровная  пу-
бликационная  активность  всех  со-
трудников.

Обращаясь  к  жизни  научных  
школ,  нельзя  обойти  вниманием  
роль  руководителя  -  авторитетно-
го  ученого,  объединяющего  вокруг  
своего  научного  направления  кол-
лектив  единомышленников.  Имен-
но  с  его  подачи  появляется  воз-
можность  отправиться  на  стажи-
ровку  в  другие  институты,  в  том  
числе  и  за  границу.  И  здесь  без-
условным  лидером  среди  осталь-

Таблица 2 
География публикаций сотрудников научных школ ИБ РАН

Страна Число публикаций %
США 629 76,99
Англия 76 9,30
Германия 47 5,75
Канада 27 3,30
Швейцария 13 1,59
Япония 10 1,22
Франция 9 1,10
Финляндия 4 0,49
Австрия 2 0,24

1,8

6,0

0,5

35,5

28,9

6,4

%

%

Рис.  1.  Сравнительные  показатели  публикаций  сотрудников  
научных  школ  ИБ  РАН,    работающих  за  рубежом,  

совместных  с  руководителями  школ
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ных  руководителей  научных  школ  
является  академик  Л.П.  Овчинни-
ков:  66%  его  сотрудников  рабо-
тают  сейчас  за  границей,  против  
26%    А.В.  Финкельштейна  и  23%  
М.Б.  Гарбер.  В  контексте  сказанно-
го  целесообразно  рассмотреть  со-
вместные  публикации  с  руководи-
телем  школы  на  фоне  общего  чис-
ла  публикаций  сотрудников.  

И  тут  выясняется  интерес-
ная  деталь:  несмотря  на  то,  что  
средний  показатель  количества  ста-
тей  на  одного  человека  в  шко-
ле  Финкельштейна  значительно  
превышает  две  другие,  публика-
ции,    совместные  с  руководите-
лем,  в  школе  «Структурные  ис-
следования  компонентов  белок-
синтезирующего  аппарата  живой  
клетки»  (М.Б. Гарбер)  составля-
ют  35,5%;  в  школе  «Белок  YB-1:  
регуляция  биосинтеза,  структура  
и  функции»  (Л.П. Овчинников)  -  
28,9%;    в  школе  «Физика  белка»  
(А.В. Финкельштейн)  -  0,5%.   Вме-
сте  с  тем,  сотрудников,  имеющих  
публикации  с  руководителем  шко-
лы  уже  после  отъезда,  насчиты-
вается:  для  школы  Л.П. Овчинни-
кова  -  6  человек  (50%),  для  шко-
лы  М.Б. Гарбер  -  1  человек  (20%),  
для  школы  А.В. Финкельштейна  -  
3  человека  (42%).

Прежде  чем  перейти  к  даль-
нейшему  исследованию,  необхо-
димо  учесть  следующий  фактор:  
в  России  в  свое  время  был  сде-
лан  акцент  на  стабильность  на-
учных  коллективов,  поэтому  на-
учные  школы  играли  ведущую  
роль  как  в  научной  работе,  так  
и  в  подготовке  научных  кадров.  
В  данном  случае  мы  видим  пре-
валирование  организаторской  и  
исследовательской  роли  лично-
сти  лидера  и  в  выборе  направ-
лений  исследований,  и  в  форми-
ровании  программы  научных  ис-
следований,  в  организации  твор-
ческой  атмосферы  в  научной  шко-
ле.  Что  касается  западной  науки,  
там  был  сделан  акцент  на  мо-
бильность  научных  коллективов  
как  на  шанс  избежать  давления  
традиций  и  стереотипов  в  дея-

тельности  ученых.  В  такой  ситу-
ации  возникают  команды  так  на-
зываемого  «проточного»  типа,  где  
в  лабораторию  с  небольшим  ко-
личеством  штатных  сотрудников  
привлекаются  на  определенное  
время  и  для  выполнения  опре-
деленного  задания  чужие  специ-
алисты.  Внедрение  такого  метода  
позволяет  достичь  равномерного  
распределения  исследователей  по  
разным  научным  центрам,  но  и  
препятствует  образованию  науч-
ных  коллективов,  объединенных  
годами  совместного  творческого  
труда  с  единством  стиля  и  мето-
дов.  Поэтому  возникает  законо-
мерный  вопрос:  как  относиться  к  
уехавшим  сотрудникам  с  позиции  
целостности  их  научных  школ?  С  
одной  стороны,  распадается  клас-
сическая  схема  российской  науч-
ной  школы:  выходя  из-под  влия-
ния  лидера  школы,  ученый  боль-
ше  не  связан  с  коллективом  об-
щей  исследовательской  програм-
мой.  С  другой,  научная  школа  -  
это  не  вакансии  в  лаборатории,  
это  единство  целей,  родство  на-
учных  интересов,  стремящихся,  в  
конечном  итоге,  к  прогрессу  на-
учного  знания.  Вот  почему  рас-
смотрение  зарубежных  публика-
ций  именно  в  контексте  темати-
ческих  направлений  представляет  
для  нас  сегодня  особый  интерес  
как  фактор  современного  состо-
яния  школы.  

В  ходе  работы  мы  подроб-
но  изучили  тематику  1254  пуб-
ликаций  ученых,  печатающихся  
сегодня  за  рубежом.    Исследова-
ние  протекало  в  следующем  клю-
че:  тематика  публикаций  ученых  
за  рубежом  сравнивалась  с  тема-
тикой  публикаций  до  
отъезда  и  тематикой  
современных  публи-
каций  научного  руко-
водителя;  кроме  это-
го,  с  использованием  
базы  данных  Web  of  
Science  мы  отсорти-
ровали  все  публика-
ции  по  ключевым  сло-
вам  внутри  тематиче-

ских  направлений.  Хочется  под-
черкнуть,  нами  были  использова-
ны  ключевые  слова,  определен-
ные  для  каждой  научной  школы.  
Например,  для  школы  «Физика  
белков»  ключевыми  словами  бы-
ли:  трехмерная  структура  белков,  
белковая  инженерия,  процесс  сво-
рачивания  белка  и  др.,  для  шко-
лы  «Белок  YB-1:  регуляция  био-
синтеза,  структура  и  функции»  
ключевые  слова  были:  белковый  
синтез  эукариот,    структура  и    
функции  белка  YB-1,  репарация  
ДНК,  раковая  трансформация  кле-
ток,  иммунный  ответ  и  память  
и  др.;  для  школы  «Структурные  
исследования  компонентов  белок-
синтезирующего  аппарата  живой  
клетки»  -  рибосомные  белки  ар-
хей  и  бактерий,  факторы  транс-
ляции,  принципы  РНК-белкового  
узнавания  и  др.

  В  процессе  анализа  были  вы-
явлены  интереснейшие  результаты,  
позволяющие  нам  сделать  вывод  о  
том,  что  более  четверти  публика-
ций  сотрудников  научных  школ  ИБ  
РАН,  работающих  в  иностранных  
организациях  разных  стран  мира,  
в  той  или  иной  мере  продолжают  
реализовывать  тематику  своих  на-
учных  школ  (рис. 2).    

Полностью    профильными  
для  наших  сотрудников  стали  та-
кие  организации,  как  Innsbruck  
Med  Univ,  Austria;  Inst  Biotechnol,  
Cell  &  Mol  Biol  Program,  Helsinki,  
Finland;  Univ  Evry  Val  Essonne,  
Lab  Struct  Act  Biomol  Normales  
&  Pathol,  Evry,  France,  Tech  Univ  
Munich,  Germany;  Structural  and  
Molecular  Biology  Laboratory,  
RIKEN  Harima  Institute,  Hyogo,  
Japan;  Univ  Texas,  Houston,  USA;  

31%

41%

28%
. .

. .

. .

Рис.  2.  Доля  сходных  по  тематике  
научных  школ  публикаций  
сотрудников  за   рубежом

Школа А.В. Финкельштейна

Школа М.Б. Гарбер

Школа Л.П. Овчинникова
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Stanford  Univ,  Dept  Biol  Struct,  
USA  -  все  19  публикаций,  вы-
полненных  в  их  стенах,  перекли-
каются  с  тематикой  школ.  Не  се-
крет,  что  на  первом  этапе  рабо-
ты  в  иностранных  научных  цент-
рах  наши  соотечественники  сохра-
няют  связи  с  бывшими  коллегами,  
а  порой  привлекают  их  как  суб-
подрядчиков  к  участию  в  со-
вместных  грантах.  Но  специфика  
зарубежной  работы  часто  огра-
ничена  временем пребывания:  
занимаясь  одной  темой,  требуя  
от  ученого,  прежде  всего,  мо-
бильности  и  вынуждая  сотруд-
ников  переходить  в  другие  обла-
сти  деятельности,  менять  лабо-
ратории,  руководителей,  а  ино-
гда  -  города.  Продемонстри-
руем  это    на  примере  школы 
 М.Б.  Гарбер:  мы  наблюдаем  тен-
денцию  уменьшения  количества  
работ  сотрудников    по  тематике  
школы  с  увеличением  времени  

пребывания  за  границей,  вплоть  
до  полного  перехода  к  разработ-
ке  собственных  тематических  на-
правлений  (рис.  3).

В  то  же  время  следует  под-
черкнуть,  что  для  ученых,  давно  
работающих  за  границей  и  име-
ющих  большое  количество  публи-
каций  в  год  (10  и  больше),  такая  
зависимость  не  прослеживается  
(рис.  4).  Это  обстоятельство  скорее  
всего  объясняется  достаточно  проч-
ным  положением  ученых  в  зару-
бежных  организациях,  дающим  им  
право  выбирать  темы  исследования.

В  прессе  неоднократно  по-
являлись  материалы  о  том,  что  
роль  российских  ученых,  уехав-
ших  на  Запад,  в  продвижении  ми-
ровой  науки  сильно  преувеличе-
на,  что  они  реже  других  полу-
чают  ученые  степени,  не  обла-
дают  необходимой  предпринима-
тельской  жилкой  для  создания  и  
продвижения  собственных  проек-

тов.  Тем  не  менее,  за  последние  
10  лет  четверо  наших  соотече-
ственников  стали  лауреатами  Но-
белевской  премии.  Это  Алексей  
Абрикосов  и  Виталий  Гинзбург  
(«За  создание  теории  сверхпро-
водимости  второго  рода  и  теории  
сверхтекучести  жидкого  гелия-3»)  
в  2003  году,  а  также  Константин  
Новоселов  и  Андрей  Гейм  («За  
новаторские  эксперименты  по  ис-
следованию  двумерного  матери-
ала  графена»)  в  2010-м.  Что  ка-
сается  научных  школ  Института  
белка,  тут  с  уверенностью  мож-
но  говорить  о  высоком  научном  
рейтинге  сотрудников  в  мире  -  
вот  лишь  небольшая  часть  их  
высокоцитируемых  публикаций 
 (таблица  3) .  

Только  по  показателям  БД  
Web  of  Science,  среди  публикаций  
сотрудников,  проживающих  за  ру-
бежом,  за  последние  5  лет  была  
выявлена  31  статья  в  российских  

Рис. 3. Временное распределение иностранных публикаций, сходных с тематикой научных школ, 
на примере школы М.Б. Гарбер

Рис. 4.  Временное распределение иностранных публикаций, сходных с тематикой научных школ, 
на примере ученых школы А.В. Финкельштейна
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Таблица 3
Наиболее цитируемые публикации сотрудников научных школ ИБ РАН

Публикация Цитирование
Murzin,  AG;  Brenner,  SE;  Hubbard,  T;  Chothia,  C.  Scop  -  a  structural  classifi cation  of  
proteins  database  for  the  investigation  of  sequences  and  structures  //  Journal  of  molecular  
biology.  1995.  V.  247(4).  pp.536-540

4106

Semisotnov,  GV;  Rodionova,  NA;  Razgulyaev,  OI;  Uversky,  VN;  Gripas,  AF;  Gilmanshin,  
RI.  Study  of  the  molten  globule  intermediate  state  in  protein  folding  by  a  hydrophobic  
fl uorescent-probe  //  Biopolymers.  1991.  V.  31(1).  pp.119-128

907

Uversky,  VN;  Gillespie,  JR;  Fink,  AL.  Why  are  «natively  unfolded«  proteins  unstructured  under  
physiologic  conditions?  //  Proteins-structure  function  and  genetics.  2000.  V.  41(3).  pp.415-427

853

Uversky,  VN.  Natively  unfolded  proteins:  A  point  where  biology  waits  for  physics  //  Protein  
science.  2002.  V.  11(4).  pp.739-756

825

Sali,  A;  Shakhnovich,  E;  Karplus,  M.  How  does  a  protein  fold  //  Nature.  1994.  V.  369(6477).  
pp.248-251

718

Murzin,  AG.  Ob  (Oligonucleotide  Oligosaccharide  Binding)-Fold  -  Common  Structural  And  
Functional  Solution  For  Nonhomologous  Sequences  //  EMBO  journal.  1993.  V.  12(3).  pp.861-867

593

Uversky,  VN;  Fink,  AL.  Conformational  constraints  for  amyloid  fi brillation:  the  importance  of  
being  unfolded  //  Biochimica  et  biophysica  acta-proteins  and  proteomics.  2004.  V.  1698(2).  
pp.131-153

534

Uversky,  VN;  Li,  J;  Fink,  AL.  Evidence  for  a  partially  folded  intermediate  in  alpha-synuclein  
fi bril  formation  //  Journal  of  biological  chemistry.  2001.  V.  276(14).  pp.10737-10744

484

Uversky,  VN;  Li,  J;  Fink,  AL.  Metal-triggered  structural  transformations,  aggregation,  and  
fi brillation  of  human  alpha-synuclein  -  A  possible  molecular  link  between  Parkinson's  disease  
and  heavy  metal  exposure  //  Journal  of  biological  chemistry.  2001.  V.  276(47).  pp.44284-44296

458

Uversky,  VN.  What  does  it  mean  to  be  natively  unfolded?  //  European  journal  of  biochemistry.  
2002.  V.  269(1).  pp.2-12

454

Sali,  A;  Shakhnovich,  E;  KARPLUS,  M.  Kinetics  of  protein-folding  -  a  lattice  model  study  
of  the  requirements  for  folding  to  the  native-state  //  Journal  of  molecular  biology.  1994.  V.  
235(5).  pp.1614-1636

451

Andreeva,  A;  Howorth,  D;  Chandonia,  JM;  Brenner,  SE;  Hubbard,  TJP;  Chothia,  C;  Murzin,  
AG.  Data  growth  and  its  impact  on  the  SCOP  database:  new  developments  //  Nucleic  acids  
research.  2008.  V.  36.  pp.D419-D425

447

Shakhnovich,  EI;  Gutin,  AM.  Engineering  Of  Stable  And  Fast-Folding  Sequences  Of  Model  
Proteins  //  Proceedings  of  the  national  academy  of  sciences  of  the  United  States  of  America.  
1993.  V.  90(15).  pp.7195-7199

442

Nielsen,  L;  Khurana,  R;  Coats,  A;  Frokjaer,  S;  Brange,  J;  Vyas,  S;  Uversky,  VN;  Fink,  AL.  
Effect  of  environmental  factors  on  the  kinetics  of  insulin  fi bril  formation:  Elucidation  of  the  
molecular  mechanism  //  Biochemistry.  2001.  V.  40(20).  pp.6036-6046

438

журналах:    Biochemistry-Moscow  
и  Molecular  Biology.  Что  касается    
иностранных  журналов,  тут  лиде-
ры  по  числу  публикаций  сотруд-
ников  научных  школ  представле-
ны  в  таблице  4.

Возвращаясь  к  размышлени-
ям  о  месте  и  роли  научных  школ  

в  современном  мире,  мы  дума-
ем,  необходимо  сохранить  науч-
ные  школы  как  формы  коллек-
тивного  труда;  использовать  все  
лучшее,  что  накоплено  в  этих  
школах.  Даже  в  столь  нелегкое  
для  российской  науки  время  на-
учные  школы  Института    бел-

ка  РАН  выполняют  сейчас  все  
функции  научной  деятельности:  
и  производство  научных  знаний,  
и  воспроизводство  научных  кад-
ров,  и  воспитание  той  профес-
сиональной  культуры,  которая  
так  привлекает  зарубежных  ра-
ботодателей.  
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Таблица 4 
Иностранные журналы с наибольшим количеством публикаций 

выехавших сотрудников научных школ ИБ РАН

Журнал Публикаций

Journal Of Molecular Biology 46

Journal Of Biological Chemistry 45

Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America 43

Biochemistry 38

Nucleic Acids Research 31

Biophysical Journal 30

Journal Of Proteome Research 24

Molecular Biology 20

Febs Letters 18

Biochimica Et Biophysica Acta-Proteins And Proteomics 17

Physical Review E 17

Protein Science 17

Proteins-Structure Function And Bioinformatics 17

Мы  можем  с  уверенностью  
говорить  о  востребованности  и  
актуальности  в  мировой  науке  
тех  научных  направлений,  кото-
рыми  занимаются  нынче  сотруд-
ники  научных  школ  института,  а  
научные  кадры,  подготовленные  
в  их  стенах  и  разъехавшиеся  по  
миру,  продолжают  сотрудничать  
с  коллегами  и  печататься  в  рос-
сийских  журналах.  

С  2008  г.  выехавшими  со-
трудниками  были  опубликованы  
133  совместные  работы,  поддер-
жанные  грантами  российских  ор-
ганизаций  (РФФИ,  РАН,  Прези-

диум  РАН);  117  из  них    были  
результатом  работы  в  специаль-
ных  программах  (Program  of  the  
Russian  Academy  of  Sciences  for  the  
«Molecular  and  cellular  biology»,  
«Leading  Scientifi c  Schools  of  
Russia»,  «Fundamental  science  for  
medicine»  и  др.).  

Конечно,  трудно  сказать,  
насколько  развитие  современной  
науки  потребует  такой  органи-
зационной  структуры,  как  науч-
ные  школы…  Возможно,  со  вре-
менем  они  будут  выглядеть  как  
виртуальное  сообщество  ученых,  
не  принадлежащих  к  одному  ис-

следовательскому  коллективу,  но  
придерживающихся  той  или  иной  
научно-исследовательской  про-
граммы  и  развивающих  ее  даль-
ше.  Собственно,  наше  исследова-
ние  в  некоторой  степени  демон-
стрирует  зачатки  таких  действий,  
когда    научная  школа  выходит  за  
рамки  не  только  одного  учреж-
дения,  но  и  одного  государства,  
превращаясь  в  консолидацию  уче-
ных.  Более  того,  на  наш  взгляд,  
именно  такие  коллективы  играют  
сегодня  роль  основного  связую-
щего  звена  между  российской  и  
мировой  наукой.


