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— технологии —

Космический АИСТ
Один из самых известных проектов 
Самарского государственного аэро‑
космического университета — со‑
здание малого космического аппа‑
рата АИСТ, с помощью которого уче‑
ные смогут увидеть лесные пожары 
и другие стихийные бедствия, опре‑
делить экологическое состояние ле‑
сов и даже найти незаконные свал‑
ки. Все то же самое сегодня могут де‑
лать и уже существующие и работа‑
ющие на орбите спутники. Главное 
преимущество АИСТА: он во много 
раз меньше этих спутников, а зна‑
чит, запустить его в космос — во мно‑
го раз дешевле.

Как рассказал «Ъ‑Образование» 
проректор по науке и инновациями 
СГАУ Андрей Прокофьев, работа над 
первой версией АИСТа в содружест‑
ве СГАУ и «ЦСКБ‑Прогресс» началась 
еще в 2006 году. Проект был успеш‑
но реализован: 17 апреля 2013 года 
состоялся успешный пуск АИСТа‑1.1, 
а 28 декабря — АИСТа‑1.2. Второй ап‑
парат изначально не планировалось 
отправлять в космос. Это был «тех‑
нологический образец», на котором 
проводились наземные испытания. 
Однако он практически не вырабо‑
тал свой ресурс, и его тоже решили 
отправить на орбиту.

Вторая версия малого спутника — 
АИСТ‑2 также реализуется в содру‑
жестве СГАУ и «ЦСКБ‑Прогресс». Это 
космический аппарат больших раз‑
меров, его масса будет значительно 
большей — порядка 400 килограм‑
мов, в отличие от первого АИСТа, ко‑
торый весит около 50. Но этот аппа‑
рат будет решать задачи дистанци‑
онного зондирования земли. На нем 
будет установлена гиперспектраль‑
ная аппаратура, которая позволяет 
делать качественные снимки зем‑
ной поверхности с высоко деталь‑
ным разрешением. Большие косми‑
ческие аппараты способны реализо‑
вывать подобные задачи, но их мас‑
са, в среднем, достигает шести тонн. 
А для того, чтобы вывести один ки‑
лограмм полезного груза на орбиту, 
необходимо около 70 килограммов 
топлива.

«У АИСТа‑2 очень насыщенная „на‑
чинка“. Там 6–7 типов научной аппа‑
ратуры, разработанной в СГАУ — для 
изучения околоземного пространс‑
тва, высокоскоростных микромете‑
оритов, влияния космической среды 
на материалы, влияния различных 
физических явлений на бортовую 
аппаратуру», — рассказывает Анд‑
рей Прокофьев.

По его словам, на АИСТе‑2, кото‑
рый должен полететь в 2015 году, бу‑
дет установлен оптико‑электронный 

комплекс «Аврора», разработанный 
на Красногорском оптико‑механи‑
ческом заводе. Аппаратура способна 
делать снимки земной поверхности 
в сверхвысоком разрешении.

«Аппараты с такими высокими 
характеристиками при такой скром‑
ной массе в нашей стране пока не со‑
зданы. И, насколько мне известно, 
пока не проектируются. А то, что 
АИСТ‑2 не уступает мировым ана‑
логам — это совершенно бесспор‑
но», — говорит ученый.

Еще один проект СГАУ — созда‑
ние наноспутников, вес которых 
еще меньше, чем вес АИСТов. Та‑
кой спутник формируется из моду‑
лей 10х10х10 сантиметров. Нано‑
спутник также может решать и зада‑
чи дистанционного зондирования 
Земли, и мониторинга стихийных 
бедствий.

Сейчас на территории вуза со‑
здается производственная линия 
по сборке малых космических ап‑
паратов. «Сейчас СГАУ вместе с РКЦ 
„Прогресс“ активно занимаются ос‑
нащением этого производственно‑
испытательного комплекса, причем 
финансируется это из разных источ‑
ников. Не только в рамках проекта 
по постановлению правительства РФ 
№ 218, но и в рамках программы по‑
вышения конкурентоспособности 
СГАУ, и по другим программам. Я на‑
деюсь, что к концу 2015 года мы по‑
лучим один из самых современных 
производственных участков, кото‑
рые только есть в нашем регионе. И, 
пожалуй, один из самых современ‑
ных в нашей стране», — отмечает Ан‑
дрей Прокофьев.

Виртуальный хирург
Самарский государственный меди‑
цинский университет — один из ли‑
деров по количеству научных разра‑
боток среди вузов региона. В 2013 го‑
ду СамГМУ выиграл федеральный 
конкурс, и на базе вуза был создан 
центр прорывных исследований 
в области информационных техно‑
логий. Он занимается разработкой 
инновационных проектов в сфере 
медицины.

Например, ученые вуза разрабо‑
тали аппаратно‑программный ком‑
плекс «Виртуальный хирург 3D». Это 
своеобразный тренажер для обуче‑
ния хирургов — сложнейшее изоб‑
ретение, состоящее из специаль‑
ных симуляторов. Аппарат снабжен 
манипуляторами, которые имити‑
руют инструменты, используемые 
при операциях открытой хирургии 
с небольшим размером операци‑
онного поля. Программный комп‑
лекс прибора позволяет визуализи‑
ровать области человеческого тела 
и имитирует физические свойства, 
различные ситуации и реакции тка‑

ней, органов и человеческого орга‑
низма на операционные действия. 
Все это позволяет максимально при‑
близить «опытную» операцию к ре‑
альной. «Виртуальный хирург» неза‑
меним для начинающих свою прак‑
тическую работу врачей.

В СамГМУ работает уникальная 
в своем роде лаборатория нейроком‑
пьютерных интерфейсов, успехи ко‑
торой выводят Самарскую область 
на лидирующие позиции не толь‑
ко в России, но и в мире. Тема ней‑
рокомпьютерных интерфейсов — 
то есть инструментария для обще‑
ния и взаимодействия головного 

мозга человека с компьютером — се‑
годня является предметом научно‑
исследовательской работы сотен уче‑
ных во всем мире.

«Все проекты, над которыми мы 
сейчас работаем, главной целью ста‑
вят улучшение и совершенствова‑
ние медицинского обслуживания 
населения, то есть во главу угла мы 
ставим, прежде всего, пациента», — 
рассказал директор Института инно‑
вационного развития СамГМУ про‑
фессор Александр Колсанов.

«В первую очередь, речь идет 
о восстановлении различных функ‑
ций человеческого организма, кото‑
рые были в силу тех или иных при‑
чин утрачены пациентом. Напри‑
мер, в будущем человек, обездвижен‑
ный в результате инсульта или трав‑
мы, сможет самостоятельно себя об‑
служивать — выпить чашку чая, поз‑
вонить по телефону и так далее», — 
говорит заведующий кафедрой нор‑
мальной физиологии СамГМУ, про‑
фессор Василий Пятин. По его сло‑
вам, технология «управление силой 
мысли» — уже не фантастика, а ре‑
альность. В лаборатории был прове‑
ден эксперимент, когда человек мог 
сжимать и разжимать роботизиро‑
ванный прототип руки, просто пред‑
ставив себе, как он это делает.

СамГМУ в марте посетил один 
из ведущих специалистов по нейро‑
компьютерным интерфейсам в Рос‑
сии — заведующий лабораторией 
нейрофизиологии и нейрокомпью‑
терных интерфейсов Московско‑
го государственного университета 
им. Ломоносова Александр Каплан. 
«Здесь есть очень хороший научный 
потенциал, он уже показан на ре‑
альных работах начального уров‑
ня. Здесь есть кадровый потенциал, 
есть люди, которые этим занимают‑
ся. Ну и, наконец, те, кто здесь рабо‑
тают, знают, как привлекать средства 
для этого дела», — отметил он.

Материалы XXI века
Самарский государственный уни‑
верситет известен своими научны‑
ми разработками в области матери‑
аловедения. Ученые СамГУ занима‑
ются созданием ряда новых матери‑
алов с необычными свойствами. Тео‑
ретическими изысканиями занима‑
ются в созданном в 2013 году на ба‑
зе СамГУ Межвузовском центре те‑
оретического материаловедения 
(МНИЦТМ) под руководством учено‑
го СамГУ, д. х.н. Владислава Блатова.

«В настоящее время мы занима‑
емся поиском и прогнозированием 
структуры новых цеолитов, которые 
можно будет применять для очист‑
ки воды от ионов тяжелых металлов 

и других вредных соединений. Еще 
одной темой исследований являют‑
ся твердые электролиты — в част‑
ности, здесь наиболее приоритет‑
ным является поиск ряда натрий‑
содержащих соединений, которые 
можно будет использовать в качест‑
ве альтернативы литиевым аккуму‑
ляторам и батареям», — рассказала 
аспирантка СамГУ и научный сотруд‑
ник центра теоретического материа‑
ловедения Наталья Кабанова.

Еще один проект центра — иссле‑
дование кристаллов некоторых ами‑

нокислот, используемых для получе‑
ния органических тонкопленочных 
транзисторов. Созданием этих ма‑
териалов занимается аспирант ка‑
федры физической химии и хрома‑
тографии СамГУ Павел Золотарев: 
«Изначально прогнозировали, что 
эти кристаллы будут раскалывать‑
ся вдоль определенной грани. При 
проведении экспериментов я заме‑
тил, что они вдобавок к тому, что 
раскалываются, еще и пластичес‑
ки деформируются, поэтому я ре‑
шил попробовать изогнуть их. Ока‑
залось, что все 11 выращенных крис‑
таллов обладают подобными свойс‑
твами, хоть и проявляется это в раз‑
ной степени», — рассказал Павел Зо‑
лотарев.

Как отмечает ученый, способ‑
ность исследованных кристаллов 
аминокислот гнуться и пластически 
деформироваться открывает широ‑
кие возможности для изучения фун‑
даментальных свойств органичес‑
ких кристаллов. «Все мы привыкли 
считать, что кристалл — это твердая 
структура. Вспомним хотя бы алмаз 
или даже кристаллик пищевой соли. 
Обычно это так, и способность про‑
являть пластичные свойства в обыч‑
ных условиях встречается очень ред‑
ко», — объясняет он. Эти разработки, 
по словам ученого, могут быть цен‑
ными при создании новых органи‑
ческих красителей и фармацевти‑
ческих средств.

Еще один из проектов, находя‑
щийся на стыке биотехнологии и хи‑
мии, над которым сегодня совместно 
работают ученые СамГУ и Мордовс‑
кого государственного университета 
им. Н. П. Огарева, — нанокристалли‑
ческая целлюлоза (НКЦ). Это вещест‑
во с уникальными свойствами, кото‑
рое в перспективе может применять‑
ся для производства широкого ассор‑
тимента сверхлегких сверхпрочных 
материалов. Авиа‑, судо‑, автомо‑
билестроение, космическая техни‑
ка, ВПК, атомная промышленность, 
медицина — далеко не полный пе‑
речень отраслей, где такие матери‑
алы могли бы найти свое примене‑
ние в виде нанокомпозитов, пленок 
и аэрогелей. Сырьем для получения 
НКЦ служат отходы деревообработ‑
ки и растениеводства, что делает его 
дешевым и широко доступным. За‑
воды по производству НКЦ успеш‑
но работают в США, Канаде, Японии 
и странах Евросоюза. В России подоб‑
ного производства пока нет. «Рабо‑
та над проектом началась в 2013 го‑
ду. На данный момент создан генно‑
инженерный штамм микроорганиз‑
мов для получения бактериальной 
целлюлозы, разработан опытный 
образец лабораторного биореакто‑
ра, получены опытные биосовмес‑
тимые материалы на основе пленок 
бактериальной целлюлозы, получен 
ряд патентов РФ, продолжаются ра‑
боты по получению НКЦ из бактери‑
альной целлюлозы, ведутся разра‑
ботки по созданию различных фун‑
кциональных материалов на основе 
НКЦ», — рассказали в вузе.

Гидроэлектростанция 
и самарское вино
Научные разработки Самарского го‑
сударственного технического уни‑
верситета отличаются большим раз‑
нообразием. Среди проектов вуза: 
технологии увеличения коэффици‑
ента извлечения нефти, подводная 
гидроэлектростанция, приборы для 
изучения морских глубин, имплан‑
таты для профилактического арми‑
рования шейки бедра и даже вино 
из самарского винограда.

Студент электротехнического фа‑
культета СамГТУ Ашот Навасардян 
изобрел уникальный способ извле‑
чения дополнительной энергии на‑
ряду с кинетической за счет разницы 
давлений из потока воды без исполь‑
зования перепада высот. «Подобные 
технологии пока не используются 
в России, но они востребованы за ру‑
бежом. Подводная гидроэлектрос‑
танция имеет целый ряд преиму‑
ществ. Для ее создания нет необходи‑
мости полностью перекрывать реку, 
а значит, она не препятствует судо‑
ходству и миграции рыб. Кроме то‑
го, она может работать круглогодич‑
но», — говорит он. По словам моло‑
дого ученого, конструкция подвод‑
ной гидроэлектростанции позволят 
извлекать больше энергии с одного 
квадратного метра водного потока. 
Поскольку электростанция является 
подводной и автономной, предпо‑
лагается, что обслуживание ее обо‑
рудования будет автоматизировано 
и не потребует большой численнос‑
ти персонала.

Еще один проект молодого уче‑
ного — создание новой технологии 
производства поликристаллов крем‑
ния. Этот материал используются 
в производстве электроники и сол‑
нечных панелей. «Это материал, ко‑
торый изготавливают из обычного 
песка. Разработанная мною техно‑

логия позволяет создавать материал 
высокого качества и экологичности 
в более короткие сроки. Единствен‑
ный выброс при его создании — вод‑
ные пары», — говорит он. По словам 
ученого, благодаря разработанной 
им технологии себестоимость про‑
изводства одного килограмма по‑
ликристаллов кремния сократилась 
с $20 до $6–7. Технологией уже заин‑
тересовались несколько инвести‑
ционных фондов. «В этом году пла‑
нируется создание первичного про‑
изводства. После изготовления про‑
бных партий будет решаться вопрос 
о массовом производстве этого мате‑
риала в Самаре», — рассказал госпо‑
дин Навасардян.

Созданием имплантата для про‑
филактического армирования бед‑
ренной кости в СамГТУ занимает‑
ся аспирант инженерно‑экономи‑
ческого факультета Анатолий Нехо‑
жин под руководством заведующе‑
го кафедрой профессора Владимира 
Радченко. Идея профилактического 
армирования принадлежит врачу‑
травматологу Анатолию Матвееву, 
который работает в центральной го‑
родской больнице Новокуйбышевс‑
ка. Врач задумался над одной из са‑
мых распространенных проблем по‑
жилых людей — переломом шейки 
бедра — и пришел к выводу, что ее 
можно избежать, если заранее укре‑
пить кость. Идею профилактичес‑
кого армирования он запатентовал 
еще в 2008 году. За помощью в раз‑
работке имплантатов и вариантов 
их закрепления в бедренной кости 
врач обратился в СамГТУ.

«Была составлена программа рас‑
четов для математической оценки 
вариантов развития напряжения 
в кости, что позволило прогнозиро‑
вать, каким образом можно добить‑
ся уменьшения этих напряжений 
введением имплантатов в то или 
иное слабое место шейки бедра», — 
рассказал Анатолий Нехожин.

В результате нескольких лет рабо‑
ты Анатолию Нехожину удалось най‑
ти оптимальную форму имплантата, 
определить его материал и рассчи‑
тать угол введения в кость. Стендо‑
вые испытания показали: прочность 
шейки бедра при введении имплан‑
тата возросла на 73% при вертикаль‑
ной нагрузке и на 93% при горизон‑
тальной. Клинические испытания 
технологии уже готовы провести ряд 
медицинских университетов России 
и ближнего зарубежья.

СамГТУ занимается разработками 
и в пищевой промышленности. При 
факультете пищевых производств ву‑
за создана лаборатория бродильных 
процессов. С 2011 года вуз ведет раз‑
работки в области виноделия. При 
изготовлении вин ученые исполь‑
зуют самарский виноград. В 2013 го‑
ду им удалось получить из местного 
сырья даже игристые вина элитных 
сортов. Самарское шампанское по‑
лучило высокие оценки дегустаци‑
онной отраслевой комиссии госкон‑
церна НПО «Массандра».

Наука и жизнь
Научная деятельность высших учеб‑
ных заведений в Самарской области 
финансируется из областного и фе‑
дерального бюджета. Однако, как от‑
мечают эксперты, вузы стремятся за‑
рабатывать на науке. Так, Самарский 
государственный технический уни‑
верситет в 2014 году потратил на на‑
учные разработки более 409 млн 
рублей. Из них правительственные 
гранты и научно‑технические па‑
тенты составляют всего 153 млн руб‑
лей. Остальные средства вуз получа‑
ет от предприятий, которые заказы‑
вают ученым необходимые им на‑
учные разработки. «То есть вуз за‑
рабатывает на науке», — поясняют 
в СамГТУ.

По словам экспертов, далеко 
не все научные разработки доходят 
до серийного производства. Это свя‑
зано с целым рядом факторов. «Есть 
ряд бюрократических моментов, ко‑
торые удлиняют путь от идеи к се‑
рийному производству инноваци‑
онных продуктов. К сожалению, 
у медицинского сообщества есть оп‑
ределенный стереотип по отноше‑
нию к российским научным разра‑
боткам. Также не всегда бывает до‑
статочно средств для выведения про‑
дуктов на рынок», — говорит дирек‑
тор Института инновационного раз‑
вития СамГМУ профессор Александр 
Колсанов.

Предприятия региона тоже да‑
леко не всегда готовы вкладывать 
средства в науку. «Предприятие, ес‑
ли оно хочет жить и развиваться в се‑
годняшних условиях, должно ин‑
вестировать в свое развитие 30–35% 
от доходов. К сожалению, не все это 
понимают. Не все занимаются даже 
обновлением оборудования, куда уж 
им инвестировать в науку», — гово‑
рит вице‑президент СРСО Геннадий 
Кулаков.

Елена Донкина

Наученные опытом
Помимо образовательных программ самарские вузы реализуют це-
лый ряд научных проектов в самых разных областях. Среди разрабо-
ток университетов региона и наноспутники, и подводная гидроэлект-
ростанция, и материалы с уникальными свойствами, способные за-
менить пластик и металл. Большинство научных разработок вузов 
имеет прикладное значение и находится в процессе реализации. Се-
годня самарские вузы стараются заработать на науке, но пока не все 
их разработки доходят до серийного производства.

С помощью АИСТа ученые смогут 
увидеть лесные пожары , определить 
экологическое состояние лесов  
и даже найти незаконные свалки

«Вирутальный хирург» незаменим 
для начинающих врачей:   
он позволяет максимально 
приблизить «опытную» операцию к 
реальной
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