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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД НОВОЙ КНИГОЙ

В 2025 г. атомная индустрия России отмечает своё 
80-летие. Её создание и развитие сопровождались 
выдающимися прорывами в науке, технике, техноло-
гиях и производстве, стали весомым вкладом в обес-
печение национальной безопасности страны [1]. 
Неслучайно история атомной отрасли вызывает за-
метный общественный интерес. Только за послед-
ние два с половиной десятилетия на эту тему вышли 
сотни публикаций – от фундаментальных трудов до 
популярных статей и очерков. Однако ряд аспектов 
становления атомного научно-производственного 
комплекса остаётся для широкой общественно-
сти во многом терра инкогнита. Речь, в частности, 
идёт о роли личности в создании ядерного оружия, 
о вкладе конкретных учёных и организаторов нау-
ки в достижение стратегического паритета ядерных 
вооружений с Соединёнными Штатами Америки. 

АРТЁМОВ Евгений Тимофеевич – доктор истори-
ческих наук, главный научный сотрудник ИИиА 
УрО РАН. ВОЛОШИН Николай Павлович – доктор 
технических наук, помощник директора РФЯЦ–
ВНИИТФ.
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лаборатории РФЯЦ–ВНИИ технической физики. 
Академик РАН, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Демидовской премий, кавалер 
трёх орденов Ленина, ордена Октябрьской револю-
ции, Трудового Красного Знамени, орденов “За за-
слуги перед Отечеством” II, III и IV степени.

Лев Петрович Феоктистов (1928–2002) – фи-
зик-теоретик, специалист в области ядерной физи-
ки и техники. В 1951–1955 гг. – научный сотрудник 
КБ-11, с 1955 по 1977 г. – начальник отдела, сек-
тора, первый заместитель научного руководителя 
 НИИ-1011, затем – начальник отдела, заместитель 
директора Института атомной энергии им. И.В. Кур-
чатова, начальник отдела Физического института 
им. П.Н. Лебедева РАН. Академик РАН, Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий, награждён двумя орденами Ле-
нина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденами Октябрьской революции, “За заслуги пе-

Вне сомнения, книги1, подготовленные Рос-
сийским федеральным ядерным центром – ВНИИ 
технической физики государственной корпорации 
по атомной энергии “Росатом” и Институтом исто-
рии и археологии УрО РАН, заметно восполняют 
этот пробел. Они посвящены выдающимся учёным- 
атомщикам К.И. Щёлкину, Е.И. Забабахину, 
Б.В. Литвинову, Л.П. Феоктистову, Е.Н. Аврори-
ну. Неспециалистам эти имена мало о чём говорят. 
Между тем история овладения атомной энергией, 
укрепления обороноспособности страны будет 
неполной, если не учитывать их вклад в развитие 
ядерно-физических исследований и создание новой 
техники специального назначения. Об этом свиде-
тельствуют даже сугубо формальные биографиче-
ские сведения [2, с. 9, 190, 306, 555, 607; 3, с. 311, 
317, 323, 329].

Кирилл Иванович Щёлкин (1911–1968) – специа-
лист в области горения и детонации в приложении 
к ядерным взрывам. В 1947–1955 гг. заместитель 
главного конструктора КБ-11 (ныне Российский 
федеральный центр – ВНИИ экспериментальной 
физики, г. Саров); с 1955 по 1960-е годы научный 
руководитель – главный конструктор  НИИ-1011 
(сегодня Российский федеральный ядерный 
центр – ВНИИ технической физики им. академика 
Е.И. Забабахина, г. Снежинск). Член-корреспон-
дент АН СССР, трижды Герой Социалистического 
Труда, трижды лауреат Сталинской премии, лауреат 
Ленинской премии, кавалер трёх орденов Ленина, 
орденов Красной Звезды и Трудового Красного Зна-
мени.

Евгений Иванович Забабахин (1917–1984) – 
специалист в области газодинамики, теории взрыва 
и ударных волн. В 1948–1955 гг. работал в КБ-11, 
с 1955 г. – в РФЯЦ–ВНИИ технической физики 
(заместитель научного руководителя – начальник 
теоретического сектора, научный руководитель). 
Генерал-лейтенант, академик АН СССР, Герой 
Социалистического Труда, трижды лауреат Сталин-
ской премии, лауреат Ленинской премии, награж-
дён пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской 
революции, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени.

Борис Васильевич Литвинов (1929–2010) – ин-
женер-физик, специалист в области атомной нау-
ки и техники. В 1952–1961 гг. – научный сотрудник 
КБ-11, с 1961 г. – главный конструктор НИИ-1011, 
заместитель научного руководителя – начальник 
1 Борис Литвинов: грани личности / Авт.-сост. В.Н. Кузне-

цов. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2019. 
464 с.; Во главе науки ядерного центра на Урале / Авт.-
сост. Б.К. Водолага, Н.П. Волошин, В.Н. Кузнецов. Ека-
теринбург: Банк культурной информации, 2020. 568 с.; 
Лев Феоктистов: вспоминая прошлое, думал о будущем / 
Б.К. Водолага, В.Н. Кузнецов. Екатеринбург: Банк куль-
турной информации, 2022. 336 с.; Кирилл Щёлкин: самый 
неизвестный из известных / Б.К. Водолага, В.Н. Кузне-
цов. М.: Российская академия наук, 2024. 512 с.

Обложка книги, посвящённой лидерам Уральского 
ядерного центра
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ред Отечеством” IV степени, почётный академик Ев-
ропейской Академии наук, искусств и литературы.

Евгений Николаевич Аврорин (1932–2018) – фи-
зик-теоретик. Трудовую деятельность начал в КБ-11 
в 1955 г. В том же году переведён в НИИ-1011, где 
прошёл путь от рядового научного сотрудника до 
начальника научно-теоретического отдела, научно-
го руководителя – директора, почётного научного 
руководителя РФЯЦ–ВНИИ технической физики. 
Академик РАН, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Демидовской премий, награж-
дён орденами Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, “За заслуги перед Отечеством” II и III степени.

Разумеется, детальная характеристика научных 
достижений этих учёных не предназначена для от-
крытой печати. Именно поэтому книги, о которых 
идёт речь, не являются полноценными биографи-
ями. По своей структуре они представляют собой 
сборники различных материалов: кратких очерков 
профессиональной деятельности, общественной 
и личной жизни научных лидеров РФЯЦ–ВНИИ 
технической физики, воспоминаний коллег, учени-
ков и близких, рассекреченных документов, при-
жизненных публикаций и интервью самих учёных 
на общественно значимые темы, зарисовок мемуар-
ного характера. Несмотря на такую разнородность 
содержания, книги в целом дают общую картину 
жизненного пути, деловых и личных качеств людей, 
благодаря которым наша страна заняла передовые 
позиции в области ядерно-физических исследова-
ний и разработок оборонного характера. Важно от-
метить ещё одно обстоятельство. Профессиональная 
деятельность научных лидеров РФЯЦ–ВНИИТФ 
была неразрывно связана со становлением и дея-
тельностью института, который в 2025 г. отмечает 
свой юбилей – 70 лет со дня основания2.

Сегодня РФЯЦ–ВНИИ технической физики – 
один из действующих ядерно-оружейных центров 
России (наряду с РФЯЦ–ВНИИ эксперименталь-
ной физики и ВНИИ автоматики им. Н.Л. Духо-
ва). Присутствие в его названии слова “институт” 
весьма условно. На деле это комплекс исследова-
тельских и конструкторских организаций, опытных 
производств и инфраструктурных подразделений 
с многотысячным коллективом. Его предназначе-
ние – решение научно-технических проблем разра-
ботки и доказательства работоспособности ядерных 
зарядов (ЯЗ) и ядерных боеприпасов (ЯБП) стра-
тегического и тактического назначения, мирного 
использования ядерной и термоядерной энергии, 
проведение фундаментальных и прикладных иссле-
2 Институт неоднократно менял своё наименование. В 1955–

1966 гг. он назывался НИИ–1011; в 1966–1993 гг. – ВНИИ 
приборостроения; в 1993–1999 гг. – РФЯЦ–ВНИИ техни-
ческой физики; с 1999 г. по настоящее время – Российский 
федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-ис-
следовательский институт имени академика Е.И. Забабахи-
на (РФЯЦ–ВНИИТФ).

дований в области газодинамики, турбулентности 
и физики высоких плотностей энергии. РФЯЦ–
ВНИИТФ осуществляет авторский и гарантийный 
надзор за ЯЗ и ЯБП на всех этапах их жизненного 
цикла – от разработки конструкции и серийного 
производства изделий до демонтажа и утилизации 
основных составляющих узлов. Он обеспечивает 
сопровождение эксплуатируемого в войсках ядер-
ного оружия, около половины которого, как и в со-
ветское время, составляют разработки института [4, 
с. 7, 8]. Так что профессиональные биографии его 
научных лидеров – это своего рода путеводители по 
истории РФЯЦ–ВНИИТФ, да и всего отечествен-
ного ядерно-оружейного комплекса.

В числе научных лидеров уральского ядерного 
центра особое место занимает К.И. Щёлкин. К ра-
ботам по ядерному оружию его привлекли на на-
чальной стадии атомного проекта. Тогда в пос. Са-
рове Горьковской области создавался первый 
ядерно-оружейный центр страны – КБ-11. В марте 
1947 г. Щёлкина назначили заместителем главного 
конструктора и научного руководителя КБ Ю.Б. Ха-
ритона. В этом качестве он возглавил работы по фи-
зическим исследованиям и газодинамической от-
работке первых советских ядерных зарядов. Такой 
выбор, конечно, был неслучайным. К тому времени 
Щёлкин уже зарекомендовал себя крупным учёным 
в области газодинамических процессов, имеющих 
критически важное значение при конструировании 
ядерных зарядов. Научную карьеру он начал в 1932 г. 
в Институте химической физики АН СССР. Здесь 
же в 1938 г. защитил кандидатскую, а в 1946 г. док-
торскую диссертацию. Правда, в его научной работе 
был перерыв. В первые дни войны Кирилл Иванович 
ушёл добровольцем на фронт, участвовал в битве под 
Москвой. В начале 1942 г. его отозвали с фронта для 
продолжения научной работы. В  КБ-11 в полной 
мере проявился талант Щёлкина как учёного и ор-
ганизатора масштабных исследований. За выдаю-
щийся вклад в создание первых образцов ядерного 
и термоядерного оружия он был трижды удостоен 
звания Героя Социалистического Труда и трижды 
лауреата Сталинской премии [5, с. 12–15]. Когда 
возник вопрос об организации второго ядерно-ору-
жейного центра, научный лидер атомного проекта 
академик И.В. Курчатов рекомендовал назначить 
на должность его научного руководителя и главного 
конструктора К.И. Щёлкина [6, с. 238, 239].

Датой основания РФЯЦ–ВНИИТФ считается 
5 апреля 1955 г., когда во исполнение постановле-
ния Совета Министров СССР вышел соответству-
ющий приказ Министра среднего машиностроения. 
Он гласил: “В целях усиления работ по разработке 
новых типов атомного и водородного оружия и соз-
дания условий для роста научно-исследовательских 
кадров в этой отрасли… определить основными 
задачами НИИ–1011… разработку атомных и во-
дородных бомб различной конструкции и специ-
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альных зарядов для различных видов атомного 
и водородного вооружения” [7, с. 341]. Научным ру-
ководителем и главным конструктором  НИИ-1011, 
как и намечалось, был назначен Щёлкин. Он на-
ходился на этом посту около пяти лет. За эти годы 
институт стал не просто дублёром КБ-11, как пред-
ставлялось вначале, а самостоятельным, авторитет-
ным и продуктивным центром по оснащению Во-
оружённых сил СССР новейшим ядерным оружием. 
Уже в 1957 г. в институте был разработан и испытан 
первый термоядерный заряд, принятый на вооруже-
ние Советской армией и ставший прототипом всех 
последующих изделий такого рода. За эту работу 
шесть сотрудников НИИ–1011 – К.И. Щёлкин, 
Е.И. Забабахин, Ю.А. Романов, Л.В. Феоктистов, 
М.П. Шумаев, В.Ф. Гречишников – были удостоены 
учреждённой тогда Ленинской премии [5, с. 70–72,  
81–86, 152]. Всего же за 1955–1960 гг. в институте 
были созданы и поступили на вооружение четыре 
термоядерных заряда в составе двух авиабомб, кры-
латой ракеты, баллистической ракеты морского ба-
зирования со стартом с подводной лодки [4, с. 9].

Под руководством К.И. Щёлкина был разработан 
уникальный сверхмощный термоядерный заряд. Его 

натурные испытания не проводились. Но ряд эле-
ментов его конструкции был использован КБ-11 при 
испытании в 1961 г. самого мощного термоядерного 
заряда в истории (мощностью 50 Мт). Однако Щёл-
кин считал, что ставка на гигантоманию не имеет 
перспектив. На всех уровнях он отстаивал идею ми-
ниатюризации изделий как магистрального направ-
ления развития ядерного оружия. И это несмотря на 
то, что первый руководитель страны Н.С. Хрущёв 
всячески поддерживал разработку крупногабарит-
ных и сверхмощных ядерных зарядов. Надо сказать, 
что отношения Щёлкина с руководящими инстан-
циями складывались весьма непросто. Разногласия 
имели место уже при определении местоположения 
НИИ–1011 [5, с. 75–76], затем они коснулись ви-́
дения этого будущего НИИ. Щёлкин считал, что 
на базе института следует создать комплекс иссле-
довательских и учебных институтов широкого фи-
зического профиля. Но это предложение не нашло 
поддержки ни у высшего руководство, ни в Ми-
нистерстве среднего машиностроения [4, с. 9, 10;  
5, с. 492–499].

По многочисленным свидетельствам коллег 
и близких, множащиеся разногласия с “инстан-
циями” побудили К.И. Щёлкина в 49 лет уйти на 
пенсию “по состоянию здоровья”. В 1960 г. он вер-
нулся в свой родной Институт химической физики 
АН СССР. Здесь Кирилл Иванович продолжил ис-
следования фундаментальных проблем газодинами-
ки горения, совершив по словам своего преемника 
в НИИ–1011 Е.И. Забабахина “редкий подвиг”, 
сумев вернуться к “личному творчеству” [5, с. 139]. 
Кроме того, Кирилл Иванович основал кафедру 
горения в Московском физико-техническом ин-
ституте, читал там лекции, много внимания уделял 
популяризации науки. Жизнь Щёлкина оборвалась 
в ноябре 1968 г., и только тогда его имя и фотогра-
фия были впервые опубликованы в газете “Правда”. 
Главное дело жизни Кирилла Иванович – уральский 
ядерный центр – продолжал наращивать темпы 
и объёмы работ по основной тематике [5, с. 95–97, 
172–178].

После ухода К.И. Щёлкина на пенсию было при-
нято решение о разделении функций научного ру-
ководителя и главного конструктора – с учётом их 
растущего масштаба. Так в Институте вместо одной 
появились три должности: научный руководитель, 
главный конструктор по разработке ядерных заря-
дов и главный конструктор по разработке ядерных 
боеприпасов. Научным руководителем НИИ–1011 
назначили Е.И. Забабахина. Свою профессио-
нальную карьеру он начал в Военно-воздушной 
академии им. Н.Е. Жуковского, которую окончил 
в 1944 г. Там же защитил кандидатскую диссертацию 
по теме “Исследования процессов в сходящейся 
детонационной волне”. В 1948 г. его откомандиро-
вали в КБ–11, где он быстро приобрёл репутацию 
одного из самых авторитетных специалистов по 

 Обложка книги, посвящённой К.И. Щёлкину
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расчётам и экспериментальным методам газодина-
мики взрыва. Здесь Забабахин стал Героем Социа-
листического Труда, трижды лауреатом Сталинской 
премии. В 1953 г. ему по представлению И.В. Курча-
това, без защиты диссертации, была присуждена учё-
ная степень доктора физико-математических наук. 
А в апреле 1955 г. Евгения Ивановича назначили за-
местителем научного руководителя НИИ–1011 по 
расчётно-теоретическим вопросам. В этом качестве 
он внёс весомый вклад в развитие основных направ-
лений деятельности института. Накопленный тогда 
задел создал надёжную основу для масштабного рас-
ширения работ по основной тематике. Достаточно 
сказать, что в период научного руководства Е.И. За-
бабахина ВНИИТФ провёл 271 ядерный взрыв, 
включая взрывы мирного назначения [8, с. 211–216].

Глубокое понимание тенденций развития ядер-
ного оружия позволило Евгению Ивановичу после-
довательно проводить линию на миниатюризацию 
изделий. Уже в середине 1960-х годов началась раз-
работка нового типа атомных зарядов. В результа-
те удалось значительно уменьшить габариты и вес 
термоядерных боеприпасов, которыми вооружались 
стратегические ракетные комплексы наземного 
и подводного базирования. Другим направлением 
работ стало создание ЯЗ для тактических комплек-
сов – самолётов-носителей авиабомб, баллистиче-
ских и крылатых ракет авиационного и корабельно-
го базирования, торпед и артиллерийских систем. 
Широкий спектр возможного применения изделий 
предъявлял особые требования к их конструкции. 
Не менее сложной оказалась задача создания специ-
альных зарядов для противоракетной обороны. Но 
коллектив института успешно справился и с ней. 
Все стоящие на этом пути трудности удалось прео-
долеть благодаря постоянному генерированию ори-
гинальных научных идей и конструкторских реше-
ний [8, с. 218–230]. Институт внёс заметный вклад 
в достижение Советским Союзом ядерного паритета 
с Соединёнными Штатами, что стало свершившим-
ся фактом в 1970-е годы.

Разумеется, в работе по оборонной тематике ин-
ститут тесно взаимодействовал с разработчиками но-
сителей ядерного оружия. Особенно плодотворное 
сотрудничество поддерживалось с СКБ–385, кото-
рое занималось конструированием баллистических 
ракет для подводных лодок (ныне Государствен-
ный ракетный центр им. В.П. Макеева, г. Миасс). 
Ядерные боеприпасы для подводных лодок разра-
батывались исключительно ВНИИТФ. Слаженной 
работе уральских ядерного и ракетного центров 
способствовало тесное личное взаимодействие их 
руководителей. Оно началось практически с первых 
лет оснащения стратегических средств морского ба-
зирования ядерным оружием. Это облегчало поиск 
оптимальных путей создания уникальных систем 
вооружения [8, с. 339–341; 9, с. 117, 122, 123]. Одно-
временно с оборонной тематикой ВНИИТФ развер-

нул масштабные работы по использованию ядерно- 
взрывных технологий в мирных целях, идеологом 
и инициатором которых был Забабахин. Созданные 
по этой программе специальные ядерно-взрывные 
устройства (ЯВУ) нашли широкое применение при 
решении различных народно- хозяйственных задач: 
при строительстве каналов и плотин, вскрышных 
работах для добычи полезных ископаемых, дробле-
ния рудных тел, образования подземных полостей 
для захоронения вредных отходов производства, 
интенсификации нефте- и газодобычи, глубинного 
сейсмического зондирования и т.п. По этому на-
правлению  ВНИИТФ стал признанным лидером. 
Из проведённых в СССР 124 мирных ядерных взры-
вов в 75 случаях были использованы его устройства. 
И сегодня институт остаётся единственной органи-
зацией, сохранившей возможности модернизации 
и создания новых специализированных ЯВУ мир-
ного применения [3, с. 320].

Надо сказать, что разработки ВНИИТФ, выпол-
ненные под научным руководством Е.И. Забабахи-
на, характеризовались рекордными параметрами. 
По всей видимости, до сих пор их не удалось пре-
высить ни одной из ядерных держав. Дело в том, что 
рекордные показатели были получены на пределе, 
допускаемом законами ядерной физики. Попытки 
превысить их могут привести к созданию конструк-
ций, опасных в производстве и эксплуатации.

К уникальным изделиям, разработанным при 
научном руководстве Е.И. Забабахина, относятся:

● самый лёгкий и малогабаритный боеприпас для 
стратегических ядерных сил;

● самый малогабаритный ядерный артиллерий-
ский снаряд;

● самый ударостойкий ядерный заряд для авиа-
бомбы;

● самый экономичный по расходу ядерных мате-
риалов атомный заряд;

● самый маломощный заряд-облучатель;
● самое прочное и термостойкое ЯВУ для про-

мышленного применения;
● самое чистое ЯВУ для использования в мирных 

целях, в котором 99.85% энергии взрыва получают 
за счёт синтеза лёгких ядер [8, с. 221].

Несмотря на исключительную занятость в обо-
ронных и промышленных программах, Е.И. Забаба-
хин находил время для занятий фундаментальными 
исследованиями, удачно сочетая глубину теорети-
ческих разработок с их экспериментальной провер-
кой. Круг научных интересов Евгения Ивановича 
был очень широк. Он включал исследования ряда 
гидродинамических и электромагнитных явлений, 
вопросы протекания фазовых превращений в дина-
мических процессах, задачи обтекания тел, модели-
рования получения экспериментальных состояний 
вещества в динамических процессах и в статичных 
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условиях, процессы схождения ударных волн и схло-
пывания пузырьков. И хотя работы Забабахина не-
многочисленны (около двух десятков публикаций 
в открытой печати), фактически каждая из них по-
священа оригинальной проблеме, изучению класса 
явлений, не затронутых другими исследованиями. 
Особое внимание Евгений Иванович уделял фун-
даментальной проблеме устойчивости неограни-
ченной кумуляции. За цикл работ по этой тематике 
Президиум Академии наук СССР наградил его од-
ной из самых высоких своих наград – золотой меда-
лью им. М.В. Келдыша [8, с. 242, 243]. Признанием 
выдающегося вклада Евгения Ивановича в решение 
научно-технических задач оборонного профиля, 
развитие ядерно-оружейного комплекса страны ста-
ло присвоение в 1998 г. Российскому федеральному 
ядерному центру – Всероссийскому НИИ техни-
ческой физики имени академика Е.И. За бабахина. 

После К.И. Щёлкина, главным конструктором 
по первому направлению – разработке ядерных за-
рядов – стал Б.Н. Леденёв. Но на этой должности 
он пробыл совсем недолго, около года. В 1961 г. его 
назначили директором НИИ–1011. А главным кон-
структором ЯЗ стал Б.В. Литвинов, который оста-
вался в этой должности, с небольшими перерывами, 
до 1997 г. Начало профессиональной деятельности 
Бориса Васильевича проходило в КБ–11, куда его 
распределили после окончания Московского меха-
нического института (ныне Московский инженер-
но-физический институт) в 1952 г. Он подключился 
к исследованиям газодинамических процессов, про-
исходящих при ядерном взрыве. Его работа в этом 
направлении оказалась востребована при создании 
первого советского двухстадийного термоядерно-
го заряда РДС-37. По итогам испытания изделия 
в ноябре 1955 г. совсем молодой исследователь был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
А ко времени перевода в НИИ–1011 Б.В. Литви-
нов уже стал заместителем начальника одного из 
основных подразделений КБ–11 – газодинамиче-
ского сектора [3, с. 324]. На новом месте работы он 
сразу включился в реализацию программы ядерных 
испытаний. Она была призвана сократить заметное 
отставание от Соединённых Штатов в разработке 
термоядерных зарядов [10, с. 125–139] – отсюда 
её масштабы. С 1 сентября 1961 г. по 25 декабря 
1962 г. СССР провёл 138 ядерных взрывов. Из них 
49 испытаний пришлось на долю НИИ–1011, в том 
числе 11 мощных и сверхмощных. Однако, как уже 
говорилось, в институте считали, что у таких из-
делий нет будущего. Дело в том, что избыточная 
мощность уменьшает эффективность ядерных бое-
припасов и систем вооружения. К тому же по своим 
весовым характеристикам они плохо вписывались 
в существовавшие на тот момент и разрабатывае-
мые носители. Поэтому институт сделал ставку на 
миниатюризацию изделий, повышение их удельной 
мощности.

Такая смена приоритетов потребовала суще-
ственного изменения физических схем ядерных 
зарядов и конструкции ядерных боеприпасов. Эта 
задача решалась совместными усилиями всех под-
разделений ВНИИТФ при тесном сотрудничестве 
с разработчиками носителей ядерного оружия. В ре-
зультате были созданы более лёгкие, но достаточ-
но мощные и надёжные термоядерные заряды для 
баллистических ракет с подводным стартом и на-
земного базирования, авиационные и корабель-
ные крылатые ракеты, авиабомбы стратегической 
и фронтовой авиации, атомные артиллерийские 
снаряды, ЯВУ промышленного назначения. Разу-
меется, весомый вклад в их разработку внесли кон-
структорские подразделения, которые возглавлял 
Б.В. Литвинов. Особое внимание он уделял вопро-
сам безопасного обращения с ядерными зарядами 
на протяжении всего их жизненного цикла. По его 
инициативе в институте создали отраслевую лабо-
раторию по надзору за взрывобезопасностью разра-
ботки, испытания, производства, транспортировки 
и хранения групп ЯЗ и ЯБП [10, с. 183–202]. Опыт 
промышленного применения термоядерных взры-
вов привёл Бориса Васильевича вместе с коллега-
ми к идее разработки основ взрывной дейтерие-
вой энергетики (ВДЭ). Она позволяет получить 
ключевую долю энергии в реакции синтеза ядер 
дейтерия, инициируемой маломощным атомным 
запалом, делительная энергия которого в десятки 
раз меньше получаемой в этой реакции. Основное 
преимущество ВДЭ по сравнению с традиционны-
ми направлениями развития термоядерной энерге-
тики – наличие практически неограниченных запа-
сов дейтерия на планете (в воде), в то время как во 
всех современных проектах термоядерного синтеза 
используется смесь дейтерия с тритием, который, 
как известно, – искусственно создаваемый продукт. 
Ещё одно преимущество ВДЭ – возможность нара-
ботки из сырьевого материала (Th-232 или U-238) 
делящегося материала (U-233 или Pu-239) для из-
готовления маломощных запалов [11].

В 1997 г. Литвинов ушёл с поста главного кон-
структора, но оставался на “боевом посту” до по-
следних дней своей жизни, являясь заместителем 
научного руководителя ВНИИТФ. Одновременно 
он возглавлял специальную лабораторию, которая 
занималась обобщением опыта разработки ядерных 
боезарядов, представляя его в доступном виде но-
вому поколению исследователей и конструкторов. 
Вместе с коллегами и самостоятельно Борис Василь-
евич подготовил ряд публикаций в открытой печати 
о будущем атомной энергетики, мирных ядерных 
взрывах, сжатии металлов и минералов сферически-
ми ударными волнами, курс лекций об основах ин-
женерной деятельности, ряд зарисовок мемуарного 
характера. Всего творческое наследие Б.В. Литвино-
ва насчитывает более 200 научно-технических отчё-
тов и около 250 статей и докладов [3, с. 327]. Особый 
интерес представляют его опубликованные [12, 13] 



64 АРТЁМОВ, ВОЛОШИН

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК        № 3        2025

и не публиковавшиеся ранее размышления и вос-
поминания о своём жизненном пути, об учёных, 
конструкторах, руководителях атомной отрасли, 
с которыми Борис Васильевич тесно взаимодей-
ствовал. Они составляют значительную часть ре-
цензируемой книги и многое проясняют в истории 
ядерно- оружейного комплекса страны.

Одна из книг серии посвящена Льву Петровичу 
Феоктистову. К работе над созданием ядерного ору-
жия его привлекли сразу после окончания Москов-
ского университета в 1951 г. Профессиональную де-
ятельность он начал в теоретическом отделе  КБ–11. 
Здесь он получил свою первую правительственную 
награду – орден Трудового Красного Знамени. Так 
отметили его участие в разработке  РДС-37 – перво-
го отечественного заряда, основанного на принци-
пе радиационного обжатия. В 1955 г. Феоктистова 
перевели в НИИ–1011, где он проработал 23 года, 
пройдя путь от рядового сотрудника до первого за-

местителя научного руководителя – начальника 
отделения. Уже в 1958 г. Феоктистов в числе веду-
щих сотрудников института был удостоен звания 
лауреата Ленинской премии за разработку первых 
термоядерных зарядов, поступивших на вооружение 
Советской армии. Дальнейшие теоретические ис-
следования Льва Петровича внесли существенный 
вклад в их совершенствование. Его идеи, отработан-
ные в ходе сессий ядерных испытаний 1961–1962 гг., 
были использованы при создании самого лёгкого 
заряда класса 10 Мт для стратегического комплекса 
Р-36. А в середине 1960-х годов Феоктистов пред-
ложил новую схему первичного узла термоядерного 
заряда, которая давала существенное уменьшение 
его габаритов и веса [9, с. 121, 122]. Это стало важ-
ным вкладом в разработку систем вооружения с раз-
деляющимися головными частями индивидуального 
наведения и позволило добиться ядерного паритета 
с Соединёнными Штатами. 

Идеи Л.П. Феоктистова использовались при раз-
работке зарядов по программе “Ядерные взрывы для 
народного хозяйства” (1965–1988). Он был инициа-
тором и участником ряда физических опытов, на-
правленных на изучение процессов термоядерного 
горения и термоядерной детонации, воздействия из-
лучения ядерного взрыва на материалы, исследова-
ние свойств вещества в экстремальных условиях [14, 
с. 14, 15]. К сожалению, бо́льшая часть результатов 
этих работ не может быть опубликована. Но по сви-
детельству ведущих разработчиков ядерного ору-
жия, Льву Петровичу принадлежит ряд основопо-
лагающих идей, которые составляют основу едва ли 
не большей части российского ядерного арсенала. 
В этом отношении он “занимает исключительное 
место в кругу столпов отечественной ядерной от-
расли, не бедной на таланты” [14, с. 182].

В конце 1970-х годов научные интересы Льва 
Петровича претерпели заметное изменение. Это 
стало одной из причин его перевода сначала в Ин-
ститут атомной энергии им. И.В. Курчатова, а за-
тем – в Физический институт им. П.Н. Лебедева 
АН СССР. Здесь он занимался проблемами инер-
циального термоядерного синтеза, электромагнит-
ного излучения, продолжил работу над созданием 
различных вариантов ядерных и термоядерных 
реакторов, начатую им ещё во ВНИИТФ. Несмо-
тря на вовлечённость в исследования по ядер-
но-оружейной тематике, в последние годы жизни 
Феоктис тов выступал за радикальное сокращение 
атомного оружия вплоть до полной его ликвидации. 
В развёрнутом виде он обосновал эти взгляды в сво-
их воспоминаниях и размышлениях [15, 16], фраг-
менты которых составляют значительную часть 
рецензируемой книги. Они интересны, поскольку 
содержат уникальные сведения о совершенство-
вании ядерного оружия, вкладе отдельных учёных 
и особенностях их взаимодействия в ходе решения 
научно-технических задач.

Обложка книги, посвящённой Б.В. Литвинову
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В отличие от Л.П. Феоктистова, Е.Н. Аврорин не 
оставил развёрнутых воспоминаний о своём жиз-
ненном пути. Рецензируемая книга в значительной 
мере восполняет их отсутствие. Опубликованные 
в ней материалы дают представление о высочайшем 
профессионализме, широте эрудиции, незаурядных 
деловых и личных качествах человека, который без 
преувеличения внёс выдающийся вклад в развитие 
ядерно-физических исследований, создание новой 
техники специального назначения. Другими слова-
ми, Аврорин как учёный и организатор оборонной 
науки был непосредственно причастен к укрепле-
нию национальной безопасности страны, много 
сделал для упрочения её позиций на мировой аре-
не [8, с. 373].

Свою профессиональную карьеру Евгений Ни-
колаевич начал в феврале 1955 г. в КБ–11, куда его 
распределили после окончания физического фа-
культета МГУ. Он сразу подключился к работе над 

первым советским двухстадийным термоядерным 
зарядом РДС-37. А уже в июле 1955 г. он в числе 
15 теоретиков подписал отчёт “Опытное устрой-
ство для проверки принципа окружения (расчётно- 
теоретические работы)”. Заряд испытали в ноябре 
того же года. За участие в его разработке Аврорин 
был награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени. Но произошло это, когда он уже работал 
в  НИИ–1011. Там ему практически сразу поручили 
самостоятельную работу – редакцию физического 
опыта, призванного прояснить, почему при под-
рыве РДС-37 раньше, чем рассчитывали, сработал 
основной энерговыделяющий узел. С этой задачей 
Аврорин успешно справился. Полученные резуль-
таты натурного эксперимента имели чрезвычайно 
важное значение для дальнейшей работы над тер-
моядерными зарядами. По оценке самого Евгения 
Николаевича, физический опыт 1957 г. стал важной 
вехой в его становлении как учёного и руководите-
ля [8, с. 496, 497]. Дальше всё шло по восходящей 
линии. В 1964 г. Е.Н. Аврорин был назначен началь-
ником теоретического отдела, а в 1978 г. – теорети-
ческого отделения ВНИИ приборостроения. 

Для ВНИИТФ 1970–1980-е годы стали, пожа-
луй, временем наиболее интенсивной работы по 
основной тематике. Необходимость достижения, 
а затем поддержания ядерного паритета с Соеди-
нёнными Штатами диктовала соответствующую 
логику действий. Главные усилия коллектива были 
сосредоточены на повышении удельных характе-
ристик ядерных зарядов, обеспечении их живуче-
сти и безопасности, разработке широкой линейки 
изделий стратегического и тактического назна-
чения, системы противоракетной обороны. В эти 
годы институт передал на вооружение Советской 
армии новые авиабомбы для сверхзвуковых стра-
тегических бомбардировщиков ТУ-160 и самолётов 
фронтовой авиации; оснастил ядерными боевыми 
частями стратегические (Х-55) и тактические (“Ма-
лахит”, “Базальт”, “Гранит”, “Гранат”) крылатые 
ракеты; разработал малокалиберный снаряд и, са-
мое главное, обеспечил комплектацию ядерными 
боеголовками пять типов ракетных стратегических 
комплексов (Д-5У, Д-9 РК, Д-19 У, Д-9 У, Д-9 РМУ) 
атомных подводных ракетоносцев.

Одновременно шло совершенствование ядер-
но-взрывных устройств, предназначенных для ре-
шения народно-хозяйственных задач и проведения 
фундаментальных исследований. Напряжённая ра-
бота коллектива института получила заслуженное 
признание. За разработку ядерных зарядов и ядерных 
боеприпасов, создание и применение ядерно-взрыв-
ных устройств мирного назначения 11 сотрудни-
ков были удостоены звания лауреатов Ленинской, 
а 150 – Государственной премии СССР [9, с. 125]. 
Разумеется, весомый вклад в эти достижения внесли 
теоретики, в том числе Е.Н. Аврорин – и как фи-
зик-исследователь, и как руководитель ряда важней-
ших расчётно-теоретических работ.

Обложка книги, посвящённой Л.П. Феоктистову
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В 1985 г. после кончины Е.И. Забабахина Евгений 
Николаевич был назначен научным руководителем 
ВНИИ приборостроения, а в середине 1990-х годов 
ему пришлось одновременно в течение двух лет ис-
полнять ещё и обязанности директора  ВНИИТФ. 
Это было тяжёлое время. Резкое сокращение обо-
ронных программ поставило коллектив института 
на грань выживания. В те годы неоднократно об-
суждался вопрос о закрытии ВНИИ технической 
физики или его объединении с ВНИИ эксперимен-
тальной физики. Евгений Николаевич иногда спо-
койно, а иногда и эмоционально, но всегда аргумен-
тированно обосновывал неразумность такого шага, 
угрожающего обернуться утратой технологического 
суверенитета в критически важном направлении на-
учно-технического прогресса. Подобные разгово-
ры прекратились только после выездного заседания 
коллегии Минатома России с участием Президента 
РФ В.В. Путина, состоявшегося в  РФЯЦ–ВНИИТФ 
в марте 2000 г. [8, с. 412]. Так что сохранение инсти-
тута для страны можно рассматривать как главный 
результат работы Евгений Николаевича на посту 
научного руководителя и директора. Но этим дело 
не ограничилось.

В трудные постперестроечные годы под руковод-
ством Е.Н. Аврорина была проведена диверсифика-
ция деятельности института. С одной стороны, это 
была вынужденная мера, с другой – ещё К.И. Щёл-
кин настаивал на расширении его тематики. Теперь 
в этом направлении был сделан важный шаг. Поя-
вились новые темы фундаментальных и прикладных 
исследований. Коллектив включился в выполнение 
договорных работ, предусматривавших применение 
накопленного задела по оборонной тематике в от-
крытых областях науки и техники. Такой манёвр 
позволил повысить устойчивость института. Па-
раллельно принимались меры по поддержанию на 
должном уровне работ по основной тематике. На 
Новоземельском полигоне стали проводить взрыв-
ные неядерные эксперименты в интересах повы-
шения надёжности и совершенствования ядерного 
боезапаса. Были установлены партнёрские отноше-
ния со многими отечественными и зарубежными 
организациями различного научно-технического 
профиля. Так, ВНИИТФ наладил плодотворное 
сотрудничество с Уральским отделением РАН, на-
чиная с Института физики металлов и заканчивая 
Институтом истории и археологии. В этом тоже не-
сомненная заслуга Е.Н. Аврорина, всегда отличав-
шегося широтой взглядов [8, с. 388–390].

Несмотря на огромную занятость, Евгений Ни-
колаевич всегда находил время для научных иссле-
дований, причём круг его интересов не ограничи-
вался ядерно-оружейной тематикой. Аврорин внёс 
весомый вклад в развитие ряда перспективных на-
правлений фундаментальной науки. Широкое при-
знание получили выполненные им исследования 
в области лазерного термоядерного синтеза (ЛТС), 
изучение свойств вещества при сверхвысоких тем-

пературах и давлениях, создания научных основ 
конструирования гибридных ядерных реакторов 
для ЛТС. Он уделял большое внимание таким обще-
ственно значимым вопросам, как нераспростране-
ние ядерного оружия, альтернативные направления 
развития ядерной энергетики. О широте и резуль-
татах научного поиска Евгения Николаевича сви-
детельствует библиография опубликованных им 
работ, насчитывающая 130 позиций [8, с. 541–550]. 

Нет сомнения в том, что успехи на профессио-
нальном поприще всегда связаны с личными ка-
чествами человека. Наглядней всего они проявля-
ются в неформальной обстановке. Поэтому вполне 
оправданно включение в рецензируемые книги 
воспоминаний, которые дают представление о по-
вседневной жизни научных лидеров ВНИИТФ, их 
интересах и увлечениях, отношениях с родными, 
близкими, друзьями и коллегами. Судя по опубли-
кованным материалам, они, конечно, были разны-
ми людьми. Но было и то, что их объединяло: ярко 
выраженная индивидуальность и цельность лич-
ности, высокая степень ответственности за пору-
ченное дело. Это ценные качества. Они являются 
залогом успеха в любом деле, и биографии научных 
лидеров уральского ядерного центра наглядно под-
тверждают справедливость такого вывода.
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The article provides an overview of the books published in the series “Outstanding Scientists of the Urals” 
(editor-in-chief of the series is Academician of the Russian Academy of Sciences V.N. Charushin); they 
are dedicated to outstanding nuclear scientists, members of the Academy of Sciences K.I. Shchyolkin, 
E.I. Zababakhin, B.V. Litvinov, L.P. Feoktistov, E.N. Avrorin. The books contain essays on the professional 
activities, social and personal lives of scientific leaders of the Russian Federal Nuclear Center –  All-Russian 
Research Institute of Technical Physics named after Academician E.I. Zababakhin, memoirs of colleagues, 
students and relatives, declassified documents, lifetime publications and interviews of the scientists 
themselves on socially significant topics, sketches of a memoir nature. The book series makes a significant 
contribution to the reconstruction of the history of the nuclear weapons complex of Russia, many pages of 
which remain terra incognita for the general public. 
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complex of Russia, Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Technical Physics 
named after Academician E.I. Zababakhin.
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