
8 февраля – День российской науки

уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем российской науки! Россия по праву гордится всемир-

но известными научными и инженерными школами, выдающимися исследовате-
лями и новаторами. Традиции подвижничества, неустанного творческого поиска, 
преданности своему делу всегда отличали российских ученых. Их трудами приу-
множались богатство и мощь нашего государства, укреплялся его международный 
авторитет.

Сегодня высокий уровень развития фундаментальной и при-
кладной науки, отлаженная, отвечающая требованиям времени систе-
ма подготовки научных и педагогических кадров являются важнейшим 
условием динамического роста национальной экономики, нашей глобальной 
конкурентоспособности. Убежден, что огромный потенциал отечественного на-
учного сообщества и впредь будет служить интересам России и ее граждан. 
Желаю здоровья, успехов и, конечно, новых ярких открытий. 

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин 



Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российской науки! Наука является одним из главных 

ресурсов социального развития, абсолютно неисчерпаемым и служащим интере-
сам всего человечества. Но максимально использовать блага научных достижений 
удается тем странам, которые наряду с передовыми научными школами обладают 
инновационной экономикой. Эффективная интеграция знаний и экономики сегод-
ня является характерной чертой наиболее успешных государств. Именно поэтому 
создание инновационной инфраструктуры, содействие кооперации научных школ 
и производственных предприятий, формирование технологических платформ ста-
ли приоритетными направлениями развития и для нашей страны.

Одновременно требуется новая качественная связь науки и образования. Про-
ведение исследований должно идти параллельно с подготовкой людей, которые бу-
дут носителями нового знания, готовых эффективно развивать научные открытия. 
Отчасти решению этой задачи служит создание сети ведущих вузов, призванных 
стать современными научно-образовательными комплексами. А также привлече-
ние в нашу страну ведущих мировых ученых, в научных лабораториях которых 
уже сегодня работают российские студенты и аспиранты. Однако не менее важно 
использовать образовательный потенциал всех научных организаций, стимулиро-
вать активное взаимодействие академических институтов и университетов.

Сегодня благодаря развитию вузовской науки удалось сформировать более 
конкурентную научную среду. А это значит, что постепенно будет возрастать роль 
оценки результативности и внешней экспертизы всей отечественной научной сфе-
ры. Это позволит нам не только сконцентрироваться на прорывных направлениях, 
но и занять лидирующие позиции в мировом пространстве. 

Министр образования и науки Российской Федерации А. Фурсенко 



Рис. 1. Солифлюкционное течение грунта в нижней части термоабразионного уступа на на-
ветренном правом берегу Анадырского водохранилища

Рис. 2. Термоабразионный уступ льдистого берега о. Муастах в дельте р. Лены со следами 
криосолифлюкции (Фото М. Н. Григорьева)

Рис. 3. Краевые условия оттаивания берегового уступа с удерживающимся на нем слоем та-
лого грунта: 1 – мерзлый грунт; 2 – слой оттаявшего грунта; 3 – внешняя среда (воздух). Обо-
значения см. в тексте статьи

к статье и. с. соБоля, Д. н. ХоХлова «аналитиЧеское оПисание 
терМоДенуДаЦии БереГов арктиЧескиХ воДоеМов» 



Рис. 4. Результаты расчета оттаивания берегового уступа: а – из суглинка при b = 0; б – из льда 
при b = 0; в  − из суглинка при b = 0,045 м

Рис. 5. Выполаживание берегового уступа на одном из новосибирских островов 
(Фото М. Н. Григорьева)

Рис. 6. Схема выполаживания отвесного берегового уступа вследствие термоденудации:  
1 – мерзлый грунт; 2 – талый грунт



Рис. 1. Схема Волжско-Камского каскада: а − плотина Саратовского гидроузла; б − плотина 
Волжского гидроузла 

к статье Х. З. МЮллера, в. квиЦеля, М. фоГеля, З. ДЮриЧ, 
М. ГЮнтера, о. клеена, р. кроМера «исслеДование 

воПросов санирования ГиДросооружений»

Рис. 2. Бетонный элемент: а − с выемкой для моделирования разрушения бетона; б − опалубка 
со сливными отверстиями и штуцером для подачи бетона; в −  после снятия опалубки со взя-
тыми из него кернами; пунктирная линия показывает уровень воды

а                                                       б                                                       в

а

б



Рис. 3. Схема бетонирования разрушенной поверхности под уровнем воды

Рис. 4. Плотина гидроузла Альббрук-Догерн на р. Рейн со стороны нижнего бьефа



Рис. 5. Промежуточный бычок плотины: а − с разрушенным участком бетона; б − укрупнен-
ный снимок площади разрушения бетона, уходящей под уровень воды до 2,5 м

Рис. 6. Боковая поверхность бычка плотины ГЭС: а − зачищенная от разрушенного бетона 
ремонтная выемка; б − закрепленные в выемке анкеры и арматурная сетка; стрелкой показан 
кабель измерительных датчиков

а                                                                           б

а                                                                           б



Рис. 7. Процесс бетонирования ремонтного бычка

Рис. 8. Установленная на ремонтном участке опалубка

Рис. 9. Поверхность бетона отремонтированного участка бычка: а − подводная часть; б − над-
водная часть

а                                                                           б



к статье л. М. Дыскина, Д. а. саМсонова 
«ЭксПериМентальное исслеДование теПлоотДаЧи  

При теЧении Пара в ГориЗонтальной труБе» 
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Рис. 2. Внешний вид медного стакана с вырезом четверти

Рис. 3. Распределение температур по толщине стенки медного стакана



Рис. 1. Национальная святыня Армении гора Арарат в силуэте Еревана. Вид с Каскада

к статье М. в. ДуЦева «конЦеПЦия арХитектурно-
ХуДожественноГо еДинства ГороДа (на ПриМере еревана)»

Рис. 2. Храм святой Рипсиме в Эчмиадзине, 
618 г.

Рис. 3. Эчмиадзин. Храмовый комплекс. Ме-
мориал памяти жертв геноцида (а). Новый 
храм (б). Арх. Дж. П. Торосян

Рис. 4. Храм Звартноц, 641−661 гг. Рекон-
струкция (а) и современное состояние (б)

а

б

а

б



Рис. 5. Площадь Республики (бывш. пл. Ленина) (а). 
Ансамбль Дома правительства Армении (б). Арх. А. И. Таманян, 1926−1940 гг.

Рис. 6. Театр оперы и балета. Арх. А. И. Таманян, 1926−1939 гг.

а

б



Рис. 7. Мэрия г. Еревана. Арх. Дж. П. Торосян, Р. Мартиросян, 2006 г. 
На стене - изображение проекта генерального плана города А. Таманяна 1924 г.

Рис. 8. Родники Каскада. 
Арх. Дж. П. Торосян

Рис. 9. Станция метро “Площадь Республики». 
Арх. Дж. П. Торосян, Р. Минасян, 1981 г.

Рис. 10. Городская скульптура.
Скульптор Л. Чедвик

Рис. 11. Памятник композитору Комитасу.
Скульптор А. Арутюнян



Рис. 12. Центр искусств «Каскад». Арх. Дж. П. Торосян, 1980-е −2010 гг. 



к статье е. е. Мареевой «форМирование Деревянной 
Застройки нижнеГо новГороДа ХIХ в. (историко-

ГраДостроительный асПект)»

Рис. 1. Градостроительные особенности формирования деревянной застройки Нижнего Нов-
города в первой половине XIХ в. (по фиксационному плану 1848−1853 гг.)

Рис. 2. Градостроительные особенности формирования деревянной застройки Нижнего Нов-
города в конце XIХ в. (по фиксационному плану 1883 г., изд. С. Монастырского)

− каменная застройка

− деревянная и смешан-
ная застройка

− кварталы с преобладанием 
каменной застройки

− кварталы с преобладанием    
деревянной застройки     

− кварталы смешанной
застройки



Рис. 3. Состояние деревянной застройки Нижнего Новгорода в начале  XХI в.

Рис. 4. Фрагмент исторической застройки ул. Ильинской, 2010 г.

Рис. 5. Фрагмент исторической застройки ул. Малой Ямской, 2010 г.

Рис. 6. Фрагмент исторической застройки ул. Грузинской, 2010 г.

− каменная застройка

− деревянная и 
смешанная застройка



к статье л. н. орловой,  и. н. Бутыревской «форМирование 
основныХ тиПов светоПространств как оБЪектов 

светоурБанистиЧескоГо Проектирования»

Рис. 1. Световой план г. Москвы [2]

− зона освещения общественного центра

− зона освещения жилой застройки

− зона освещения общественного транспорта

− зона освещения рекреационных территорий



Рис. 2. Световой план г. Нижнего Новгорода

− зона освещения общественного центра

− зона освещения жилой застройки

− зона освещения общественного транспорта

− зона освещения рекреационных территорий

− зона освещения общественного центра

− зона освещения жилой застройки

− зона освещения общественного транспорта

− зона освещения рекреационных территорий

Рис. 3. Световой план п. Шиморское






