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Выпускница ВолГУ Галина Егорова 
делится воспоминаниями и дает советы 
нынешним студентам.

Заместитель директора лицея №8 «Олимпия» 
(Дзержинский район Волгограда) Галина Викторов-
на Егорова успевает не только передавать школьни-
кам свой опыт, в том числе научный, но и работать 
депутатом Волгоградской городской думы – там она 
занимает должность заместителя председателя ко-
митета по образованию, а также входит в комитет по 
экономической политике. С «Форумом» же Галина 
Викторовна согласилась поговорить не на деловые 
темы, а о себе и своей учебе в Волгоградском госу-
дарственном университете.

– Вопрос, без которого не обходится ни один 
разговор с нашими выпускниками: какие вос-
поминания у вас связаны с ВолГУ в первую 
очередь?

– Я поступила в университет в 1981-м, когда он су-
ществовал всего второй год – и то, что сейчас имеют 
студенты, не идет в сравнение с тем, что видели мы. 
Например, тогда не было никакого транспорта, под-
нимавшегося к ВолГУ, мы пешочком преодолевали 
расстояние от Продольной до единственного постро-
енного крыла, маленького здания, которым тогда 
был университет. Здесь не было даже столовой, 
так что народ приходил с термосами, бутербродами. 
Некоторые занятия проходили в помещении школы, 
где сейчас находится физико-технический институт, 
а оттуда мы прямо по грязи добирались до главного 
корпуса. Зимой всегда хотелось взять санки или 
ледянки – и спуститься с горы вниз!

Я очень рада, что училась именно здесь, а не в 
педагогическом университете, например. С перво-
го дня в ВолГУ был совершенно другой дух, другая 
атмосфера, нежели в прочих вузах и тем более в 
школе. Во-первых, нас встретили на «Вы»: когда 
нас, вчерашних школьников, называли по имени-
отчеству – это было необычно и интересно, это 
заставляло по-другому смотреть на вещи уже на 
первом курсе. Во-вторых, в университете сразу же 
начались научные семинары, и я попала в семинар 
по исторической грамматике, которым руководила 
София Петровна Лопушанская: это определило 
очень многое в моей жизни. Занятие наукой и отсут-
ствие школярской настроенности на методику пре-
подавания предметов – вот что было очень полезно. 
Методику всегда можно освоить на опыте, а вот 
получить широкий кругозор, выработать научную 
эрудицию самостоятельно гораздо труднее.

– В итоге, при устройстве на работу, от-

В ВолГУ – на одного доктора наук больше. 
Диплом доктора физико-математических наук 
вручен Сергею Владимировичу Феськову, 
доценту кафедры теоретической физики 
и волновых процессов ФТИ ВолГУ, на 
Ученом совете ВолГУ 22 апреля 2013 года. 
Диссертацию он защитил в 2012 году.

Тема работы Сергея Владимировича – «Кинетика 
сверхбыстрой рекомбинации зарядов в фотовозбуж-
денных молекулярных системах». О своем исследо-
вании, работе кафедры и современных студентах 
наш герой рассказал в подробном интервью.

– Расскажите коротко, в чем значение вашего 
диссертационного исследования?

– Всем известно, что в последние десятилетия 
очень серьезное развитие получила лазерная 
техника. Во многих областях физики в связи с этим 
появились новые возможности. Одна из таких об-
ластей – это исследования кинетики химических ре-
акций. Сейчас, благодаря сверхкоротким лазерным 
импульсам длительностью в несколько фемтосекунд 
(1 фс = 10-15 с – прим. «Форума»), мы можем наблю-
дать за химическими реакциями, которые протекают 
очень быстро. Однако интерпретировать результаты 
экспериментов, говорить о детальных механизмах 
реакций невозможно, пока у нас нет хорошей физи-
ческой модели исследуемого процесса. Думаю, что 
значение моей диссертации связано в основном с 
разработкой таких моделей. Но можно говорить и 
о возможностях практического применения наших 
результатов в будущем.

– Например?
– Во-первых, в системах преобразования сол-

нечной энергии: ее аккумуляции и последующего 
использования. Одна из задач, которые мы перед 
собой ставим, – это разработка устройств, в которых 
эффективность такой аккумуляции была бы доста-
точно высокой. Настолько высокой, что ее можно 
было бы сравнить с эффективностью процессов фо-
тосинтеза в растениях. Есть и другое направление 
нашей работы – молекулярная электроника. Речь 
здесь идет о наноустройствах размером в одну или 
несколько молекул, которые селективно управляют-
ся импульсами света. Компоненты, чувствительные 
к оптическому воздействию на различных частотах, 
конечно, уже существуют, но не молекулярные – в 
этом новизна нашей работы.

– Можно ли в связи с этим назвать вашу работу 
практически ориентированной?

– Только в определенном смысле. Все-таки мы 
работаем на кафедре теоретической физики, так 
что понятно, что наша деятельность больше связана 
с разработкой теории. Мы разрабатываем матема-

сутствие профильного образования не стало 
проблемой?

– Окончив в 1986-м университет, я не осталась в 
аспирантуре, а сразу пошла работать в школу, как 
всегда мечтала. Это была школа №42, а теперь 
лицей №8 «Олимпия», и я так здесь и работаю уже 
27-й год, у меня всего одна запись в трудовой книж-
ке. Поначалу я была тут единственной из ВолГУ, и, 
конечно, поговаривали про меня, что, мол, не очень-
то это хорошая подготовка для учителя. Но на ра-
боту приняли, и сразу же здесь появились чешский 
язык, научное общество учащихся. Причем темы 
исследований школьников – довольно интересные: 
ребята под моим руководством составляли словарь 
молодежного жаргона, словарь детского языка. Бук-
вально пяти-шестиклашки, дети, которым по 10-11 
лет, писали маленькие научные тексты! Практику эту 
мы продолжаем и сегодня: с ребятами занимаются 
преподаватели ВолГУ Светлана Юрьевна Воробье-
ва, Сергей Борисович Калашников, сейчас вот они 
пишут с Василием Ивановичем Супруном очень 
интересную работу «История улиц Дзержинского 
района». А когда-то это научное общество началось, 
по сути, с меня – и именно университетское образо-
вание дало мне возможность организовать в школе 
научно-исследовательскую работу по филологии.

– Была ли какая-то практика у вас в универ-
ситетские годы?

– Во время учебы мы много работали – на строи-
тельстве общежития, на уборке картофеля. Еже-
годные поездки «на картошку» в хутор Вертячий мы 
начинали в купальниках, а заканчивали, когда уже 
снег шел. Так что трудовая закалка студентам тоже 
была дана – сейчас, наверное, такого уже нет.

– Продолжаете ли вы общаться с кем-то из 
однокурсников? 

– Конечно! Нас-то совсем немного, группы были 
маленькими – парней, скажем, всего четверо. Знаю, 
что Алексей Гребенюк работает в лицее №5, он 
очень успешный учитель, знаю, что много наших 
выпускников на телевидении, в журналистике – Люд-
мила Голосова (руководитель пресс-службы ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» – прим. «Форума»), 
Анна Степнова (журналист, блогер – прим. «Фору-
ма»). В общем, все в жизни устроились.

– Кто из преподавателей вам запомнился 
больше всего? 

– Дня не проходит, чтобы я не вспоминала какую-
то фразу или мысль Софии Петровны Лопушанской. 
Эти слова всегда помогают, особенно в трудных 
ситуациях. Она ведь во многом была права, просто 
мы этого в то время не понимали. Также лекции 

и семинары Николая Семеновича Ковалева по 
старославянскому языку забыть тоже невозможно. 
Да и сами предметы были интересными: мы учили 
украинский, старославянский, чешский, мы несколь-
ко раз ездили на стажировку в Оломоуц (город в 
Чехии – прим. «Форума») – в студенческие годы не 
каждому удается попасть в такой проект, побывать 
за границей.

– Поддерживаете ли вы сейчас какую-либо 
связь с университетом?

– Я вхожу в Попечительский совет ВолГУ и очень 
дорожу этим. Мы несколько раз собирались, так что 
я в курсе всех проблем, которые есть у университета, 
и в курсе университетского движения вперед. Олег 
Васильевич – продвинутый ректор, очень креатив-
ный человек, и в плане экономики и финансов, мне 
кажется, он делает все правильно. Он во многом 
опережает время, а мне импонирует то, что он еще и 
интересная личность, романтик, пишет замечатель-
ные стихи. Встречи Попечительского совета всегда 
получаются увлекательными, в их рамках удается 
познакомиться с исключительно интересными 
людьми. Олег Васильевич, кстати, поддерживает 
эту идею «землячества»: раз мы учились на одном 
курсе, в одном вузе – значит, мы должны держаться 
друг за друга. Было бы здорово в рамках Ассоциа-
ции выпускников создать некий клуб.

– Каким бы такой клуб мог быть, по-вашему?
– Обязательно – со своим уставом, расчетным 

счетом, с регулярными встречами, с культурной 
основой, специально подобранной тематикой этих 
встреч.

– Вы сохранили связь не только связь с уни-
верситетом, но и с наукой…

– Да, мне пришлось вернуться в науку спустя 
почти 15 лет после окончания университета, и за 
это время я, естественно, почти все о древнерусском 
словообразовании забыла. Но София Петровна 
подошла ко мне в 2000 году со словами: «Деточка, 
вы должны доделать научное открытие, зачатки 
которого были у вас в дипломной работе». Год она 
меня настраивала на написание диссертации, а я 
отказывалась, но потом она таки победила, ска-
зав: «Ну, все, больше я не буду вас уговаривать, 
продолжайте деградировать дальше. Вы и так уже 
деградировали с вашей школой, со всякими вашими 
хозяйственными проблемами, вы уже даже говорить 
разучились».

Это была ключевая фраза, услышав ее, я дей-
ствительно решила: надо как-то расти! Дело ведь 
не в корочках, защита диссертации – это рост! 
«Вы в свое время сбежали из-под шлифовального 

тические модели и исследуем эти модели аналити-
чески или с помощью компьютерных расчетов. Так 
мы получаем информацию о новых эффектах, вы-
являем возможности для управления химическими 
реакциями, для увеличения их эффективности. С 
этим и связана практическая польза.

– Правильно ли я понимаю, что это может 
применяться, например, в медицине?

– В первую очередь – в микроэлектронике, но 
вполне возможно, что применение может быть 
найдено и в медицине. Пока еще мы серьезно не 
задумывались о том, в каких областях за пределами 
микроэлектроники это может быть использовано. 
Наша задача на настоящий момент – понять, какими 
свойствами должны обладать эти молекулярные 
структуры, из каких «строительных блоков» они 
могут быть сконструированы. Когда такие системы 
удастся синтезировать, станет более понятно, в ка-
ких областях их можно применять. (улыбается)

– Насколько далеко вам удалось продвинуться 
в вашем исследовании?

– Довольно далеко. Мы исследуем механизмы, 
позволяющие регулировать так называемый 
квантовый выход разделения зарядов – то есть, 
фактически, эффективность химической реакции. 
Мы знаем эти механизмы и можем дать рекомен-
дации по синтезу молекулярных систем, которые 
будут обладать нужными свойствами. Дальше уже 
задача химиков – эти системы синтезировать и под-
твердить наши гипотезы и выводы. Есть, кстати, и 
такие направления, где удалось добиться экспери-
ментального подтверждения тех моделей, которые 
мы используем.

В связи с тем, что в мире появилась такая мощная 
экспериментальная база, как лазерная техника со 
сверхвысоким временнЫм разрешением, возникла 
возможность наблюдать элементарные химические 
превращения в реальном времени – то, чего раньше 
не было никогда. Соответствующие эксперименты 
идут по всему миру, и у нас уже есть достаточно 
большое количество знакомых групп в разных ча-
стях света, которые ведут такую работу.

– Можно ли сказать, что это некий физико-
химический тренд?

– Да, это несомненно современный тренд, именно 
в этом направлении химическая физика и движется. 
Для нас сейчас недостаточно описывать химическую 
реакцию в терминах константы скорости, как это 
было впервые предложено в XIX в. Если мы ищем 
новые возможности для молекулярной электроники, 
то должны сделать это описание наиболее полным, 
включающим все механизмы. И наша работа по-
священа разработке математических моделей 
сверхбыстрых химических реакций.

– С кем вы сотрудничаете в рамках иссле-
дования?

– Прежде всего с профессором Эриком Воти 
(Женевский университет), профессором Ангуло 
Гонзало (Польская академия наук), профессором 
Анатолием Бурштейном (Вайцмановский институт, 
Израиль).

– Сколько времени вам потребовалось на под-
готовку докторской диссертации?

– На самом деле, диссертация, кандидатская или 
докторская, – это что такое? Это обобщение того, 
что уже было сделано раньше. Над самим текстом 
я работал около года. Довольно длительный срок, 
можно было бы и быстрее сделать. Мне профессор 
Бурштейн говорил: «Сергей, у тебя же все уже 
готово! Просто сядь, и все сделай за три месяца!» 
Но с чем связано такое замедление? Большая 
часть материалов была изначально опубликована 
на английском языке, так что мне приходилось 
почти все статьи писать заново на русском. В итоге 
в течение года я был фактически выключен из 
текущей работы.

– Ваша диссертация находится в русле 
деятельности кафедры теоретической физики 
и волновых процессов, верно?

– Естественно. У нас довольно мощная кафедра, 
которой удается совмещать вещи, весьма далекие 
друг от друга. Среди направлений, которыми мы 
занимаемся, астрофизика, химическая физика, 
физика атмосферы. У нас работают три НОЦа – 
хотя не всякая кафедра может похвастаться даже 
одним! (улыбается) Мое исследование тоже ведется 
в рамках школы, которой руководит профессор 
А. И. Иванов. Сверхбыстрыми реакциями мы за-
нимаемся уже лет пятнадцать. Кроме разработки 
математических моделей и их исследования, наша 
работа связана также с созданием программного 
обеспечения, разработкой программ для численного 
моделирования химических реакций. 

– Как обстоит дело с публикацией результатов 
ваших исследований?

– Здесь у нас хороший результат, большей частью 
стараемся публиковаться в высокорейтинговых 
журналах, известных за рубежом – в основном, 
публикации англоязычные. Статья на местном или 
даже российском уровне – это гораздо меньшая 
аудитория. Если мы хотим, чтобы результаты наших 
исследований не пропали даром, стали известны 
и полезны кому-либо, надо, конечно, пытаться 
публиковать их за рубежом. В плане цитируемости 
у нас тоже неплохие результаты, здесь я имею в 
виду не столько себя, сколько всю нашу группу в 
целом. Что касается меня лично, то индекс Хирша 
(наукометрический показатель, характеризующий 

продуктивность деятельности ученого или группы 
ученых, предложенный американским физиком 
Хорхе Хиршем в 2005 г. – прим. «Форума») у меня 
на настоящий момент составляет 5 пунктов.

– Каковы перспективы вашего исследования 
и развития НОЦа на ближайшие годы?

– Продолжаем работать, пока это приносит не-
плохие результаты! Перспективы же описать трудно: 
есть интерес в каком-то направлении, работаешь в 
нем, и пока ты делаешь это, перспективы остаются, 
бросаешь работать – исчезают. Предсказать, как 
все будет развиваться дальше, сложно. Главное, 
что есть интерес к таким исследованиям, как у нас, 
так и у наших коллег. Есть интерес и у студентов – 
стабильно к нам, именно в нашу группу приходят 
люди, имеющие интерес к аспирантуре, к научной 
деятельности.

– А как же разговоры о том, что студенты нынче 
пошли не те и наука им не очень-то интересна?

– (смеется) Ну, студенты и вправду не те, что 
были раньше – не всегда нас устраивает уровень 
подготовки приходящих к нам студентов по физике 
и математике, существуют и проблемы с набором на 
нашу специальность. И все-таки те, кто заканчивает 
обучение, оказываются достаточно подготовленны-
ми. Интерес к науке у них есть, и это важнее всего.

Александр Акулиничев

станка, а вам шлифовка не помешает», – вот что 
еще сказала София Петровна. И вот я несколько 
лет «шлифовалась»! Мне пришлось вспомнить свою 
дипломную работу, заново все учить, обложившись 
учебниками, которые мы читали на первом курсе. 
Сейчас всех политиков с кандидатскими и доктор-
скими степенями проверяют на плагиат – и у меня 
мечта, чтобы кто-нибудь проверил мою диссертацию 
«Эволюция древнерусской микрогруппы глаголов 
перемещения в пространстве с корневой морфемой 
*beg-». (смеется)

– Что вы могли бы, как выпускница 1986 года, 
пожелать выпускникам и студентам 2013 года?

– Сохранять традиции. Не забывать о том, что 
прежде всего нужно знать фундаментальные вещи, 
а потом уже гордиться тем, что ты что-то придумал, 
совершил открытие. Необходимо иметь хорошие, 
здоровые амбиции, но помнить о фундаментальных 
знаниях! И такую возможность университет дает. 
Только зная, что было сделано до тебя, можно 
двигаться вперед.

Александр Акулиничев

ВЫПУСКНИК

«Обладая фундаментальными знаниями, можно двигаться вперед»

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!

Оптическое устройство в несколько молекул
Разработки кафедры теоретической физики и волновых процессов получают все более широкое признание

Г.В. Егорова

С.В. Феськов


