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Информационное поле советского атомного проекта было на-

сыщено разного рода зашифрованной информацией, условными 

названиями и ложными (отвлекающими) предметами. Формирова-

лись специфические информационные коды, одни из которых были 
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частью системы по охране гостайны (назовем их «официальные»), 

другие стихийно появлялись в повседневном дискурсе. В этом за-

кодированном пространстве приспосабливались жить люди, ис-

пользуя официальные коды и изобретая собственные, преодолевая 

или игнорируя семантические помехи.   

Все, что так или иначе было связано с созданием атомного 

оружия, именовалось в документообороте «специальными работа-

ми», а непосредственно создание атомной бомбы – «проблемой № 

1». «Специальными» назывались совещания и комиссии, решения и 

постановления, исследовательские группы и лаборатории, кадры и 

отдельные лица, приборы, установки и оборудование, помещения, 

охрана, счета, литература и т.д. Данная формулировка не только 

скрывала то, что являлось государственным секретом, но и подчер-

кивала особый статус этой деятельности.  

Все производственные единицы проекта считались «объекта-

ми». Это было общее наименование, маркирующее их как поле 

приложения сил и действий. Институты, лаборатории и заводы 

имели номера: Лаборатория № 2, НИИ-9, завод № 817, КБ-11. Эти 

названия разнились в зависимости от того, для кого предназнача-

лось их употребление (внутри Первого главного управления, между 

министерствами и ведомствами, для местных организации), и из-

менялись во времени. В переписке по ведению транспортных и фи-

нансовых операций с поставщиками материалов и оборудования 

Первое главное управление должно было именоваться «Главгорст-

рой СССР», а подчиненные ему предприятия и учреждения полу-

чали названия «база», «склад» или «контора». Эти обозначения 

должны были, видимо, вызывать ассоциацию с какими-то очень 

приземленными, обычными, рядовыми заведениями. Часто и весь 

закрытый город, построенный для обслуживания градообразующе-

го «атомного» предприятия, назывался словом «объект».  

Кроме реальных объектов строились ложные заводы и комби-

наты, предназначенные для отвлечения внимания от действитель-

ных. Так «атомный комбинат по производству плутония» в районе 

г. Усть-Каменогорска в действительности был предприятием по 

переработке бериллиевых руд, «диффузионный комбинат» в 140 км 

от Куйбышева – заводом точных приборов, «завод по сборке атом-

ных бомб» в Приморском крае – химическим заводом по производ-

ству урановых концентратов (14. С. 652).  

В документах наименования секретных химических элементов, 
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сырья, терминов и производственных методов либо пропускались 

при наборе текста секретарями-машинистками и потом вписыва-

лись от руки теми, кто имел доступ к этой секретной информации, 

либо заменялись на условные обозначения. Система этих специ-

альных обозначений была одобрена на заседании Специального 

комитета при Совете министров СССР в 1949 г. (9. С. 345–351). В 

переписке с уранодобывающими предприятиями слово «уран» за-

менялось на «стронций» (для Комбината № 6), «свинец» (для Даль-

строя СССР), «фосфор» (для Министерства металлургической про-

мышленности), «титан» (для Министерства геологии), «смола» (для 

Комбината № 7). В переписке с научно-проектными и исследова-

тельскими организациями уран-238 обозначался как «кремнил», 

уран-235 и 233 как «кремнил I и II» соответственно, плутоний за-

менялся на «аметил», радий – на «воприл», цепная реакция стано-

вилась «окислением», обогащение – «увлажнением», вредные из-

лучения – «отходящими газами». Уран-графитовый реактор скры-

вался под «конденсационным методом», газодиффузионный метод 

в документах был «турбулентным», а электромагнитный метод – 

«гравитационным». Атомная, а позднее и водородная бомба назы-

валась в официальных документах «изделие». В дискурсе закрытых 

городов «изделием» или «продукцией» именовались любые разно-

видности производимого на секретных предприятиях (за этими 

словами мог скрываться уран, плутоний, литий, детали атомной 

бомбы и проч.). 

Иногда секретность становилась информационной помехой, 

которая препятствовала адекватному пониманию. Показателен слу-

чай, произошедший в начале 1950-х годов в Лаборатории измери-

тельных приборов АН СССР, куда А.И. Веретенников (будущий 

заместитель главного конструктора ВНИИЭФ по внешним испыта-

ниям, а тогда начинающий научный сотрудник КБ-11) был направ-

лен в ЛИПАН (будущий Курчатовский институт) для участия в се-

минаре с результатами своих исследований по урану. В своем со-

общении он рассказывал об измерениях на «олове-118» (как в соот-

ветствии с режимными требованиями КБ-11 следовало называть 

естественный уран). Доклад был встречен «непонятным молчани-

ем». В конце один из присутствующих на собрании известных фи-

зиков высказал сомнение в правильности результатов для олова. 

Тут молодой ученый проговорился. «Так это же не олово! […] это 

же уран!», – сказал он, испугавшись произнесенного. Реакция ау-
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дитории была бурной: «А что же Вы нам так долго голову морочи-

ли!» (10. С. 60–61). Так режим секретности заставлял говорить на 

разных языках даже тех, кто занимался схожими вопросами. 

Тенденция к зашифровыванию распространялась не только на 

научные понятия, но и на фамилии первых лиц атомного проекта: 

согласно приказу ПГУ от 29 декабря 1948 г. И.В. Курчатов должен 

был именоваться в несекретных письмах и телеграммах Бороди-

ным, Б.Л. Ванников – Бабаевым, М.Г. Первухин – Георгиевым, 

А.П. Завенягин – Павловым, Е.П. Славский – Ефимовым (6. С. 34; 

13. С. 93). В большинстве своем конспиративные формулы были 

довольно просты: в «тайных» фамилиях читаются отчества (у Пер-

вухина, Завенягина, Славского). Эти кодовые имена использова-

лись в служебной несекретной переписке, в секретной же фигури-

ровали настоящие фамилии.  

Словно продолжая «тему» кодирования, в повседневном дис-

курсе употреблялись прозвища. Особенно они были популярны 

среди физиков: Абуша (А.И. Алиханов), папа (А.Ф. Иоффе, родо-

начальник школы советских физиков), Кентавр (П.Л. Капица, 

умевший быть и «очень мягким, и очень жѐстким»), Дау (Л.Д. Лан-

дау, как объяснял он сам, от фр. l'ane Dau – осел Дау), Чук (И.А. 

Померанчук), НГэ (Н.Г. Флеров), Халат (И.М. Халатников), ЮБэ 

(или Юбрь) (Ю.Б. Харитон), Ябрь (Я.Б. Зельдович) (2. С. 53; 3. С. 

76; 7; 16. С. 40). Так это сообщество, раздавая системные имена, 

определяло свои границы, противопоставляя свою среду (творче-

скую, живую) официальному, рутинному. Прозвища были симво-

лом принадлежности к группе, включенности в систему ее соци-

альных отношений с определенными правами и обязанностями.  

Самым известным было прозвище И.В. Курчатова: его, облада-

теля пышной бороды, так и называли – «Борода». Естественно, 

большинство не адресовались так к Игорю Васильевичу «в глаза», 

поскольку такое обращение предполагает довольно личностное, 

близкое общение, но о кличке знали многие, в том числе и не вхо-

дившие в сообщество физиков (например, работники плутониевого 

завода в г. Озерске) и использовали ее заочно. Именно это прозви-

ще легло в основу его условной фамилии, равно, как и условная 

фамилия Б.Л. Ванникова была образована от прозвища, данному 

ему И.В. Курчатовым – «бабай» (3. С. 77), что по-казахски означает 

«старик, предок по отцовской линии» (видимо, тот, кто составлял 

документ о присвоении кодовых имен знал этот внутренний сленг 
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и был не лишен чувства юмора, перенося его в официальное поле).   

Оказавшись «во внутреннем круге» проекта люди стремились 

освоить и присвоить пространство, персонифицируя его и населяя 

понятными им образами. В неофициальном дискурсе закрепились 

различные обозначения атомного предприятия (а заодно и поселе-

ния). Для тех, кому после стажировки только предстояло отпра-

виться к месту будущей работы, это была «точка», «база», «объ-

ект». Кроме того, были распространены названия по фамилии ру-

ководителя – «хозяйство Зернова», «хозяйство Чурина», «хозяйство 

Васильева». Самым жизнестойким оказалось слова «зона». Оно 

используется в речи до сих пор, в то время как остальные, посте-

пенно вышли из активного словаря. По всей видимости это про-

изошло потому, что градообразующее предприятие со временем 

обрело название, которое стало можно озвучивать, таким образом 

оно легализовалось. В тоже время территория всего города неиз-

менно осталась закрытой, огороженной забором, охраняемой сол-

датами, служебными собаками, и ассоциация с одной из наиболее 

распространенных трактовок этого слова, означающая тюремную, 

лагерную территорию, показала себя наиболее жизнеспособной. 

Однако значение, вкладываемое в это слово резидентами закрытых 

городов, далеко от негативной пенитенциарной окраски. Для них 

«зона» лишь привычно обозначает отгороженную, закрытую тер-

риторию.  

В противовес «зоне» территория вне объекта называлась 

«Большая земля». В этом эвфемизме читается и противопоставле-

ние (если там «Большая земля», значит здесь – малая), которое 

подчеркивает обособленность, но, вместе с тем, это и намек на не-

разрывную связь (малое – часть большого). Это выражение исполь-

зовалось и в Сарове, и в удаленных от него на тысячи километров 

секретных атомных поселениях Урала и Сибири, что свидетельст-

вует о единстве ощущений их резидентов.  

Ядерный реактор назывался участниками проекта «котел», а 

первый промышленный атомный реактор (объект «А») имел собст-

венное имя – Аннушка. Другое женское имя – Татьяна – закрепи-

лось за первой серийной атомной бомбой. Известны две расшиф-

ровки аббревиатуры первого опытного ядерного заряда РДС – «Ре-

активный Двигатель Сталина» или «Россия (варианты – Родина, 

русские) Делает Сама». Авторство фраз приписывается и И.В. Ста-

лину, и К.И. Щелкину, и обезличено – сотрудникам КБ-11. Однако, 
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согласно документам, все было гораздо прозаичней, и аббревиатура 

скрывала «реактивный двигатель С» (специальный) (8. С. 435). При 

этом все же существование обеих мифологем довольно симптома-

тично, показывает российское отношение к отечественной атомной 

бомбе (здесь и государственный характер дела, и дань «вождю на-

родов», и патриотизм, и национальная гордость свершенным). На-

шлось место в этом ряду и Л.П. Берии: новому атомному реактору 

серии «АД» был присвоен индекс ЛБ-120 (аббревиатура ЛБ рас-

шифровывается как «Лаврентий Берия», а число 120 взято от ус-

ловного наименования плутония – теллур-120). Индекс продержал-

ся недолго, после «разоблачения» Берии он был заменен на ОК-120 

(ОК – особая конструкция) (12. С. 111).  

Конструктивный принцип первой советской водородной бомбы 

именовали «слойкой» (в Советском Союзе так назывались пирожки 

или булочки из слоеного теста), а «начинку» для этой «слойки» – 

«Лидочкой» (LiD – дейтерид лития). «Съедобная тема» прослежи-

вается в имени «шоколадники», которое получали работники особо 

вредных производств (в частности, на первом советском плутоние-

вом заводе), поскольку на обед им выдавалась плитка шоколада за 

производственную «вредность»(15. С. 17). «Козлами» стали спек-

шиеся с графитом урановые блочки (распространенная и неприят-

ная проблема на начальных этапах работ); каплевидные застывшие 

образования, выпавшие по следу радиоактивного облака на по-

верхности земли после испытания, – «харитонки»; лебедки на по-

глотителях реактора, которые предложил установить И.В. Курча-

тов, – ХИВы («хреновины Игоря Васильевича», о которые все за-

пинались и падали) (1. С. 20; 4. С. 132; 10. С. 102). Вообще с име-

нами научных руководителей или начальников различных рангов 

градообразующих предприятий связаны многие выражения. Тонкая 

игра слов в известной среди атомщиков фразе «сначала мы «обха-

ритонили» американцев, а затем их «забабахали» обыгрывает фа-

милии научных руководителей коллективов-разработчиков ядерно-

го оружия Ю.Б. Харитона и Е.И Забабахина и показывает направ-

ленность и значение создания советской атомной бомбы как про-

цесса, в котором следовало догнать, сравняться, обойти и превзой-

ти США (в этом случае слово «обхаритонить» заменяет «обойти», 

«перехитрить», а «забабахать» – «победить», «подавить»).    

Участники атомного проекта быстро учились делить информа-

цию на ту, которую можно озвучивать и ту, которую нужно хра-
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нить в секрете, они определяли, с кем они могут или не могут гово-

рить по той или иной теме, где и когда. «Были ли мы в большой 

компании, или только вдвоем с близким сослуживцем у кого-либо 

дома, или на лодке посреди озера Иртяш, абсолютно трезвые или в 

веселом настроении после нескольких рюмок или бокалов горячи-

тельных напитков, – вне рабочей обстановки у нас никогда не воз-

никали разговоры на служебные темы. Даже с женой, работая на 

одном реакторе […], мы всегда придерживались этого правила», – 

вспоминает свою работу в конце 1940-х годов на заводе «Маяк» 

П.А. Журавлев, будущий директор другого атомного предприятия 

– Сибирского химического комбината (5. С. 91). Более свободного 

стиля общения придерживались «большие» ученые, обсуждая ин-

тересовавшие их научные проблемы и вне рабочего места, однако и 

для них существовали границы. «Будут важные совещания «ста-

рейших», вы не должны обижаться, что вас на них не пригласят, – 

напутствовал Я.Б. Зельдович только что приехавшего на объект 

А.Д. Сахарова. – Меня тоже на многие совещания не приглашают, 

кроме тех, на которых нужно мое мнение. Вы должны выработать в 

себе правильное отношение к этим вопросам. Тут кругом навалом 

все секретно, и, чем меньше вы будете знать лишнего, тем спокой-

ней будет для вас» (11. С. 156).  

Таким образом, применяемые в коммуникативном пространст-

ве советского атомного проекта информационные коды, с одной 

стороны, были довольно эффективным средством, обеспечиваю-

щим секретность проекта. С другой стороны, они формировали 

корпоративную «атомную» культуру, являясь составной ее частью, 

обеспечивали единство «атомной» общности.  
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