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БОРЕСКОВ ГЕОРГИЙ 
К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч 
07(20).IV.1907—12.VIII.1984. 
Род. в Омске в семье военно-
служащего, который с 1914 г. 
участвовал в первой миро-
вой войне (был одним из 
первых военных летчиков 

России), но в 1918 г. эмигрировал в Бель-
гию. К.х.н. (1937, без защиты диссертации). 
Д.х.н. (1946, тема: «Теория сернокислот-
ного катализа»). Академик РАН (01.VII.
1966, Отделение физикохимии и техноло-
гии неорганических материалов; химия). 
Член-корр. РАН (28.III.1958, Сибирское 
отделение; физическая химия, катализ). 
Физико-химик, специалист в области ка-
тализа. Его домашним воспитанием и об-
разованием занималась мать Георгия — 
обучала иностранным языкам и игре на 
пианино, поощряла интерес к чтению науч-
но-популярной литературы. В юные годы 
Георгий вместе с матерью выехал в Одессу, 
поступил в реальное училище, которое 
окончил в 1924 г. Затем в Одессе посту-
пил в Химический институт, который окон-
чил в 1928 г. Направлен в Химико-радио-
логический институт, где работал науч-
ным сотрудником лаборатории катализа 
(1928—1932), заведующим этой лаборато-
рией (1932—1937). Одновременно препо-
давал: с 1930 г. в Политехническом инсти-
туте, с 1932 г. возглавлял кафедру процес-
сов и аппаратов в Химико-технологиче-
ском институте, с 1934 г. в Одесском го-
сударственном университете (воссоздан 
в 1933 г. как преемник Новороссийского 
университета, действовавшего с 1865 г. 
до середины 1920-х гг.). Его лаборатория 
переведена в Москву, он в 1937 г. выехал 
в Москву. Работал в НИИ удобрений и 
инсектофунгицидов (1937—1946), в Фи-
зико-химическом институте им. Л.Я. Кар-
пова (1946—1958). Одновременно препо-
давал в Московском химико-технологи-
ческом институте (ныне — Российский 

химико-технологический университет) 
им. Д.И. Менделеева (1949—1958). 

В 1958 г. переехал в Новосибирск. По-
становлением ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР № 795 от 23 июля 1958 г. 
в составе Сибирского отделения в Но-
восибирске был образован Институт ка-
тализа. Организатор и первый директор 
(до 1984 г.) Института катализа СО АН 
СССР. Одновременно преподавал в Ново-
сибирском государственном университе-
те им. Ленинского комсомола — основал и 
заведовал кафедрой катализа и адсорбции 
(1963). Область его научных интересов — 
катализ, химия и теплофизика каталити-
ческих реакций. Развил работы класси-
ков отечественной химии Д.И. Менде-
леева, В.Н. Ипатьева, А.Е. Фаворского, 
Н.Д. Зелинского. 

Научную деятельность начал в пери-
од, когда в химической промышленности 
самым крупнотоннажным каталитическим 
производством было сернокислотное. Раз-
работанный им сернокислотный катали-
затор является одним из наиболее актив-
ных. Вел работу на всех направлениях ин-
тенсификации сернокислотного производ-
ства: от лабораторной разработки катали-
затора до внедрения его в промышлен-
ность. Принимал участие в заводских ис-
пытаниях катализаторов, руководил пу-
ском контактных аппаратов, сернокислот-
ных цехов и катализаторных производств. 
Создал научные основы комплексного 
подхода к разработке и промышленному 
освоению катализаторов. Способствовал 
расширению области и масштабов про-
мышленного применения катализа в по-
слевоенные годы. Благодаря его работам, 
катализ в 1950-е гг. выделен в крупную 
самостоятельную область науки: созданы 
новые специализированные институты, 
учреждены специальные научные журна-
лы, начали проводиться международные 
конгрессы по катализу. Сторонник хими-
ческого подхода к катализу, согласно ко-
торого механизм каталитического действия 
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заключается в промежуточном химиче-
ском взаимодействии катализатора с реа-
гирующими веществами. Разработал кон-
цепцию системы химической теории ка-
тализа, создал программу теоретических 
и экспериментальных исследований глу-
бокого механизма реакций, позволяющую 
устанавливать количественные закономер-
ности. Отстаивая химическую природу 
гетерогенного катализа, он стремился раз-
вивать теорию катализа. В 1920-е гг. раз-
работал ванадиевый катализатор и пред-
ложил его в качестве основы технологии 
промышленного производства серной кис-
лоты путем окисления сернистого газа; 
вскоре все отечественные контактные ап-
параты по окислению сернистого газа ра-
ботали с таким катализатором. Опыт ис-
следований и разработок в этой области 
изложил в своей монографии «Катализ 
в производстве серной кислоты». Изучал 
влияние тепло- и массопереноса на ско-
рость каталитических реакций. Разрабо-
тал оригинальные методы расчета ката-
литических процессов, изучил условия их 
оптимизации и предложил принципы соз-
дания химических реакторов, реализую-
щих такие процессы. Предложил реакто-
ры с псевдожидким слоем катализатора 
(1931), изучил влияние структуры и раз-
меров дисперсных частиц катализатора 
на эффективность таких реакторов. Сфор-
мулировал важные положения об опреде-
ляющих факторах каталитического дейст-
вия. Предложил относить скорость ката-
литической реакции к единице поверхно-
сти, назвав полученную величину удель-
ной каталитической активностью (1940—
1948). Сформулировал и обосновал идею 
о воздействии реакционной среды на ката-
лизатор. Провел исследования роли энер-
гии связи реагентов с катализатором. Вы-
сказал подтвержденное затем в экспери-
менте предположение, что для отдельных 
классов реакций определяющее значение 
может иметь ограниченное число связей 
или даже одна связь какого-либо реаген-

та с катализатором. Объяснил каталити-
ческое действие тем, что катализатор, вхо-
дя в состав активного комплекса основ-
ных стадий реакции, способствует сохра-
нению химической связанности в процес-
се превращения. Рассмотрел условия реа-
лизации различных форм каталитическо-
го действия и их роль в природных и про-
мышленных химических процессах. Уста-
новил зависимость удельной активности 
катализаторов от химического состава 
(1953) и создал научные основы приго-
товления катализаторов. Развил теорию 
предвидения каталитического действия 
(1949—1960). Выяснил природу промежу-
точного химического взаимодействия реа-
гентов с катализатором. Установил решаю-
щее влияние на каталитическую актив-
ность энергии связи реагирующих веществ 
с поверхностью катализаторов (1950—
1960); показал, что промежуточное хими-
ческое взаимодействие может протекать и 
стадийно, и слитно. Выявил и изучил воз-
действие реакционной смеси на твердые 
катализаторы и на кинетику гетерогенно-
каталитических реакций в стационарных 
и нестационарных условиях (1958). Раз-
работал совместно с М.Г. Слинько (член-
корр. АН СССР) принципы математиче-
ского моделирования каталитических про-
цессов (1958). Его разработки стали ис-
пользоваться при проектировании про-
мышленных реакторов. Разработал новые 
промышленные катализаторы. Усовершен-
ствовал известные промышленные про-
цессы и создал принципиально новые. Ру-
ководил постройкой на Воскресенском 
химкомбинате крупнейшего в Европе цеха 
для производства сернокислотных ката-
лизаторов (1975). Последовательно разви-
вал представление о катализе как о сугу-
бо химическом явлении, решающую роль 
в котором играет промежуточное хими-
ческое взаимодействие реактантов и ка-
тализатора. Провел общий анализ энер-
гетических профилей каталитических и 
некаталитических реакций и показал, что 
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ускорение реакции при введении в систе-
му катализатора (для всех классов ката-
литических реакций) является следстви-
ем увеличения степени компенсации энер-
гии разрыва связей в реагирующих веще-
ствах зa счет образования новых связей 
в продуктах реакций, которое достигается 
в результате промежуточного химическо-
го взаимодействия реактантов с катализа-
тором. Развил концепцию о воздействии 
реакционной среды на катализатор и про-
цесс протекания каталитической реакции. 
Результат практического использования 
этой концепции — установление «Прави-
ла Борескова» — постоянства удельной 
каталитической активности веществ оди-
накового химического состава вне зависи-
мости от способа их приготовления. Фун-
даментальное значение для теории кине-
тики сложных реакций имеют его работы 
по кинетике обратимых реакций: общее 
соотношение между энергиями активации 
прямой и обратной реакции, понятие мо-
лекулярности сложной химической реак-
ции и способы ее определения. На базе 
исследований роли процессов массопере-
носа при осуществлении гетерогенно-ка-
талитических реакций заложил научные 
основы приготовления катализаторов с оп-
тимальной пористой структурой. При ре-
шении инженерных задач по оптимиза-
ции каталитических реакторов развил ме-
тоды расчета контактных аппаратов, кото-
рые явились фундаментом новой науки — 
математического моделирования катали-
тических процессов. 

Автор более 800 статей и многих мо-
нографий. Основатель ведущей научной 
школы Российской Федерации «Разделе-
ние изотопов легких элементов физико-
химическими методами» Российского хи-
мико-технологического университета им. 
Д.И. Менделеева. Член Президиума СО 
АН СССР (1961—1984). Член бюро Отде-
ления общей и технической химии (1964—
1967), председатель Научного совета по ка-
тализу АН СССР, Научного совета по про-

блеме «Катализ и его промышленное ис-
пользование» Государственного комитета 
СССР по науке и технике, представитель 
СССР в Совете уполномоченных стран 
СЭВ по проблеме «Промышленные ка-
тализаторы». Председатель проблемной 
комиссии «Кинетика и катализ» Акаде-
мий наук социалистических стран. Пре-
зидент Международного конгресса по ка-
тализу (1972—1976). Почетный член Нью-
Йоркской академии наук (1973). Ино-
странный член Германской академии наук 
(ГДР, 1977). Почетный доктор Вроцлав-
ского политехнического института (1976). 
Почетный доктор университета в г. Пуатье 
(1981). Главный редактор журнала «Ки-
нетика и катализ» АН СССР (1960). Глав-
ный редактор советской секции редколле-
гии советско-венгерского журнала «Со-
общения по кинетике и катализу» (1973). 
Сталинская премия (1942). Государствен-
ная премия СССР (1953). Государствен-
ная премия Украинской ССР (1970). Ге-
рой Социалистического Труда (1967). На-
гражден орденами Ленина (1967, 1975, 
1982), Трудового Красного Знамени (1952), 
«Знак Почета» (1944), медалями. Умер 
в Новосибирске. Его имя присвоено Ин-
ституту катализа СО РАН (1992). В 1987 г. 
в Институте открыта Мемориальная ком-
ната академика Георгия Константинови-
ча Борескова, проведена Международная 
конференция «Современные проблемы ка-
тализа», посвященная памяти Георгия Кон-
стантиновича, впоследствии ставшая тра-
диционной. В мемориале представлены 
личные предметы академика, подаренные 
Институту вдовой Мариной Васильевной 
Чайкиной-Боресковой. В их числе — лич-
ная библиотека Георгия Константиновича, 
в которой собраны более 1000 научно-тех-
нических книг и подборки из 15 наимено-
ваний отечественных и зарубежных жур-
налов. Учреждена премия имени Г.К. Бо-
рескова для молодых ученых СО РАН.

Лит.: Катализ в производстве серной кис-
лоты. М.—Л.: Госхимиздат, 1954 ♦ Технология 
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процессов химического изотопного обмена. Кон-
спект лекций. М., 1975 ♦ Катализ. Новоси-
бирск, 1971. Ч. 1, 2. 267 с. ♦ Гетерогенный ка-
тализ. М., 1986. 304 с. ♦  Катализ. Вопросы 
теории и практики // Избранные труды. Но-
восибирск, 1987. 536 с.

О нем: Новосибирцы — заслуженные дея-
тели науки и техники. Новосибирск, 1980 ♦ 
Вестник РАН, 2007, т. 77, № 5 ♦ Газета «Нау-
ка в Сибири». 2007, 19.04, № 16 ♦ Вестник АН 
СССР. 1984. № 10. С. 113—114 ♦ Георгий Кон-
стантинович Боресков. М., 1982. 119 с. (Ма-
териалы к биобиблиографии ученых СССР) ♦ 
Академик Георгий Константинович Боресков: 
Очерки. Материалы. Воспоминания. Новоси-
бирск, 1997. 459 с.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 441, 442.
BORESKOV GEORGIY KONSTAN-
TINOVICH A physicochemist, specia-
list in the fi eld of catalysis. Founder and 
the fi rst director of the Institute of Cata-
lysis of the USSR Academy of Sciences. 
The sphere of his scientifi c interests covers 
catalysis, chemistry and thermophysics 
of catalytic reactions. He developed the work 
of the classics of domestic chemistry. He be-
gan his scientific activity at a time when 
in the chemical industry the most large-
scale catalytic production was sulfuric acid. 
The sulfuric acid catalyst developed by 
him is one of the most active. He worked 
in all areas of intensification of sulfuric 
acid production, from laboratory develop-
ment of the catalyst to its introduction 
into industry. He took part in the factory 
testing of catalysts, supervised the launch 
of contact devices, sulfuric acid shops and 
catalyst production. He created the scien-
tifi c basis for an integrated approach to the 
development and industrial development 
of catalysts.

БОРИСЕВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ 21.IX.1923—25.X.2015. 
Род. в пос. Лучной Мост (Березинский 
район, Минская область) в крестьянской 
семье. Окончил Белорусский государст-
венный университет (1950), аспиранту-
ру Государственного оптического институ- 

та (1953). К.ф.-м.н. (1954). 
Д.ф.-м.н. (1965). Профес-
сор (1967). Академик РАН 
(29.XII.1981, Отделение об-
щей физики и астрономии; 
общая и прикладная физи-
ки). Член-корр. РАН (28.XI.
1972, Отделение общей фи-

зики и астрономии; оптика). Физик, го-
сударственный и общественный деятель. 
Во время Великой Отечественной войны 
был подпольщиком, партизаном, затем 
служил в артиллерийских частях, с кото-
рыми дошёл до Берлина. 

После окончания войны поступил 
в Белорусский государственный универ-
ситет. С основания Института физики 
имени Б.И. Степанова АН БССР (1955) 
работал заместителем директора по науч-
ной работе. Вице-президент (1969), прези-
дент (1969—1987) Академии наук БССР. 
Одновременно с 1957 г. заведовал лабо-
раторией физики инфракрасных лучей, 
читал лекции в БГУ. С 1987 г. также ру-
ководил лабораторией фотоники моле-
кул Физического института АН СССР. 
С 1992 г. — почетный президент НАН Бе-
ларуси. Его научные работы посвящены 
вопросам молекулярной спектроскопии, 
люминесценции, квантовой электроники, 
инфракрасной техники. Им эксперимен-
тально изучена и построена теория лю-
минесценции многоатомных молекул в га-
зовой фазе. В частности, была создана 
статистическая теория фотофизических 
процессов в сложных молекулах, учиты-
вающая внутри- и межмолекулярные взаи-
модействия; благодаря введению новых 
параметров молекул и разработке мето-
дов их измерения удалось существенно 
повысить возможности спектроскопии; 
был открыт «эффект стабилизации-лаби-
лизации электронно-возбужденных моле-
кул посторонними газами», который как 
научное открытие занесён в Государст-
венный реестр открытий СССР под № 186 
с приоритетом от 1955 г. в следующей 
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формулировке: «Установлено неизвестное 
ранее явление стабилизации-лабилизации 
электронно-возбужденных, многоатомных 
молекул, заключающееся в том, что в ре-
зультате обмена электронно-возбужден-
ных многоатомных молекул колебатель-
ной энергией с другими молекулами про-
исходит изменение безызлучательной де-
зактивации электронно-возбужденных мо-
лекул, приводящее к усилению флюорес-
ценции при возбуждении молекул кван-
тами частоты, большей частоты инвер-
сии, или к ослаблению флюоресценции 
при возбуждении молекул квантами ча-
стоты, меньшей частоты инверсии». По-
лучил универсальное соотношение меж-
ду спектральными параметрами сложных 
молекул, разработал оптические методы 
измерения температуры молекул, обна-
ружил замедленную флуоресценцию при 
термическом возбуждении. Исследования 
молекул в пара х и сверхзвуковой струе 
при температуре в несколько кельвинов, 
проведенные им, доказали существование 
поляризованной люминесценции слож-
ных молекул, позволили разработать ряд 
поляризационных аналитических методов. 
Возбуждение молекул может осущест-
вляться как оптическим образом (в ста-
ционарном и импульсном режимах), так 
и при помощи электронных пучков, в том 
числе с выделенным направлением рас-
пространения. 

Ряд его работ (совместно с ученика-
ми) посвящён изучению быстропротекаю-
щих процессов (на пико- и фемтосекунд-
ном уровне), связанных с фотофизикой 
и фотохимией сложных молекул. Изучал 
динамику структурных изменений мно-
гоатомных молекул, в том числе биоло-
гически важных, и свободных радика-
лов, создал методы анализа их строения. 
Его работы позволили решить проблему 
спектральной фильтрации инфракрасно-
го излучения, создать новые дисперсион-
ные фильтры для диапазона длин волн 
4—100 мкм, внедрить их в серийное про-

изводство. В области физики лазеров про-
вел пионерские работы, указав на возмож-
ность генерации растворами сложных ор-
ганических молекул (ещё до её фактиче-
ской реализации) и отметив возможность 
перестраивать частоту излучения такой 
системы. В его лаборатории была реали-
зована генерация света пара ми сложных 
молекул, создан новый тип лазера с пере-
страиваемой частотой, который управлял-
ся при помощи открытого ранее эффекта 
стабилизации-лабилизации электронно-
возбужденных молекул. С помощью это-
го лазера были получены нано- и пикосе-
кундные импульсы излучения, которые 
могут быть использованы для изучения 
свойств сложных молекул и их взаимо-
действия с окружением, проведен ряд ис-
следований по внутрирезонаторной спект-
роскопии многоатомных молекул. 

Автор более 300 научных работ. Член-
корр. АН Белорусской ССР (1966). Ака-
демик АН Белорусской ССР (1969). Ино-
странный член Чехословацкой АН (1977). 
Иностранный член Словенской академии 
наук и искусств (1981). Почётный док-
тор естественных наук Йенского универ-
ситета имени Ф. Шиллера (1983). Дей-
ствительный член Европейской академии 
наук, искусств и словесности (1991). За-
служенный деятель науки Республики Бе-
ларусь (1994). Главный редактор журнала 
«Доклады Академии наук БССР» (1969—
1987). С 1994 г. — главный редактор «Жур-
нала прикладной спектроскопии». Депу-
тат Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР 8—11 созыва (1969—1989) 
от Белорусской ССР. Под его руковод-
ством защищено более 40 кандидатских 
диссертаций, 11 его учеников — доктора 
наук, в том числе два академика НАН Бе-
ларуси. В 1980 г. за создание нового науч-
ного направления (спектроскопия сво-
бодных сложных молекул) Н.А. Борисе-
вичу, Б.С. Непоренту, В.В. Грузинскому 
и В.А. Толкачёву была присуждена Ле-
нинская премия. Государственная премия 
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СССР (1973, совм. с В.Г. Верещагиным). 
Премия НАН Беларуси и Сибирского от-
деления РАН им. академика В.А. Коптю-
га (2001). Государственная премия Рес-
публики Беларусь 1998 г. (совм. с В.А. Тол-
качёвым, А.П. Блохиным и В.А. Поведай-
ло). Герой Социалистического Труда (1978). 
Награжден орденами Красной Звезды (дву-
мя — 1944, 1945), Отечественной войны 
I степени (1945), Трудового Красного Зна-
мени (1967), Ленина (четырьмя — 1971, 
1975, 1978, 1983), Октябрьской Револю-
ции (1973), Отечественной войны II сте-
пени (1985), Дружбы (Россия, 2000); ме-
далью Николая Коперника Польской АН 
(1973); золотой медалью «За заслуги пе-
ред наукой и человечеством» Чехословац-
кой АН (1983); золотой медалью Словац-
кой АН «За исключительные заслуги пе-
ред наукой» (1983); орденом Франциска 
Скорины (2003). Умер в Минске.

Лит.: Борисевич Н.А. Возбужденные со-
стояния сложных молекул в газовой фазе. Минск: 
Наука и техника, 1967 ♦ Борисевич Н.А., Ве-
рещагин В.Г., Валидов М.А. Инфракрасные 
фильтры. Минск: Наука и техника, 1971 ♦ 
Борисевич Н.А., Толкачев В.А. Генерация из-
лучения сложными молекулами в газовой фазе 
// УФН, т. 138, № 12 (1982) ♦ Борисевич Н.А. 
Lasing of Vapours of Complex Organic Compounds 
// Optica Acta, V. 32, № 9—10 (1985).

О нем: Николай Александрович Борисе-
вич (К семидесятилетию со дня рождения) 
// Успехи физических наук. 1993. Т. 163, № 9 
♦ Николай Александрович Борисевич (К 90-ле-
тию со дня рождения) // Весці НАН Беларусі. 
Сер. фізіка-матэм. навук. 2013, № 3.

BORISEVICH NIKOLAY ALEK-
SANDROVICH A physicist, statesman 
and public person. President of the Acade-
my of Sciences of the Belorussian Soviet 
Socialist Republic. His scientifi c research 
is devoted to the problems of molecular 
spectroscopy, luminescence, quantum elect-
ronics and infrared technology. He expe-
rimentally studied and theorized the lumi-
nescence of polyatomic molecules in gas 
phase. In particular he created the statistic 
theory of photophysical processes in com-

plexed molecules, which considers intra- 
and intermolecular interactions; thanks 
to the introduction of new molecular pa-
rameters and the development of methods 
for their measurement, it was possible 
to substantially increase the spectroscopic 
possibilities.

БОРИСЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ Род. 09.III.1967 г. в г. Берди-
чеве (Житомирская обл., Украина) в се-
мье военнослужащего. Окончил Военно-
медицинскую академию им. С.М. Кирова 
(1990). К.м.н. (1994, тема: «Разработка им-
муноглобулина против лихорадки Эбо-
ла»). Д.м.н. (2004, по проблеме разработ-
ки средств профилактики, диагностики и 
лечения особо опасной геморрагической 
лихорадки Эбола). Профессор (2009, по спе-
циальности «Микробиология»). Член-корр. 
РАН (28.Х.2016, Отделение медицинских 
наук; военная эпидемиология). Специа-
лист в области военной эпидемиологии. 
После окончания с золотой медалью шко-
лы (г. Хмельник, Винницкая обл.) посту-
пил в Военно-медицинскую академию им. 
С.М. Кирова. После ее окончания направ-
лен для дальнейшего прохождения служ-
бы в распоряжение 15-го Управления Ми-
нистерства обороны СССР. Назначен на 
должность младшего научного сотрудни-
ка отдела опасных вирусных инфекций 
вирусологического центра НИИ микро-
биологии МО СССР (г. Загорск). После 
службы в Вирусологическом центре пере-
ведён в центральный аппарат Министер-
ства обороны России в Москву. С 2004 
по 2005 г. — начальник отдела разработ-
ки медицинских средств защиты Управ-
ления биологической защиты Управле-
ния начальника войск РХБ защиты Во-
оружённых Сил Российской Федерации. 
В 2005—2007 гг. — заместитель началь-
ника Управления биологической защиты. 
В 2007 г. назначен на должность началь-
ника 48 Центрального научно-исследова-
тельского института Минобороны России 
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(г. Киров). В декабре 2009 г. уволен из Во-
оружённых Сил Российской Федерации. 
Директор Государственного научно-иссле-
довательского института стандартизации 
и контроля медицинских биологических 
препаратов им. Л.А. Тарасевича Роспо-
требнадзора (с августа 2010 г. — ГИСК им. 
Л.А. Тарасевича Минздравсоцразвития 
России) (I.2010—VIII.2011). Заместитель 
директора Центра экспертизы и контро-
ля Научного центра экспертизы средств 
медицинского применения Минздравсоц-
развития России (VIII.2011). С августа 
2012 г. — директор Центра планирования 
и координации научно-исследовательских 
работ «НЦЭСМП» Минздрава России. 

Автор работ в области прикладной 
иммунологии и микробиологии, разработ-
ки средств защиты против опасных и осо-
бо опасных инфекционных заболеваний, 
в основном — африканских геморрагиче-
ских лихорадок 1 группы патогенности и 
природно-очаговых вирусных инфекций, 
распространённых на территории России. 
При его личном участии и непосредст-
венном руководстве разработано более 
30 медицинских иммунобиологических 
препаратов (вакцины, гетерологичные им-
муноглобулины, диагностические тест-си-
стемы). Основные его научные результа-
ты (2016): создал научную школу системы 
противодействия биологическим угрозам 
со стороны террористических организаций; 
разработал и внедрил в практику Минобо-
роны России 26 диагностических наборов 
для выявления РНК (ДНК) биологиче-
ских поражающих агентов I—II групп пато-
генности с использованием ПЦР-РВ; раз-
работал и обосновал схемы применения 
Ингавирина и Триазавирина для лечения 
и профилактики гриппа. Опубликовал 
более 310 научных работ, из них 2 моно-
графий, 5 руководств, 4 методических ре-
комендаций и 10 патентов. Под его ру-
ководством подготовлены 1 докторская и 
5 кандидатских диссертаций. Член редак-
ционных советов журналов «Вопросы ви-

русологии», «Проблемы особо опасных 
инфекций», «Биопрепараты: профилакти-
ка, диагностика, лечение», член секции со-
вета РАН по исследованиям в области обо-
роны («радиационная, биологическая бе-
зопасность и экологические проблемы»), 
член ВПК при Правительстве Российской 
Федерации, координационного научного 
совета по санитарно-эпидемиологической 
охране территории России, секции «Арбо-
вирусы», функционирующей при ФГБУ 
«ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздра-
ва России, председатель СДС № 215.311.01 
по специальности 20.02.23 «Поражаю-
щее действие специальных видов оружия, 
средства и способы защиты» при ФГБУ 
«48 ЦНИИ» Минобороны России, член 
СДС 215.006.03 при ВМА им. С.М. Кирова. 
Награжден орденами Мужества и Почета.

Лит.: Сизикова Т.Е., Лебедев В.Н., Сыро-
мятникова С.И., Борисевич С.В. Заболевание, 
вызываемое вирусом зика // Инфекционные бо-
лезни: новости, мнения, обучение. 2016. № 2 (15). 
С. 30—34 ♦ Петров А.А., Плеханова Т.М., Си-
дорова О.Н., Борисевич С.В., Махлай А.А. Вак-
цины на основе рнк-репликона вируса венесу-
эльского энцефаломиелита лошадей против 
вирусных геморрагических лихорадок // Во-
просы вирусологии. 2015. Т. 60. № 3, С. 14—18 ♦ 
Стовба Л.Ф., Лебедев В.Н., Петров А.А., Руч-
ко В.М., Кулиш В.С., Борисевич С.В. Новый ко-
ронавирус, вызывающий заболевание человека 
// Проблемы особо опасных инфекций. 2015. 
№ 2. С. 68—74 ♦ Петров А.А., Лебедев В.Н., 
Стовба Л.Ф., Сизикова Т.Е., Плеханова Т.М., 
Сидорова О.Н., Пышная Н.С., Павельев Д.И., 
Борисевич С.В. Молекулярно-генетические осо-
бенности строения генома представителей 
рода Ebolavirus // Проблемы особо опасных ин-
фекций. 2015. № 3. С. 77—82 ♦ Сизикова Т.Е., 
Лебедев В.Н., Борисевич С.В. Бразильская ге-
моррагическая лихорадка // Инфекционные бо-
лезни: новости, мнения, обучение. 2015. № 1 (10). 
С. 27—32 ♦ Сизикова Т.Е., Сыромятникова С.И., 
Лебедев В.Н., Пантюхов В.Б., Борисевич С.В. 
Венесуэльская геморрагическая лихорадка // 
Инфекционные болезни: новости, мнения, обу-
чение. 2015. № 1(10). С. 33—38 ♦ Борисевич И.В., 
Борисевич С.В., Грабарев П.А., Ковальчук А.В., 
Коконова М.С., Кротков В.Т., Кутаев Д.А., Лебе-
дев В.Н., Логинова С.Я., Лукин Е.П., Маркин В.А., 
Марков В.И., Пантюхов В.Б., Петров А.А., 
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Пирожков А.П., Писцов М.Н., Погорельский И.П., 
Поклонский Д.Л., Рождественский Е.В., Сизи-
кова Т.Е. и др. Неэндемические и экзотические 
вирусные инфекции: этиология, диагностика, 
индикация и профилактика. Под редакцией 
С.В. Борисевича, Е.Н. Храмова, А.Л. Ковтуна. 
Москва, 2014. 

О нем: К 50-летию Сергея Владимирови-
ча Борисевича // Вестник Российской акаде-
мии медицинских наук. 2017. № 2.

BORISEVOCH SERGEY VLADIMI-
ROVICH A specialist in the fi eld of mili-
tary epidemiology. He created the scienti-
fi c school of a system to counter biologi-
cal threats from terrorist organizations. 
He developed and introduced into the prac-
tice of the Ministry of Defense of Russia 
26 diagnostic kits for the detection of RNA 
(DNA) of biological agents of I-II patho-
genicity groups using PCR-RV. He develo-
ped and justifi ed the regimens for the use 
of Ingavirin and Triasavirin for the treat-
ment and prevention of infl uenza.

БОРИСОВ АЛЕКСАНДР 
БОРИСОВИЧ  Род. 
02.VIII.1947 г. в Свердлов-
ске. Окончил физико-тех-
нический факультет Ураль-
ского политехнического ин-
ститута (1973). Д.ф.-м.н. 
(тема: «Нелинейные возбуж-

дения и двумерные топологические соли-
тоны в магнетиках»). Профессор. Член-
корр. РАН (22.XII.2011, Отделение фи-
зических наук; Уральское отделение). Фи-
зик-теоретик, специалист в области тео-
рии солитонов и нелинейных явлений 
в конденсированных средах. С 1973 по 
1975 г. работал стажером-исследователем 
в Лаборатории теоретической физики 
ОИЯИ (г. Дубна, Московской области). 
В эти годы им (совместно с В.И. Огие-
вецким) показано, что теория гравита-
ции является теорией спонтанного нару-
шения аффинной и конформных групп 
симметрии и гравитоны являются голд-

стоуновскими частицами. В 1978 г. защи-
тил в г. Дубне кандидатскую диссертацию. 

После возвращения в Свердловск 
в 1975 г. начал трудовую деятельность 
в Институте физики металлов (ИФМ) 
в должности инженера. Его научная дея-
тельность в ИФМ связана с теорией со-
литонов и теоретическим исследованием 
локализованных структур в физике кон-
денсированных сред. Заведующий лабо-
раторией теории нелинейных явлений 
в ИФМ. В теории солитонов им разрабо-
тан метод обратной задачи рассеяния и 
метод одевания для интегрируемых моде-
лей с эллиптической парой Лакса, на ос-
нове которого предсказаны и описаны со-
литоны в магнетиках в рамках макроско-
пических гидродинамических уравнений. 
Эти результаты распространяют понятие 
солитона на широкий класс квазиодномер-
ных магнетиков. Предложена (совместно 
с С.А. Зыковым) процедура размножения 
интегрируемых уравнений, позволяющая 
по известной интегрируемой модели по-
строить новую интегрируемую модель. 
С помощью дифференциально-геометри-
ческий метода интегрирования нелиней-
ных уравнений впервые дана классифика-
ция пространственно-неоднородных струк-
тур в киральной SU(2) модели (модель 
Андреева-Марченко в обменном однокон-
стантном приближении) и полное анали-
тическое описание трехмерных структур 
в широком классе магнетиков. Среди них 
особый интерес представляют стационар-
ные двумерные и трехмерные магнитные 
спирали, структура которых была извест-
на только в активных диссипативных сре-
дах, кноидальные «ежи», локализованные 
источники и т.д. Часть полученных ре-
зультатов подтверждается эксперимен-
тальными исследованиями. Совместно 
с Ф.Н. Рыбаковым, аналитически и с по-
мощью оригинальных численных методов 
предсказана и исследована структура ста-
тических и динамических трехмерных то-
пологических структур (хопфионов) с ко-
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нечной энергией с ненулевым инвариан-
том Хопфа в магнетиках и предсказа-
ны спиральные решетки и в гелимагнети-
ках Теоретически исследована трехмерная 
структура киральных скирмионов и их 
решеток в пленках кубических гели маг-
нетиков. Установлены физические меха-
низмы, отвечающие за стабильность скир-
мионной решетки в широком диапазоне 
значений внешнего магнитного поля. 

О своей научной работе рассказывал 
(2003): «Понятие о спиралях и вихрях воз-
никло в науке очень давно. С вихрями, как 
и с волнами, мы хорошо знакомы. Каждый 
видел вихри, оставляемые веслами, коль-
ца табачного дыма или спиральную струк-
туру, образованную вращением ложки 
в стакане с чаем. Хорошо известна Архи-
медова спираль — плоская кривая, опи-
сываемая точкой, равномерно движущей-
ся по прямой, в то время как эта прямая 
равномерно вращается в плоскости во-
круг одной из своих точек. Свойства ее 
великий древнегреческий ученый описал 
в 3-м веке до нашей эры. Изучение вих-
рей и анализ их свойств побудили зна-
менитого ученого Рене Декарта положить 
вихревое движение в основу всего наблю-
даемого мира. В 1632 году он открыл так 
называемую логарифмическую спираль. 
Это плоская кривая, описываемая точкой, 
движущейся по прямой, которая враща-
ется вокруг одной из своих точек (полю-
са спирали) так, что логарифм расстояния 
движущейся точки от полюса изменяет-
ся пропорционально углу поворота, или, 
если сказать проще, шаг спирали увели-
чивается в одно и то же количество раз. 
Наглядный пример — раковина улитки и 
других моллюсков. Великий швейцарский 
математик Якоб Бернулли описал свой-
ства логарифмической спирали, и был так 
поражен ее красотой, что впоследствии 
велел выгравировать на своем надгробном 
камне слова: “Измененная, я воскресаю 
той же самой”. Когда физики вернулись 
к волновой теории света и электромагнит-

ным волнам, вихри Декарта возродились 
в более совершенном виде в теории Мак-
свелла. Сегодня понятие спиральных струк-
тур широко распространено в естествозна-
нии. Они составляют важнейший и наи-
более богатый класс пространственных 
структур в активных средах. Активные 
среды — это системы с непрерывным при-
током энергии и ее диссипацией (отво-
дом). Для них характерно неравновесное 
распределение частиц (атомов, ионов, мо-
лекул) по энергетическим состояниям. 
До некоторых пор считалось, что спираль-
ные структуры образуются главным обра-
зом в активных средах. Здесь они доста-
точно хорошо изучены и описаны мето-
дами нелинейной механики, разработаны 
подходы, позволяющие определить их ка-
чественные и количественные характе-
ристики. Однако некоторые эксперимен-
ты, проводившиеся в России и за рубе-
жом, указывали на существование спи-
ральных структур и в магнитных средах. 
У нас на Урале такие исследования ак-
тивно вела профессор кафедры магнетиз-
ма физфака Уральского госуниверситета 
Г.С. Кандаурова и ее сотрудники. При очень 
слабом возбуждении и небольшой дисси-
пации в магнитных системах были обна-
ружены спиральные узоры. Герда Семе-
новна обратилась к нам, сотрудникам ла-
боратории нелинейной механики, с прось-
бой теоретически исследовать эти явле-
ния, поскольку в ИФМ всегда была силь-
ная школа магнетизма. Оказалось, что спи-
ральные структуры (мы чаще называем их 
узорами в соответствии с одним из зна-
чений английского слова pattern) в пас-
сивных средах возникают как дефекты 
равновесного состояния. Они обнаружи-
ваются при возбуждении системы и суще-
ственно влияют на ее физические свой-
ства. Типичные примеры таких струк-
тур — дислокации, дисклинации в теории 
прочности, абрикосовские вихри в сверх-
проводниках, вихри в сверхтекучем гелии. 
Магнитные и конденсированные среды — 
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наиболее удобные объекты для исследо-
вания нелинейных эффектов и образова-
ния пространственных структур. Нами 
были найдены новые типы вихревых спи-
ралей — вихревые магнитные «мишени» и 
вихревые спирали в магнитных системах. 
Были предсказаны также новые типы маг-
нитных узоров: кноидальные “ежи” и спи-
ральные “ежи” в трехмерном случае, ко-
торые оказывают существенное влияние 
на физические свойства реальных магне-
тиков. Для предсказания спиральных струк-
тур в теории необходимо было разрабо-
тать специальный математический аппа-
рат, что и было нами сделано. Наша мо-
дель основана на уравнениях Гейзенбер-
га—Ландау—Лившица. Однако выявление 
формы спирали и их взаимодействий по-
требовало решения новых задач диффе-
ренциальной геометрии. И это решение 
оказалось на редкость красивым. Несколь-
кими формулами описываются и спирали, 
и мишени (targets), и спиральные диполи. 
Эта универсальная модель (так называе-
мая модель n-поля) может быть исполь-
зована в жидких кристаллах, в сегнето-
электриках, в теории поля, в физике эле-
ментарных частиц. Гипотетически наши 
разработки могут найти применение в уст-
ройствах хранения и записи информации, 
вероятно, и в других областях. Например, 
возможны точки соприкосновения с такой 
далекой, казалось бы, сферой, как физио-
логия сердца, в частности с исследования-
ми, ведущимися в отделе молекулярной и 
клеточной биомеханики во главе с доктор-
ом биологических наук В.С. Мархасиным 
(Екатеринбургский филиал ИЭГиМ УрО 
РАН). Оказывается, что логарифмические 
спирали обнаруживаются в деятельности 
сердечной мышцы. Наша модель привле-
кательна именно своей универсальностью. 
Это одно из общих направлений нели-
нейной динамики. Ее цель — поиск уни-
версальных закономерностей, которые про-
являются в общности математическо-
го описания множества разных объектов 

в естественных науках, и попытка уви-
деть новый уровень единства природы 
за огромным количеством различных урав-
нений и моделей.». 

А.Б. Борисов — автор более 100 науч-
ных работ, включая монографии. Его пер-
вые опубликованные работы были посвя-
щены групповым аспектам теории поля 
и векторных пространств. Последующие 
работы в большей мере связаны с нахож-
дением точных решений существенно не-
линейных дифференциальных уравнений 
математической физики. Член Объеди-
ненного ученого совета по физико-техни-
ческим наукам УрО РАН. Член специали-
зированного докторского совета при ИЭФ 
УрО РАН. Ведет преподавательскую рабо-
ту в должности профессора с 1989 г., про-
фессор кафедры теоретической физики и 
прикладной математики Уральского Фе-
дерального Университета с 1994 г. Под-
готовил 4 кандидатов и 3 докторов наук. 
В числе его книг — учебник «Начала не-
линейной динамики» повышенной слож-
ности для студентов старших курсов и ас-
пирантов физических факультетов и двух-
томная монография «Нелинейные волны, 
солитоны и локализованные структуры 
в магнетиках» (совместно с В.В. Киселевым).

Лит.: Борисов А.Б., Киселев В.В. Нелиней-
ные волны, солитоны и локализованные струк-
туры в магнетиках. Т. 1. Квазиодномерные 
магнитные солитоны. Екатеринбург: УрО РАН, 
2009. 511 с. ♦ Борисов А.Б. Начала нелинейной 
динамики. Екатеринбург: УрО РАН, 2010. 408 с. 
♦ Борисов А.Б., Киселев В.В. Нелинейные вол-
ны, солитоны и локализованные структуры 
в магнетиках. Т. 2. Топологические солитоны, 
двумерные и трехмерные «узоры». Екатерин-
бург: УрО РАН, 2011. 416 с. ♦ Спиральные струк-
туры в геликоидальных магнетиках. А.Б. Бо-
рисов, Ф.Н. Рыбаков // Письма в ЖЭТФ, 96:8 
(2012), 572—575 ♦ Динамические тороидаль-
ные хопфионы в ферромагнетике с анизотро-
пией типа «легкая ось». А.Б. Борисов, Ф.Н. Ры-
баков // Письма в ЖЭТФ, 90:7 (2009), 593—
596 ♦ Стационарные прецессионные тополо-
гические солитоны с ненулевым инвариантом 
Хопфа в одноосном ферромагнетике. А.Б. Бо-
рисов, Ф.Н. Рыбаков // Письма в ЖЭТФ, 88:4 
(2008), 303—307.
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О нем: Борисов А.Б.: Единство мира за 

витком спирали. Интервью для Е. Понизовки-
ной // Наука Урала. Март 2003. № 6(834).

BORISOV ALEKSANDR BORISO-
VICH A theoretical physicist, specialist 
in the field of the theory of solitons and 
nonlinear phenomena in condensed media. 
His first published papers were devoted 
to group aspects of fi eld theory and vector 
spaces. In the soliton theory he developed 
the inverse scattering problem and the dres-
sing method for integrable models with 
an elliptical Lax pair on the basis of which 
solitons in magnets were predicted and 
described in the framework of macroscopic 
hydrodynamic equations. These results ex-
tend the concept of a soliton to a wide class 
of quasi-one-dimensional magnets. He pro-
posed a procedure for multiplication of in-
tegrable equations, which makes it possible 
to construct a new integrable model from 
a well-known integrable model.

БОРИСОВ ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ Род. 18.I.
1939 г. в с. Верхнее Турово 
(ныне Воронежская обл., 
Нижнедевицкий район). 
Окончил Воронежский уни-
верситет (1962). Д.т.н. (1988). 
Профессор (1992). Член-

корр. РАН (07.XII.1991, Секция инженер-
ных наук; приборостроение, информаци-
онно-измерительная и вычислительная 
техника). Специалист в области системы 
и техники радиосвязи. Работал инжене-
ром, старшим инженером НИИ Госкоми-
тета Совета Министров СССР по радио-
электронике. С 1966 г. — старший инже-
нер, начальник лаборатории, начальник 
отдела, зам. директора, директор Воро-
нежского НИИ связи (ВНИИС). Гене-
ральный конструктор — генеральный ди-
ректор Воронежского научно-производ-
ственного объединения (НПО) «Заря» 
(1990), директор НИИ связи концерна 
«Телеком». 

Деятельность В.И. Борисова осущест-
влялась в условиях ускоренной модер-
низации отечественных радиотехниче-
ских систем. В 1980 г. под руководством 
главного конструктора А.П. Биленко бы-
ло завершено создание Единой системы 
спутниковой связи 1-го этапа (ЕССС-1). 
В 1983—1989 гг. в Московском научно-
исследовательском радиотехническом ин-
ституте создана и введена в эксплуатацию 
цифровая автоматизированная система 
связи «Барс», охватывающая территорию 
всех стран-участников Варшавского дого-
вора. Впервые для правоохранительных 
органов и управления объектами была 
развернута полномасштабная система УКВ-
связи, как на отечественных радиостан-
циях (изготовитель — ВНИИС), так и 
на аппаратуре венгерского производства. 
Она была развернута в ограниченном диа-
пазоне частот, со многими ретранслято-
рами и охватывала значительное количе-
ство абонентов. В 1979 г. ВНИИСом вы-
дано техническое задание, а с 1984 г. уже 
было начато серийное производство ком-
плекса помехозащищенных средств свя-
зи для тактического звена управления 
4-го поколения «Арбалет». Главным кон-
структором К.Я. Петровым и его замести-
телем В.И. Борисовым впервые была ор-
ганизована комплексная разработка и ос-
воение интегральных схем и планарных 
микросборок с применением микропро-
цессоров для аппаратуры низовой радио-
связи. Конструкторами предприятия про-
ведена унификация на уровне блоков и 
применены единые базовые несущие кон-
струкции. Освоенные мирового уровня 
технологические процессы и САПР по-
зволили в 1990-е гг. перейти к разработ-
ке средств радиосвязи 5-го поколения. 
При участии В.И. Борисова создано новое 
направление в теории помехозащищён-
ности на основе вероятностно-временной 
модели функционирования систем радио-
связи. Им разработаны теория и методы 
проектирования радиоэлектронных систем, 
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способных работать в экстремальных ус-
ловиях, систем военной и космической 
связи. Его исследования различных ас-
пектов фазовой автоподстройки частоты, 
синтезаторов частоты, приёма широкопо-
лосных и шумоподобных сигналов явля-
ются основой проектирования и построе-
ния радиотехнических систем в Воору-
женных Силах и различных отраслях на-
родного хозяйства. 

В рамках программы реформирова-
ния оборонного комплекса в 2005 г. на ба-
зе ФГУП «Воронежский НИИ связи» соз-
дан Интегрированный холдинг ОАО «Кон-
церн “Созвездие”» по производству обо-
рудования связи; генеральным директо-
ром назначен В.И. Борисов (в последую-
щем — первый заместитель генерального 
директора ОАО «Концерн “Созвездие”». 
На научной конференции («Связист», 
№ 17, IX.2009) В.И. Борисов сообщил: 
«Глобальная экономика порождает гло-
бальное информационное общество, в ко-
тором производство и потребление ин-
формации является важнейшим видом 
деятельности. Информация признается 
наиболее значимым ресурсом, а инфор-
мационная среда, наряду с общественной 
и экономической, становится новой сре-
дой обитания человека. При этом техни-
ческой основой глобального информаци-
онного общества является так называе-
мая «глобальная информационная инфра-
структура», в которую входят трансокеан-
ские и трансконтинентальные волоконно-
оптические линии и спутниковые систе-
мы связи. Существование глобального ин-
формационного общества является след-
ствием революционного развития новых 
информационных технологий, в число ко-
торых входит мобильная связь, компью-
теры, Интернет. Это позволяет любому 
абоненту пользоваться различными услу-
гами связи в любом месте земного шара 
и в любое время. Сегодня мы разрабаты-
ваем проект развития систем связи чет-
вертого поколения, которая предоставля-

ет мультисервисные услуги. Мы свой вы-
бор сделали на технологии WiMAX: в кон-
церне реализуется пилотный проект, мы 
имеем сертифицированное оборудование 
и производство. В ближайшие годы вый-
дем на массовое производство. Годовая 
потребность абонентских терминалов мо-
жет составит порядка 20 млн. в год, и тог-
да будем конкурентоспособны на миро-
вом уровне.». Автор более 200 научных 
трудов. Главный редактор научно-техни-
ческого сборника «Техника радиосвязи». 
Государственная премия СССР (1983). 
Государственная премия РФ 2000 г. в об-
ласти науки и техники (премия присуж-
дена в составе авторского коллектива). 
Награждён орденами Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги 
перед Отечеством» IV-й ст. и другими 
наградами. 

О нем: Журавлев В.Г., Мелуа А.И., Окре-
пилов В.В. Лауреаты государственных пре-
мий Российской Федерации в области науки и 
техники. 1988—2003. В двух тт. СПб.: Гума-
нистика, 2005.

BORISOV VASILIY IVANOVICH 
A specialist in the field of system and 
technology of radio contact. Designer 
General and Director General of the Vo-
ronezh Research and Production Asso-
ciation «Zarya». Director of the Scienti-
fic Research Institute of Communication 
of the «Telekom» concern. He was the fi rst 
to organize the integrated development 
and development of integrated circuits 
and planar microassemblies with the use 
of microprocessors for low-level radio com-
munication equipment. The designers 
of his enterprise carried out unifi cation 
at the level of blocks and applied uniform 
basic supporting structures.

БОРИСОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Архиепископ Иннокентий (в миру ИВАН 
АЛЕКСЕЕВИЧ БОРИСОВ) 15(27).XII.
1800—26.V(07.VI).1857. Род. в Ельце (Ор-
ловская губерния) в семье священника. 
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В 1823 г. окончил Киев-
скую духовную академию 
первым по успеваемости 
со степенью магистра бо-
гословия. Ординарный ака-
демик РАН (19.X.1841, От-
деление русского языка и 
словесности). Член Россий-

ской академии (1836). Член Святейшего 
Синода с 26.VIII.1856 г. Епископ Право-
славной Российской Церкви. Окончил Во-
ронежское уездное училище, Орловскую 
духовную семинарию (1819). Помимо 
слушания лекций, занимался самообра-
зованием и иногда излагал перед своими 
товарищами учение того или иного фи-
лософа с такою ясностью и простотой, 
что превосходил лекции профессорские; 
был признан первым студентом академии. 
Инспектор и профессор церковной исто-
рии и греческого языка Санкт-Петербург-
ской духовной семинарии (28.VIII.1823). 
С 1823 г., одновременно, был ректором 
Санкт-Петербургского Александро-Нев-
ского училища. Пострижен в монашество 
и рукоположен во иеродиакона (10.XII.
1823). Иеромонах (29.XII.1823). Бакалавр 
богословия Санкт-Петербургской духов-
ной академии (10.XII.1824). Инспектор 
Санкт-Петербургской духовной академии 
(02.IX.1825). Экстраординарный профес-
сор богословия Санкт-Петербургской ду-
ховной академии (06.I.1826). Возведён 
в сан архимандрита (16.III.1826). Доктор 
богословия (1829). 

Ректор и профессор богословия Ки-
евской духовной академии (27.VIII.1830). 
С 3 октября 1836 г. — епископ Чигирин-
ский, викарий Киевской епархии, управ-
ляющий Киево-Михайловским монасты-
рём. При этом остался в должности ректо-
ра Киевской духовной академии. Епископ 
Вологодский и Устюжский (01.III.1840). 
Епископ Харьковский и Ахтырский (31.XII.
1840). Архиепископ (15.IV.1845). Архие-
пископ Херсонский и Таврический (24.II.
1848). Благодаря архиепископу на разва-

линах Херсонеса была создана киновия, 
разрушенная во время осады Севастопо-
ля: здесь находились устроенные фран-
цузами батареи с пороховыми складами 
и траншеи, которые перерезали всю мест-
ность. В 1861 г. возрождённую киновию 
преобразовали в монастырь первого клас-
са. В Санкт-Петербурге и Киеве ввёл но-
вый метод изложения богословия — ис-
торический и историко-сравнительный, 
широко пользуясь пособиями западной 
богословской литературы, преимущест-
венно протестантской, самобытно рабо-
тая по первоисточникам. В продолжение 
16 лет профессорства он преподавал, в са-
мостоятельной обработке, все главные 
отрасли богословия. В Киеве он достиг 
отмены преподавания богословия на ла-
тинском языке. Им введены новые пред-
меты преподавания, соответственно уров-
ню научного развития на Западе. Он об-
разовал целое поколение русских бого-
словов и ученых, и принимал деятель-
ное участие в переустройстве духовно-
учебных заведений, в составлении новых 
программ академических и семинарских 
курсов. Был руководителем группы про-
фессоров Киевской духовной академии, 
занимавшейся составлением «Догматиче-
ского сборника», в котором была дана ха-
рактеристика православного вероучения 
со времени возникновения церкви — этот 
труд использовался в качестве учебного 
пособия для студентов. 

Его научная деятельность вызывала 
негативное отношение со стороны наибо-
лее консервативных церковных деятелей, 
что повлекло за собой «секретное дозна-
ние» о его образе мыслей, закончившееся, 
однако, его полным оправданием. Одна из 
его наиболее известных книг — «Послед-
ние дни земной жизни Иисуса Христа» 
была признана слишком «либеральной», 
в связи с чем не переиздавалась в тече-
ние 30 лет (в 1991 г. переиздана). Его про-
поведи в напечатанном виде распростра-
нялись по всей России; часть их переведе-
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на на французский, немецкий, польский, 
сербский, греческий, армянский языки. 
При этом в своём творчестве он ориенти-
ровался как на проповедническое насле-
дие святого Иоанна Златоуста, так и на 
опыт таких выдающихся католических 
церковных ораторов как Жак-Бенинь Бос-
сюэ и Жан-Батист Массильон. В качестве 
правящего архиерея владыка Иннокен-
тий заботился об улучшении как матери-
ального быта, так и образования сельско-
го духовенства. В Вологодской епархии 
он занимался улучшением работы духов-
ной консистории и духовных училищ, об-
новлением архиерейского дома и собор-
ного храма, изучением местных памят-
ников истории и культуры. Восстановил 
Тотемский, Ахтырский, Святогорский и 
Георгиевский-Балаклавский монастыри, 
открыл в Крыму несколько монашеских 
скитов, учредил в Одессе два новых тор-
жественных крестных хода, руководил 
строительством и реконструкцией храмов. 
Был инициатором описания монастыр-
ских библиотек и передачи хранившихся 
в них рукописей в научные центры — ду-
ховные академии, а также описания и ре-
ставрации памятников истории и культу-
ры Крыма и Кавказа и других регионов, 
где он был правящим архиереем. Осно-
вал в городе Одессе «болгарское настоя-
тельство», которое до освобождения Бол-
гарии из-под власти Османской империи, 
давало приют и образование сотням бол-
гарских юношей. Во время Крымской вой-
ны он проявил большое мужество, не-
смотря на опасность, посещая места боёв 
(в том числе в Севастополе), часто нахо-
дился под огнём противника, совершая 
богослужения в походных храмах. Пос-
ле окончания войны он совершил объезд 
епархии, проводил богослужения в горо-
дах, подвергшихся разрушениям, находил 
средства для восстановления повреждён-
ных в результате военных действий хра-
мов. Во время поездки заболел, был вы-
нужден вернуться в Одессу, где и скон-

чался. Его имя увековечено на Памятнике 
«1000-летие России» в Великом Новго-
роде. В 1997 г. архиепископ Иннокентий 
был причислен к лику местночтимых свя-
тых Одесской епархии Украинской пра-
вославной церкви Московского Патри-
архата. Тогда же произошло обретение 
мощей святого, которые с июня 2007 г. 
покоятся в нижнем храме, освящённом 
в честь него, Преображенского собора 
Одессы. В Одессе рядом с кафедральным 
собором был открыт памятник святите-
лю Иннокентию (IX.2013). 19 февраля 
2016 г. в Раздельной в рамках декомму-
низации ул. Горького была переименована 
на ул. Св. Инокентия.

О нем: Иннокентий (Борисов) // Энци-
клопедический словарь Брокгауза и Ефрона: 
в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907 ♦ 
Мельникова Л.В. Патриотическая деятель-
ность архиепископа Иннокентия (Борисова) 
в годы Крымской войны (1853—1856 гг.) // 
Вестник церковной истории. М., 2007. № 4 (8). 
С. 73—88.

BORISOV IVAN ALEKSEYEVICH 
Archbishop Innokenty. Bishop of the Rus-
sian Orthodox Church. He introduced a new 
method of exposition of theology in St. Pe-
tersburg and Kiev — that of historical 
and historical comparative, widely using 
the manuals of the Western theological 
literature, mostly Protestant. He taught 
all the main branches of theology. In Kiev, 
he achieved the abolition of the teaching 
of theology in Latin. He introduced new 
subjects of teaching, according to the le-
vel of scientifi c development in the West. 
During the Crimean War, he showed 
great courage, despite the danger, visiting 
the battlefi elds.

БОРИСЯК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ 22.VII(03.VIII).1872—25.II.1944. 
Род. в г. Ромны (Полтавская губ., Украи-
на) в семье межевого инженера. Окончил 
Горный институт в Петербурге с золотой 
медалью и занесением на мраморную до-
ску (1896). Академик РАН (12.I.1929,
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Отделение физико-матема-
тических наук; геология, па-
леонтология). Член-корр. 
РАН (10.XII.1921, Отделе-
ние физико-математических 
наук; по разряду физиче-
скому — геология). Палеон-
толог, геолог. Алексей был 

внуком профессора Харьковского универ-
ситета Н.Д. Борисяка — одного из иссле-
дователей геологии Донецкого каменно-
угольного бассейна, а по материнской ли-
нии — внуком героя Севастопольской 
военной кампании 1855—1856 гг. полков-
ника Ползикова. Детство Алексея прошло 
в переездах по стране, так как его отец 
участвовал в строительстве железных до-
рог в различных городах России. Окон-
чил в 1891 г. с золотой медалью Самар-
скую гимназию (неоднократно встречался 
с В.И. Лениным, жившим в то время в Са-
маре). Поступил на физико-математиче-
ский факультет Петербургского универ-
ситета по разряду естественных наук; за-
тем перешел в Горный институт. Работал 
на Севастопольской биологической стан-
ции. С 1896 по 1932 г. — в Геологическом 
комитете, до 1932 г. возглавлял палеон-
тологический отдел. Создал и возглавлял 
в Геологическом комитете палеонтологи-
ческую службу (до 1932 г.). Одновремен-
но в Геологическом и минералогическом 
музее АН СССР (1918—1930). Ассистент 
с 1911 г., преподаватель, затем профес-
сор, заведующий кафедрой исторической 
геологии, декан геологоразведочного фа-
культета Горного института (по 1930 г.). 
Преподавал в Географическом институте 
(1919—1922). Академик-секретарь отделе-
ния математических и естественных наук 
АН СССР (1930). С 1934 г. работал в Мо-
скве. В 1939 г. основал кафедру палеонто-
логии в Московском университете, кото-
рую возглавлял до 1942 г. В 1930 г. по его 
инициативе был создан Палеозоологи-
ческий (Палеонтологический) институт 
(ПИН), директором которого оставался 

до конца жизни. Стоял во главе совет-
ской школы палеонтологии позвоночных, 
развивая её в духе исследований В.О. Ко-
валевского. 

Один из основоположников отечест-
венной палеонтолого-стратиграфической 
школы. Организовал палеонтологические 
экспедиции в ряд районов СССР. Иссле-
дователь геологии Донецкого бассейна, 
Крыма, Сибири. Провел фундаменталь-
ные исследования в области биологии, 
истории жизни на Земле, физико-геогра-
фических условий отложения осадков и 
жизни морской фауны, тектоники, под-
земных вод, истории и методологии нау-
ки. В его работе по северо-западной части 
Донбасса подробно описана фауна бес-
позвоночных, населявших здесь юрское 
море, и восстановлены физико-географи-
ческие условия Донбасса, начиная с ме-
зозоя. Объяснил происхождение осадков, 
слагающих ныне Донецкий кряж. Из-за бо-
лезни с 1912 г. вынужден был частично от-
казаться от полевых работ, перенес свою 
деятельность в основном на территорию 
Крыма. Впервые установил сильное раз-
витие оползней и обвалов на южном бе-
регу Крыма и выяснил их основные типы. 
Основные опубликованные труды посвя-
щены учению о фациях, вопросам общей 
палеонтологии, изучению юрских моллю-
сков, палеонтологии позвоночных и осо-
бенно млекопитающих (непарнокопыт-
ных — носорогов, лошадей и др., а также 
хоботных). Развил теорию геосинклина-
лей, которую использовал для понимания 
особенностей тектонической структуры 
земной коры в последовательные этапы 
её развития. Рассматривал историю Зем-
ли как единый закономерный процесс раз-
вития физико-географических условий и 
органической жизни. В его работах пале-
онтология представлена прежде всего как 
биологическая наука. Крупнейший спе-
циалист мира по ископаемым млекопи-
тающим. Впервые установил и описал не-
сколько более древних фаун ископаемых 
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млекопитающих, новых для СССР и для 
континентальных третичных отложений 
Азии. Был сторонником эволюционист-
ских взглядов на историю Земли. Многие 
годы своего труда посвятил приложению 
палеонтологии к определению возраста 
слоев земной коры. Ввел в практику рас-
пределение образцов ископаемых среди 
многих специалистов для более деталь-
ных исследований и сравнительного ана-
лиза различных подходов. Существенно 
развил учение о геосинклиналях, ввел его 
в отечественную геологию. В 1923 г. на-
писал первый геологический очерк Си-
бири. Автор классического «Курса исто-
рической геологии». Под его редакцией 
в 1928 г. издана десятиверстная геологи-
ческая карта Крыма (совм. с академиком 
Н.И. Андрусовым и К.К. Фохтом). Член-
учредитель Палеонтологического обще-
ства (1916). Инициатор издания и глав-
ный редактор периодических палеонто-
логических изданий. Сталинская премия 
(1943). В 1943 г. передал денежную часть 
присуждённой ему Сталинской премии 
второй степени (100 000 рублей) в Фонд 
обороны. Похоронен в Москве на Ново-
девичьем кладбище. В его честь названы 
острова  Борисяка , группа из восьми остро-
вов в архипелаге Земля Франца-Иосифа, 
многочисленные формы ископаемых ор-
ганизмов. Его именем назван Палеонтоло-
гический институт РАН. Его сын — Бори-
сяк Андрей Алексеевич, виолончелист, пе-
дагог Гнесинской музыкальной школы. 

Лит.: Курс исторической геологии. М.; Л., 
1935 ♦ Основные проблемы эволюционной па-
леонтологии. М.; Л., 1947 ♦ Избранные труды: 
К столетию со дня рождения. М., 1973.

О нем: Алексей Алексеевич Борисяк. М.; 
Л., 1947 ♦ Мелуа А.И. Геологи и горные инже-
неры. Нефтяники. Биографическая энциклопе-
дия. Под ред. академика Н.П. Лаверова. В двух 
томах. М.; Л.: Гуманистика, 2003 (первое из-
дание в 2000 г.).

BORISYAK ALEKSEY ALEKSEYE-
VICH A paleontologist, geologist. Founder 
and the fi rst director of the Paleozoological 

Institute. One of the founders of the do-
mestic paleontological stratigraphical school. 
He organized paleontological expeditions 
in a number of regions of the USSR. Re-
searcher of the geology of the Donets Black 
Coal Basin, Crimea, Siberia. He carried 
out fundamental research in the field 
of biology, evolutionary history of life, 
physicogeographical conditions of deposi-
tion of sediments and life of marine fauna, 
tectonics, groundwater, history and metho-
dology of science. In his work on the north-
western part of Donbass, the invertebrate 
fauna is described in detail. He explained 
the origin of the sediments that now 
form the Donetsk ridge. In his works 
paleontology is presented primarily as a bio-
logical science.

БОРКОВСКИЙ ВИК-
ТОР ИВАНОВИЧ 
19.I.1900—26.XII.1982. Род. 
в Минске в семье учителя 
древних языков, впоследст-
вии священника Ивана Ада-
мовича Борковского (1855—
1905). К.филол.н. (1938, без 

защиты). Д.филол.н. (1950, тема: «Син-
таксис древнерусских грамот. Простое 
предложение».). Академик РАН (28.XI.
1972, Отделение литературы и языка; рус-
ский язык). Член-корр. РАН (20.VI.1958, 
Отделение литературы и языка; языкозна-
ние). Лингвист. Окончил гимназию в Ки-
шинёве (1918), начал учиться на историко-
филологическом факультете Московского 
университета, но после службы на флоте 
перевёлся на экономический факультет 
Хозяйственной академии РККА и Флота. 
Работал в Управлении высшими морски-
ми учебными заведениями и в Штабе ко-
мандующего морскими силами Республи-
ки. После женитьбы на дочери академика 
Е.Ф. Карского решил возобновить изуче-
ние филологии. 

Профессор МГУ М.И. Граев вспоми-
нал о своей маме и ее брате-академике 
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(2016): «Мама была старшей — в семье 
был ещё её младший брат. Он мечтал стать 
математиком, но ему “перебежал дорогу” 
академик Карский, который при царе был 
ректором Варшавского университета. Он 
женился на дочке Карского и стал язы-
коведом. После Отечественной войны он 
стал академиком, и долгие годы работал 
в Институте русского языка Академии 
наук СССР. Девичья фамилия моей мате-
ри Борковская. Однако жизнь Е.Ф. Кар-
ского в Минске, умеющего смело отстаи-
вать свои убеждения, при советской вла-
сти была нелёгкой. Ещё в 1919-м году, как 
человек “с неблагополучной политической 
физиономией”, он арестовывался. В даль-
нейшем в прессе была развязана кампа-
ния по шельмованию Е.Ф. Карского: по-
явились статьи, в которых его называли 
“осколком царского режима”. В 1927-м го-
ду на закрытом заседании ЦК КП(б) Бе-
лоруссии он подвергся резкой критике. 
Е.Ф. Карский пытался оппонировать кри-
тикам, но его опровержения не печата-
ли. В 1929-м году его “убрали” со всех ма-
ло-мальски значимых научных постов. 
И в 1931-м году он скончался. Ученик 
Е.Ф. Карского, Виктор Иванович Борков-
ский (1900—1982), был лингвистом, спе-
циалистом по русской диалектологии, 
синтаксису русского и белорусского язы-
ков, Новгородским берестяным грамотам. 
В 1954—1960-е годы он возглавлял Ин-
ститут языкознания АН СССР, а затем за-
ведовал, созданным им, Сектором сравни-
тельно-исторических исследований син-
таксиса восточнославянских языков в Ин-
ституте русского языка АН СССР.». 

Борковский после окончания этноло-
го-лингвистического факультета Петро-
градского университета (1923), специа-
лизировался (под руководством Карско-
го) по языку древнерусских памятников. 
Преподавал на рабфаке при Ленинград-
ском сельскохозяйственном институте. 
Профессор (1930), заведующий кафедра-
ми в Могилёве, Новгороде, Симферополе, 

Львове и др. городах (частые переезды 
были вызваны болезнью сына, умершего 
от туберкулёза в 22 года). Работал в Крым-
ском педагогическом институте, заведовал 
кафедрой русского языка, был деканом 
факультета языка и литературы. В 1940—
1946 гг. работал в Ярославле, где создал 
межобластной диалектологический каби-
нет для изучения севернорусских гово-
ров. Возглавлял кафедру русского языка 
во Львовском государственном универси-
тете им. И. Франко, сотрудничал с Львов-
ским филиалом Института языкознания 
Академии наук Украины, а также препо-
давал русский язык во Львовском педаго-
гическом институте. С 1939 г. участвовал 
в диалектологических экспедициях. Внёс 
вклад в изучение исторического синтак-
сиса русского языка, которому посвящены 
его наиболее значительные работы, в том 
числе «Синтаксис древнерусских грамот» 
(тт. 1—2, 1949—1958), за который в 1950 г. 
ему была присуждена докторская степень. 
С 1950 г. — в Москве: заместитель дирек-
тора (1950—1954), директор (1954—1960) 
Института языкознания АН СССР. Уча-
ствовал в изучении и издании открытых 
новгородских берестяных грамот, пред-
ложил оригинальные расшифровки и да-
тировки ряда текстов. Свои предложения 
обосновал детальным анализом их язы-
ковых особенностей. Использовал наря-
ду с материалами древней письменно-
сти данные живых диалектов русского, 
украинского и белорусского языков, рас-
крыл особенности исторического функ-
ционирования их синтаксических систем. 
С 1960 г. — в Институте русского языка 
АН СССР заведовал созданным им сек-
тором сравнительно-исторических иссле-
дований синтаксиса восточнославянских 
языков. На основе анализа различных ти-
пов синтаксических структур воссоздал 
систему русского языка XI—XIV вв. Тру-
ды по историческому синтаксису русского 
и белорусского языков, новгородским бе-
рестяным грамотам, русской диалектоло-
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гии. С его именем в отечественной линг-
вистической науке связано прежде всего 
развитие исследований в области сравни-
тельно-исторического синтаксиса русско-
го и — шире — восточнославянских язы-
ков. В этой области он выступил как ис-
следователь, как организатор направле-
ния сравнительно-исторических исследо-
ваний восточнославянских языков. Автор 
работ, посвященных историческому син-
таксису восточнославянских языков, в том 
числе древнерусского языка, а также рус-
ской диалектологии. Под его редакцией 
и с его участием была подготовлена кол-
лективная монография «Сравнительно-
исторический синтаксис восточнославян-
ских языков» (тт. 1—4, 1968—1974). Автор 
учебника «Историческая грамматика рус-
ского языка» (1963, в соавт. с П.С. Кузне-
цовым), редактор фундаментального из-
дания «Историческая грамматика русско-
го языка. Синтаксис» (1978, 1979). Его 
труды изданы в ГДР, Венгрии, Югославии, 
Чехословакии, Болгарии, Бельгии. Его по-
следняя книга — «Синтаксис сказок: рус-
ско-белорусские параллели» (1981). Глав-
ный редактор журналов «Русский язык 
в школе» (1950—1953) и «Русская речь» 
(1967—1978). Первый заместитель пред-
седателя Советского комитета славистов. 
Заместитель академика-секретаря Отде-
ления литературы и языка АН СССР. 
Член-корр. Академии наук ГДР (Берлин), 
Академии наук и литературы в Майн-
це (ФРГ). Почетный доктор философии 
Берлинского университета. Государствен-
ная премия СССР (1970). Умер в Моск-
ве, похоронен на Головинском кладбище 
Москвы. В составе музейного комплек-
са Волгоградского государственного уни-
верситета открыт мемориальный кабинет 
В.И. Борковского.

Лит.: О языке Суздальской летописи по 
Лаврентьевскому списку // Труды комиссии 
по русскому языку. 1936, т. 1 ♦ Синтаксис 
древнерусских грамот. Простое предложение. 
Львов, 1949 ♦ Синтаксис древнерусских гра-
мот. Сложное предложение. М., 1958 ♦ Новго-

родские грамоты на бересте (из раскопок 1953—
54 гг.). М., 1958 (совм. с А.В. Арциховским).

О нем: Демидович В. Интервью с М.И. 
Граевым // Журнал «Семь искусств». № 4(73). 
Апрель 2016 г.

BORKOVSKY VIKTOR IVANOVICH 
A linguist. Specialist in the fi eld of Rus-
sian dialectology, syntax of the Russian 
and Belorussian languages, birch bark 
manuscripts of Novgorod. He contributed 
to the study of historical syntax of the Rus-
sian language. Director of the Institute 
of Linguistics of the USSR Academy 
of Sciences. He participated in the study 
and publishing of open birch bark manu-
scripts of Novgorod. He offered original 
methods for decipher and dating of a num-
ber of texts. He justified his suggestions 
by the detailed analysis of its characte-
ristic linguistic properties. 

БОРН ИГНАЦ ЭДЛЕР 
(BORN IGNAZ EDLER) 
26.XII.1742—24.VII.1791. Род. 
в г. Карлсбурге (Трансиль-
вания) в дворянской семье. 
Почетный член РАН (23.XII.
1776). Австрийский мине-
ралог и металлург. Учился 

в иезуитском колледже в Вене, шестнад-
цать месяцев был членом ордена. Про-
должил обучение в области права в Праж-
ском университете. Путешествовал по Гер-
мании, Франции и Нидерландам — изу-
чая минералогию. Вернувшись в Прагу 
в 1770 г., стал присяжным заседателем 
в Высшем монетном управлении Чешско-
го королевства. В 1776 г. Мария-Терезия 
(1717—1780, эрцгерцогиня Австрии, ко-
ролева Венгрии, мать Иосифа II и других 
царствовавших в Европе особ) назначи-
ла его управлять императорским музеем 
Вены (Hof-Naturalienkabinette, предше-
ственник нынешнего музея естествозна-
ния), где он был выдвинут в совет чекан-
ки и горного дела и продолжал быть им 
до самой смерти. Внедрил способ выделе-
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ния металла амальгамизацией (Uber des 
Anquicken der Erze, 1786) и другие усовер-
шенствования в горном деле и прочих тех-
нических процессах. Хорошо знал латынь, 
основные современные ему европейские 
языки, а также многие ветви науки, не от-
носящиеся напрямую к металлургии и ми-
нералогии. Стал ведущим немецким учё-
ным в 1770-х гг., в эпоху Просвещения. 
Иностранный член Шведской Королев-
ской академии наук (1771). 

Составил каталоги природных объ-
ектов, описанные им виды, в частности, 
включают: брюхоногие: Bullata bullata 
(Born, 1778) — синонимы: Voluta bullata 
Born, 1778; Marginella bullata (Born, 1778); 
Cerithium atratum (Born, 1778) — синоним: 
Murex atratus Born, 1778; Cerithium litte-
ratum (Born, 1778) — синоним: Murex lit-
teratus Born, 1778; Clathrodrillia gibbosa 
(Born, 1778) — синонимы: Crassispira gib-
bosa (Born, 1778); Drillia gibbosa (Born, 
1778); Murex gibbosus Born, 1778; Conus 
centurio Born, 1778; Conus ermineus Born, 
1778 — синоним: Dendroconus ermineus 
(Born, 1778); Fissurella nodosa (Born, 1778) — 
синоним: Patella nodosa Born, 1778; Has-
tula cinerea (Born, 1778) — синонимы: 
Terebra cinerea (Born, 1778); Buccinum 
cinereum Born, 1778; Labyrinthus plicatus 
(Born, 1780) — синоним: Helix plicata Born, 
1780; Patella cochlear Born, 1778; Patella 
miniata Born, 1778; Patella oculus Born, 
1778; Prunum marginatum (Born, 1778) — 
синоним: Voluta marginata Born, 1778; Xe-
nophora conchyliophora (Born, 1780) — си-
нонимы: Astraea conchyliophora (Born, 
1780); Trochus conchyliophorus Born, 1780; 
Semicassis granulata (Born, 1778) — сино-
нимы: Phalium granulata (Born, 1778); Buc-
cinum granulatum Born, 1778; Stigmaulax 
sulcatus (Born, 1778) — синоним: Nerita 
sulcata Born, 1778; Tegula fasciata (Born, 
1778) — синонимы: Trochus fasciatus Born, 
1778; Chlorostoma fasciata (Born, 1778); 
Trochita trochiformis (Born, 1778) — си-
нонимы: Turbo trochiformis Born, 1778; 

Patella trochiformis (Born, 1778); Vasum 
muricatum (Born, 1778) — синонимы: Vo-
luta muricata Born, 1778; Turbinella muri-
catum (Born, 1778); синонимы брюхоно-
гих: Tritonium costatum (Born, 1778) Triton 
costatum (Born, 1778) и Murex costatus 
Born, 1778 are синонимы for Cymatium 
parthenopeum (von Salis, 1793); Murex 
gigas Born, 1780, синоним для Syrinx arua-
nus (Linnaeus, 1758); Turbo torcularis Born, 
1778, синоним для Torcula exoleta (Lin-
naeus, 1758); двустворчатые моллюски: Ar-
gopecten nucleus (Born, 1778) — синони-
мы: Ostrea nucleus Born, 1778; Aequipecten 
nucleus (Born, 1778); Pecten nucleus (Born, 
1778); Ctenoides scabra (Born, 1778) — 
синонимы: Ostrea scabra Born, 1778; Lima 
scabra (Born, 1778); Dosinia concentrica 
(Born, 1778) — синонимы: Venus concent-
rica Born, 1778; Cytherea concentrica (Born, 
1778); Artemis concentrica (Born, 1778); 
Eurytellina punicea (Born, 1778) — сино-
ним: Tellina punicea Born, 1778; Mactra 
glauca Born, 1778; Ostrea cristata Born, 1778; 
Papyridea lata (Born, 1778) — синоним: 
Cardium latum Born, 1778; Pitar circinatus 
(Born, 1778) — синонимы: Venus circinata 
Born, 1778; Cytherea circinatus (Born, 1778); 
Tivela mactroides (Born, 1778) — синоним: 
Venus mactroides Born, 1778; Cytherea mact-
roides (Born, 1778). 

Наряду с работами в точных и есте-
ственных науках, известен в сфере поли-
тики, культуры и общественных отноше-
ний. Автор литературных и публицистиче-
ских произведений. Один из его рассказов 
был опубликован без его ведома в 1772 г. 
с критикой государственной бюрократии 
и нападками на отца Гелла — иезуита и 
королевского астронома Вены. Принимал 
активное участие в политике Венгрии. 
Подвергал критике устройство власти 
при императоре Иосифе II, — после его 
смерти многие распоряжения императора 
были отменены к выгоде венгров и, среди 
прочих, к его выгоде. До своей смерти ра-
ботал над трудом Fasti Leopoldini, возмож-
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но, относящимся к разумному отношению 
преемника Иосифа Леопольда II к венграм. 
Как активный свободный масон католи-
ческой ложи «Доброжелательность», ввёл 
австрийского композитора И.Х.В.А. Мо-
царта (27.I.1756—05.XII.1791) в ложу. Воз-
можный прототип волшебника Зарастро 
в опере «Волшебная флейта» (первая по-
становка оперы — сразу после смерти 
Борна, в венском театре «Ауф дер Виден» 
30.IX.1791 — за два месяца до смерти Мо-
царта). Был региональным главой вен-
ской иллюминатской ложи и симпати-
зировал идеям Просвещения Лессинга. 
Опубликовал антиклерикальную сатиру 
Monachologien в 1783 г., где изображал 
монахов расой на пути от обезьян к чело-
веку. Умер в Вене (Австрия). В его честь 
назван борнит (Cu5FeS4), распространён-
ный медный рудный минерал.

Лит.: Born I. 1778. Index rerum naturalium 
Musei Cæsarei Vindobonensis. Pars I.ma. Testacea. 
Verzeichniß der natürlichen Seltenheiten des k. 
k. Naturalien Cabinets zu Wien. Erster Theil. 
Schalthiere. Vindobonæ: Kraus. [1-40] + 1-458 + 
[1-82] (на латыни и немецком).

О нем: Encyclopaedia Britannica. New 
11th Edit. 1910—1911. By the Cambridge Uni-
versity Press (England).

BORN IGNAZ EDLER An Austrian 
mineralogist and metallurgist. Has intro-
duced a method for the isolation of metal 
by amalgamation and other improvements 
in mining and other technical processes. 
Along with the works in the exact and 
natural sciences, he is known in the sphere 
of politics, culture and social relations. 
Author of literary and journalistic works. 
He took an active part in the politics 
of Hungary. He criticized the power or-
ders under Emperor Joseph II.

БОРН МАКС (BORN MAX) 11.XII.
1882—05.I.1970. Род. в прусском городе Бре-
слау (ныне польский г. Вроцлав) в семье 
анатома и эмбриолога Густава Борна. По-
четный член РАН (12.II.1934). Член-корр. 
РАН (06.XII.1924, Отделение физико-ма-

тематических наук; по раз-
ряду физических наук — 
физика). Немецкий и бри-
танский физик-теоретик и 
математик, один из созда-
телей квантовой механики, 
специалист в области кван-
товой механики. Его отец 

был профессором анатомии Бреславль-
ского университета; мать — Маргарет Ка-
уфман — дочь силезского предпринимате-
ля-текстильщика. Учился в гимназии кай-
зера Вильгельма, где преподавались глав-
ным образом традиционные гуманитар-
ные дисциплины, однако увлекся физи-
кой. В 1901—1902 гг. посещал в Бреславль-
ском университете лекции по различным 
предметам (физика, химия, зоология, фи-
лософия, логика, математика, астрономия) 
и в итоге решил стать астрономом. Лет-
ний семестр 1902 г. он провёл в Гейдель-
бергском университете, где подружился 
с Джеймсом Франком, а летний семестр 
1903 г. — в Цюрихском политехникуме, 
где слушал лекции математика Адольфа 
Гурвица. Посетил г. Бонн, где слушал лек-
ции Давида Гильберта, Германа Минков-
ского и Вольдемара Фойгта. Стал асси-
стентом Гильберта. Участвовал в дискус-
сиях Гильберта и Минковского. 

Одна из первых его научных работ 
по устойчивости упругой деформации 
легла в основу его докторской диссерта-
ции. Участник математического семина-
ра, организованного Адамаром (заседания 
проводились в течение 20 лет), на семи-
наре выступали математики Э. Борель, 
П. Леви, М. Фреше, А. Данжуа, Ж. Валирон, 
Э. Картан, В. Вольтерра, Т. Леви-Чивита, 
Г. Харди, Э. Ландау, Дж. Биркгоф, С.Н. Берн-
штейн, Н.Н. Лузин, Д. Пойя, Р. Неванлин-
на, Л. Альфорс, физик Л. де Бройль и др. 
В Кембридже слушал лекции физиков 
Дж. Дж. Томсона и Джозефа Лармора. 
После возвращения в Бреслау работал под 
руководством экспериментаторов Отто 
Люммера и Эрнста Прингсгейма. Увлёк-
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ся теорией относительности Эйнштейна. 
В Гёттинген приглашён в качестве сотруд-
ника Минковского (XII.1908). Занял долж-
ность приват-доцента. Сотрудничал с Тео-
дором фон Карманом по вопросам тео-
рии кристаллических решёток. В 1912 г. 
по приглашению Альберта Майкельсона, 
Макс Борн в первый раз посетил США, 
прочитал лекции по теории относитель-
ности в Чикагском университете. Весной 
1914 года он переехал в Берлин на долж-
ность экстраординарного профессора. 

В годы Первой мировой войны слу-
жил радиооператором военно-воздушных 
сил, занимался исследованиями распро-
странения звука для нужд артиллерии. 
В апреле 1919 г. занял пост ординарного 
профессора и директора Института тео-
ретической физики во Франкфурте; в его 
распоряжении была целая лаборатория, 
его помощником стал Отто Штерн, поз-
же награжденный Нобелевской премией 
по физике, в том числе и за эксперимен-
ты, которые он начал проводить вместе 
с Борном. В 1921 г. Борн сменил Пете-
ра Дебая на посту директора Физическо-
го института Гёттингенского универси-
тета. Зимний семестр 1925/1926 г. Борн 
в Массачусетском технологическом ин-
ституте работал с Норбертом Винером. 
Посетил США (зима 1925/1926 гг.) и 
СССР (1928). Участвовал в Сольвеевском 
конгрессе (1927, обсуждались проблемы 
интерпретации квантовой механики). В на-
чале 1933 г. к власти в Германии при-
шла нацистская партия, инициировав-
шая установление антиеврейских зако-
нов. В мае 1933 г. отстранён от работы, 
выехал с семьёй на отдых в итальянский 
Южный Тироль. В июне (по приглашению 
Патрика Блэкетта) переехал в Кембридж, 
занял временную должность стоксовско-
го лектора. По приглашению Ч.В. Рама-
на полгода работал в Индийском инсти-
туте науки в Бангалоре. После возвраще-
ния из Индии получил от П.Л. Капицы 
предложение переехать в Москву, однако 

в это время Чарльз Галтон Дарвин поки-
нул место профессора натуральной фи-
лософии Эдинбургского университета, 
и в октябре 1936 г. Борн занял эту ва-
кантную должность. В июне 1945 г. посе-
тил юбилейные торжества Академии наук 
СССР в Москве и Ленинграде. В 1953 г. 
переехал в курортный городок Бад-Пир-
монт близ Гёттингена. 

Является автором фундаментальных 
результатов в квантовой теории: он стал 
одним из основоположников матричной 
механики, предложил вероятностную ин-
терпретацию волновой функции Шрёдин-
гера, внёс существенный вклад в кванто-
вую теорию рассеяния (борновское при-
ближение). Занимался проблемами дина-
мики кристаллических решёток, термо-
динамикой и кинетической теорией твёр-
дых тел, жидкостей и газов, теорией от-
носительности, теорией упругости. При-
менял идеи квантовой механики к вопро-
сам из различных разделов науки (строе-
ние атомов и молекул, физика твёрдого 
тела и другие), предпринял попытку по-
строения нелинейной электродинамики 
(теория Борна—Инфельда). В Гёттингене 
и Эдинбурге Борн создал крупные науч-
ные школы, выступал с публикациями 
по философским и социальным пробле-
мам науки. После Второй мировой вой-
ны стал одним из основателей и актив-
ных участников движения учёных за мир. 
Борн хорошо разбирался в музыке, немец-
кой и английской литературах, писал сти-
хи и занимался переводом поэзии с не-
мецкого на английский, увлекался тру-
дами по истории и другим гуманитарным 
наукам. Его жена — Хедвиг (Хеди) Эрен-
берг, дочь профессора права Лейпцигско-
го университета Виктора Эренберга; в их 
семье было трое детей. Автор многих книг, 
в т.ч.: «Оптика» (1933), «Основы оптики» 
(1959, совместно с эдинбургским сотруд-
ником Эмилем Вольфом), учебник «Атом-
ная физика» (1935), «Эйнштейновская 
теория относительности» (первое издание 
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вышло ещё в 1920 г., существенно перера-
ботанное в 1962 г.), «Лекции по атомной 
механике» (1925), «Элементарная кван-
товая механика» (1930, совместно с Па-
скуалем Йорданом), а также четыре кни-
ги по динамике кристаллических решёток, 
первая из которых была издана в 1915 г., 
а последняя — написанная вместе с китай-
ским физиком Кунь Хуаном в 1954 г. Борн 
создал в Гёттингене крупную школу тео-
ретической физики. Среди его учеников, 
ассистентов и сотрудников в этот период 
были Вернер Гейзенберг, Вольфганг Пау-
ли, Фридрих Хунд, Паскуаль Йордан, Ро-
берт Оппенгеймер, Мария Гёпперт-Май-
ер, Виктор Вайскопф, Герхард Герцберг, 
Эрих Хюккель, Макс Дельбрюк, Юджин 
Вигнер, Зигфрид Флюгге, Вальтер Гайт-
лер, Вальтер Эльзассер, Лотар Нордгейм, 
Эдгар Кран, Пол Вайсс и др. Из совет-
ских физиков у Борна работали Георгий 
Гамов, Игорь Тамм, Владимир Фок, Яков 
Френкель, Юрий Крутков, Сергей Богу-
славский и Юрий Румер. Считал запрет 
ядерного оружия недостаточной мерой, 
призывал к отказу от любой войны как 
политического средства. В 1955 г. он во-
шёл в число одиннадцати интеллектуа-
лов, подписавших манифест Рассела—Эйн-
штейна, который положил начало Пагу-
ошскому движению учёных. Иницииро-
вал издание декларации Майнау с призы-
вом к отказу от ядерных вооружений, — 
подписанна более чем пятьюдесятью но-
белевскими лауреатами (1955). В 1957 г. 
он стал одним из восемнадцати ведущих 
немецких учёных, выступивших с так на-
зываемым Гёттингенским манифестом про-
тив приобретения правительством ФРГ 
ядерного оружия. Скептически относил-
ся к космическим исследованиям, кото-
рые, на его взгляд, имели крайне малую 
научную ценность. В 1954 г. ему была 
присуждена Нобелевская премия по фи-
зике с формулировкой «за фундаменталь-
ные исследования по квантовой механи-
ке, в особенности за статистическую ин-

терпретацию волновой функции» (Борн 
получил половину премии; вторая поло-
вина досталась Вальтеру Боте за разра-
ботку метода совпадений). Во вступитель-
ной речи при вручении Нобелевской пре-
мии член Нобелевского комитета по фи-
зике профессор И. Валлера сказал (10.XII.
1954): «Исследование законов, примени-
мых для объяснения движения электро-
нов вокруг ядра, находящегося в центре 
атома, стало основной проблемой для фи-
зики нашего столетия. В 1913 г. Нильс 
Бор сделал первые шаги в решении этой 
проблемы. Но его теория давала лишь 
предварительное решение. Профессор Макс 
Борн, как и многие сторонники теории 
Бора, собиравшиеся в Гёттингене, принял 
активное участие в ее развитии. 

В 1920-е гг. Гёттинген, Копенгаген и 
Мюнхен были самыми настоящими ме-
стами паломничества исследователей, за-
нимающихся теорией атома. Когда в 1925 г. 
молодой Гейзенберг, бывший ученик Зом-
мерфельда в Мюнхене и Бора в Копенга-
гене, опубликовал свою эпохальную ра-
боту о точных законах для атомных яв-
лений, которая, конечно, носила предва-
рительный характер, он был ассистентом 
Борна в Гёттингене. Его работа тут же 
была продолжена Борном, который при-
дал теории Гейзенберга логичный мате-
матический вид. Благодаря такому скач-
ку вперед Борну в сотрудничестве со сво-
им учеником Йорданом, а позже и с са-
мим Гейзенбергом, удалось развить пер-
воначальные результаты последнего и соз-
дать полную теорию атомных явлений. 
Эта теория была названа квантовой ме-
ханикой. В следующем году Борн полу-
чил новые результаты, имевшие фунда-
ментальное значение для физики. Именно 
тогда Шрёдингер нашел новую интерпре-
тацию для квантовой механики. В его ра-
боте были развиты идеи, ранее выдви-
гавшиеся де Бройлем, согласно которым 
атомные явления непосредственно связа-
ны с волновым движением. Однако Шрё-
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дингеру не удалось решить проблему того, 
как, зная волну, соответствующую кон-
кретной частице, можно определить ме-
стоположение и скорость этой частицы. 
Борн нашел решение этой проблемы. 
Он обнаружил, что волны определяют ве-
роятность результатов измерений. По этой 
причине, согласно Борну, квантовая ме-
ханика дает лишь статистическое описа-
ние событий. Это можно проиллюстри-
ровать на простом примере. Когда Вы 
стреляете по цели, в принципе возможно, 
согласно классическим представлениям, 
с самого начала прицелиться так, чтобы 
наверняка попасть в центр мишени. Кван-
товая механика учит нас обратному: делая 
единственный выстрел, мы в принципе 
не можем предсказать, в какое место ми-
шени попадем. Увеличивая же число вы-
стрелов, мы, по крайней мере, можем до-
биться того, что средняя точка попаданий 
будет находиться в центре мишени. В от-
личие от детерминистической классиче-
ской механики, законы квантовой ме-
ханики имеют статистический характер, 
в отношении единичного события мож-
но определить лишь вероятности того или 
иного возможного исхода этого события. 
Для материальных тел обычных размеров 
неопределенность предсказаний кванто-
вой механики не имеет никакого значе-
ния. Для атомных же явлений все наобо-
рот: именно вероятность является основ-
ным способом описания событий. Настоль-
ко явное несоответствие идей квантовой 
механики и идей, общепризнанных на мо-
мент ее появления, конечно же, не позво-
лило принять квантовую механику без 
возражений. Но сейчас концепция Борна 
общепринята физическим сообществом 
за некоторыми исключениями. Кроме вы-
шеописанных достижений, за которые 
Борну присуждена Нобелевская премия, 
он внес фундаментальный вклад во мно-
гие другие области физики. Так, напри-
мер, он очень многое сделал для теории 
кристаллов и стал одним из самых извест-

ных первопроходцев в этой области. Пос-
ле того, как в 1933 г. Борн покинул Гёт-
тинген, он продолжил свои исследования 
в Англии, главным образом в качестве про-
фессора Эдинбургского университета.». 
В числе наград Макса Борна: Медаль Сток-
са Кембриджского университета (1934), 
Премия Телфорда Института гражданских 
инженеров (1942), медаль Макдугалла — 
Брисбена Эдинбургского Королевского 
общества (1945), медаль имени Макса 
Планка (1948), медаль Хьюза Лондонско-
го королевского общества (1950), медаль 
и премия Гутри (1953), орден «За заслуги 
перед Федеративной Республикой Герма-
ния» (1959). Почётный житель Гёттинге-
на (1953). Член Лондонского Королевско-
го общества (1939), Национальной ака-
демии наук США, Датской Королевской 
академии наук, Шведской Королевской 
академии наук, Ирландской Королевской 
академии, академий наук Индии, Румы-
нии, Перу. Почётный доктор универси-
тетов Бристоля, Бордо и Эдинбурга, по-
чётный член колледжа Гонвилля и Киза 
(Кембридж). Умер в гёттингенской боль-
нице. Его имя носит Институт нелиней-
ной оптики и спектроскопии коротких 
импульсов, основанный в 1991 г. в Бер-
лине (район Адлерсхоф). В честь Макса 
Борна в 1979 г. назван кратер на Луне.

О нем: Нобелевские лекции на русском 
языке. Физика. М., 2006 (издание В.С. Ло-
банкова с разрешения Нобелевского Фонда) ♦ 
Финкельштейн А.М., Ноздрачев А.Д., Поля-
ков Е.Л., Зеленин К.Н. Нобелевские премии по 
физике. 1901—2004. Отв. ред. проф. А.И. Ме-
луа. В двух тт. СПб.: Гуманистика, 2005.

BORN MAX A German and British 
theoretical physicist and mathematician, 
one of the founders of quantum mechanics, 
specialist in the field of quantum me-
chanics. In the First World War, after 
originally being placed as a radio operator, 
he was moved to research duties regarding 
sound ranging for artillery needs. Direc-
tor of the Institute of Physics at the Göt-
tingen university. He is an author of fun-
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damental results in quantum theory. He of-
fered probabilistic interpretation of Schrö-
dinger’s wave function. He made a consi-
derable contribution to the quantum scat-
tering theory. In 1954 he received the No-
bel Prize in Physics. 

БОРНОВОЛОКОВ ТЕРТИЙ СТЕ-
ПАНОВИЧ 30.VI.1764—09(21).I.1813. 
Род. в семье небогатого костромского по-
мещика. Член-корр. РАН (22.II.1809). Ес-
тествоиспытатель, специалист в области 
химической технологии, геолог, литера-
тор. При рождении получил имя Тере н-
тий. Происходит из дворянского рода Бор-
новолоковых. Его мать Анна Васильев-
на принадлежала к роду Молчановых. 
С 1775 г. в военной службе (в Преобра-
женском полку); в 1784 г. — оставка из ар-
мии в звании поручика. Адъютант в шта-
те ярославского и вологодского генерал-
губернатора (1785). Асессор Ярославской 
казенной палаты (1790). В 1793 г. посту-
пил в комиссариатский штат кригс-цал-
мейстером капитанского чина. Вологод-
ский губернский прокурор (1799—1808). 
В 1808 г. в чине коллежского советника 
служил в Архангельской палате уголов-
ного суда. В 1809 г. переехал в Петербург, 
принят в канцелярию государственного 
казначея; в 1810 г. получил место столо-
начальника первой экспедиции министер-
ства юстиции. После увольнения (IV.1812) 
поступил на службу в Российско-Амери-
канскую компанию и был назначен по-
мощником правителя «Русской Америки». 
К этому времени владел в усадьбе Носко-
во Буйского уезда 14 душами мужского 
пола, в деревне Павлыгино Макарьевско-
го уезда — 30 душами, в усадьбе Кистеге 
Галичского уезда — 33 душами. 

Литературную работу вел с 1792 г. 
Автор сочинений: «Изобличенный Воль-
тер» (1792) — перевод, посвящён Нико-
лаю Дурново, один экземпляр подарен ав-
тором священнику села Захарьино (Бого-
словское в Захарьине) Даниловского уез-

да Алексею Никольскому, отцовский по-
дарок дочери при вступлении её в свет 
(1808); «Советы семидесятилетней баб-
ки внуке, заключающие в себе правила: 
I. Обязанности к родителям. II. Обраще-
ния с подданными. III. Домашнего хозяй-
ства. IV. Домашней жизни», — служащие 
продолжением книге, изданной в 1808 г., 
под названием «Отцовский подарок до-
чери, вступающей в свет» (1809); Хозяй-
ственные замечания по Вологодской гу-
бернии (Труды Вольного экономического 
общества. 1809. Т. 61. С. 96—102); Запи-
ски о Доманите, горном масле и каменном 
угле, находящихся в Вологодской губер-
нии в Яренском округе при реках Выме 
и Ухте с присовокуплении правил, как из 
Доманита приготовлять карандаши или 
черный мел (Труды Вольного экономиче-
ского общества. 1809. Т. 61. С. 103—115); 
О составлении краски для крашения де-
ревянных кровель, которая дешевле обык-
новенной масляной краски и в некото-
ром отношении имеет перед нею преиму-
щество (Труды Вольного экономического 
общества. 1810. Т. 62. С. 237—244); Опи-
сание брусяных гор Печорской и Вой-
ской, находящихся в Вологодской губер-
нии в Усть-Сысольском округе (Техноло-
гический журнал. 1809. Т. 6. Ч. II. С. 135—
140); О сохранении птичьих чучел и на-
секомых (Технологический журнал. 1809. 
Т. 6. Ч. II. С. 96—110); О Доманите или во-
логодском слюдянистом сланце (шифере) 
(Технологический журнал. 1809. Т. 6. Ч. II. 
С. 111—118); О приготовлении из Дома-
нита черного мела или карандаша для ри-
сования (Технологический журнал. 1809. 
Т. 6. Ч. II. С. 118—122); О камнях, падаю-
щих из атмосферы (Технологический жур-
нал. 1811. Т. 8. Ч. IV. С. 101—145); О До-
маните или Вологодском битуминозном 
сланце (Memoires de la Societe imperiale 
des Naturalistes de Moscou. 1812. Т. 3. 
С. 299—302); Описание Окаменелого или 
Окаменевшего дерева (Архив АН СССР. 
Ф. I. Оп. III. 1809. № 58. Л. I.). Принимал 
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участие в деятельности Вольного о-ва лю-
бителей словесности, наук и художеств — 
действительный член ВОЛСНХ (26.I.1811). 

Его дальнейшая судьба оказалась тра-
гически связанной с русским шлюпом 
«Нева», который ранее под командовани-
ем Юрия Фёдоровича Лисянского уча-
ствовал в первом русском кругосветном 
плавании (другим кораблём экспедиции 
был шлюп «Надежда», которым командо-
вал Иван Фёдорович Крузенштерн). В од-
ном из следующих рейсов, в августе 1812 г., 
шлюп с экипажем из 90 человек (по дру-
гим данным — 75) и грузом пушнины от-
плыл из Охотска, но в штормовую погоду 
в ночь на 9 января 1813 г. потерпел кру-
шение у мыса Эджком у острова Крузова 
(Аляска). От экипажа осталось 28 чело-
век, которым удалось вплавь достичь бе-
рега и переждать зиму 1813 г. Остальные 
(в их числе Т.С. Борноволоков) погибли. 
В 1993 г. Банком России выпущена серия 
памятных монет «Первое русское круго-
светное путешествие». В память о первом 
(1807) посещении русским кораблем Ав-
стралии в 1957 г. Австралийское военно-
историческое общество (Military Historical 
Society of Australia) выпустило памятную 
медаль, приуроченную к 150-летию пер-
вого визита российских моряков в Ав-
стралию. Его жена Мария Сергеевна — 
дочь собирателя церковных древностей, 
составителя словаря русских святых Сер-
гея Петровича Соковнина. Одна из доче-
рей Тертия (Борноволокова Татьяна) бы-
ла замужем за штурманом Андреем Ильи-
чом Хлебниковым, участником «инциден-
та Головнина» (российско-японского кон-
фликта) в 1811—1813 гг. и была инспек-
триссой Института глухонемых в Санкт-
Петербурге.

О нем: Ельчанинов И.Н. Материалы для 
генеалогии ярославского дворянства. Ярославль, 
1913. Т. 2. С. 254 ♦ Берх В.Н. Описание не-
счастного кораблекрушения фрегата Россий-
ско-Американской компании «Невы», последо-
вавшего близ берегов Ново-Архангельского пор-
та. СПб., 1817 ♦ Тихменев П.А. Историческое 

обозрение образования Российско-Американ-
ской компании и действия её до настоящего 
времени. СПб., 1861. Т. I. С. 231—232, 242 ♦ 
Кострин К.В. Забытый русский учёный Тер-
тий Борноволоков // Летопись Севера. М.: Мысль, 
1964. Т. IV. С. 128—142 ♦ Кострин К.В. Глубокие 
корни. Уфа, 1971 ♦ Словарь русских писателей 
XVIII века. Л.: Наука, 1988. Вып. I ♦ Подоль-
ный И.А. Забытое имя в русской истории // 
Изобретатель и рационализатор. М., 1987. 
№ 2. С. 30—32 ♦ Подольный И.А. Прокурор-
химик, или Жизнь, как недописанная страни-
ца // Химия в школе. М., 1991. № 6. С. 19—22 ♦ 
Подольный И.А. Вологодский прокурор Т.С. Бор-
новолоков // Вологда: Историко-краеведческий 
альманах. Выпуск I. Вологда: изд-во ВГПИ 
«Русь», 1994. С. 76—85 ♦ Подольный И.А., Ко-
новалов Ф.Я. Борноволоков Тертий Степанович 
// Выдающиеся вологжане: Биографические 
очерки. Ред. совет «Вологодская энциклопеция». 
Вологда: ВГПУ, издательство «Русь», 2005. 
С. 155—158 ♦ Норченко А.Н. Хроника полуза-
бытых плаваний. СПб.: Балт-Медиа, 2003.

BORNOVOLOKOV TERTIY STEPA-
NOVICH A naturalist, specialist in the fi eld 
of chemical technology, geologist, man 
of letter. He led his literary work since 
1792. He died at the collapse of sloop 
«Nadezhda». 

БОРНЭ ЖАН-БАТИСТ-
ЭДУАРД (BORNET 
JEAN-BAPTISTE-EDOU-
ARD) 02.IX.1828—18.XII.
1911. Род. в Гериньи (Ньевр, 
Франция). Доктор филосо-
фии. Член-корр. РАН (07.XII.
1902, физико-математиче-

ское отделение; по разряду биологиче-
скому). Ботаник, медик. В 1846 г. посту-
пил в Парижскую медицинскую школу. 
В 1852 г. французский ботаник-альголог 
Гюстав Тюре предложил ему сопровож-
дать его в Шербур для собирания и изу-
чения морских водорослей. Позже Тюре и 
он переселились в Антиб близ Ниццы. 
Сотрудничество Борне и Тюре продол-
жалось до смерти последнего в течение 
23 лет. Его имя связано с открытием опло-
дотворения у Florideae. Он показал отно-
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шение между гонидиями и гифами ли-
шайников и тем подтвердил симбиотиче-
скую теорию лишаев, только что перед 
тем высказанную швейцарским ботани-
ком Симоном Швенденером. Весьма важ-
ны также его работы совместно с Флао 
(Flahault) над циановыми водорослями. 
Президент Ботанического общества Фран-
ции (1882). Член Французской академии 
наук (1886). Член Академии «Леопольди-
на» (1887). Член Шведской Королевской 
академии наук (1888). Член Американской 
академии искусств и наук (1893). Ино-
странный член Лондонского Королевско-
го общества (1910). Медаль Линнея (1891). 
Умер в Париже.

Лит.: Recherches sur la fécondation des 
Floridées // Annal, d. se. nat., 5 серия, т. VII, 
1867 ♦ Recherches sur les gonidies des Lichens // 
Т. XVII, 1873; т. XIX, 1875 ♦ Notes algologiques 
(1876—1880) ♦ Etudes phycologiques. 1878 ♦ 
Revision des Nostocacées heterocystées // Ann. se. 
nat., 7 серия, 1886—1888.

О нем: Léon Guignard. Notice sur la vie et 
les travaux de Édouard Bornet // Institut de France. 
Académie des Sciences, Paris, Gauthier-Villars, 
1912, 62 p.

BORNET JEAN-BAPTISTE-EDOU-
ARD A botanist, medic. His name is asso-
ciated with the discovery of fertilization 
in Florideae. He showed the relationship 
between gonidia and hyphae of lichens 
and thereby confi rmed the symbiotic theo-
ry of lichens. His work on cyanic algae 
is also very important for science. Presi-
dent of the Botanical Society of France.

БОРОВАЯ ТАТЬЯНА 
ГЕННАДЬЕВНА  Род. 
27.III.1950 г. Д.м.н. (1993, 
тема: «Фолликулогенез и 
факторы его модуляции.»). 
Профессор. Член-корр. РАН 
(27.VI.2014, Отделение ме-
дицинских наук; секция ме-

дико-биологических наук). Член-корр. 
РАМН (06.IV.2002). Эмбриолог. Специа-
лист по проблемам женского прогенеза. 

Главный научный сотрудник лаборатории 
анатомии микроорганизмов НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Н.Ф. Га-
малеи. В работах Отделения медицин-
ских наук отмечена (2017) ее деятельность 
в области прогенеза, морфогенетических 
закономерностей, факторов регуляции, 
экспериментальной патологи. В области 
ее научных интересов — темы, связанные 
с ключевым значением физиологии раз-
вития женских половых клеток (как не 
обновляющейся клеточной популяции) 
для полноценного эмбриогенеза, исклю-
чающего возникновение врожденной па-
тологии. Дефицит знаний в этой области 
представляет известные трудности для 
акушерско-гинекологической практики, 
в первую очередь, для безопасности ши-
рокого внедрения экстракорпорального 
оплодотворения как современного метода 
борьбы с бесплодием, а также профилак-
тики врожденных пороков развития. Ито-
гом многолетней работы по изучению ово-
фолликулогенеза и эндокринной функ-
ции яичников явилась сформулированная 
концепция гистионной организации яич-
ников, рассматривающая физиологиче-
ские закономерности женского прогене-
за и его экспериментальную патологию 
с позиций межтканевых и межклеточных 
взаимодействий в гистионах при модули-
рующей роли внутриовариальных ауто- и 
паракринных факторов и гормонов пери-
ферических эндокринных желез. Ею впер-
вые выявлено отрицательное влияние ши-
роко распространенного носительства ви-
русов простого герпеса на женский про-
генез, в основе которого лежат наруше-
ния структурно-функционального статуса 
фолликулярного эпителия как основного 
морфологического компонента гистионов. 
Получены свидетельства возникновения 
анэуплоидии и риска опухолевой транс-
формации яичников при острой герпес-
вирусной инфекции. Соавтор одного из 
первых в России учебников «Гистология 
человека в мультимедиа» с электронным 
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носителем (два издания: 1997, 1999), учеб-
ника «Гистология» (два издания: 2003, 
2004), учебника «Общая и медицинская 
эмбриология» (2003), учебника «Курс эмб-
риологии с основами тератологии» (2016), 
учебника «Гистология, цитология, эмб-
риология» (2017), автор двух монографий 
«Морфогенетические основы развития и 
функции яичников», «Желтое тело: разви-
тие, строение, функция», глав по общей 
цитологии и женской репродуктивной си-
стеме в первом двухтомном отечествен-
ном «Руководстве по гистологии» (два из-
дания: 2001, 2011), создан и функциони-
рует Web-сайт дистанционного обучения 
по эмбриологии и гистологии «http://
webembryo.ru»; проводится регулярное 
чтение элективных лекций по эмбриоло-
гии в Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова; по влиянию вируса гени-
тального герпеса на прогенез в Научном 
центре акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. В.И. Кулакова (г. Москва). 
Член Президиума ВАК. Член редколле-
гии научного журнала «Морфологиче-
ские ведомости» («Morphological News-
letter»). В течение 10 лет она — держатель 
грантов РФФИ, МНФ, дважды лауреат 
стипендии президента для ведущих уче-
ных России. Дважды лауреат звания «про-
фессор Москвы». Награждена Грамотой 
МЗ РСФСР, орденом Европейского на-
учно-промышленного консорциума «La-
boreetScientia— трудом и знанием». 

Лит.: Боровая Т.Г. Интраовариальные 
регуляторы фолликулогенеза / Т.Г. Боровая, 
Н.В. Шевлягина, Л.В. Диденко // Успехи физио-
логических наук. 2010. Том 41, № 1. С. 58—74.

О ней: Боровая Татьяна Геннадьевна // 
Вести медицины. 2017. № 4. Пресс-центр От-
деления медицинских наук РАН.

BOROVAYA TATYANA GENNA-
DYEVNA An embryologist. Specialist 
in the fi eld of problems of female pro-
genesis. Chief research worker of the La-
boratory of Anatomy of Microorganisms 
of the N.F. Gamaleya Research Institute 

of Epidemiology and Microbiology. She con-
ducts her scientific activity in the field 
of progenesis, morphogenetic regularities, 
regulatory factors, experimental patholo-
gies. In the field of her scientific inte-
rests there are topics related to the key 
importance of the physiology of develop-
ment of female sex cells for full embryo-
genesis, excluding the emergence of con-
genital pathology. 

БОРОВИК-РОМАНОВ 
АНДРЕЙ СТАНИСЛА-
ВОВИЧ 18.III.1920—
31.VII.1997. Род. в Петрогра-
де в семье физиков. Окон-
чил отделение физики низ-
ких температур Московско-
го государственного уни-

верситета (1947). Д.ф.-м.н. (1960). Про-
фессор (1965). Академик РАН (28.XI.1972, 
Отделение общей физики и астрономии; 
физика и астрономия). Член-корр. РАН 
(01.VII.1966, Отделение общей и приклад-
ной физики; экспериментальная и тео-
ретическая физика). Специалист в обла-
сти физики магнитных явлений. Ученик 
члена-корр. АН СССР П.Г. Стрелкова. 
На третьем курсе университета в пред-
военные годы участвовал в разработке 
спектральных методов анализа в метал-
лургии. Участник Великой Отечествен-
ной войны: добровольцем ушел в народ-
ное ополчение, демобилизован в 1945 г. 
Младший научный сотрудник Института 
физических проблем АН СССР (1947—
1948). Работал в Московском государст-
венном институте мер и измерительных 
приборов (1948—1955). С 1956 г. в Ин-
ституте физических проблем АН СССР. 
Заместитель директора (П.Л. Капица был 
директором ИФП в 1963—1984 гг.), за-
тем директор (с 1984 г.) Института фи-
зических проблем АН СССР. Профессор 
(1956—1985), зав. кафедрой физики и тех-
ники низких температур (1985—1997) Мо-
сковского физико-технического института. 
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Член Бюро Отделения общей физики и 
астрономии (1996—1997), зам. академика-
секретаря Отделения РАН (1996—1997). 

Провел исследования в области фи-
зики магнитных явлений и физики низ-
ких температур. Получил фундаменталь-
ные результаты в области исследований 
статических магнитных свойств антифер-
ромагнетиков. Обнаружил слабый фер-
ромагнетизм в антиферромагнитных кар-
бонатах марганца и кобальта. Эти рабо-
ты привели к существенному изменению 
представлений о магнетизме. Важным ре-
зультатом является открытие им пьезо-
магнетизма во фторидах марганца и ко-
бальта. Исследовал цикл работ по дина-
мике антиферромагнетиков; впервые рас-
считал спектр антиферромагнитного ре-
зонанса слабого ферромагнетика во внеш-
нем поле, подтвердил экспериментально 
эти расчеты. Открыл параметрическую 
генерацию спиновых волн в антиферро-
магнетиках, ставшую эффективным мето-
дом исследования спиновой системы. По-
казал, что спиновые волны в антиферро-
магнетиках обладают линейным законом 
дисперсии, определил их скорость. Экс-
периментально им было подтверждено 
существование двух ветвей в энергетиче-
ском спектре. Провел работы в области 
элементарных возбуждений в магнетиках 
магнитооптическим методом (1970-е гг.). 
В конце 1970-х гг. возглавил строитель-
ство первого отечественного криостата 
ядерного размагничивания для получения 
сверхнизких температур. В последние го-
ды изучал физику сверхнизких темпера-
тур и сверхтекучести. Открыл макроско-
пически когерентный перенос намагни-
ченности — сверхтекучего спинового тока. 
Внес важный вклад в низкотемператур-
ную метрологию; создал прецизионный 
газовый термометр и с его помощью — 
национальный эталон практической шка-
лы температур. Открыл явление пьезо-
магнетизма (возникновение в веществе 
намагниченности под действием внешне-

го давления). Основатель научной школы. 
Много лет преподавал в МФТИ; заведо-
вал кафедрой физики и техники низких 
температур. Организатор и координатор 
научных исследований по магнетизму и 
низким температурам в СССР и в рам-
ках международных исследовательских 
программ. Автор научных трудов, в т.ч.: 
«Антиферромагнетизм» (1962); «Оптиче-
ские наблюдения АФМР в СоСоз» (1976); 
«Лекции по низкотемпературному магне-
тизму» (1976); «Рассеяние света на спино-
вых волнах низкочастотной ветви спект-
ра» (1978); «Особенности непрерывного 
ЯМР в Не-В, обусловленные спиновым 
сверхтоком» (1989). Лауреат премии им. 
М.В. Ломоносова. Председатель Науч-
ного совета по магнетизму (1992—1997). 
Основатель и главный редактор журна-
ла «Письма в журнал экспериментальной 
и теоретической физики» (1969—1987). 
Член Германской академии естествоис-
пытателей «Леопольдина». Иностранный 
член Академий наук Чехословакии (1988) 
и Финляндии. Почетный член Физиче-
ского общества Венгрии (1983), Общест-
ва чехословацких математиков и физи-
ков (ЧССР, 1987). 

Б.С. Думеш вспоминал о Боровике-
Романове и об Институте: «Постоянных 
научных сотрудников в ИФП мало, за-
то много студентов и аспирантов. Наша 
большая лаборатория Боровика-Романо-
ва включала двух научных сотрудников 
(шеф и Н.М. Крейнес, потом присоеди-
нилась Л.А. Прозорова), двух лаборантов 
и семь — восемь студентов и аспиран-
тов. Такой сплав опыта и молодости был 
весьма продуктивен. Нам было у кого 
учиться, все были на виду и в то же вре-
мя никто не сковывал нашу инициативу. 
За студентами приглядывали аспиранты, 
которыми руководили шеф и Н.М. Но все 
были члены единого коллектива, а шеф 
был в курсе всех дел, тем более, что в ос-
новном они обсуждались за традицион-
ным послеобеденным чаем. При этом мы 
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не только имели право голоса, но скорее 
им злоупотребляли. Естественно, бывали 
и более серьезные разговоры и в лабора-
тории, и в кабинете шефа... Высокий, слег-
ка сутулый, всегда просто одет, очень де-
мократичен, Виктор Андрей Станисла-
вович Боровик-Романов. Впрочем, о том, 
что он еще и Виктор, мы узнали, когда 
его выбирали в Моссовет и требовались 
полные имя и фамилия. Это избрание 
он комментировал следующим образом: 
“В академию пришла разнарядка — Мос-
совету требуется лысый беспартийный 
членкор 185 см роста. Другого кандида-
та не нашлось”. В 1941 году он с физфака 
МГУ ушел в московское ополчение и вер-
нулся из плена только в 1946. Шеф нам 
никогда не рассказывал о своих мытар-
ствах, но возможно именно они научили 
его большой терпимости к людям. Ему 
повезло, он не только не попал в ГУЛАГ, 
но и сумел закончить физфак. Навер-
ное, этому способствовало позднее воз-
вращение, когда на Лубянке план по во-
еннопленным был давно перевыполнен... 
Для научного стиля Боровика характер-
на разработка самых совершенных мето-
дик эксперимента. Когда методика была 
доведена до высокого уровня и подготов-
лены овладевшие ей сотрудники, он пере-
ходил к следующей. Поэтому жизнь лабо-
ратории можно довольно четко разделить 
на различные периоды: 1950 годы — стати-
ческие магнитные измерения, 1960 — маг-
нитные резонансы, 1970 — оптика, 1980 — 
сверхтекучий 3Не. Старые методики при 
этом продолжали существовать, шеф за 
ними следил, активно обсуждал резуль-
таты, но его сердце и основное внимание 
принадлежало новому направлению. Та-
кой стиль требует непрерывного образо-
вания и постоянной работы над собой. 
Так чтобы быть в курсе развития радио-
техники, шеф периодически собирал дома 
телевизоры из закупленных в магазине 
“Пионер” радиодеталей.». 

Государственная премия РФ 1993 г. 
в области науки и техники за цикл работ 
по обнаружению и исследованию магнит-
ной сверхтекучести (премия присужде-
на коллективу в составе: Боровик-Рома-
нов В.-А.С., Буньков Ю.М., Дмитриев В.В., 
Мухарский Ю.М., Фомин И.А.). Награж-
ден орденами Ленина (1980), Трудового 
Красного Знамени (1975), Отечественной 
войны II степени, а также медалями, ор-
деном Труда II степени (Венгрия, 1974), 
золотой медалью Словацкой Академии 
наук, медалью Университета г. Турку (Фин-
ляндия, 1987). Умер в Москве. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище.

О нем: Памяти Андрея Станиславови-
ча Боровика-Романова // Успехи физических 
наук. 1997. Т. 167. № 12 ♦ Журавлев В.Г., Ме-
луа А.И., Окрепилов В.В. Лауреаты государ-
ственных премий Российской Федерации в об-
ласти науки и техники. 1988—2003. В двух тт. 
СПб.: Гуманистика, 2005 ♦ Думеш Б.С. Инсти-
тут физических проблем // http://berkovich-za-
metki.com/2008/Zametki/Nomer11/Dumesh1.php. 

BOROVIK-ROMANOV AND-
REY STANISLAVOVICH A specialist 
in the fi eld of physics of magnetic pheno-
mena. He carried out research in the fi eld 
of physics of magnetic phenomena and low 
temperature physics. He got fundamental 
results in the field of research of static 
magnetic properties of antiferromagnets. 
He discovered canted ferromagnetism 
in antiferromagnetic manganous and cobal-
tous carbonates. This works led to the sig-
nifi cant change of the magnetic concepts. 
His discovery of piezomagnetism in man-
ganous and cobaltous fluorides is very 
important. He studied a series of papers 
on the dynamics of antiferromagnets; 
he was the fi rst to calculate the antiferro-
magnetic resonance spectrum of a canted 
ferromagnet in an external fi eld, he expe-
rimentally confirmed these calculations. 
He discovered parametric generation of spin 
waves in antiferromagnets, which became 
an eff ective method for studying the spin 
system. He discovered a macroscopically 
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coherent transfer of magnetization — a su-
perfl uid spin current. He discovered the phe-
nomenon of piezomagnetism.

БОРОВКОВ АЛЕК-
САНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. 06.III.1931 г. в Моск-
ве. Окончил механико-мате-
матический факультет Мо-
сковского государственно-
го университета (1954) и 
аспирантуру (1959). К.ф.-

м.н. (1959). Д.ф.-м.н. (1963). Профессор 
(1965). Академик РАН (15.XII.1990, От-
деление математики; математика). Член-
корр. РАН (01.VII.1966, Отделение мате-
матики). Специалист в области теории 
вероятностей и математической статисти-
ки. Защитил кандидатскую диссертацию 
в Институте математики им. В.А. Стекло-
ва. С 1960 г. — в Институте математики 
им. С.Л. Соболева СО АН СССР. Стар-
ший научный сотрудник (1960), зав. ла-
бораторией (1961), зав. отделом (1973), 
заместитель директора института (1981—
1992), зав. лабораторией теории вероятно-
стей и математической статистики (1992—
2003) Института математики СО АН (ны-
не Институт математики им. С.Л. Собо-
лева СО РАН). Советник РАН (2003). 
Преподаватель Новосибирского государ-
ственного университета (НГУ) (1960), ру-
ководитель основанной им кафедры тео-
рии вероятностей и математической ста-
тистики механико-математического фа-
культета НГУ (1965). 

Основные работы в области теории 
вероятностей, математической статисти-
ки, теории массового обслуживания. Ав-
тор фундаментальных результатов в об-
ласти предельных теорем для сумм слу-
чайных величин. Наиболее существенные 
результаты получены в следующих обла-
стях: предельные теоремы для случайных 
блужданий и случайных процессов, вклю-
чая анализ вероятностей больших укло-
нений; эргодичность и устойчивость слу-

чайных процессов; асимптотические ме-
тоды математической статистики; теория 
систем обслуживания; марковские про-
цессы; граничные задачи для случайных 
блужданий. Основатель и лидер сибир-
ской научной школы по теории вероятно-
стей и математической статистике. Решил 
проблему асимптотических разложений 
в граничных задачах для случайных блуж-
даний. Предложил аппроксимативный 
подход к исследованию сходимости мер 
и случайных процессов, обобщил многие 
известные теоремы о сходимости процес-
сов в метрических и произвольных то-
пологических пространствах, получил не-
улучшаемые оценки скорости сходимости 
в центральной функциональной предель-
ной теореме и теоремы о поведении веро-
ятностей больших уклонений. Общие тео-
ремы о сходимости к марковским диффу-
зионным процессам позволили разрабо-
тать эффективные асимптотические ме-
тоды исследования систем обслуживания. 
В области математической статистики по-
строил асимптотически оптимальные те-
сты для проверки сложных гипотез, от-
крыл закон сохранения в теории провер-
ки гипотез, получил новые результаты 
в решении задачи о разладке. Определил 
близкие к минимальным условия эрго-
дичности и оценки вероятностей больших 
уклонений для асимптотически однород-
ных в пространстве многомерных цепей 
Маркова. На этой основе доказал теоремы 
эргодичности и устойчивости для основ-
ных типов сложных коммуникационных 
сетей и сетей обслуживания. Результатом 
асимптотического анализа случайных блуж-
даний явились новые интегролокальные 
теоремы; исчерпывающим образом иссле-
дована асимптотика вероятностей боль-
ших уклонений, включая асимптотиче-
ские разложения в граничных задачах для 
случайных блужданий. 

Д.ф.-м.н., математик С.С. Кутателад-
зе (сын теплофизика, академика С.С. Ку-
тателадзе) к его 75-летию писал (2006): 
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«Боровков всемирно признанный ученый. 
Широко известны его достижения в об-
ласти предельных теорем теории вероят-
ностей, эргодичности и устойчивости слу-
чайных процессов, в теории массового об-
служивания, в разработке асимптотиче-
ских методов статистики и анализа мно-
гомерных цепей Маркова. Предельно ясен 
вклад Боровкова в сибирскую школу тео-
рии вероятностей и математической ста-
тистики: Боровков создатель и лидер этой 
школы. Нельзя переоценить вклад Бо-
ровкова в математическое просвещение. 
Достаточно сказать, что его учебник ма-
тематической статистики заменил в учеб-
ном процессе многих университетов клас-
сические книги Ван дер Вардена и Краме-
ра. Отличительными чертами Боровкова 
являются абсолютная принципиальность, 
твердость и непреклонность при приня-
тии решений о содержании и уровне на-
учных работ. Боровков подвергает стро-
жайшей экспертизе работы своих учени-
ков и сотрудников. Трудно оспорить это 
право, так как самые жесткие требования 
Боровков всегда предъявляет самому се-
бе. Александр Алексеевич в год своего 
75-летия таков, каков и всегда. Его окру-
жают рукописи и ученики. Его раздра-
жают глупость, юбилеи и суета. Он любит 
работать и работает.». 

Особое место в деятельности А.А. Бо-
ровкова занимает создание учебных по-
собий, отражающих современное состоя-
ние науки. Его учебники «Теория вероят-
ностей» и «Математическая статистика» 
стали основными в системе отечественно-
го университетского образования, они пе-
реведены на европейские языки. Главный 
редактор издаваемого Институтом мате-
матики СО РАН журнала «Математиче-
ские труды» (англоязычная версия жур-
нала издаётся под названием «Siberian 
Advances in Mathematics»). Член Меж-
дународного статистического института 
(1977), член правления Общества Бернул-
ли (1977). Член комиссии по теории ве-

роятностей и математической статистики 
при Отделении математики РАН. Государ-
ственная премия СССР (1979; совместно 
с В.В. Сазоновым, В.А. Статулявичусом) 
за цикл работ по асимптотическим мето-
дам в теории вероятностей. Премия Пра-
вительства Российской Федерации в об-
ласти образования (2002). Премия име-
ни А.А. Маркова РАН (2003). Награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (2002), Почётной грамотой 
Президента Российской Федерации (2012). 

Лит.: Вероятностные процессы в теории 
массового обслуживания. М., 1972. 368 с. ♦ 
Асимптотические методы в теории массово-
го обслуживания. М., 1980. 384 с. ♦ Матема-
тическая статистика. 2-е изд. Новосибирск, 
1997. 771 с. ♦ Эргодичность и устойчивость 
случайных процессов. М., 1999. 440 с. ♦ Теория 
вероятностей. 4-е изд. М., 2003. 470 с. ♦ Боров-
ков А.А., Могульский А.А. Большие уклонения 
и проверка статистичеcких гипотез. Новоси-
бирск: Наука, 1992. 223 с. (Тр. Ин-та матема-
тики СОРАН. Т. 19.) ♦ Боровков А.А. Принци-
пы больших уклонений в граничных задачах 
для обобщенных процессов восстановления // 
Сиб. матем. журн., 57:3 (2016), 562—595.

О нем: Александр Алексеевич Боровков: 
Библиогр. указ. Новосибирск, 2001 ♦ Вест-
ник РАН. 2001. Т. 71, № 8. С. 756 ♦ Сибир-
ский математический журнал. 2001. Т. 42, 
№ 2. С. 243—248 ♦ Кутателадзе С.С. Особен-
ный лидер особой науки. Александр Алексеевич 
Боровков (к 75-летию со дня рождения) // 
Сиб. матем. журн., 2006, том 47, номер 6, 
с. 1197—1198.

BOROVKOV ALEKSANDR ALEK-
SEYEVICH A specialist in the field 
of the theory of probability and mathema-
tical statistics. His main scientific re-
search covers the theory of probability, 
mathematical statistics, waiting theory. 
An author of fundamental results in the fi eld 
of limiting theorems for the sums of ran-
dom variables. The most significant re-
sults were achieved in the fi elds of limi-
ting theorems for random walk and random 
processes including the analysis of proba-
bility of large deviations; ergodicity and 
the stability of random processes; asymp-
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totic methods of mathematical statistics; 
waiting theory; Markoff  processes; boun-
dary problems for random walk. 

БОРОВКОВ АЛЕК-
САНДР КОНСТАНТИ-
НОВИЧ 16(29).III.1904—
12.XI.1962. Род. в г. Таш-
кенте. Кандидат языкозна-
ния (1935, без защиты). 
Д.филол.н. Доцент (1935). 
Член-корр. РАН (20.VI.1958, 

Отделение литературы и языка; тюрколо-
гия). Лингвист-тюрколог. В 1922—1928 гг. 
обучался на восточном факультете Сред-
не-Азиатского государственного универ-
ситета, одновременно работал научным 
сотрудником Среднеазиатского музея. 
В 1929—1932 гг. учился в аспирантуре 
Института языка и мышления АН СССР, 
во время которой научным руководите-
лем был академик Н.Я. Марр. Препода-
вал в Средне-Азиатском государственном 
университете (1923—1928), в Ленинград-
ском восточном институте (1928—1938). 
Научный сотрудник Среднеазиатского 
музея (1926—1928). Научный сотрудник 
Средне-Азиатского комитета по охране 
памятников старины и искусства (1927—
1928). Научный сотрудник Института ре-
чевой культуры (1935—1936), с 1934 г. — 
учёный секретарь. Старший научный со-
трудник и заведующий Среднеазиатским 
кабинетом Института востоковедения АН 
СССР (с 1938 г.). Заместитель директора 
Узбекского филиала АН СССР — АН Уз-
бекской ССР (1939—1945). Заместитель 
директора Института востоковедения АН 
СССР (1948—1950). В 1959 г. перешёл 
на работу в Ленинградское отделение Ин-
ститута языкознания АН СССР замести-
телем директора филиала (до 1962 г.). 
Основными направлениями его научной 
работы были исследования диалектоло-
гии и лексикографии, узбекского языка 
и литературы, грамматики карачаево-бал-
карского языка, культуры народов Сред-

ней Азии. Провел исследования в обла-
сти письменных памятников чагатайского 
языка. За время работы в Ташкенте он 
внёс большой вклад в становление и раз-
витие современной узбекской науки. Из-
данием словарей «Бадā’и’ал-лугат» Тāли 
Имāни Гератского (1961) и «Лексика сред-
неазиатского тефсира XII—XIII вв.» (1963) 
он подготовил почву для создания фун-
даментального староузбекского словаря. 
Изучая узбекский язык, оставил до сих 
пор непревзойдённый по полноте охвата 
материала и уровню исполнения «Узбек-
ско-русский словарь», выдержавший мно-
жество изданий. Член-корр. АН Узбекской 
ССР (1953). Заслуженный деятель науки 
Узбекской ССР (1943). Награждён орде-
нами Ленина и «Знак Почёта». Умер в Ле-
нинграде. Похоронен на Шуваловском 
кладбище.

Лит.: Лексика среднеазиатского тефсира 
XII—XIII вв. М., 1963 ♦ Узбекско-русский сло-
варь. Ташкент, 1959 ♦ Грамматика узбекско-
го языка. Ташкент, 1957 ♦ Алишер Навои как 
основоположник узбекского литературного 
языка, Л., 1940 ♦ Уйгурско-русский словарь. 
М., 1935 ♦ Учебник уйгурского языка. Л., 1935 
♦ Проект карачаево-балкарской грамматики. 
Кисловодск, 1934 ♦ Узбекские песни. Л., 1929 ♦ 
Краткий русско-узбекский словарь. Ташкент, 
1941 ♦  Краткий узбекско-русский словарь. 
Ташкент, 1941 ♦  Русско-узбекский словарь. 
Том I—IV. Ташкент, 1951—1955 ♦ Таджикско-
узбекское двуязычие. Том IV. 1952 ♦ Агглюти-
нация и флексия в тюркских языках. Сборник 
памяти Л.В. Щербы. М., 1951 ♦ О частях ре-
чи в языках тюркской системы. М., 1936 ♦ 
О природе турецкого изафета. М.—Л., 1935 
♦ Карачаево-балкарский язык. Л., 1934 ♦ Во-
просы изучения тюркоязычного эпоса народов 
Средней Азии и Казахстана // Вопросы изу-
чения эпоса народов СССР. М., 1958 ♦ Тад-
жикско-узбекское двуязычие // Ученые запи-
ски Института востоковедения. Том IV. 1952.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 166.
BOROVKOV ALEKSANDR KON-
STANTINOVICH A linguist, turcolo-
gist. His main scientifi c directions are: 
research of the lexicography and dialecto-
logy of the Uzbek language and literature, 
grammar of the Karachay-Balkar langu-
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age and culture of the people of Central 
Asia. He carried out his scientific re-
search in the fi eld of written monuments 
of the Chagatai language. During his work 
in Tashkent he made a big contribution 
to the development of the modern Uzbek 
science. 

БОРОДАКИЙ ЮРИЙ 
В Л А Д И М И Р О В И Ч 
30.VI.1959—08.X.2014. Род. 
в с. Пыржота (Рышканский 
район, Молдавская ССР). 
Окончил Московский ин-
женерно-физический ин-
ститут (1981) и аспиранту-

ру. Д.т.н. (1999, тема: «Методология соз-
дания перспективных информационно-
управляющих систем»). Профессор (2000). 
Академик РАН (22.XII.2011, Отделение 
нанотехнологии и информационных тех-
нологий; вычислительные, локационные, 
телекоммуникационные системы и эле-
ментная база). Член-корр. РАН (22.V.2003, 
Отделение информационных технологий 
и вычислительных систем; вычислитель-
ные, локационные, телекоммуникацион-
ные системы и элементная база). Специа-
лист в области информационных техно-
логий, информационно-управляющих си-
стем государственного, военного и народ-
нохозяйственного назначения. Работал 
младшим научным сотрудником Инсти-
тута прикладной физики Академии наук 
Молдавской ССР (1984—1985). С 1985 г. 
после защиты кандидатской диссертации — 
старший научный сотрудник ЦНИИ «Вол-
на» Минпромсвязи. В январе 1989 г. воз-
главил вновь созданный Межотраслевой 
инженерно-физический центр волокон-
но-оптических систем связи и обработки 
информации, а в феврале 1990 г. — Всесо-
юзный институт волоконно-оптических 
систем связи и обработки информации. 
С мая 1991 г. — директор федерального 
государственного унитарного предприя-
тия «Концерн “Системпром”», который 

является базовым головным предприяти-
ем по обеспечению комплексов средств 
автоматизации Государственной системы 
Российской Федерации «Выборы» в цент-
ральном регионе России. 

Автор свыше 300 научных трудов, 
в том числе 6 монографий, 13 патентов 
и 14 авторских свидетельств на изобре-
тения. Генеральный конструктор авто-
матизированных систем управления вой-
сками военного округа, фронта; главный 
конструктор ряда автоматизированных 
систем управления и связи в защищен-
ном исполнении и изделий, входящих 
в их состав, созданных в интересах сило-
вых структур РФ. Решил задачи, обеспе-
чивающие достижение максимального 
эффекта на всех стадиях жизненного цик-
ла систем и эффективное функциониро-
вание систем в динамично изменяющей-
ся внешней среде. Основными его науч-
ными достижениями являются разработ-
ка методов проектирования и техноло-
гии развития существующих и создания 
перспективных территориально распре-
деленных информационно-управляющих 
систем, методов оптимального синтеза 
структур основных подсистем информа-
ционно-управляющих систем и элемент-
ной базы, комплекса моделей для реше-
ния совокупности оптимизационных за-
дач и исследования характеристик ин-
формационно-управляющих систем, в том 
числе определения оптимальной структу-
ры системы обмена данными, разработка 
рациональной процедуры принятия ре-
шений в процессе функционирования си-
стемы. Полученные им научные и прак-
тические результаты представляют собой 
значительный вклад в практику разра-
ботки систем автоматизированного уп-
равления, систем защиты информации и 
связи. Под его руководством определено 
содержание проблемы кибербезопасности 
(2014): «Система киберзащиты, создан-
ная в соответствии с вышеуказанными 
требованиями, не обеспечивает полной 
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кибербезопасности объекта информати-
зации, и, в первую очередь, АСУ ОВГУ. 
Обеспечение кибербезопасности АСУ ор-
ганов военного и государственного управ-
ления (ОВГУ) должно осуществляться 
единой интеллектуальной системой ки-
бербезопасности, являющейся частью си-
стемы информационной безопасности. 
При этом в основу построения перспек-
тивной системы кибербезопасности долж-
но быть положено понятие эволюции си-
стемы, т.е. способность её адаптации че-
рез изменение параметров под воздейст-
вием внешних и внутренних киберугроз 
(кибератак) и применяемых технологий 
противодействия им на протяжении сво-
его жизненного цикла. Эволюционирую-
щая интеллектуальная система кибербе-
зопасности АСУ ОВГУ должна обеспе-
чить не только обнаружение новых и не-
известных киберугроз и кибератак в ходе 
мониторинга (разведки) киберпростран-
ства, но и анализ выявленных киберугроз 
(кибератак) и автоматический выбор па-
раметров функционирования АСУ в ус-
ловиях деструктивных воздействий без 
ухудшения ее основных характеристик. 
В системе кибербезопасности АСУ ОВГУ 
также должны быть реализованы возмож-
ности: автоматического изменения свойств 
и параметров систем и средств обеспече-
ния кибербезопасности в зависимости от 
изменения состояния киберпространства 
(выявления активности потенциальных 
источников киберугроз, обнаружения ки-
бератак) и результатов проведенных ки-
бератак; автоматической оценки измене-
ния уровня защищенности АСУ от кибе-
ругроз при изменении условий функцио-
нирования; автоматизированной поддерж-
ки принятия решений о противодействии 
кибератакам и автоматическое воздейст-
вие на источники кибератак; автоматизи-
рованной поддержки принятия решения 
о перераспределении ресурсов систем и 
средств кибербезопасности в случае их 
функционального поражения в результа-

те кибератак; учета в процессе обеспече-
ния кибербезопасности всех взаимосвя-
занных, взаимодействующих и изменяю-
щихся во времени факторов, влияющих 
на уровень кибербезопасности АСУ; сни-
жения нецелевой нагрузки на комплекс 
средств автоматизации системы кибербе-
зопасности АСУ; прогнозирования, на ос-
нове заложенных и накопленных в про-
цессе эксплуатации знаний, факторов, 
влияющих на уровень защищенности АСУ 
от всех видов киберугроз.». В 2000 г. про-
шел переподготовку на Высших курсах 
Военной академии Генерального штаба ВС 
РФ по специальности «Оборона и обес-
печение безопасности Российской Феде-
рации». В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ № 1009 от 4 августа 2004 г. 
ФГУП «Концерн “Системпром”» отнесен 
к стратегическим предприятиям Россий-
ской Федерации. Вел преподавательскую 
деятельность в Московском инженерно-
физическом институте (Национальном 
исследовательском ядерном университе-
те). В составе Научно-образовательного 
центра «Управляющие компьютерные си-
стемы» ФГУП «Концерн “Системпром”» — 
два филиала кафедр «Компьютерные си-
стемы и технологии» и «Математическое 
обеспечение систем» МИФИ, ежегодно 
выпускающих более 20 специалистов вы-
сокой квалификации в области информа-
ционных технологий. Созданы условия для 
подготовки специалистов высшей квали-
фикации и на самом предприятии. Под его 
руководством с 2001 г. действовали аспи-
рантура и специализированный доктор-
ский совет. Член Научного совета при Со-
вете безопасности Российской Федерации 
(заместитель председателя секции Совета 
по информационной безопасности). Член 
Экспертно-консультационного совета при 
председателе Счетной палаты РФ. Под-
готовил 9 кандидатов наук. Заслужен-
ный деятель науки Российской Федера-
ции (2007). Умер в Москве. Похоронен 
на Троекуровском кладбище.
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Лит.: Бородакий Ю.В., Добродеев А.Ю., 

Бутусов И.В. Кибербезопасность как основ-
ной фактор национальной и международной 
безопасности ХХI века (Часть 1) // Вопро-
сы кибербезопасности. 2013. № 1(1). С. 2—9 
♦ Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кожанов Ю.А. 
Кибервойны — реальная угроза национальной 
безопасности. М.: Изд-во КРАСАНД, 2011. 96 с. 
♦ Бородакий Ю.В., Лободинский Ю.Г. Инфор-
мационные технологии в военном деле (основы 
теории и практического применения) М.: Го-
рячая линия — Телеком, 2008. 394 с. ♦ Боро-
дакий Ю.В., Боговик А.В., Карпов Е.А., Курно-
сов В.И., Лободинский Ю.Г., Масановец В.В., 
Паращук И.Б. Основы теории управления в си-
стемах специального назначения. М.: Изд. Уп-
равление делами Президента Российской Фе-
дерации, 2008. 400 с. ♦ Бородакий Ю.В., Ло-
бодинский Ю.Г. Эволюция информационных 
систем. М.: Горячая линия — Телеком, 2011 ♦ 
Бородакий Ю.В., Добродеев А.Ю., Бутусов И.В. 
Кибербезопасность как основной фактор на-
циональной и международной безопасности 
ХХI века (Часть 2) // Вопросы кибербезопас-
ности. № 1(2). 2014.

BORODAKIY YURI VLADIMIRO-
VICH A specialist in the fi eld of informa-
tion technologies, management informa-
tion system designed for state, military 
and public use. Designer General of auto-
matic systems for troop command and 
control at military districts. His main 
scientifi c achievements include the deve-
lopment of design methods and technolo-
gy for the development of existing and 
creation of perspective geographically dist-
ributed information-control systems, me-
thods for optimal synthesis of the struc-
tures of the main subsystems of informa-
tion-control systems and element base, 
a set of models for solving a set of optimi-
zation problems and investigating the cha-
racteristics of information-control systems.

БОРОДИН ВЛАДИМИР АЛЕК-
СЕЕВИЧ Род. 23.VII.1950 г. в г. Рославле 
(Смоленская обл.). Окончил физико-хи-
мический факультет Московского инсти-
тута стали и сплавов. К.т.н. (1981). Д.т.н. 
(1991). Член-корр. РАН (25.V.2006, Отде-
ление физических наук; научное прибо-

ростроение). Специалист 
в области научного при-
боростроения. После окон-
чания института работал 
в Институте физики твёр-
дого тела АН СССР: стар-
ший научный сотрудник 
(1984), заведующий лабо-

раторией управляемой кристаллизации 
(1988). В 1992 г. перешёл работать на 
должность директора Эксперименталь-
ного завода научного приборостроения 
со специальным конструкторским бюро 
РАН, одновременно оставаясь заведую-
щим лабораторией в Институте физики 
твёрдого тела РАН. Заместитель предсе-
дателя Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Научный 
центр РАН в Черноголовке». 

Его специализация — выращивание 
кристаллов из расплавов и создание для 
этих целей автоматизированного обору-
дования. Им разработаны новые методы 
выращивания сложных изделий (в том 
числе сапфира), созданы и внедрены но-
вые виды оборудования. В числе его ре-
зультатов — методы выращивания слож-
ных изделий из расплава — вариационное 
формообразование и локальное динами-
ческое формообразование. Для реализа-
ции этих методов выращивания им создан 
не имеющий мировых аналогов вид авто-
матизированных ростовых установок — 
«кристаллизационный центр», позволяю-
щий в ходе процесса роста получать не-
посредственно из расплава по заданной 
программе сложные полые изделия из мо-
нокристаллов, в частности, сапфира с из-
меняемой формой боковой поверхности. 
Выполненные им работы по математиче-
скому моделированию тепло и массопе-
реноса, происходящего при выращивании 
монокристаллов методом Степанова, по-
зволили впервые показать, что динамиче-
ское течение расплава в жидком мениске 
вблизи фронта кристаллизации оказыва-
ет существенное влияние на баланс сил, 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 338
действующих на вытягиваемый из рас-
плава кристалл. Этот результат был экс-
периментально подтвержден и использо-
ван при создании нового автоматизиро-
ванного оборудования для роста кристал-
лов с адаптивными системами управле-
ния технологическим процессом. Такой 
системой оснащена выпускаемая ФГУП 
ЭЗАН установка «НИКА-СМ», предна-
значенная для выращивания тугоплавких 
оксидов методами Чохральского и Сте-
панова. Благодаря адаптивным системам 
управления, впервые создана полностью 
автоматизированная (сквозная автомати-
зация) установка для группового выра-
щивания сапфировых пластин, стержней и 
труб. Создана не имеющая аналогов ус-
тановка «Профиль-Р» для выращивания 
методом Степанова крупногабаритных 
сапфировых пластин с рекордными раз-
мерами 300×500×8 мм. Получены пласти-
ны шириной 300 мм. Методом локаль-
ного динамического формообразования 
на установках «кристаллизационный центр» 
начато производство сапфировых обте-
кателей в виде полусфер диаметром до 
110 мм для ракетной техники. Замести-
тель председателя Научного центра РАН 
в Черноголовке. Член редколлегии жур-
нала «Научное приборостроение». На-
гражден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени (2004).

Лит.: Бородин В.А., Ерофеев В.Н., Стар-
цев С.А., Татарченко В.А. Исследование тем-
пературного поля вблизи фронта кристалли-
зации // Известия АН СССР, сер. физ., 1976, 
т. 40, № 7, 1452—1455 ♦ Бородин В.А., Сте-
риополо Т.А., Татарченко В.А., Яловец Т.Н., 
Бондаренко Л.В. Реальная структура профи-
лированных кристаллов сапфира в связи с ус-
ловиями выращивания // Изв. АН СССР, Сер. 
физ., 1985, т. 49, № 12, с. 2380—2386 ♦ Бо-
родин В.А., Сидоров В.В., Стериополо Т.А., 
Татарченко В.А., Яловец Т.Н. Исследование 
процесса кристаллизации способом локально-
го формообразования и создание установки 
«Кристаллизационный центр» для выращива-
ния сложных сапфировых изделий из расплава 
// Изв. АН СССР, Сер. физ., 1988, т. 52, № 10, 
с. 2009—2017 ♦ Бородин В.А., Старостин М.Ю., 

Яловец Т.Н. Микроструктура и механические 
свойства эвтектических композиций Al2O3-
ZrO2(Y2O3), полученных способом Степанова 
// Изв. АН СССР, сер. физ., 1988, т. 52, № 10, 
с. 2033—2038 ♦ Цыганов В.В., Бородин В.А., 
Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие: 
механизмы овладения капиталом и властью. 
М.: Университетская книга, 2004.

О нем: Институт физики твердого тела 
РАН. http://www.issp.ac.ru/

BORODIN VLADIMIR ALEKSEYE-
VICH A specialist in the fi eld of scientifi c 
instrument making. His specialization 
is the crystal growing from liquid melts 
and the creation for such purposes of auto-
mated equipment. He developed new me-
thods of growing of sophisticated products 
(including sapphires), he created and int-
roduced new types of equipment. Among 
his results there are methods of growing 
of sophisticated products from liquid 
melts — so called variational and local mor-
phogenesis. 

БОРОДИН ИВАН ПАР-
ФЕНЬЕВИЧ  18(30).I .
1847—05.III.1930. Род. в Нов-
городе в семье штабс-капи-
тана и потомственной дво-
рянки Екатеринославской 
губернии. Окончил отделе-
ние естественных наук фи-

зико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета. Ординар-
ный академик РАН (06.IV.1902, Физико-
математическое отделение). Член-корр. 
РАН (05.XII.1887, Физико-математиче-
ское отделение; по разряду биологических 
наук — ботаника). Вице-президент РАН 
(07.Х.1917—31.V.1919). Ботаник. В 4-х-лет-
нем возрасте лишился отца, его и брата 
Александра воспитывала мать. После 
окончания 5-й Санкт-Петербургской гим-
назии (с медалью, 1863) поступил в Санкт-
Петербургский университет. В годы уче-
бы в университете сблизился с Фамин-
цыным, часто бывал у него в квартире, 
усовершенствовал его исследовательский 
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«фонарь» для исследований растений. 
С 1869 г. — преподаватель ботаники и од-
новременно заведующий кафедрой бота-
ники и дендрологии в Санкт-Петербург-
ском земледельческом и лесном институ-
те. В 1877 г. было закрыто агрономическое 
отделение института (преобразованного 
в Санкт-Петербургский лесной институт), 
он оставлен преподавателем ботаники. 
Заведовал кафедрой до 1904 г. В 1876 г. 
за диссертацию «Физиологические иссле-
дования над дыханием листовых побегов» 
он получил степень магистра ботаники. 
Изучал распространение различных ве-
ществ в растениях, разработал особый ме-
тод их изучения, названный его именем. 
Профессор Санкт-Петербургской медико-
хирургической академии (1878), читал 
лекции по ботанике до 1880 г. Профессор 
Лесного института (1880). Открыл (1880—
1882) кристаллизующийся хлорофилл 
(немецкий химик Р. Вильштеттер, иссле-
дователь химии хлорофилла, назвал та-
кие кристаллы «кристаллами Бородина»). 
В 1873 г. он положил начало изучению 
флавоноидов в России. Редактор «Трудов» 
Общества естествоиспытателей при Санкт-
Петербургском университете, по отделу 
ботаники (1881—1904); позже — редактор 
«Материалов для изучения естественных 
производительных сил России», издавае-
мых состоящей при Императорской акаде-
мии наук Комиссией по изучению есте-
ственных производительных сил России 
(КЕПС). Со второй половины 1887 г. чи-
тал лекции по ботанике в Санкт-Петер-
бургском университете (вместо оставив-
шего кафедру А.С. Фаминцына), неодно-
кратно — на Высших женских курсах. 
Заведующий Бюро по прикладной бота-
нике (14.XII.1899—23.IX.1904). С 1901 г. 
по поручению Академии наук занимался 
составлением труда «Флора Сибири» (вза-
мен умершего академика С.И. Коржин-
ского). Директор Ботанического музея 
Академии наук (1902). На свои средства 
в 1902 г. совершил экспедицию в Прибай-

калье для изучения природы и сбора кол-
лекций. Автор публичных лекций, посвя-
щённых вопросам оплодотворения (1903), 
в них одним из первых в России подроб-
но изложил работу Г. Менделя «Опыты 
над растительными гибридами». В чис-
ле подписавших «Записки 342 ученых» 
(27.I.1905, петербургская газета «Русь») 
с критикой самодержавия. В мае 1907 г. 
представлял Императорскую академию 
наук на торжествах в Швеции, посвящён-
ных двухсотлетию со дня рождения Карла 
Линнея. Выступал в печати и в научных 
обществах с идеями об охране природы. 
29 декабря 1909 г. на XII съезде русских 
естествоиспытателей и врачей в Москве им 
был сделан доклад «О сохранении участ-
ков растительности, интересных в ботани-
ко-географическом отношении». В статье 
«Охрана памятников природы» он дал 
подробный обзор природоохранных ме-
роприятий в России и за рубежом, пред-
лагая к заповеданию ряд уникальных при-
родных мест страны. В 1912 г. при его 
участии была создана Постоянная приро-
доохранительная комиссия при Русском 
географическом обществе (председателем 
назначен академик А.С. Ермолов, товари-
щем, то есть его заместителем — И.П. Бо-
родин). В ноябре 1913 г. представлял Рос-
сию на первой Международной конфе-
ренции по охране природы в Берне и пред-
ставил там памятную записку по основ-
ной теме конференции. По его инициати-
ве в 1915 г. было организовано Русское 
ботаническое общество, бессменным пре-
зидентом которого он был до конца жиз-
ни. Директор Петроградского ботаниче-
ского сада (1917—1919). 

В декабре 1917 г. призывал акаде-
миков саботировать режим большевиков. 
В 1928 г. выступил против избрания вид-
ных коммунистов в действительные чле-
ны Академии наук. Основал (1897, при ма-
териальном содействии М.С. Воронина) 
пресноводную (озёрную) биологическую 
станцию сначала на озере Бологом, затем 
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на озере Селигере («Бородинская биоло-
гическая станция»), в 1929 г. станция бы-
ла передислоцирована на озеро Кончезеро 
в Карелию. На свои личные средства издал 
четыре тома Трудов станции. Часть гер-
барной коллекции, собранной собствен-
норучно, в том числе более 800 гербарных 
листов растений Новгородской губернии 
и 1573 экземпляра растений Иркутского 
округа, он передал Ботаническому каби-
нету Лесного института. Его работы при-
надлежат к области физиологии, анато-
мии и систематики растений; им написан 
ряд учебников по ботанике: Курс анато-
мии растений, Краткий очерк микологии, 
Краткий учебник ботаники для сельско-
хозяйственных школ, Курс дендрологии 
(1891). Популяризатор науки, один из ос-
нователей этико-эстетического подхода 
в заповедном деле и охране дикой приро-
ды. Развивал идеи Гуго Конвенца о куль-
турной и моральной составляющей при-
родоохраны. Изучал физиологию (глав-
ным образом дыхание) и анатомию рас-
тений, в том числе распределение хлоро-
филла в их зелёных частях. 

Сотрудничал с академиком И.П. Пав-
ловым; с 1906 г. после смерти В.Ф. Ов-
сянникова временно заведовал Физио-
логической лабораторией Академии наук 
до конца 1907 г., когда на этот пост был 
назначен И.П. Павлов (только что из-
бранный академиком); в последние годы 
жизни они были особенно дружны, став 
соседями по академическому дому на Ва-
сильевском острове в Ленинграде. Почёт-
ный доктор ботаники Новороссийского 
университета (1886). В 1921 г. Н.А. Буш 
в знак признания заслуг И.П. Бороди-
на назвал его именем род растений Бо-
родиния (Borodinia, N. Busch) семейства 
Капустные (Brassicaceae). Имя Бородина 
носит Гербарий Санкт-Петербургской ле-
сотехнической академии (бывший Бота-
нический кабинет Императорского Лес-
ного института). Его жена — Александ-
ра Григорьевна (урождённая Перетц; род. 

в 1846 г.) — училась на Бестужевских кур-
сах по филологическому отделению, а за-
тем посвятила себя литературе и публи-
цистике. Его брат — Александр Парфенье-
вич Бородин, инженер путей сообщения, 
главный инженер службы подвижного 
состава Юго-Западной железной дороги, 
один из основоположников русского па-
ровозостроения. Его две дочери: Инна 
Ивановна (1878—1959, по мужу — Лю-
бименко) — историк, архивист; Мирра 
Ивановна (1882—1957), по мужу Лот-Бо-
родина. Одна из трех его внучек — Эвели-
на — возглавляла отдел в Музее человека 
в Париже. Умер в Ленинграде.

Лит.: О дыхании в чистом кислороде // 
Труды Общества естествоиспытателей при 
Санкт-Петербургском университете. Т. XI, 
вып. 76 ♦ О дыхании распускающихся почек 
// Труды Общества естествоиспытателей при 
Санкт-Петербургском университете. Т. XI, 
вып. 157 ♦ О распадении и образовании бел-
ковых веществ в растениях // Труды Обще-
ства естествоиспытателей при Санкт-Пе-
тербургском университете. Т. XI, вып. 160 ♦ 
Об условиях накопления лейцина в растениях 
// Труды Общества естествоиспытателей 
при Санкт-Петербургском университете. 1885. 
Т. XVI, вып. II, 69 ♦ Физиология растений: 
Лекции Санкт-Петербургского лесного ин-
ститута, читанные И.П. Бородиным. 1886—
1887. СПб., 1887. 124 с. ♦ Курс дендрологии. 
СПб., 1891 ♦ Протоплазма и витализм. СПб.: 
Тип. И.Н. Скороходова, 1894. 30 с. ♦ Процесс 
оплодотворения в растительном царстве. 
СПб.—М., 1888. 2-е изд., 1896 ♦ Краткий очерк 
микологии. 1897 ♦ Бородин И.П. Исторический 
очерк кафедры ботаники в Императорской 
Военно-медицинской академии (1798—1898) 
// Исторические очерки естественнонаучных 
кафедр Императорской Военно-медицинской 
академии. Тип. Министерства внутренних дел, 
Военная типография, 1898. 406 с. ♦  Курс 
анатомии растений. СПб.—М., 1900 ♦ Бота-
нический кабинет Императорского Лесного 
института в начале второго столетия его 
существования // Известия Императорского 
Лесного института. 1905. № 12 ♦ Коллекто-
ры и коллекции по флоре Сибири. СПб.: Типо-
графия Императорской академии наук, 1908. 
227 с. ♦ Охрана памятников природы // Труды 
Ботанического сада Императорского Юрьев-
ского университета. 1910. Т. 9. С. 297—317 ♦ 
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Краткий курс ботаники. 10-е изд. Изд. А.Ф. Дев-
риена, 1911. 464 с. ♦ Курс анатомии растений. 
5-е изд. М.—Л.: Сельхозгиз, 1938. 312 с.

О нем: Комаров В.Л. И.П. Бородин, пре-
зидент Русского ботанического общества // 
«Природа». 1917. № 2 ♦ Любименко В.Н. Иван 
Парфеньевич Бородин // В кн.: Юбилейный 
сборник, посвященный И.П. Бородину. Л., 1927 
♦ Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л., Космачев-
ская Э.А., Громова Л.И., Вовенко Е.П. И.П. Пав-
лов: Предшественники, современники, после-
дователи. Российская биографическая энци-
клопедия «Великая Россия». Под ред. проф. 
А.И. Мелуа. Т. 15. СПб.: Гуманистика, 2015. 600 с.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 109.
BORODIN IVAN PARFENYEVICH 
A botanist. He studied the distribution 
of various substances in plants, developed 
a special method for studying them, which 
later was named after him. He initiated 
the study of fl avonoids in Russia. Director 
of the Botanical Museum of the Academy 
of Sciences. In May 1907, he represented 
the Imperial Academy of Sciences at the ce-
lebrations in Sweden, dedicated to the bi-
centennial of the birth of Carl Linnaeus.

БОРОДИН ЮРИЙ ИВА-
НОВИЧ Род. 22.III.1929 г. 
в г. Благовещенске в семье 
агрономов — выпускников 
Дальневосточного универ-
ситета. Окончил с отличи-
ем Новосибирский меди-
цинский институт (1953). 

К.м.н. (1956, тема: «Иннервация подко-
ленного лимфоузла кошки и влияние 
нервов на ток жидкости через узел»). 
Д.м.н. (1969, тема: «Анатомо-эксперимен-
тальное исследование лимфатических пу-
тей и вен в нормальных условиях гемо-
динамики и при венозном застое»). Про-
фессор (1970, по специальности «Анато-
мия человека»). Академик РАН (30.IX.
2013, Отделение медицинских наук; сек-
ция медико-биологических наук). Акаде-
мик РАМН (14.II.1980). Член-корр. АМН 
СССР (21.XI.1975). С 1953 г. — аспирант 
на кафедре нормальной анатомии Новоси-

бирского медицинского института (его на-
учный руководитель — анатом-лимфолог 
профессор Константин Владимирович Ро-
модановский). В 1956—1962 г. преподавал 
анатомию в Новосибирском медицинском 
институте в качестве ассистента, а затем 
доцента кафедры. В 1962—1964 г. испол-
нял обязанности ученого секретаря, а за-
тем директора Института клинической и 
экспериментальной медицины СО АМН 
СССР (ныне — Институт патологии кро-
вообращения имени Е.Н. Мешалкина). 
В 1964 г. был избран заведующим кафед-
рой нормальной анатомии Новосибирско-
го медицинского института. В этой долж-
ности проработал до 1989 г. Проректор 
(1970), ректор (1971—1980) Новосибир-
ского медицинского института. В 1980 г. 
избран председателем Сибирского отделе-
ния АМН СССР, позднее — вице-прези-
дентом АМН СССР — председателем Си-
бирского отделения АМН СССР. В 1989 г. 
в связи с работой в Верховном Совете 
СССР (в должности председателя Коми-
тета по охране здоровья народа, члена 
Президиума Верховного Совета СССР) 
ушел с должности вице-президента, пред-
седателя СО АМН СССР. В 1991 г. по его 
инициативе был создан Институт клини-
ческой и экспериментальной лимфологии 
СО АМН СССР, в 1991 г. он возглавил 
этот институт. С 1989 г. — профессор ка-
федры анатомии человека Новосибирско-
го медицинского института. 

Наиболее значимыми его исследова-
ниями в области экспериментальной, кли-
нической и профилактической лимфоло-
гии стали: разработка структурно-функ-
циональных характеристик лимфатиче-
ского региона, объединяющего пути ин-
терстициального массопереноса, регио-
нарное лимфатическое русло (сосудистое 
звено лимфатического региона) и конт-
ролирующие регион лимфатические узлы 
в условиях нормы и патологии разного ге-
неза; разработка методов управления дре-
нажно-детоксикационной функцией лим-
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фатических структур (лимфостимуляция, 
лимфокоррекция) применительно к раз-
личным патологическим ситуациям; раз-
работка методов протезирования лимфа-
тической системы, создание биологиче-
ской модели «временного лимфатического 
узла» с применением этих методов в кли-
нической и профилактической лимфоло-
гии; исследование феномена естественной 
перманентной интракорпоральной лим-
фодетоксикации и разработка методов, 
направленных на стимуляцию этого про-
цесса в преодолении эндо- и экзотокси-
коза; внедрение методов клинической и 
профилактической лимфологии в меди-
цинскую и санаторно-курортную прак-
тику; создание специальной программы 
лимфосанации и лимфодетоксикации. Ав-
тор и соавтор более 550 научных работ, 
в том числе более 32 монографий. Наи-
более важные из них: «Эксперименталь-
ное исследование лимфатического русла» 
(1975), «Микролимфология» (1983), «Лим-
фатический узел при циркуляторных на-
рушениях» (1986), «Общая анатомия лим-
фатической системы» (1990), «Функцио-
нальная анатомия лимфатического узла» 
(1992), «Частная анатомия лимфатиче-
ской системы» (1995), «Сорбционно-лим-
фатический дренаж в гнойно-септической 
хирургии» (1996), «Патогенетические под-
ходы к лимфокоррекции в клинике» (1997), 
«Лимфатическая система и лимфотроп-
ные средства» (1997), «Очерки по клини-
ческой лимфологии» (2001). Под руко-
водством Юрия Ивановича создана шко-
ла высококвалифицированных специали-
стов в области лимфологии, защищено бо-
лее 30 докторских и 42 кандидатских дис-
сертаций. Почетный профессор Новоси-
бирской государственной медицинской 
академии, Казахского национального ме-
дицинского университета, Института те-
рапии и кардиологии (Алма-Ата), Томско-
го института фармакологии СО РАМН. 
Член президиумов Международной ассо-
циации морфологов стран СНГ и Всерос-

сийского общества анатомов, гистологов 
и эмбриологов. Председатель исполкома 
Межрегионального общественного движе-
ния «Сибирский народный собор». Заслу-
женный деятель науки РФ (1999). Премия 
Правительства РФ (1998). Премия име-
ни Н.И. Пирогова РАМН (2000). Награж-
ден орденами Трудового Красного Знаме-
ни (1980), Дружбы народов (1995), «Знак 
Почета» (1961), болгарским орденом Ки-
рилла и Мефодия (1990), медалями. По-
четный гражданин города Новосибирска 
(2000). Его жена — Бородина Галина Ива-
новна (1929 г. рожд.), врач-офтальмолог.

BORODIN YURI IVANOVICH 
Director of the Institute of Clinical and 
Experimental Medicine of the Siberian 
Branch of the USSR Academy of Medical 
Sciences. Rector of the Novosibirsk Medi-
cal Institute. At his initiative the Insti-
tute of Clinical and Experimental Lympho-
logy of the Siberian Branch of the USSR 
Academy of Medical Sciences was foun-
ded and in 1991 he headed this insti-
tute. His most important achievements 
in the research in the fi eld of experimen-
tal, clinical and preserving lymphology 
are the development of structural-func-
tional characteristics of lymphatic region, 
combining the ways of interstitial mass 
transfer, the regional lymphatic channel 
(the vascular link of the lymphatic region) 
and the lymph nodes controlling the re-
gion in conditions of norm and pathology 
of diff erent genesis; the development of me-
thods for managing the drainage-detoxi-
fi cation function of lymphatic structures.

БОРОДКИН ЛЕОНИД 
ИОСИФОВИЧ  Род. 
09.XII.1946 г. в Таллине 
в семье военнослужащего. 
Окончил Московский фи-
зико-технический институт 
по специальности «Приклад-
ная математика» (1971). К.т.н. 
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(1979, по специальности «Информатика, 
вычислительная техника и управление»). 
Д.и.н. (1993, тема: «Методы прикладной 
математики и информатики в историче-
ских исследованиях»). Профессор. Член-
корр. РАН (28.Х.2016, Отделение исто-
рико-филологических наук; история). Спе-
циалист в области применения информа-
ционных технологий и математических 
методов в исторических исследованиях, 
экономической истории России. Ученик 
академика Ивана Дмитриевича Коваль-
ченко. С 1977 г. — на историческом фа-
культете МГУ (младший, старший, ве-
дущий научный сотрудник, профессор). 
С 2004 г. — заведующий вновь созданной 
кафедрой исторической информатики и 
руководитель Центра экономической ис-
тории исторического факультета МГУ, за-
меститель декана факультета по учебно-
методической деятельности и дополни-
тельному образованию (2006—2017). Пре-
подавал также на кафедре истории России 
новейшего времени факультета архивного 
дела Историко-архивного института РГГУ 
(1997) и на кафедре экономической мето-
дологии и истории НИУ ВШЭ. 

Основные его научные результаты 
(2016): разработаны методологические, 
источниковедческие и методические под-
ходы к созданию исторической информа-
тики — новой междисциплинарной об-
ласти исторических исследований; раз-
работаны и апробированы новые методы 
клиометрики; разработаны и апробирова-
ны принципы научно обоснованной вир-
туальной 3D-реконструкции объектов ис-
торико-культурного наследия; исследова-
на эволюция российского фондового рын-
ка в XIX — начале XX вв., исследована 
эволюция мотивации труда в промыш-
ленности в дореволюционной России; ис-
следована эволюция организации прину-
дительного труда в СССР в 1930—1950 г. 
и его стимулирования. Известен своими 
разработками методологии анализа не-
устойчивых состояний в исторических 

процессах и математического моделиро-
вания в истории. Автор около 500 науч-
ных работ, из них 10 монографий (автор-
ских и написанных в соавторстве). Его 
работы опубликованы в США, Германии, 
Франции, Италии, Испании, Нидерлан-
дах, Австрии, Венгрии, Греции, Канаде и 
в др. странах. Член Учёного и двух диссер-
тационных советов МГУ. Член Между-
народного общества клиометрики (1991), 
Совета международной ассоциации «His-
tory and Computing» (2001—2009), Ис-
полкома Международной ассоциации эко-
номической истории (IEHA, 1998—2006), 
Национального комитета российских исто-
риков (2012). Президент российской ассо-
циации «История и компьютер» (1992—
2000, с 2008 г.). Заместитель председателя 
Научного совета РАН по проблемам рос-
сийской и мировой экономической исто-
рии (2003—2013), сопредседатель совета 
(с 2013 г.). Действительный член РАЕН 
(2005; член-корреспондент с 1998 г.), по-
чётный профессор Цзилиньского универ-
ситета (КНР, 2006). Ответственный редак-
тор информационного бюллетеня «Исто-
рия и компьютер: новые информационные 
технологии в исторических исследова-
ниях и образовании» (1992) и ежегодни-
ка «Экономическая история», соредактор 
книжной серии «Круг идей: историческая 
информатика» и журнала «Экономиче-
ская история. Обозрение» (1996). Заме-
ститель ответственного редактора журна-
ла «Историческая информатика». Член 
редакционного совета ряда журналов, в том 
числе «Historical Social Research» (1997), 
«Journal of Eurasian Studies», «Social Evo-
lution and History», «Вестник Москов-
ского университета. Серия 8», «Вестник 
РУДН», «Историко-экономические иссле-
дования», «Уральский исторический вест-
ник». Почётный работник высшего про-
фессионального образования Российской 
Федерации (2005). Заслуженный профес-
сор МГУ (2009). Лауреат Всероссийско-
го конкурса на лучшую научную книгу 
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2010 г., проводимого среди преподавате-
лей вузов и научных сотрудников НИИ — 
за монографию «Российский фондовый 
рынок в начале XX в.: факторы курсовой 
динамики» (СПб., 2010). В числе его на-
град: медаль «В память 850-летия Мо-
сквы» (1997), медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2016).

Лит.: Информационные технологии для 
историков. М.: Изд-во МГУ, 2006 (в соавт.) ♦ 
Экономическая история и современность. Са-
ранск, 2009 (в соавт. с Н.М. Арсентьевым и 
В.А. Виноградовым) ♦ Российский фондовый 
рынок в начале XX в.: факторы курсовой ди-
намики. СПб.: Алетейя, 2010 (в соавт. с А.В. Ко-
новаловой) ♦ Моделирование исторических про-
цессов: от реконструкции реальности к ана-
лизу альтернатив. СПб.: Алетейя, 2016 ♦ Ко-
личественные методы в исторических иссле-
дованиях. М.: Высшая школа, 1984 (в соавт. 
с И.М. Гарсковой, Т.Ф. Изместьевой, И.Д. Ко-
вальченко и Л.В. Миловым) ♦  Многомерный 
статистический анализ в исторических ис-
следованиях. М.: Изд-во МГУ, 1986.

BORODKIN LEONID IOSIFOVICH 
Specialist in the field of application 
of information technologies and mathe-
matical methods in historical research, 
economic history of Russia. His main sci-
entifi c results are: methodological, source-
study and methodical approaches to the 
creation of historical informatics — a new 
interdisciplinary fi eld of historical research; 
new methods of cliometrics have been 
developed and tested; developed and tes-
ted the principles of scientifically based 
virtual 3D-reconstruction of objects of his-
torical and cultural heritage.

БОРОДЫЧЕВ ВИКТОР 
ВЛАДИМИРОВИЧ Род. 
13.V.1950 г. в г. Грозном. 
Окончил Дагестанский сель-
скохозяйственный институт 
(1972). Д.с.-х.н. (1998). Про-
фессор (2005). Академик 
РАН (28.Х.2016, Отделение 

сельскохозяйственных наук; секция зем-
леделия, мелиорации, водного и лесного 

хозяйства). Член-корр. РАН (27.VI.2014, 
Отделение сельскохозяйственных наук; 
секция земледелия, мелиорации, водного 
и лесного хозяйства). Член-корр. РАСХН 
(15.II.2007). Специалист в области мелио-
рации, рекультивации и охраны земель. 
Работал старшим лаборантом, ассистен-
том Дагестанского сельскохозяйственного 
института (1972—1974). Аспирант (1975—
1977), старший научный сотрудник, заве-
дующий лабораторией (1978—1987) Все-
союзного научно-исследовательского ин-
ститута гидротехники и мелиорации им. 
А.Н. Костякова. Заведующий Волгоград-
ским комплексным отделом (1987—2009), 
с 2009 г. — директор Волгоградского фи-
лиала Государственного научного учреж-
дения Всероссийский научно-исследова-
тельский институт гидротехники и ме-
лиорации им. А.Н. Костякова. 

Его научная деятельность посвяще-
на совершенствованию режимов ороше-
ния сельскохозяйственных культур, во-
досберегающим способам и технологиям 
капельного орошения овощных культур, 
многолетних насаждений, ягодников, са-
женцев плодовых культур и винограда. 
Ответственный исполнитель задания на-
учной программы Россельхозакадемии 
по разработкам экологически ориентиро-
ванных водооборотных гидромелиоратив-
ных систем малообъемного орошения. 
Под его руководством и при его непо-
средственном участии разработаны, про-
шли испытания и внедрены новые тех-
нологии капельного орошения сельско-
хозяйственных культур в фермерских хо-
зяйствах Волгоградской области, техно-
логии фитомелиорации деградированных 
и орошаемых земель в Волгоградской, 
Астраханской, Ростовской областях, в рес-
публиках Калмыкии и Дагестан, а также 
в Ставропольском крае на площаде более 
400 тыс. га. Профессор кафедры «При-
кладная геодезия, природообустройство 
и водопользование» Волгоградского го-
сударственного аграрного университета; 
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кафедра готовит бакалавров, специали-
стов и магистров на эколого-мелиоратив-
ном факультете по направлениям «При-
родообустройство и водопользование», 
«Техносферная безопасность», «Пожарная 
безопасность». 

Показал, что «рентабельное произ-
водство устойчивых урожаев зерна куку-
рузы в аридных зонах невозможно без 
орошения и использования эффективных 
механических обработок почвы. Цель его 
исследования заключалась в изучении 
влияния различных вариантов основной 
обработки светло-каштановой почвы и 
водного режима почвы на формирование 
урожая зерна районированных гибридов 
кукурузы. В связи с поставленной целью 
объектами исследования были три вари-
анта основной обработки почвы — ле-
мешно-отвальная вспашка, чизельное от-
вальное рыхление и чизельная безотваль-
ная обработка; гибриды кукурузы — По-
волжский 89 МВ, Поволжский 188 МВ, 
Поволжский 190 СВ. Поливы назнача-
лись в соответствии с заданным водным 
режимом почвы по периодам вегетации 
культуры. Исследования проводились 
в период с 2011 по 2013 г. Установлено, 
что наибольшей продуктивностью и эф-
фективностью при соблюдении техноло-
гии возделывания обладает гибрид По-
волжский 89 МВ. Урожай зерна 8,75 т/га 
достигнут при дифференцированном ре-
жиме орошения дождеванием посредст-
вом чередования малых и больших по-
ливных норм объемом от 200 до 550 м3/га 
при глубине промачиваемого слоя почвы 
h = 0,4—0,7 м и поддержании влажно-
сти почвы 70—80—70% НВ по фазам ро-
ста и развития культуры. Затраты оро-
сительной воды на производство тонны 
зерна лучшего гибрида на варианте с чи-
зельной отвальной обработкой почвы со-
ставили 322,8 м3/т, что ниже вариантов 
с лемешно-отвальной вспашкой и чизель-
ным безотвальным рыхлением на 25,6% 
и 6,8% соответственно. Коэффициент во-

допотребления по годам исследования на 
контроле изменялся от 662,7 до 707,9 м3/т, 
что выше, чем в варианте с безотвальной 
чизельной обработкой, на 12—14% и в ва-
рианте с отвальной чизельной обработ-
кой — на 16—18%. Полученные результа-
ты можно использовать при возделыва-
нии зерновой кукурузы на светло-кашта-
новых почвах в засушливых климатиче-
ских условиях.». 

Основные результаты его исследова-
ний (2016): исследованы актуальные про-
блемы орошаемого земледелия: повыше-
ние продуктивности и восстановление 
природно-ресурсного потенциала мелио-
рированных земель сельскохозяйственно-
го назначения на основе применения но-
вых водосберегающих технологий и тех-
ники орошения, оптимизация мелиора-
тивных режимов почв при различных спо-
собах орошения, обоснование параметров 
и совершенствование конструкций и экс-
плуатации систем комбинированного оро-
шения с использованием мелкодисперс-
ного дождевания, совершенствование тех-
нологий возделывания сопутствующих 
культур рисового севооборота и рацио-
нальное использование остаточных после 
уборки риса запасов почвенной влаги; раз-
работаны новые конструкции экологиче-
ски ориентированных мелиоративных си-
стем малообъемного орошения и средства 
внесения удобрений, технологии капель-
ного орошения овощных, ягодных куль-
тур и многолетних насаждений, стендовое 
оборудование для испытаний и оценки 
работы капельных линий и систем очист-
ки воды. Автор более 650 научных работ, 
из них 25 монографий и 238 авторских 
свидетельств и патентов, в том числе пос-
ле избрания член-корр. РАСХН в 2007 г. — 
291 научных работ, из них 10 монографий 
и 70 патентов, 101 статьи по списку ВАК 
при Минобрнауки России. Им сформи-
рована научная школа по мелиорации и 
орошаемому земледелию, которая вклю-
чает 1 доктора и 32 кандидатов наук. Пре-
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подает в Волгоградском ГАУ. Председа-
тель Ученого совета Волгоградского фи-
лиала ФГБНУ «ВНИИГиМ», зам. пред-
седателя диссертационного совета при 
Волгоградском ГАУ, член диссертацион-
ных советов «ВНИИГиМ» и Саратовско-
го ГАУ, член редколлегии журнала «Из-
вестия Нижневолжского агроуниверси-
тетского комплекса: наука и высшее про-
фессиональное образование». Заслужен-
ный деятель науки РФ. Сформировал на-
учную школу по мелиорации и орошаемо-
му земледелию. Подготовил кандидатов 
и докторов наук. Его научные достижения 
с сотр. удостаиваются золотых и серебря-
ных медалей на Всероссийских агропро-
мышленных выставках «Золотая осень», 
г. Москва («Эффективное использование 
сточных вод и их осадка для орошения и 
удобрения сельскохозяйственных куль-
тур» — соавт. академик РАН А.С. Овчин-
ников и др. удостоена Золотой медали и 
Диплома I степени в 2010 г.). Награжден 
медалями ВВЦ, почетными грамотами Рос-
сельхозакадемии, Минсельхоза России.

Лит.: Гидромелиоративные системы но-
вого поколения. Всероссийский НИИ гидро-
техники и мелиорации им. А.Н. Костякова. М., 
1997. 109 с. (соавт. Б.Б. Шумаков и др.) ♦ Ка-
пельное орошение сои. Всероссийский НИИ ги-
дротехники и мелиорации им. А.Н. Костяко-
ва. Волгоград: Панорама, 2006. 165 с. (соавт. 
М.Н. Лытов и др.) ♦ Соя в Волгоградской об-
ласти. Всероссийский НИИ гидротехники и 
мелиорации им. А.Н. Костякова. Волгоград: 
Панорама, 2008. 218 с. (соавт. М.Н. Лытов 
и др.) ♦ Эффективное использование сточ-
ных вод и их осадка для орошения и удобрения 
сельскохозяйственных культур: монография. 
Волгоградская ГСХА. Волгоград: ИПК «Нива», 
2009. 633 с. (соавт. А.В. Шуравилин и др.) ♦ 
Современные технологии капельного орошения 
овощных культур. Всероссийский НИИ гидро-
техники и мелиорации им. А.Н. Костякова. 
Волгоград: Радуга, 2010. 241 с. ♦ Адаптив-
ные технологии возделывания сопутствую-
щих культур рисовых севооборотов Сарпин-
ской низменности: монография. Волгоградский 
ГАУ. Волгоград, 2012. 221 с. (соавт. Э.Б. Дедова 
и др.) ♦ Концепция использования возобнов-
ляемых источников энергии для утилизации 

минерализованного дренажного стока. Все-
российский НИИ гидротехники и мелиорации 
им. А.Н. Костякова и др. Волгоград, 2012. 102 с. 
(соавт. И.И. Конторович) ♦ Продуктивность 
кукурузы на зерно на орошаемых светлокаш-
тановых почвах // Научная жизнь. № 7. 2016. 
С. 16—27 (соавт. Н.Н. Дубенок, А.Е. Новиков, 
Г.В. Коновалова).

О нем: Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ: Биографические очерки 
о действительных членах (академиках), чле-
нах-корреспондентах Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, а также членах ВАСХНИЛ 
из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г. 
Электронное издание под ред. президента 
РАСХН Г.А. Романенко.

BORODYCHEV VICTOR VLADIMI-
ROVICH Specialist in land reclama-
tion, reclamation and land conservation. 
His scientifi c activity is devoted to the im-
provement of irrigation regimes of agri-
cultural crops, water saving methods and 
technologies of drip irrigation of vegetable 
crops, perennial plantations, berry fruit, 
seedlings of fruit crops and grapes.

БОРОЗДИН КОНСТАН-
ТИН МАТВЕЕВИЧ 
13.V.1781—10.V.1848. Род. 
в Санкт-Петербурге в семье 
военнослужащего, сенато-
ра Матвея Корниловича 
Бороздина. Почетный член 
РАН (21.XI.1841, Отделение 

русского языка и словесности). Археолог. 
Происходит из дворянского рода Бороз-
диных. Его дед Корнилий Богданович Бо-
роздин — герой Семилетней войны, пер-
вым из русских получивший чин гене-
рал-аншефа артиллерии. Начальное обра-
зование Константин получил дома. В со-
ответствии с семейной традицией был 
ориентирован на военную службу; с юных 
лет числился в Преображенском полку 
(старейший гвардейский полк России) и 
многие годы служил в гвардии. Его пла-
ны и характер деятельности изменились 
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после назначения его руководителем груп-
пы (1809), которая должна была совер-
шить путешествие по городам Старая Ла-
дога, Тихвин, Череповец, Белозерск, Во-
логда, Владимир, Ростов, Киев, Чернигов, 
Курск, Боровск, Тула с исследовательски-
ми целями. В состав группы входили ху-
дожник-археолог А.И. Ермолаев (конфе-
ренц-секретарь Академии художеств) и 
художник А.И. Иванов (адъюнкт-про-
фессор и академик Академии художеств 
с 1803 г., отец и первый учитель в буду-
щем художника А.А. Иванова). 

В это же время Константин познако-
мился с Алексеем Николаевичем Олени-
ным — крупным государственным дея-
телем, почетным членом Академии наук. 
Совершавшей путешествие группе было 
поручено создание иллюстрированных 
описаний исторических памятников в по-
сещаемых городах и хранившихся там 
древностей. Итогом путешествия были 
4 огромных альбома акварельных рисун-
ков и планов посещенных городов. От-
дельный альбом посвящен древностям Ки-
риллово-Белозерского монастыря в Нов-
городской губернии (ныне Кирилло-Бе-
лозерский Успенский монастырь в Воло-
годской области). Путешествие длилось 
почти два года, в Санкт-Петербург груп-
па возвратилась в 1810 г. В 1812 г. ново-
ржевское дворянство избрало Бороздина 
начальником ополчения; после занятия 
русскими войсками Варшавского герцог-
ства, Бороздин вступил в службу под на-
чальство Н.Н. Новосильцова. В 1816 г. его 
направили в Царство Польское на служ-
бу при сенаторе Н.Н. Новосильцове (Но-
восильцов до этого в 1803—1810 гг. был 
президентом Академии наук), который 
с 1815 г. фактически управлял Царством 
Польским. После возвращения в Санкт-
Петербург Бороздин был вновь причис-
лен к гвардии. С 1826 г. стал участво-
вать в государственном управлении: на-
значен попечителем Санкт-Петербургско-
го учебного округа (1826—1832), сенато-

ром (с 1833 г.). После выхода в отставку 
занимался исключительно научной дея-
тельностью в соответствии с личными 
творческими планами. Область его науч-
ных интересов — археология. Основные 
труды посвятил изучению памятников ста-
рины и их описанию. Научную деятель-
ность начал, подготовив историческое со-
чинение «Начертание жизни кн. Якова 
Федоровича Долгорукова» (1805 г., ано-
нимное издание). Появилась возможность 
обдумать и проанализировать результаты, 
полученные в экспедиции 1809—1810 гг. 
В том путешествии произошло становле-
ние его как археографа. Выявил и привез 
несколько рукописных сборников и древ-
них актов. Спас от уничтожения ценный 
исторический памятник — «Опальный 
синодик Ивана Грозного». В 1823 г. вы-
ступил с историческим исследованием, 
в котором доказывал ошибочность мне-
ния издателей собрания Государственных 
грамот и договоров, приписавших духов-
ную грамоту великого князя Дмитрия 
Ивановича одному из внуков великого 
князя Ивана III. Показал, что эта грамота 
должна принадлежать Дмитрию Ивано-
вичу Угличскому (сыну Ивана III). Уча-
ствовал в составлении Энциклопедиче-
ского словаря, который в 1834—1841 гг. 
издавал А.А. Плюшар. В 1841 г. начал пе-
чатать генеалогический труд, посвящен-
ный перечням поколений дворянских ро-
дов, но успел подготовить и издать только 
9 книжек этого труда. Он собрал богатую 
библиотеку, описанием которой занимал-
ся его зять Д.В. Поленов, издавший так-
же труд «Описание бороздинского собра-
ния рисунков к его археологическому пу-
тешествию по России». Большая же часть 
его трудов осталась в рукописях. Впо-
следствии его библиотека и его переписка 
со многими знаменитыми современника-
ми были включены в состав Румянцев-
ского музея. Член Одесского общества лю-
бителей истории и древностей. В числе его 
наград: ордена Святого Владимира 2 ст.,
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Святой Анны 1 ст. и Святого Станислава 
1 ст. Высшей из пожалованных ему наград 
был орден Белого Орла (1843). Его брат, 
Владимир Матвеевич Бороздин, стал во-
енным: генерал-майор, участник Бородин-
ского сражения. С 1819 г. Константин был 
женат на Прасковье Николаевне Львовой 
(1793—1839), дочери архитектора Нико-
лая Александровича Львова от его брака 
с Марией Алексеевной Дьяковой (Пра-
сковья с десяти лет воспитывалась в доме 
своего опекуна Гавриила Романовича Дер-
жавина). В браке Константина и Пра-
сковьи было трое детей: Варвара, Анд-
рей и Елена. Умер Константин Бороздин 
в Санкт-Петербурге.

Фонды: Результатом путешествия 1809—
1810 гг. явилась обширная коллекция рисунков, 
с приложением описания к ним, которая пе-
редана была для хранения в Императорскую 
Публичную Библиотеку в Санкт-Петербурге 
♦ Библиотека К.М. Бороздина и его перепи-
ска со многими знаменитыми современниками 
были включены в состав Румянцевского музея.

BOROZDIN KONSTANTIN MAT-
VEEVICH Archaeologist. In accordance 
with the family tradition was oriented 
to military service. His plans and the na-
ture of his activities changed after the ap-
pointment of the leader of the group, 
which was to travel to the cities of Sta-
raya Ladoga, Tikhvin, Cherepovets, Be-
lozersk, Vologda, Vladimir, Rostov, Kiev, 
Chernigov, Kursk, Borovsk, Tula for re-
search purposes. The traveling group was 
commissioned to create illustrated des-
criptions of historical monuments in the vi-
sited cities and the antiquities stored 
there. The result of the trip were albums 
of watercolor drawings and plans of vi-
sited cities. The main works devoted 
to the study of ancient monuments and 
their description.

БОРОНИН АЛЕКСАНДР МИ-
ХАЙЛОВИЧ Род. 30.IX.1937 г. в г. Сен-
гилей (Ульяновская обл.). Окончил био-
лого-почвенный факультет Московского 

государственного универси-
тета (1965). Д.б.н. Профес-
сор. Член-корр. РАН (31.III.
1994, Отделение биохимии, 
биофизики и химии фи-
зиологически активных со-
единений; микробиология). 
Специалист в области мик-

робиологии (биологии бактериальных 
плазмид, генетики микроорганизмов). 
После окончания университета поступил 
на работу в основанный в том же году 
Институт биохимии и физиологии мик-
роорганизмов. С 1988 г. — директор Ин-
ститута биохимии и физиологии микро-
организмов им. Г.К. Скрябина РАН. За-
ведующий Отделом молекулярной био-
логии и генетики микроорганизмов. 

Основные направления исследований 
возглавляемого им института: микробное 
разнообразие и его ресурсы; физиолого-
биохимический потенциал микроорганиз-
мов во взаимодействии с окружающей 
средой; молекулярные механизмы функ-
ционирования генетических систем мик-
роорганизмов; использование микроор-
ганизмов в биотехнологии. Автор более 
300 научных публикаций и авторских 
свидетельств на изобретения. Его работы 
послужили основой для использования 
микроорганизмов-биодеструкторов для 
очистки окружающей среды от загряз-
нений и ризосферных микроорганизмов, 
в качестве средств защиты сельскохозяй-
ственных растений от фитопатогенов, что 
увеличивает их урожайность. В своих ис-
следованиях он указал на следующие осо-
бенности проблемы, изучению которой 
посвятил свою жизнь (1998): «Устойчи-
вость растений к заболеваниям, вызывае-
мым почвенными фитопатогенами, во мно-
гом определяется результатами взаимо-
действия между корневой системой рас-
тений и разнообразными микроорганиз-
мами. Совокупность корневой системы 
с почвой представляет собой сложную 
экологическую нишу, заселенную полез-
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ными, вредными и нейтральными для ра-
стений микроорганизмами. Активная се-
креция клетками корня различных ве-
ществ обеспечивает питательными суб-
стратами микроорганизмы, образующие 
с ним прочные ассоциации как внутри 
корневых тканей, так и на корневой по-
верхности (ризоплане), а также в почве, 
непосредственно окружающей корни (ри-
зосфере). В связи с этим в ризосфере 
в значительных количествах концентри-
руются бактерии, актиномицеты, грибы, 
водоросли и нематоды, существенно пре-
вышая количество этих же организмов 
в обычной почве. Все изученные к на-
стоящему времени механизмы положи-
тельного влияния псевдомонад на расте-
ния можно условно разделить на два ти-
па: 1) прямая или непосредственная сти-
муляция роста растений за счет синте-
за различных метаболитов, полезных для 
растений; 2) опосредованная стимуляция 
роста растений за счет вытеснения и по-
давления развития почвенных фитопато-
генов или микроорганизмов, угнетающих 
рост растений. К первому типу прежде 
всего можно отнести способность PGPR 
Pseudomonas синтезировать регуляторы 
роста растений и улучшать фосфорное 
питание растений. Кроме того, некоторые 
штаммы псевдомонад способны к фикса-
ции атмосферного азота и индукции у ра-
стений устойчивости к фитопатогенезам. 
PGPR Pseudomonas могут оказывать по-
ложительное действие на растение только 
при успешной колонизации ими его ризо-
сферы. В случае использования живых 
клеток PGPR Pseudomonas в качестве 
средств защиты растений от фитопатоге-
нов речь идет об интродукции этих мик-
роорганизмов в данную экологическую 
нишу. Поэтому чрезвычайно важно углуб-
ленное изучение процесса колонизации 
PGPR Pseudomonas ризосферы растений. 
Известно много факторов, влияющих на 
колонизацию бактериями корней расте-
ний и жизнедеятельность псевдомонад 

в почве и ризосфере.». А.М. Боронин — 
один из организаторов Пущинского госу-
дарственного университета (ныне — Пу-
щинский государственный естественно-
научный институт), в течение 12 лет яв-
лялся ректором этого ВУЗа, затем — пре-
зидентом университета. Член Президиу-
ма Пущинского научного центра. Под его 
руководством защищено 23 кандидатских 
и 2 докторских диссертации. Член ред-
коллегий научных журналов: «FEMS Mic-
robiology Rev.», «Микробиология», «Ге-
нетика», «Биотехнология», «Прикладная 
биохимия и микробиология». Заместитель 
Председателя Московского областного 
Совета по научно-технической и иннова-
ционной политике при губернаторе Мо-
сковской области. Премия Президента РФ 
в области образования. Премия за 2005 г. 
Международной академической издатель-
ской компании «Наука/Интерпериодика» 
за лучшую публикацию. Награжден орде-
нами Дружбы народов, «Знак Почёта».

BORONIN ALEXANDER MIKHAI-
LOVICH Specialist in the fi eld of micro-
biology (biology of bacterial plasmids, ge-
netics of microorganisms). The main re-
search directions of the institute headed 
by him: microbial diversity and its re-
sources; physiological and biochemical 
potential of microorganisms in interaction 
with the environment; molecular mecha-
nisms of the functioning of genetic sys-
tems of microorganisms; use of microor-
ganisms in biotechnology. His works ser-
ved as the basis for the use of microorga-
nisms-biodestructors for cleaning the en-
vironment from pollution and rhizosphere 
microorganisms.

БОРТНИКОВ НИКОЛАЙ СТЕ-
ФАНОВИЧ Род. 25.III.1946 г. в с. Боль-
шая Казинка (Воронежская обл.). Окон-
чил Московский геологоразведочный ин-
ститут им. С. Орджоникидзе, горный ин-
женер-геолог (1968). К.г.-м.н. (1977, тема: 
«Фазовые взаимоотношения в системе 
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Pb—Sn—Sb—S в гидротер-
мальных условиях»). Д.г.-
м.н. (1995, тема: «Параге-
нетический анализ мине-
ральных ассоциаций в ру-
дах гидротермальных ме-
сторождений цветных и бла-
городных металлов»). Про-

фессор. Академик РАН (29.V.2008, Отде-
ление наук о Земле; минералогия, про-
цессы рудообразования). Член-корр. РАН 
(22.V.2003, Отделение наук о Земле; сек-
ция минералого-геохимических наук и 
горных наук). Специалист в области ми-
нералогии и геологии рудных месторож-
дений. В 1963 г. окончил Казинскую сред-
нюю школу. В этом же году поступил 
в Московский геолого-разведочный ин-
ститут им. Серго Орджоникидзе. После 
окончания института работал в Инсти-
туте геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии 
АН СССР. С 1972 по 1975 г. обучался в ос-
новной аспирантуре Института экспери-
ментальной минералогии АН СССР под 
руководством профессора (позже члена-
корреспондента РАН) И.Я. Некрасова. 
С 1976 г. — в Институте геологии рудных 
месторождений, петрографии, минерало-
гии и геохимии АН СССР (ныне — ИГЕМ 
РАН) в должности младшего научного 
сотрудника, затем старшего и ведущего 
научного сотрудника. В 1996 г. избран за-
ведующим лабораторией минералогии это-
го же института, занимал эту должность 
по 2009 г. Научный руководитель лабора-
тории минералогии. Институт геологии 
рудных месторождений, петрографии, ми-
нералогии и геохимии РАН. С 1997 по 
2004 г. работал в Отделении геологии, гео-
физики, геохимии и горных наук РАН 
(преобразованного в Отделение наук о Зем-
ле РАН) заместителем академика-секре-
таря по научно-организационной работе. 
С 2004 по 2014 г. — директор Институ-
та геологии рудных месторождений, пе-
трографии, минералогии и геохимии РАН, 

а с 2014 по 2015 гг. — временно испол-
няющий обязанности директора этого же 
института. С июня 2015 г. — научный ру-
ководитель института. Заместитель ака-
демика-секретаря Отделения наук о Зем-
ле РАН, с 2013 г. — заместитель-академи-
ка секретаря ОНЗ РАН — руководитель 
Секции геологии, геофизики, геохимии и 
горных наук РАН. Заместитель председа-
теля Совета директоров институтов РАН. 
Главный редактор журнала «Геология руд-
ных месторождений». С 2013 г. — профес-
сор Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова. Под его 
руководством выполнены крупные науч-
ные работы, в их числе: «Взаимодействие 
магматических и гидротермальных систем 
океанической литосферы и полезные ис-
копаемые» (Программа № 17 фундамен-
тальных исследований Президиума РАН 
«Фундаментальные проблемы океаноло-
гии: физика, геология, биология, эколо-
гия)»; «Флюидный режим при формиро-
вании полихронных и полигенных золо-
торудных, серебро-полиметаллических и 
оловорудных месторождений аккрецион-
но-складчатых поясов Северо-Востока и 
Дальнего Востока России» (Программа 
№ 2 фундаментальных исследований ОНЗ 
РАН «Фундаментальные проблемы гео-
логии, условия образования и принципы 
прогноза традиционных и новых типов 
крупномасштабных месторождений стра-
тегических видов минерального сырья»; 
«Геодинамические обстановки формиро-
вания геолого-генетические модели и прин-
ципы прогноза новых и нетрадиционных 
типов месторождений» (Программа № 2 
фундаментальных исследований ОНЗ 
РАН); «Флюидный режим при формиро-
вании полихронных и полигенных золо-
торудных, серебро-полиметаллических и 
оловорудных месторождений аккрецион-
но-складчатых поясов Северо-Востока и 
Дальнего Востока России» (Программа 
№ 2 фундаментальных исследований ОНЗ 
РАН); «Изотопное фракционирование лег-
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ких элементов при взаимодействии вод-
ного флюида с породами и минералами» 
(Программа № 8 фундаментальных ис-
следований ОНЗ РАН «Изотопные си-
стемы и изотопное фракционирование 
в природных процессах»); «Условия на-
хождения и образования наноразмерных 
частиц минералов в горных породах и 
руда, их структура и физические свой-
ства» (Программа № 9 фундаментальных 
исследований ОНЗ РАН «Наночастицы 
в природных и техногенных системах»). 
Ученый секретарь Московского отделе-
ния Всесоюзного минералогического об-
щества (1982—1987). Ученый секретарь 
секции «Минералогия» 27-й Сессии Меж-
дународного геологического конгресса 
(1982—1984). Ученый секретарь Рабочей 
группы «Минеральные ресурсы мирового 
океана» (1991).Ученый секретарь Комис-
сии по рудной минералогии Международ-
ной минералогической ассоциации (1994—
1999). Ученый секретарь Комиссии по 
Премиям Международной издательской 
компании «МАИК-Наука» в области наук 
о Земле (1995). Член Всероссийского Ми-
нералогического общества. Member of So-
ciety for Geology Applied to Mineral De-
posita. Member of the Society of Economic 
Geologists. Member of the International 
Association on the Genesis of Ore Deposits. 
Member of the International Liaison Group 
on Gold Mineralization.

Лит.: Константинов Р.М., Сиротин-
ская С.В., Бортников Н.С. О формационной 
классификации гидротермальных оловянных 
месторождений на статистической основе // 
Локальное прогнозирование в рудных районах 
востока СССР. М.: Наука, 1972. С. 147—160 
♦ Коваленкер В.А., Тронева Н.В., Бортни-
ков Н.С. и др. Первая находка михараита 
в СССР // Докл. АН СССР. 1984. Т. 277. № 3. 
С. 689—692 ♦ Бортников Н.С., Прокофьев В.Ю., 
Раздолина Н.В. Двойственная природа флюида 
в мезотермальной рудообразующей системе 
месторождения золота Чармитан (Западный 
Узбекистан) // Докл. РАН. 1994. Т. 336. № 4. 
С. 521—524 ♦ Бортников Н.С. Исследование 
химической связи атомов меди в минералах 

семейства станнина (ряд курамит-станнин) 
// Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 3. С. 384—387 ♦ 
Бортников Н.С. К 75-летию ИГЕМ РАН: Раз-
витие экспериментальной геохимии // Гео-
логия рудных месторождений. 2005. № 6. 
С. 499—500 ♦ Лаверов Н.П., Бортников Н.С., 
Величкин В.И. и др. К 100-летию со дня рож-
дения профессора Дмитрия Гавриловича Са-
пожникова // Геология рудных месторожде-
ний. 2009. № 5. С. 470—472 ♦ Бортников Н.С. 
Современные колчеданные руды на океанском 
дне: особенности размещения, условия обра-
зования и экономическое значение // Фунда-
ментальные проблемы геологии месторожде-
ний полезных ископаемых и металлогении. М.: 
Изд-во МГУ, 2010. С. 242—243 ♦ Богатиков О.А., 
Бортников Н.С., Докучаев А.Я. и др. Техноген-
ные месторождения полезных ископаемых: ос-
новные аспекты на современном этапе (на при-
мере Тырныаузского месторождения) / // 
Докл. РАН. 2014. Т. 456. № 2. С. 213—218 ♦ 
Slukin А.D., Bortnikov N.S., Zhegallo Е.А. et al. 
Biomineralization in bauxitic laterites of modern- 
and paleotropics of Earth // Biogenic-abiogenic 
interactions in natural and anthropogenic systems: 
5th Int. symposium: [Saint Petersburg. Oct. 20—
22. 2014]: Avstracts. St.-Pb.: VVM Publishing, 
2014. P. 90—91 ♦ Бортников Н.С., Лобанов К.В., 
Волков А.В. и др. Арктические ресурсы цвет-
ных и благородных металлов в глобальной пер-
спективе // Арктика: экология и экономика. 
2015. № 1 (17). С. 38—46 ♦ Аранович Л.Я., Про-
кофьев В.Ю., Перцев А.Н., Бортников Н.С. и др. 
Гранитный расплав, обогащенный K2O, в сре-
динно-атлантическом хребте на 13°34' с.ш.: 
состав и происхождение по данным анализа 
расплавных включений и минералов габбро-
плагиогранитной ассоциации // Докл. РАН. 
2015. Т. 460. № 6. С. 691—696 ♦ Дынкин А.А., 
Верниковский В.А., Добрецов Н.Л., <…> Борт-
ников Н.С. и др. Научно-технические пробле-
мы освоения Арктики. М.: Наука, 2015. 490 с. 
♦ Бортников Н.С., Савко А.Д., Новиков В.М. 
и др. Необычная ассоциация смешанослойных 
минералов в бентонитовых глинах палеогена 
Воронежской антеклизы // Докл. РАН. 2015. 
Т. 460. № 3. С. 319—323.

BOARDNIKOV NIKOLAY STEFA-
NOVICH Specialist in the fi eld of mine-
ralogy and geology of ore deposits. Direc-
tor of the Institute of Geology of Ore 
Deposits, Petrography, Mineralogy and 
Geochemistry, Russian Academy of Sci-
ences. Under his leadership, the work 
on the programs: «Interaction of magmatic 
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and hydrothermal systems of the oceanic 
lithosphere and minerals», «Fundamental 
problems of oceanology: physics, geology, 
biology, ecology)».

БОРУКАЕВ ЧЕРМЕН 
Б Е Й Б У Л А Т О В И Ч 
02.VIII.1936—07.IX.1998. Род. 
в г. Орджоникидзе (Северо-
Осетинская АССР) в семье 
Бейбулата Тоховича Бору-
каева — режиссёра театра, 
заслуженного деятеля ис-

кусств Северо-Осетинской АССР; его 
мать — Татьяна Гавриловна, работала ба-
летмейстером. Окончил с отличием гео-
логический факультет Московского госу-
дарственного университета (1958) и ас-
пирантуру (1964). К.г.-м.н. (тема посвя-
щена изучению флишевых толщ и по-
кровных структур Северо-Западного Кав-
каза). Д.г.-м.н. (1984, тема: «Типы и эво-
люция докембрийских структур»). Член-
корр. РАН (23.XII.1987, Отделение гео-
логии, геофизики, геохимии и горных наук; 
тектоника). Геолог, специалист по текто-
нике докембрийских образований и тек-
тоническому районированию. В 1953 г. 
поступил на геолого-геофизический фа-
культет государственного университета 
в Ростове-на-Дону; в следующем году он 
перевелся в Московский государственный 
университет на геологический факультет, 
после окончания которого начал работать. 
Прораб-геолог в Кавказской экспедиции 
МГУ (1958—1961), в 1957—1964 гг. одно-
временно изучал флишевые толщи и по-
кровную структуру Северо-Западного Кав-
каза. С 1964 по 1988 г. — младший науч-
ный сотрудник, старший научный сотруд-
ник, зав. лабораторией, главный научный 
сотрудник Института тектоники и геофи-
зики (ИТиГ) ДВО РАН. Директор Ин-
ститута тектоники и геофизики ДВО РАН 
в Хабаровске (1988—1992) (Институт тек-
тоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина 
ДВО РАН). В 1973—1974 гг. — советник 

дирекции Института геологии АН Кубы 
по вопросам геологической съемки стра-
ны. Член Президиума ДВО АН СССР 
(1989). Профессор кафедры общей и ре-
гиональной геологии Новосибирского го-
сударственного университета (1965—1988); 
в 1995—1997 гг. — зав. кафедрой общей и 
региональной геологии (в 1992 г. вернулся 
из Хабаровска в Сибирское отделение). 
В 1992—1998 гг. — главный научный со-
трудник лаборатории корреляции геоло-
гических процессов, зав. отделом фор-
мирования и эволюции континентальной 
коры и осадочной оболочки Земли, эко-
геологии Института геологии и геофизи-
ки СО РАН. В область его научных инте-
ресов входили: проблемы общей геоло-
гии, тектоника докембрийских образо-
ваний, тектоническое районирование, гео-
логическая терминология. 

Впервые в мировой литературе им 
дана интерпретация раннедокембрийских 
комплексов с позиций мобилизма; впер-
вые в мировой науке показал, что меха-
низм движения плит проявился с архея. 
Предложил методы работы с общей гео-
хронологической шкалой докембрия, ти-
пизировал докембрийские структуры, со-
ставил схему периодизации тектонической 
истории Земли, что позволило ему обо-
сновать новую модель строения докемб-
рийской части гипергенной оболочки и 
наметить единую эволюционную линию 
развития планеты в докембрии и фане-
розое. Доказал существование покровной 
структуры Северо-Западного Кавказа, оп-
ределил новые закономерности форми-
рования и эволюции флишевых проги-
бов, впервые установил зоны поперечных 
сдвигов, разработал методику палинаспа-
стических реконструкций. Провел реги-
ональные исследования в Прибайкалье, 
Алтае-Саянской складчатой области, спо-
собствовавшие решению общих проблем 
тектоники. Впервые подробно охаракте-
ризовал зоны дасхизиса, явления крато-
низации, составил описание докембрия 
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Австралии, выделив новые типы докемб-
рийских тектонических комплексов. Им, 
одним из первых в отечественной и ми-
ровой геологической практике, был при-
менен палинспастический метод текто-
нического анализа, широко используемый 
сейчас в рамках теории тектоники лито-
сферных плит. Один из авторов методики 
тектонического районирования по струк-
турно-вещественным признакам минераль-
ных масс. Соавтор и один из редакторов 
первой в мире «Карты тектоники докемб-
рия континентов» в масштабе 1:15000000, 
а также шеститомной серии «Докембрий 
континентов». Председатель Объединен-
ного ученого совета по геологии, геофи-
зике, геохимии и горным наукам Дальне-
восточного отделения АН СССР, ученый 
секретарь и зам. председателя Научного 
совета по проблеме «Тектоника Сибири и 
Дальнего Востока», член Межведомствен-
ного тектонического комитета АН СССР 
(1983), член Советского национального 
комитета Тихоокеанской научной ассо-
циации (1990), член Тихоокеанской на-
учной ассоциации (1993). Член рабочей 
группы проблемной комиссии IX много-
стороннего сотрудничества Академий наук 
социалистических стран (1976—1988), зам. 
председателя советской части данной ко-
миссии (1983—1988). Член Комиссии АН 
СССР по международным тектоническим 
картам (1986). Ответственный секретарь 
журнала «Геология и геофизика» (1983), 
член редколлегий журналов «Тихоокеан-
ская геология» (1982), «Геотектоника», 
«Вестник ДВО РАН». Автор около 240 на-
учных работ, в том числе 8 монографий. 
Большое влияние на выбор им профессии 
оказали его родственники: его дядя Бору-
каев Рамазан Асламбекович был крупным 
ученым-геологом, действительным членом 
Академии наук Казахстана, внес значи-
тельный вклад в изучение палеозойских и 
докембрийских комплексов этого регио-
на; его тетя д.г.-м.н. Наталья Гавриловна 
Маркова — известный специалист по тек-

тонике и стратиграфии палеозоя Казах-
стана и Монголии. Будучи еще школьни-
ком, Чермен участвовал в геологических 
экспедициях. Он внес большой вклад в со-
здание «Справочника по тектонической 
терминологии» и продолжал заниматься 
этой проблемой до последних дней жизни. 
Последней его работой был подготовлен-
ный для студентов Новосибирского госу-
дарственного университета «Справочник 
по современной тектонической термино-
логии». Несмотря на перенесенные тяже-
лые операции, Ч.Б. Борукаев за послед-
ние годы опубликовал несколько работ, 
в том числе в 1996 г. — монографию «Тек-
тоника литосферных плит в архее». Его 
жена — д.г.-м.н. Полякова Инна Данилов-
на. Ч.Б. Борукаев умер в Новосибирске.

Лит.: Тектоника и эволюция земной коры 
Сибири. 1988 ♦ Докембрий континентов: Ос-
новные черты тектоники. Новосибирск, 1977. 
363 с. (в соавт.) ♦ Структура докембрия и 
тектоника плит. Новосибирск, 1985. 190 с. ♦ 
Тектоника литосферных плит в архее. Новоси-
бирск, 1996. 60 с. ♦ Словарь-справочник по со-
временной тектонической терминологии. Но-
восибирск, 1999. 70 с. ♦ Закономерности раз-
мещения полезных ископаемых. М., 1988. Т. 15.

О нем: Наука в Сибири. 1998. № 33—34 
♦ Ученые Московского университета — дей-
ствительные члены и члены-корреспонденты 
Российской Академии наук (1755—2004): Био-
графический словарь. М., 2004. С. 507—508 ♦ 
Геология и геофизика. 2006. Т. 47, № 8. С. 982 ♦ 
Мелуа А.И. Геологи и горные инженеры Рос-
сии. Биографическая энциклопедия. В 2-х тт. 
Под ред. академика Н.П. Лаверова. СПб.: Гу-
манистика, 2003.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 665.
BORUKAEV CHERMEN BEYBULA-
TOVICH Geologist, specialist in tecto-
nics of Precambrian formations and tec-
tonic zoning. Director of the Institute 
of Tectonics and Geophysics, FEB RAS 
in Khabarovsk. His research interests 
included: problems of general geology, 
tectonics of Precambrian formations, 
tectonic zoning, geological terminolo-
gy. For the fi rst time in the world lite-
rature, he was given an interpretation 
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of the Early Precambrian complexes from 
the standpoint of mobilism. He showed 
that the movement mechanism of plates 
was manifested from the Archean. He pro-
posed methods of working with the ge-
neral geochronological scale of the Pre-
cambrian, typifi ed the Precambrian struc-
tures, compiled a periodization scheme 
for the tectonic history of the Earth, 
which enabled him to substantiate a new 
model of the structure of the Precambrian 
part of the hypergenic shell and to out-
line a unifi ed evolutionary line of the pla-
net’s development in Precambrian and 
Phanerozoic.

БОРХАРДТ КАРЛ ВИЛЬ-
ГЕЛЬМ (BORCHARDT 
KARL WILHELM) 22.II.
1817—27.VI.1880. Род. в Бер-
лине в семье купца. Член-
корр. РАН (07.XII.1879, 
Физико-математическое от-
деление; по разряду мате-

матических наук). Немецкий математик. 
Образование получил в Берлинском уни-
верситете, математику преподавал ему Ди-
рихле (Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 
1805—1859). Также в числе его учителей 
Юлий Плюккер (математик и физик Julius 
Plücker, 1801—1868) и Якоб Штайнер 
(швейцарский математик Jakob Steiner, 
1796—1863). Затем в Кёнигсбергском уни-
верситете, слушал лекции Фридриха Виль-
гельма Бесселя (Friedrich Wilhelm Bessel, 
1784—1846), Франца Эрнеста Неймана 
(Franz Ernst Neumann, 1798—1895), Карла 
Густава Джакобо Якоби. В Кенигсберге 
сблизился с Якоби (Carl Gustav Jacob Jaco-
bi, 1804—1851), с которым отправился 
в Италию (1843—1844), вернулся в Берлин, 
затем посетил Париж и только в 1848 г. 
начал чтение лекций в Берлинском уни-
верситете. Докторскую диссертацию по-
святил нелинейным дифференциальным 
уравнениям. Хабилитирован в Берлин-
ском университете Фридриха Вильгель-

ма (Friedrich-Wilhelms Universität Berlin) 
(1848). Вел развитие исследований Гаус-
са и Лагранжа. Вследствие все развивав-
шейся болезни он вскоре оставил про-
фессуру. В 1856 г. был избран членом 
Прусской академии наук и принял на се-
бя редактирование «Журнала чистой и 
прикладной математики» (Журнал Crelle’s, 
или просто Crelle; специалисты называли 
это издание «журналом Борхардта»). Crelle 
основан Августом Леопольдом Крелле 
(немецкий математик August Leopold Crelle, 
1780—1855) в Берлине в 1826 г. и редак-
тировался им до его смерти в 1855 г. 
Это был один из первых крупных мате-
матических журналов; в нем публиковали 
свои работы Нильс Хенрик Абель, Георг 
Кантор, Готхольд Эйзенштейн, Леонард 
Эйлер, Карл Фридрих Гаусс, Отто Гессе 
и др. В 1865 г. женился на Розе Оппен-
гейм (род. в 1843 г.) — дочери фермера и 
землевладельца в Рюдерсдорфе (Адольф 
Оппенгейм, Adolph Oppenheim, сын бан-
кира, 1816—1894). Иностранный член Ба-
варской и Геттингенской академий наук 
(1864). Умер в Рюдерсдорфе (вблизи Бер-
лина). Похоронен на кладбище в Берлине 
(район Кройцберг). Подготовленные им 
для публикации работы прежде всего бы-
ли посвящены развитию исследований 
его учителя Якоби, первый том был выпу-
щен в свет уже после его смерти в 1881 г. 
при содействии немецкого математика 
Карла Узьерстрасс (Karl Theodor Wilhelm 
Weierstraß, 1815—1897).

О нем: Борхардт Карл-Вильгельм // Эн-
циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 
Т. IV (1891): Битбург — Босха. СПб., 1890—
1907. с. 450. 

BORHARDT KARL WILHELM 
German mathematician. The works he 
prepared for publication were primarily 
devoted to the development of the re-
searches of his teacher Jacobi, the first 
volume was published after his death 
in 1881 with the assistance of the Ger-
man mathematician Karl Uzierstrass.
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БОСС ЛЬЮИС (BOSS 
LEWIS) 26.Х.1846—05.Х.
1912. Род. в Провиденсе 
(Род-Айленд). Член-корр. 
РАН (04.XII.1910, Физико-
математическое отделение; 
по разряду математических 
наук). Американский астро-

ном. Учился в средней школе в Институте 
Лапхэма (Lapham Institute in North Sci-
tuate), в Институте Нью-Хэмптон в Нью-
Хэмпшире (New Hampton Institution in 
New Hampshire). Окончил Дартмутский 
колледж (1870) — один из старейших уни-
верситетов США, основан в 1769 г. Ра-
ботал клерком в различных государствен-
ных учреждениях в Вашингтоне, а также 
в Морской обсерватории США. В 1872—
1870 гг. работал астрономом в экспеди-
ции, занимавшейся проведением границы 
между США и Канадой вдоль 49-й парал-
лели. С 1876 г. — директор обсерватории 
Дадли в г. Олбани штата Нью-Йорк (от-
крыта 28 августа 1856 г., названа в честь 
сенатора США Charles E. Dudley; являет-
ся старейшей астрономической научно-
исследовательской организацией США; 
в настоящее время обсерватория не про-
водит научных наблюдений, а организу-
ет награждения астрономов и популяр-
ные лекции). 

Основные труды в области позицион-
ной астрономии. Создал фундаменталь-
ную систему звездных положений. Выпол-
нил критический обзор около 100 фунда-
ментальных звездных каталогов, составил 
таблицы систематических поправок к ним 
и в 1878 г. на основании своих наблюде-
ний создал каталог склонений и собствен-
ных движений 500 звезд на эпоху 1875 г. 
Этот каталог сразу же начали использо-
вать при составлении американского аст-
рономического ежегодника. Выполнил по-
зиционные наблюдения по международ-
ному плану AGK и подготовил каталоги 
для зон от +0°50' до +5°10' (1886) и от −23 

до −37 (1896—1903). Составил «Предва-
рительный общий каталог» (PGC), содер-
жащий положения и собственные дви-
жения 6188 ярких звезд (опубликован 
в 1910 г.). Подготовленный им «Общий 
каталог» (GC), в котором содержатся 
33 342 звезды до 7-й величины, был из-
дан его сыном Бенджамином в 1937 г. 
В 1879 г. начал наблюдения комет и вы-
числение их орбит; в течение нескольких 
лет обсерватория Дадли была основным 
центром по вычислению орбит новых ко-
мет. В 1878 г. участвовал в экспедиции 
в штат Колорадо для наблюдения полного 
солнечного затмения. В 1882 г. возглав-
лял экспедицию в Сантьяго (Чили) для 
наблюдения прохождения Венеры по ди-
ску Солнца. Главный редактор журнала 
Астрономического журнала («Astronomical 
Journal», 1909—1912) — основан в 1849 г., 
ныне это ежемесячный журнал Американ-
ского астрономического общества. После 
смерти Льюиса Босса ответственность за 
подготовку и выпуск Астрономического 
журнала перешла к его сыну, Бенджами-
ну Боссу — он продолжал редактировать 
журнал до 1941 г., также расширил звезд-
ный каталог своего отца (Бенджамин как 
раз и передал редакцию Астрономиче-
ского журнала в ведение Американского 
астрономического общества). Член На-
циональной академии наук США (1889). 
Член Берлинской Академии наук (1910). 
Золотая медаль Королевского астроно-
мического общества (1905). Премия им. 
Ж.Ж.Ф. Лаланда Парижской Академии 
наук (1911). Жена Льюиса Босса с 1871 г. — 
Хелена Хатчинсон. Их сын Бенджамин 
Босс (1880—1970) — американский астро-
ном, также был директором (1912—1956) 
обсерватории Дадли. Умер Льюис Босс 
в г. Олбани (штат Нью-Йорк). В его честь 
назван кратер на Луне.

О нем: Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Род-
ригес М.Г. Астрономы. Биографический спра-
вочник. К.: Наукова думка, 1986 ♦ Boss Benjami 
(1920). Biographical Memoir of Lewis Boss, 1846—
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1912. National Academy of Sciences ♦  Jump 
Hockey Thomas. Biographical Encyclopedia of Ast-
ronomers. Springer. 2007.

BOSS LEWIS American astronomer. 
He created a fundamental system of stel-
lar positions. He carried out a critical 
review of about 100 fundamental star 
catalogs, compiled tables of systematic 
corrections to them, and in 1878, based 
on his observations, created a catalog 
of declensions and motions of 500 stars 
for the 1875 era. This catalog was im-
mediately used to compile the American 
astronomical yearbook. In 1879, he began 
observing comets and calculating their 
orbits; For several years, the Dudley Ob-
servatory was the main center for calcu-
lating the orbits of new comets. In 1878, 
he participated in an expedition to Colo-
rado to observe a total solar eclipse.

БОССЮ ШАРЛЬ (BOS-
SUT CHARLES) 11.VIII.
1730—14.I.1814. Род. в Та-
раре (Рона, Луара), в бога-
той семье, его отец Чарльз 
Боссю, его мать — Жанна 
Тоннерин. Почетный член 
РАН (28.IX.1778). Француз-

ский математик, один из энциклопеди-
стов. Отец умер, когда Шарлю было шесть 
месяцев. Шарль воспитывался в доме сво-
его дяди. Окончил иезуитский колледж 
в Лионе, стал аббатом. Однако, посвятил 
себя научным исследованиям. Француз-
ский геометр Клеро (Alexis-Claude Clairaut, 
1713—1765) и математик д’Аламбер (Jean 
le Rond d’Alembert, 1717—1783) вошли 
в число его близких друзей. Принял уча-
стие в создании «Энциклопедии наук, ис-
кусств и ремёсел» (французская энцик-
лопедия эпохи Просвещения) француз-
ского просветителя Дени Дидро. Благода-
ря дружбе с французским математиком 
Шарлем Камю был в 1752 г. назначен про-
фессором в Королевской инженерной шко-
ле в Мезьере (основана в 1748 г. в городе 

Мезьере во Франции для подготовки во-
енных инженеров и приобрела в XVIII в. 
известность; впоследствии послужила об-
разцом для учрежденной в Париже Поли-
технической школы), а затем сменил его 
на должности экзаменатора студентов 
Технического университета и переехал 
в Париж. (Геометр Лазар Карно, тоже вы-
пускник школы в Мезьере, который учил-
ся в ней после ухода Боссю, перевел шко-
лу в Мец в 1794 г., где она была пере-
именована в Политехникум Эколе). Сре-
ди его учеников в Мезьере были мате-
матик Борда и будущий электромеханик 
Кулон. Во время Великой Французской 
революции (1789—1799) он потерял долж-
ность экзаменатора студентов, но при Им-
перии (первая Империя — с 1804 г.) был 
на ней восстановлен с помощью геометра, 
морского министра Гаспара Монжа (его 
бывшего ученика в Мезьере) и работал 
так до 1808 г. Назначен генеральным ин-
спектором гидравлических машин, коро-
левских зданий, — королевским профес-
сором гидродинамики. В 1775—1777 гг. 
проводил опыты на прудах Военной ака-
демии, поставив целью определить со-
противление, противостоящее движению 
водных судов. 

В 1774 г. на престол вступил Людо-
вик XVI; Тюрго, любимец философов и 
экономистов, был назначен сначала мор-
ским министром (в июле 1774 г.), а затем, 
в августе того же года, генерал-контроле-
ром финансов.

Среди первых действий Анн Робер 
Жак Тюрго было создание кафедры гид-
родинамики в Лувре, где он сам ранее 
учился. Друг Тюрго, маркиз де Кондор-
се, которого он назначил генеральным ин-
спектором Монетного двора, вполне мог 
повлиять на него, чтобы создать долж-
ность для этого. Поскольку Кондорсе и 
Боссю были близкими друзьями, долж-
ность, возможно, была создана для Бос-
сю, — именно он был назначен на нее. 
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Как член государственной комиссии, ра-
ботал над проектом канала между река-
ми Сена и Луара, который был построен 
как Канал Ниверне уже после его смерти, 
в 1841 г. Канал Ниверне (Canal du Ni-
vernais) соединил бассейны рек Луары и 
Сены, его длина — 174 км, его путь про-
легает по территории департаментов Йон-
на и Ньевр и исторической провинции 
Ниверне, по которой и получил своё на-
звание; в департаменте Ньевр на боль-
шом протяжении канал идёт параллель-
но руслу Арона. Боссю — почётный ино-
странный член академий в Берлине, Бо-
лонье. Академик Французской академии 
наук (с 1768 г.). Никогда не женился, 
не имел семьи. По тем документам и вос-
поминаниям, которые сохранились, мож-
но сказать, что последние годы Боссю 
жил как отшельник. 

Исследователь научного творчества 
Боссю П.Е. Левковский писал (2012): «Ра-
боты Шарля Боссю исследованы недоста-
точно полно. Среди западных авторов, ис-
следовавших отдельные труды Ш. Боссю, 
можно назвать Р. Дюга, Д. Калеро, Г. То-
кати, осветивших экспериментальные ра-
боты Ш. Боссю по исследованию сопро-
тивления жидкости. Э. Леви и Т. Рей-
нольдс затронули работы Ш. Боссю в об-
ласти гидравлики (истории создания во-
дяных колес, теоретические и экспери-
ментальные труды Ш. Боссю). А. Гильерм, 
Ж. Хейман исследовали вопросы разви-
тия строительной механики — сооруже-
ния плотин и сводов, в частности, в ра-
ботах Ш. Боссю. Ж. Хейман представлял 
Ш. Боссю как учителя и сподвижника 
Ш. Кулона. Г. Шубринг провел сравне-
ние значимости учебных трудов Ш. Бос-
сю с аналогичными работами Ш. Камю и 
Э. Безу. Известные историки науки как 
Р. Татон, Р. Хан, Ч. Гиллеспи в своих тру-
дах исследовали ближайшее научное ок-
ружение, эпоху, в которой жил и трудил-
ся Шарль Боссю. В отечественной лите-
ратуре труды Шарля Боссю исследованы 

еще меньше, научные работы в этой обла-
сти принадлежат, в частности, таким авто-
рам, как А.Н. Боголюбов, А.Т. Григорьян, 
И.Б. Погребысский, И.А. Тюлина, А.П. Юш-
кевич. Исследованиям научного наследия 
Ш. Боссю были посвящены публикации 
В.И. Яковлева, И.В. Гилева и Е.А. Моро-
зовой. Ими, в частности, были расшире-
ны биографические сведения об ученом, 
а также проведен анализ двух трактатов 
Шарля Боссю, известных в русском пе-
реводе. Основными источниками биогра-
фического материала являются воспоми-
нания современника Ш. Боссю — Ж. Де-
ламбра, опубликованные в 1815 г. в форме 
некролога, а также статьи биографических 
словарей, изданных во Франции в 1821, 
1827, 1843, 1853 гг. Кроме того, биогра-
фические сведения содержатся в статье 
Э. Дубле, опубликованной в 1914 г., в тек-
сте выступления Э. Матиас на церемонии 
открытия монумента Шарля Боссю в Тар-
тарасе в 1932 г., а также в биографиче-
ских справках А.Н. Боголюбова, Ч. Гилле-
спи, Д. Оконнора, С. Гиллмора.».

И далее, освещая значение работ Бос-
сю для науки, Левковский писал: «На пер-
вом этапе научной карьеры Шарль Бос-
сю занимал должность профессора мате-
матики, что оказало влияние на темати-
ку его работ, в частности, он разрабатывал 
учебные курсы по математическим дис-
циплинам для Мезьерской военно-инже-
нерной школы. На данном этапе молодой 
ученый находился под влиянием твор-
чества Ж. Даламбера, помимо препода-
вательской деятельности занимался ре-
шением теоретических задач (за 1755—
1769 гг. в сборниках трудов Парижской 
академии наук было опубликовано 7 ста-
тей) и принимал участие в конкурсах ака-
демий наук на лучшие исследования в за-
данной предметной области (8 побед). 
Второй этап становления системы науч-
ных взглядов Шарля Боссю был ознаме-
нован созданием полноценных собствен-
ных исследований по строительной меха-
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нике, гидродинамике. Став академиком, 
экзаменатором, он показал себя как ис-
кусный экспериментатор, блестящий тео-
ретик и практик, известный автор попу-
лярного «Курса математики». Этот этап, 
по сути, явился расцветом научной мыс-
ли ученого. Заключительный этап твор-
чества Шарля Боссю характеризовался 
преобладанием работ по истории матема-
тики. Боссю подвел итоги развития мате-
матических наук, а также итоги своей на-
учной деятельности и своих современни-
ков, пытаясь воссоздать полную картину 
научной жизни XVIII в. Заслуги Шарля 
Боссю как ученого и талантливого педа-
гога были признаны научным сообщест-
вом, а он сам занял почетное место чле-
на Института Франции и профессора Па-
рижской политехнической школы. В чет-
вертом разделе [диссертации Левковско-
го] предложена классификация научных 
трудов Шарля Боссю. Среди всего много-
образия научных интересов Боссю можно 
условно выделить три основных направ-
ления научных изысканий: математиче-
ские работы, работы по механике, работы 
по истории математических наук. Каждое 
из них характеризуется многолетними ис-
следованиями автора и наличием круп-
ных собственных работ в данной области, 
изданных отдельными книгами и переве-
денных на несколько европейских язы-
ков. Работы по механике, в свою очередь, 
относятся к областям: классическая ме-
ханика, строительная механика, гидро-
механика. Вершиной творчества Шарля 
Боссю является интегрированный уни-
кальный семитомный труд — «Полный 
курс математики», который аккумулиро-
вал все результаты научных достижений 
Шарля Боссю, отражая состояние мате-
матических наук того времени.». Шарль 
Боссю умер в Париже.

О нем: Левковский П.Е. Теоретические и 
экспериментальные исследования в научном 
наследии Шарля Боссю. Автореферат дисс. 
на соиск. уч. степ. к.ф.-м.н. М., 2012.

BOSSUT CHARLES French mathema-
tician, one of the encyclopedists. He gra-
duated from the Jesuit College in Lyon, 
became an abbot. However, he devoted 
himself to scientific research. He took 
part in the creation of the Encyclopedia 
of Sciences, Arts and Crafts (Encyclopedia 
of France), the French Enlightener De-
nis Diderot. He conducted experiments 
on the ponds of the Military Academy, 
aiming to determine the resistance against 
the movement of water vessels. 

БОХАН НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Род. 
01.VII.1959 г. Окончил с от-
личием лечебный факуль-
тет (1981) и интернатуру 
по психиатрии в Алтайском 
государственном медицин-
ском университете (1982). 

Д.м.н. по специальностям 14.0045 — «Нар-
кология» и 14.00.18 — «Психиатрия» (1996). 
Профессор по специальности 14.00.45 — 
«Наркология» (1999). Академик РАН (28.Х.
2016, Отделение медицинских наук; нар-
кология — вакансия для Сибирского отде-
ления). Член-корр. РАН (27.VI.2014, От-
деление медицинских наук; клиническая 
медицина). Член-корр. РАМН (09.XII.
2011). Врач-психиатр, нарколог. Работал 
врачом-психиатром в Алтайской краевой 
клинической психиатрической больнице. 
С 1984 по 1986 г. служил в Вооруженных 
Силах СССР врачом-неврологом. С 1986 
по 1988 г. обучался в клинической орди-
натуре по специальности «Психиатрия» 
на кафедре психиатрии и наркологии Ка-
занского ГИДУВа. С 1989 по 1997 г. ру-
ководил научным отделением клиниче-
ской и социальной наркологии НИИ пси-
хического здоровья. С 1997 по 2013 г. 
работал заместителем директора по науч-
ной работе, осуществляя научное руко-
водство отделением аддиктивных состоя-
ний; с 2013 г. назначен директором НИИ 
психического здоровья. 
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Основные направления его научной 

деятельности касаются региональных (в том 
числе, этнокультуральных) проблем нар-
кологии и сосредоточены на изучении фун-
даментальных основ формирования кли-
нической гетерогенности аддиктивных со-
стояний (вклад коморбидных, гендерных 
факторов) с разработкой немедикаментоз-
ных терапевтических стратегий на осно-
ве информационно-волновых технологий 
и функционального нейробиоуправления. 
Его научные интересы в областях: изуче-
ние региональных (включая этнокульту-
ральные) аспектов наркологической си-
туации и коморбидных моделей форми-
рования клинического полиморфизма ад-
диктивных расстройств; комплексное кли-
нико-экспериментальное исследование 
нейрофизиологических, нейроморфологи-
ческих, биохимических, индивидуально-
личностных характеристик зависимости 
к психоактивным веществам; разработка 
превентивных и реабилитационных про-
грамм алкоголизма и наркоманий на ос-
нове новейших технологий функциональ-
ного нейробиоуправления, физио-, фар-
мако-, психотерапии и иммунореабили-
тации. Основные его научные результа-
ты (2016): развитие транскультуральной 
и пенитенциарной аддиктологии; разра-
ботана концепция коморбидности и по-
ложения о гендерной гетерономности, 
о патобиологических основах клиниче-
ской гетерогенности аддиктивных состо-
яний; изучены этнотерриториальные па-
раметры наркологической ситуации в Си-
бири и на Дальнем Востоке, механизмы 
реализации токсических эффектов этано-
ла и метаболической дезадаптации в раз-
витии алкоголизма и его нейровисцераль-
ных осложнений. Выделены клинико-им-
мунофизиологические предикторы фор-
мирования зависимости от психоактив-
ных веществ. Разработан метод микро-
волновой резонансной терапии, стратегия 
иммунореабилитации в наркологии, оль-
факторная тест-система для оценки риска 

употребления психоактивных веществ 
у подростков. Руководитель научной шко-
лы, вошедшей в Перечень ведущих науч-
но-педагогических коллективов г. Томска. 
Представлен в номинациях «21st Century 
Award for Achievement» (2004) и «Top 
100 Communicators» (2006) — в Interna-
tional Biographical Centre Cambridge (IBC); 
а также в «The Contemporary Who’s Who 
of Professionals» (2004), «International Di-
rectory of Experts and Expertise» (2006) и 
Contemporary Who’s Who (2005/2006) — 
в American Biographical Institute (ABI). 
Имеет высшую врачебную категорию по 
психиатрии (1998), сертифицирован по спе-
циальностям психиатрия, наркология, пси-
хотерапия. Заместитель председателя Про-
блемной комиссии ПК56.13 «Основные 
психические заболевания и наркология». 
Член Проблемной комиссии «Клиниче-
ские проблемы наркологии» МНС при 
МЗиСР РФ (2003). Член комиссии по ра-
боте с молодыми специалистами прав-
ления Российского общества психиатров 
(2005). Член Президиума правления На-
ционального наркологического общества 
(2007). Вице-президент Международной 
ассоциации этнопсихологов и этнопси-
хотерапевтов (аффилированного члена 
Всемирной психиатрической ассоциации, 
1999). Член European BioElectromagnetics 
Association (1994), WPA (1999), Associa-
tion of European Psychiatrists (2006), World 
Association of Cultural Psychiatry (2006). 
Главный редактор журнала «Сибирский 
вестник психиатрии и наркологии». За-
меститель главного редактора рецензи-
руемого журнала «Психическое здоровье» 
(Москва). Член редсоветов журналов «Нар-
кология» (Москва), «Психотерапия» (Мо-
сква), «Психиатрия, психотерапия жанэ 
наркология» (Алма-Ата, Казахстан), «Во-
просы наркологии Казахстана», «Сибир-
ского психологического журнала» (Томск), 
«Территория интеллекта» (Томск). Член 
ОУС СО РАН по медицинским наукам, 
член исполкома Российского общества 
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психиатров, президиума правления На-
ционального наркологического общества. 
Президент Международной ассоциации 
этнопсихологов и этнопсихотерапевтов, 
член Совета директоров Всемирной ассо-
циации культурной психиатрии. Председа-
тель диссертационного совета Д 001.030.01 
при ФГБНУ «НИИ психического здоро-
вья». Действительный член РАЕН (2000). 
Главный внештатный нарколог г. Томска 
(1997). Автор 530 научных работ, из них 
30 монографий, 15 патентов, в том чис-
ле после избрания член-корр. РАМН 
в 2011 г. — 206 научных работ, из них 7 мо-
нографий и 2 глав в зарубежных моно-
графиях, 5 патентов. Подготовил 12 док-
торов и 47 кандидатов наук. Заведующий 
кафедрой психиатрии, наркологии и пси-
хотерапии СибГМУ. Заслуженный дея-
тель науки РФ (2004). Лауреат Регио-
нального общественного Фонда содейст-
вия отечественной медицине (2004). На-
гражден Почетными грамотами Президи-
ума РАМН (2001) и Министерства обра-
зования РФ (2003), памятными медалями 
«За заслуги перед городом» к 400-летне-
му юбилею г. Томска (2004) и «За заслу-
ги перед Томским государственным уни-
верситетом» (2004), Почетной грамотой 
губернатора Томской области (2005), По-
четной грамотой Государственной Думы 
ТО (2006).

Лит.: Бохан Н.А. Серотониновая система 
в модуляции депрессивного и аддиктивного по-
ведения: монография / Н.А. Бохан, С.А. Ивано-
ва, Л.А. Левчук. Томск: Изд-во «Иван Федоров», 
2013. 104 с. ♦ Бохан Н.А. Алкогольная зависи-
мость у лиц позднего возраста: монография 
/ Н.А. Бохан, Е.Н. Кривулин, А.Х. Мингазов. 
Томск, Челябинск: Изд-во «Иван Федоров», 
2013. 264 с. ♦ Бохан Н.А. Коморбидные формы 
алкоголизма у женщин: монография / Н.А. Бо-
хан, И.Э. Анкудинова, А.И. Мандель. Томск: 
Изд-во «Иван Федоров», 2013. 186 с. ♦ Федо-
ренко О.Ю. Генетические нарушения проте-
инкиназ при психических расстройствах на 
модели PIP5K2A, SGK1 и GSK-3ß: монография 
/ О.Ю. Федоренко, С.А. Иванова, Н.А. Бохан. 
Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 
2013. 85 с.

BOKHAN NIKOLAI ALEXANDRO-
VICH Psychiatrist, narcologist. Director 
of the Research Institute of Mental Health. 
The main directions of his scientifi c ac-
tivity concern the regional problems 
of narcology and focus on the study 
of the fundamental foundations of the for-
mation of clinical heterogeneity of addic-
tive states with the development of non-
medicamental therapeutic strategies based 
on information-wave technologies and 
functional neurobio management. His sci-
entific interests in the fields: studying 
regional aspects of the narcological situa-
tion and comorbid models of the clinical 
polymorphism of addictive disorders.

БОЧВАР АНДРЕЙ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ  26.VII
(08.VIII).1902—18.IX.1984. 
Род. в Москве в семье учё-
ного-металловеда, основате-
ля московской школы в ме-
талловедении А.М. Бочва-
ра. В 1923 г. окончил хими-

ческий факультет МВТУ. Д.т.н. Профес-
сор. Академик РАН (30.XI.1946, Отде-
ление технических наук; металлургия). 
Член-корр. РАН (28.I.1939, Отделение 
технических наук). Металловед. После 
окончания МВТУ занимал должности ас-
систента, доцента кафедры в МВТУ, в Пе-
дагогическом институте им. К. Либкнехта 
и в Институте им. Г.В. Плеханова. Ста-
жировался в Гёттингенском университете 
у профессора Г. Таммана (1925). С 1930 г. 
преподавал в ГУЦМиЗ имени М.И. Ка-
линина, где в 1931 г. возглавил основан-
ную его отцом кафедру металловедения. 
В 1935 г. защитил докторскую диссерта-
цию, создал теорию эвтектической кри-
сталлизации, которой начал заниматься 
ещё в Гёттингене. 

Во время Великой Отечественной 
войны создал лёгкий сплав — цинкови-
стый силумин. Внёс важный вклад в раз-
работку танка Т-34. В 1946 г. привлечён 
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к работам по советскому атомному про-
екту. Направлен в Институт специальных 
материалов НКВД СССР (как называл-
ся тогда ВНИИНМ) в качестве консуль-
танта и научного руководителя проблемы 
металлургии плутония. Работал на пред-
приятии по производству топлива для 
АЭС (завод № 12, Электросталь), с 1947 г. 
в московском НИИ-9, с 1948 г. на Комби-
нате № 817 (ныне — ПО «Маяк» в г. Озер-
ске Челябинской обл.) начальником отде-
ла и научным руководителем завода «В» 
по получению металлического плутония 
для первой ядерной бомбы. Задачи соз-
дания и деятельности завода (комбината) 
№ 817 были поставлены перед специали-
стами на заседании Специального коми-
тета при Совнаркоме СССР 30 ноября 
1945 г.: утверждено предложение Б.Л. Ван-
никова, И.В. Курчатова, А.П. Завенягина 
и Н.А. Борисова по выбору места стро-
ительства комбината (южный берег оз. Кы-
зыл-Таш Челябинской обл.), назначены 
кураторами проекта комбината М.Г. Пер-
вухин и И.В. Курчатов. Работы велись 
в рамках первой секции Инженерно-тех-
нического совета Специального комите-
та при СНК СССР. Коллектив ученых и 
инженеров с его участием (А.А. Бочвар, 
И.И. Черняев, А.Н. Вольский, А.С. Зай-
мовский, А.Д. Гельман, В.Д. Никольский, 
З.П. Лысенко, Е.П. Славский и др.) обес-
печил начало получения азотно-кисло-
го раствора плутония в ночь на 26 фев-
раля 1949 г. Непосредственно участвовал 
в подготовке испытаний первых совет-
ских атомной и ядерной бомб. 

С 1953 г. до конца жизни работал 
в Москве директором Всесоюзного науч-
но-исследовательского института неорга-
нических материалов (ВНИИНМ). Ос-
новные работы опубликовал в области 
кристаллизации, литейных свойств, ре-
кристаллизации и жаропрочности цвет-
ных металлов и сплавов, металловедения 
урана и плутония. В 1931 г. вышел из пе-
чати его учебник по термической обработ-

ке металлов, выдержавший впоследствии 
пять изданий. Заложил основы структур-
ной теории жаропрочности сплавов, уста-
новил закономерности деформации из-
делий из металлов с разным типом кри-
сталлической решётки при циклических 
изменениях температуры. В 1936 г. со-
вместно с профессором А.Г. Спасским 
предложил метод кристаллизации фасон-
ных отливок под давлением. В 1945 г. об-
наружил и описал новое свойство сплава 
цинка и алюминия, которое назвал сверх-
пластичностью. Внес вклад в решение 
проблемы живучести твэлов промышлен-
ных уранграфитовых реакторов — нара-
ботчиков плутония. Под его руководст-
вом началась разработка конструкций, 
материалов и технологий производства 
твэлов для транспортных и энергетиче-
ских реакторов. Ему принадлежит идея 
использования в качестве топлива для 
быстрых реакторов диоксида урана. Так-
же под его руководством были разрабо-
таны специальные стали и алюминиевые 
сплавы и технология производства изде-
лий из них. Были заложены технологиче-
ские основы получения сверхпроводящих 
проводов, созданы отдельные производ-
ственные участки. Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР. Депутат Вер-
ховного Совета РСФСР 3—4 созывов 
с 1951 г. Член Комитета по Ленинским и 
Государственным премиям СССР. Дваж-
ды Герой Социалистического Труда (1949, 
1954). Ленинская премия (1961). Ста-
линская премия третьей степени (1941) 
за изобретение метода кристаллизации 
сплавов под давлением. Сталинская пре-
мия первой степени (1949) за участие 
в создании советской атомной бомбы. 
Сталинская премия (1951). Государствен-
ная премия (1953). Награжден шестью 
орденами Ленина (1949; 1953; 1956; 1962; 
1975; 1982), орденом Октябрьской Рево-
люции (1971), тремя орденами Трудового 
Красного Знамени (1936; 1945; 1952), ор-
деном Красной Звезды (1945), медалью 
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«За трудовое отличие» (1939), Золотой ме-
далью им. Д.К. Чернова (1970) за серию ра-
бот по металловедению и сплавов и др. на-
градами. Его жена с 1933 г. — Ольга Семё-
новна Жадаева (Бочвар; род. в 1911 г.) — 
профессор кафедры металловедения МАТИ. 
А.А. Бочвар умер в Москве. Похоронен на 
Донском кладбище в Москве. В 1984 г. его 
имя было присвоено ВНИИНМ. В 1985 г. 
в его честь переименована улица в Москве 
(Щукино, СЗАО). Его имя носит правило 
(«правило Бочвара») для оценки темпера-
туры начала рекристаллизации металлов. 

Лит.: Бочвар А.А. Исследование механиз-
ма и кинетики кристаллизации сплавов эвтек-
тического типа. М.; Л., 1935 ♦ Бочвар А.А. Ос-
новы термической обработки сплавов. Учебное 
пособие для ВТУЗов. 5-е испр. и доп. изд. М.; 
Л.: Металлургиздат, 1940. 298 с. ♦ Бочвар А.А., 
Жадаева О.С. Юбилейный сборник трудов Мо-
сковского института цветных металлов и зо-
лота. Вып. 9. М.: Металлургиздат, 1940 ♦ Боч-
вар А.А. О разных механизмах пластичности 
в металлических сплавах // Известия АН СССР, 
№ 5. 1948 ♦  Бочвар А.А. Металловедение. 
5-е изд. М.: Металлургиздат, 1956. 495 с.

О нем: Александрова Т.А., Львов А.Л. Пик 
Металловеда: Академик Бочвар. М.: МИСиС, 
2009. 671 с.

BOCHVAR ANDREY ANATOLIE-
VICH Metal scientist. During the Great 
Patriotic War, he created a light alloy — 
zinc silumin. He made an important con-
tribution to the development of the T-34 
tank. In 1946, he was attracted to work 
on the Soviet atomic project. A team 
of scientists and engineers with his parti-
cipation ensured the beginning of the pro-
duction of a nitric-acid solution of plu-
tonium. Director of the All-Union Scien-
tifi c Research Institute of Inorganic Ma-
terials. His main works were published 
in the fi eld of crystallization, casting pro-
perties, recrystallization and heat resis-
tance of non-ferrous metals and alloys, 
metallurgy of uranium and plutonium.

БОЧВАРОВА СВЕТЛА МАРИНО-
ВА Род. 28.IX.1958 г. Иностранный член 

РАН (2013, Отделение сельскохозяйст-
венных наук; секция экономики, земель-
ных отношений и социального развития 
села). Иностранный член РАСХН (26.V.
2010, Экономика и земельные отноше-
ния). Председатель Сельскохозяйствен-
ной академии Республики Болгария. Про-
водит исследования в Национальном цент-
ре аграрных наук Республики Болгария, 
президент Центра. В рамках соглашения 
в области АПК между РАСХН и Сель-
скохозяйственной академией Болгарии 
(16.Х.1996) соответствующих Рабочих про-
грамм сотрудничества, а также отдель-
ных соглашений и договоров с другими 
болгарскими организациями и фирмами 
о сотрудничестве в области аграрных ис-
следований выполнены работы по фунда-
ментальным и прикладным темам АПК. 
Изучала опыт работ на российских пред-
приятиях: ВНИИ пивоваренной, безалко-
гольной и винодельческой промышленно-
сти, ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Пряниш-
никова, Всероссийский научно-исследо-
вательский селекционно-технологический 
институт садоводства и питомниковод-
ства. Сотрудничество успешно развива-
лось в области растениеводства, почво-
ведения и агрохимии, биотехнологии. 
Во ВНИИ растениеводства им. Н.И. Ва-
вилова поступили более 170 образцов раз-
личных сельскохозяйственных культур, 
в Болгарию направлено 145 образцов. Зо-
нальный НИИ сельского хозяйства Севе-
ро-Востока им. Н.В. Рудницкого (г. Ки-
ров) осуществлял сотрудничество под ее 
руководством с Институтом земледелия 
(г. Карнобад) по созданию зимо- и моро-
зоустойчивых сортов овса. В г. Карноба-
де в июле 2005 г. провела Международ-
ную конференцию, посвященную 80-летию 
института, был подписан Договор о на-
учно-техническом сотрудничестве ВНИИ 
виноградарства и виноделия им. Я.И. По-
тапенко (г. Новочеркасск) с институтом 
виноградарства и виноделия (г. Плевен), 
организован совместный совет по разра-
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ботке и реализации научных проектов и 
программ в области виноградарства и ви-
ноделия. В начале XXI в. явилась ини-
циатором международных конференций 
по проблемам интеграции в мировой ры-
нок виноградарства и виноделия и дости-
жений биотехнологии в виноградарстве 
и других отраслях сельского хозяйства. 
В соответствии с решениями совместных 
форумов, при ее участии: ВНИИ маслич-
ных культур им. В.С. Пустовойта осущест-
влял сотрудничество с Добружанским ин-
ститутом земледелия по созданию сов-
местных гибридов подсолнечника, устой-
чивых к основным патогенам; ВНИИ кор-
мов им. В.Р. Вильямса проводил с Ин-
ститутом кормовых растений, г. Плевен, 
совместные исследования по ДНК мар-
кированию селекционных признаков и 
свойств клевера лугового; для обмена 
с болгарскими коллегами была составле-
на коллекция из 35 образцов; ВНИИ аг-
рохимии им. Д.Н. Прянишникова прово-
дил совместные исследования с НИИ по-
чвоведения им. Н. Пушкарова по влиянию 
растительных остатков на использование 
азота и других минеральных элементов 
растениями и накопления гумуса в почве. 
Учеными институтов подготовлены науч-
ные материалы для совместной публика-
ции по вопросам трансформации органи-
ческого вещества в почвах при внесении 
удобрений. Одновременно российские и 
болгарские институты осуществляют со-
трудничество с производственными фир-
мами в сфере АПК для внедрения науч-
ных результатов (в их числе — «Агро-
спейс ООД» по испытаниям регуляторов 
роста растений). Формирует взаимный 
интерес в реализации совместных иссле-
дований по следующим приоритетным на-
правлениям: селекция и семеноводство 
зерновых, масличных культур и карто-
феля, обмен генофондом сельскохозяй-
ственных культур, почвоведение и исполь-
зование удобрений, защита растений, кор-
мопроизводство, производство продукции

животноводства, комплексная механиза-
ция сельского хозяйства.

О ней: Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ: Биографические очерки 
о действительных членах (академиках), чле-
нах-корреспондентах Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, а также членах ВАСХНИЛ 
из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г. 
Электронное издание под ред. президента 
РАСХН Г.А. Романенко.

BOCHVAROVA SVETLA MARI-
NOVA Chairman of the Agricultural 
Academy of the Republic of Bulgaria. 
Conducts research at the National Center 
for Agrarian Sciences of the Republic 
of Bulgaria, the president of the Center.

БОЧКАРЕВ ЭЛЛИН 
ПЕТРОВИЧ 15.XI.1926—
29.V.2007. Род. в Иркутске. 
Окончил Иркутский гор-
но-металлургический ин-
ститут (1948). Член-корр. 
РАН (29.XII.1981, Отделе-
ние физикохимии и техно-

логии неорганических материалов; фи-
зикохимия и технология неорганических 
материалов). Специалист в области физи-
ческой химии и технологии редких ме-
таллов и полупроводниковых материалов. 
С 1950 г. работал в Государственном на-
учно-исследовательском и проектном ин-
ституте редкометаллической промышлен-
ности; с 1973 по 2006 г. — директор ин-
ститута (ныне Гиредмет — ведущая науч-
но-исследовательская и проектная орга-
низация материаловедческого профиля 
Госкорпорации «Росатом», специализи-
рующаяся на разработке новых материа-
лов на основе редких металлов, их соеди-
нений и сплавов, высокочистых веществ, 
полупроводниковых материалов, нанома-
териалов и нанотехнологий). 

Основные исследования провел в об-
ласти физической химии и технологии 
редких металлов и полупроводниковых 
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материалов. Выполнил цикл работ по по-
лучению высокочистого кремния и его 
соединений. Один из создателей в СССР 
(1964) промышленной технологии полу-
чения поли- и монокристаллов кремния. 
Исследовал фазовые равновесия в трой-
ных и более сложных системах, содер-
жащих летучие компоненты. Разработал 
методы очистки германия, кремния, мы-
шьяка и галлия при получении полупро-
водниковых материалов на их основе. 
Изучал особенности межпримесного вза-
имодействия в системах с малым содер-
жанием легирующих и сопутствующих 
примесей. Создал новые монокристал-
лические материалы на базе соединения 
AIII—BV и оксидов редких и редкозе-
мельных элементов. Часть его разработок 
защищена авторскими свидетельствами 
на изобретения. В одном из описаний сво-
его изобретения он приводит следующие 
аргументы в пользу предложенного им 
с соавт. решения для получения поликри-
сталлического кремния («Способ полу-
чения поликристаллического кремния», 
1999): «Поликристаллический кремний 
имеет широкое применение в различных 
областях техники. Основное количество 
получаемого поликристаллического крем-
ния используют в электронике, в полу-
проводниковых отраслях и в энергетике 
для получения солнечных батарей. Про-
цесс получения поликристаллического 
кремния является энергоемким и много-
операционным. В зависимости от требо-
ваний к качеству конечного продукта не-
обходимо проводить очистку исходных 
материалов — трихлорсилана и водорода. 
Для полупроводникового кремния требо-
вания к исходным компонентам высокие, 
а получение и очистка водорода и три-
хлорсилана — энергоемкие процессы. Во-
дород получают электролизом, трихлор-
силан очищают ректификацией. В про-
цессе водородного восстановления зна-
чительные количества трихлорсилана и 
водорода переходят в отходящую газо-

вую фазу, и необходима утилизация этих 
компонентов с возвратом их в основное 
производство. Охрана окружающей сре-
ды ставит задачу создания безотходных 
производств, и это требование относится 
к производству кремния, отходы которо-
го являются токсичными. Известен спо-
соб получения кремния водородным вос-
становлением трихлорсилана на поверх-
ности нагретых кремниевых стержней. 
Способ включает предварительную очист-
ку трихлорсилана и водорода, приготов-
ление парогазовой смеси (ПГС) водорода 
и трихлорсилана смешением этих компо-
нентов при испарении трихлорсилана, по-
дачу парогазовой смеси в реактор восста-
новления, где происходит восстановление 
трихлорсилана при температуре 1100—
1200 oC и осаждение кремния на поверх-
ности предварительно нагретых кремние-
вых стержней. Непрореагировавшие три-
хлорсилан и водород в виде отходящий 
фазы поступают на фракционную конден-
сацию. В процессе фракционной конден-
сации происходит разделение продуктов 
реакции на водород, хлористый водород 
и конденсат. Конденсат хлорсиланов на-
правляют на ректификацию с получени-
ем трихлорсилана и других хлорсиланов 
в виде товарных продуктов. Водород и 
трихлорсилан возвращают в процесс вос-
становления. В промышленности извест-
ный способ обеспечивает скорость осаж-
дения кремния не выше 0,2—0,3 мм/час 
при удельном расходе электроэнергии 
240—260 кВт. Техническим результатом 
заявленного [Бочкаревым с соавт.] изо-
бретения является снижение энергозат-
рат, повышение качества получаемого 
кремния, повышение производительности 
процесса за счет увеличения скорости 
осаждения кремния, повышение эколо-
гической безопасности и снижение рас-
хода реагентов на единицу продукции. 
Это достигается тем, что в способе по-
лучения поликристаллического кремния 
водородным восстановлением трихлорси-
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лана на кремниевых стержнях, включаю-
щем предварительную очистку исходных 
компонентов — водорода и трихлорси-
лана, приготовление парогазовой смеси 
в испарителе, осаждение кремния на на-
гретых кремниевых стержнях в реакторе 
восстановления, регенерацию компонен-
тов отходящий парогазовой смеси путем 
фракционной конденсации хлорсиланов 
и хлористого водорода и возврат непро-
реагировавших трихлорсилана и водоро-
да на стадию приготовления парогазовой 
смеси для восстановления кремния, со-
гласно изобретению приготовление па-
рогазовой смеси для восстановления осу-
ществляют путем барботажа водорода че-
рез слой трихлорсилана при поддержании 
в испарителе постоянной температуры 
и давления, соответствующих получению 
парогазовой смеси, с мольным отношени-
ем водорода и трихлорсилана (3,0—3,5); 
отходящую после восстановления паро-
газовую смесь перед фракционной кон-
денсацией подвергают жидкостному ком-
примированию для создания в системе 
аппаратов давления, необходимого для ре-
циркуляционной подачи парогазовой сме-
си в реактор восстановления, при этом 
жидкостное компримирование проводят 
с непрерывным отводом образующегося 
тепла при создании давления в испари-
теле 1,2—1,7 ати, в реакторе восстановле-
ния — 0,7—1,2 ати, перед жидкостным ком-
примированием — 0,2—0,3 ати и на выхо-
де из системы конденсации — 1,7—2,2 ати; 
полученный после фракционной конден-
сации конденсат хлорсиланов подвергают 
ректификации с выделением в отдельный 
продукт трихлорсилана и тетрахлорида 
кремния, трихлорсилан возвращают на 
стадию приготовления парогазовой смеси 
для восстановления, а тетрахлорид крем-
ния направляют на стадию жидкостно-
го компримирования в качестве рабочей 
жидкости, при этом: поддержание посто-
янной температуры и давления в испари-
теле осуществляют с использованием в ка-

честве теплоносителя нагретого водорода, 
циркулирующего в трубном пространстве 
между камерой нагрева и секцией испаре-
ния трихлорсилана и компенсирующего 
теплоту испарения трихлорсилана, т.е. во-
дород является одновременно рабочим га-
зом и теплоносителем; при испарении 
трихлорсилана поддерживают постоян-
ной высоту слоя трихлорсилана в секции 
испарения путем добавления нового ко-
личества трихлорсилана; кроме того, по-
дачу парогазовой смеси в реактор вос-
становления осуществляют в количестве, 
пропорциональном площади поверхности 
кремниевых стержней в момент подачи. 
Сущность способа заключается в том, что 
заявленная совокупность признаков и ре-
жимов осуществления способа позволя-
ет организовать процесс осаждения по-
ликристаллического кремния в режиме 
химической рециркуляции. Режим хими-
ческой рециркуляции интесифицирует 
процесс, повышает технико-экономиче-
ские показатели, улучшает качество полу-
чаемого кремния, предотвращает загряз-
нение окружающей среды. Процесс по-
лучения поликристаллического кремния 
имеет термодинамические ограничения 
из-за недостаточно высокой степени пре-
вращения хлорсиланов даже в случае тер-
модинамического равновесия. В реальных 
условиях значительное увеличение избыт-
ка водорода более чем в 3—6 раз резко 
ухудшает структуру и поверхность крем-
ниевых стержней. Кинетические ограни-
чения одностадийного процесса связаны 
со снижением скорости осаждения при 
достижении максимально возможного из-
влечения из-за накопления продуктов ре-
акции по мере приближения к равнове-
сию. При осуществлении способа в режи-
ме химической рециркуляции достигают 
максимального превращения трихлорси-
лана в поликристаллический кремний. 
Совокупность заявленных признаков обес-
печивает максимальную производитель-
ность процесса, возможность использова-
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ния высоких скоростей подачи в реактор 
смеси для восстановления, максимальную 
скорость осаждения кремния без сниже-
ния общего извлечения, т.к. при этом тер-
модинамические и кинетические ограни-
чения не являются препятствием. Кроме 
того, осуществление процесса в режиме 
химической рециркуляции одновременно 
с полной переработкой исходных хлорси-
ланов позволяет повторно использовать 
непрореагировавший водород и образовав-
шийся в результате хлористый водород, 
предотвращая тем самым какие-либо за-
грязнения окружающей среды, несмотря 
на применение высокотоксичных исход-
ных веществ.». В числе наград Э.П. Боч-
карева — Ленинская премия, присужден-
ная в 1964 г. Умер в Москве.

Лит.: Артюшенко В.Г., Бочкарев Э.П., Го-
лованов В.Ф., Дарвойд Т.И., Дианов Е.М., Ка-
занцев С.В., Коняев Ю.С., Поляков Е.В., Прохо-
ров A.М. Волоконные световоды из галогенидов 
таллия для среднего ИК диапазона // Кванто-
вая электроника, 8:2 (1981), 398—400 ♦ Ар-
тюшенко В.Г., Бочкарев Э.П., Воронина С.А., 
Главин Г.Г., Голованов В.Ф., Дарвойд Т.И., Диа-
нов Е.М., Кормилицын Д.В. Кристаллы гало-
генидов таллия с малыми оптическими поте-
рями // Квантовая электроника, 7:9 (1980), 
2037—2039 ♦ Бочкарев Э.П., Букин В.И., Голо-
ванов В.Ф. и др. Фундаментальные проблемы 
российской металлургии на пороге XXI века. 
В 4 т. Т. 3. Металлургия редких и рассеянных 
элементов. М.: РАЕН, 1998. 392 c.
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BOCHKAREV ELLIN PETROVICH 
Specialist in the fi eld of physical chemist-
ry and technology of rare metals and se-
miconductor materials. Director of the In-
stitute Giredmet. One of the founders 
of the USSR industrial technology for 
the production of poly- and single crys-
tals of silicon. He studied phase equilib-
ria in triple and more complex systems 
containing volatile components. He deve-
loped methods for purifying germanium, 
silicon, arsenic and gallium in the produc-
tion of semiconductor materials based 
on them. He studied the features of inte-

rimpurity interaction in systems with a low 
content of alloying and accompanying 
impurities.

БОШКОВИЧ РУДЖЕР 
ИОСИП (BOSCOVICH 
RUGGIERO GIUSEPPE) 
18.V.1711—13.II.1787. Род. 
в средневековом городе-рес-
публике Рагузе — Респуб-
лика св. Влаха (ныне Дуб-
ровник, Хорватия). Почет-

ный член РАН (17.I.1760). Хорватский и 
итальянский физик, математик, астроном; 
священник-иезуит. По окончании мест-
ной иезуитской школы продолжил учить-
ся в Римской иезуитской коллегии в Ита-
лии (1728). После ее окончания препо-
давал в младших классах (1732). Затем на-
правлен на учительскую работу в г. Фермо 
на побережье Адриатического моря. На-
чал писать стихи, прославляющие борьбу 
балканских народов против Османской 
империи. После возвращения в Рим воз-
главил кафедру математики в Римской 
иезуитской коллегии. В 1740 г. был при-
нят в Орден иезуитов. Так как в образо-
вательном учреждении не было химиче-
ских и физических кабинетов, его стрем-
ление к наукам реализовалось в появле-
нии интереса к астрономии. В числе его 
первых работ — «О новейшем прохожде-
нии Меркурия по Солнцу». В 1744 г. окон-
чил курс богословия и был рукоположен 
в священники. В 1764 г. получил место 
профессора оптики и астрономии в Ми-
ланском университете, принял участие 
в проектировании и строительстве Брер-
ской астрономической обсерватории; впо-
следствии он руководил ею вместе с Жо-
зефом Лагранжем. В своем труде «О све-
те» высказал мысль о том, что представ-
ление о прямолинейном распространении 
света недоказуемо и что в дальних про-
сторах Вселенной некоторые силы могут 
искривлять путь света. В 1772 г. вынуж-
ден отказаться от места в обсерватории и 
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в университете, в течение двух лет не мог 
найти нового места работы. Его трудности 
усугубились роспуском Общества иезуи-
тов (1773). В 1774 г. его пригласили в Па-
риж на должность директора по оптике 
Военно-морского министерства. Однако 
разногласия с Лапласом вынудили вер-
нуться в Милан, где он стал издавать свои 
труды по оптике и астрономии. 

Занимался археологией, совершенст-
вованием объективов телескопов, созда-
нием оптических инструментов. Его рабо-
ты также посвящены физике, астрономии, 
геодезии, механике, математике. Создал 
оригинальную атомистическую теорию 
(атом как центр силы), оказавшую боль-
шое влияние на развитие физики, в част-
ности, на формирование у Фарадея кон-
цепции физического поля. Одним из пер-
вых в континентальной Европе принял 
теорию всемирного тяготения И. Нью-
тона и предложил вариант динамическо-
го синтеза теории Ньютона со взгляда-
ми Лейбница. Согласно ему, материя со-
стоит из необладающих протяженностью 
атомов-точек, являющихся центрами сил, 
подчиненных универсальному закону. 
На малых расстояниях между атомами 
эти силы действуют как отталкивающие, 
не позволяя атомам совпасть (поэтому 
материальные тела обладают протяжен-
ностью). На больших расстояниях эти 
силы описываются законом всемирного 
тяготения Ньютона. В промежуточной 
области силы могут быть как отталкиваю-
щими, так и притягивающими, меняя своё 
направление несколько раз по мере изме-
нения расстояния между атомами. В соот-
ветствии с различным характером изме-
нения силы в зависимости от расстояния, 
он смог количественно и качественно объ-
яснить такие свойства материи, как твёр-
дость, плотность, капиллярность, тяжесть, 
сцепление, химические взаимодействия, 
оптические явления. В работе «Элементы 
всеобщей математики» (1754) сформули-
ровал мысль, что постулат о несходимости 

параллельных линий недоказуем. Итогом 
его деятельности по измерению формы и 
размеров Земли стало создание новой дис-
циплины — геодезии. Применяя астроно-
мические методы, измерил протяженность 
одного градуса по меридиану и показал, 
что форма Земли отлична от эллипсоида 
вращения (он предложил термин геоид, 
который используется до сих пор). В об-
ласти астрономии опубликовал работы 
о методах определения вращения Солн-
ца по трем наблюдениям одного пятна 
(1736); о проблеме прохождения Меркурия 
по диску Солнца и связанных с нею за-
дачах сферической тригонометрии (1737); 
о полярных сияниях (1738); о новом мик-
рометре для определения взаимного по-
ложения двух звёзд (1739); о годичной 
аберрации звёзд, об определении точно-
сти астрономических наблюдений (1742); 
о природе комет и методе определения эл-
липтической орбиты (1749); о взаимных 
возмущениях Юпитера и Сатурна (1756). 
В 1739 г. критически пересмотрел резуль-
таты измерений длины меридиана с це-
лью определения формы Земли. В 1750—
1755 гг. провёл измерение дуги мериди-
ана длиной 2° между Римом и Римини, 
применив при этом собственные высоко-
точные методы съёмки. По его разрабо-
танным планам были осуществлены из-
мерения длины градуса и в других местах. 
Ему принадлежит проект новой Ватикан-
ской обсерватории, реализованный толь-
ко в XX в. В работе «О лунной атмосфе-
ре» (1753) предположил отсутствие на Лу-
не газовой оболочки. Уделял большое зна-
чение в своих исследованиях практиче-
скому приложению своих знаний. Зани-
мался гражданской инженерией и архи-
тектурой. Участвовал в разработке мер 
по спасению собора св. Петра (землетря-
сение 1735 г. повредило собор). Член ко-
миссии, назначенной по этому вопросу 
Папой Бенедиктом XIV. В 1742—1744 гг. 
изучал принципы начавшегося разруше-
ния купола собора святого апостола Петра 
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в Риме. Подготовленная им записка «Мне-
ние трех математиков о повреждениях, 
найденных в куполе св. Петра», содержа-
ла не только математические выкладки, 
но и конкретные инженерные рекоменда-
ции. В дальнейшем его привлекали для 
консультаций по другим инженерным про-
ектам. Занимался гидротехникой (разра-
ботал планы регулирования течения рек 
Тибра и Нисторе), осушением Понтий-
ских болот, модернизацией портовых со-
оружений и др. Его главный труд — «Тео-
рия натуральной философии, приведен-
ная к единому закону сил, существующих 
в природе» (1758) был напечатан в Вене; 
труд посвящен рассмотрению строения 
материи и пространственно-временному 
континууму. Часть опубликованных им 
работ посвящена античной литературе. 
Проявил себя, как активный межгосудар-
ственный общественный деятель. По по-
ручению сената Республики св. Влаха 
выполнял дипломатические поручения по 
контактам с соседями Республики. Имел 
также дипломатические поручения от Па-
пы Бенедикта XIV, проводил перегово-
ры в Вене по решению пограничного спо-
ра итальянских государств Лукки и Тос-
каны. За поэтические сочинения на ла-
тыни был принят в Академию Аркадии 
(1744). В 1746 г. избран в Болонскую Ака-
демию наук. Иностранный член Лондон-
ского Королевского общества, Королев-
ского общества наук и словесности Нан-
си. Его философская теория мироздания 
не была понята и принята современника-
ми, но спустя сто лет она оказала влияние 
на формирование учения Фарадея о си-
ловых полях. Его основной труд (1758) 
приветствовался в Англии, но вызвал кри-
тику И. Канта, неприятие Д’Аламбера, 
и недоброжелательство во Франции. Умер 
в Милане (Миланское герцогство). В его 
честь назван кратер на Луне. Его портрет 
изображён на хорватском динаре.

О нем: Цверава Г.К. Руджер Иосип Бош-
кович. 1711—1787. СПб.: Наука, 1997.

BOSCOVICH RUGGIERO GIU-
SEPPE Croatian Italian physicist and 
mathematician, astronomer; a Jesuit priest. 
He was engaged in archeology, perfection 
of telescope objectives, creation of optical 
instruments. His works are also devoted 
to physics, astronomy, geodesy, mechanics, 
mathematics. He created an original ato-
mistic theory, which had a great infl uence 
on the development of physics, in parti-
cular, on the formation of the concept 
of the physical field in Faraday. One 
of the fi rst in continental Europe adop-
ted the theory of universal gravitation 
I. Newton and proposed a variant of the dy-
namic synthesis of Newton’s theory with 
the views of Leibniz.

БОЯНУС ЛЮДВИГ 
ГЕНРИХ (BOJANUS 
LUDWIG HEINRICH) 
16.VII.1776—02.IV.1827. Род. 
в Буксвиллере (Бишвейлер, 
Нижний Рейн, Эльзас) в лю-
теранской семье чиновни-
ка лесного ведомства. Член-

корр. РАН (17.VIII.1814). Немецкий ес-
тествоиспытатель, анатом и зоолог, один 
из зачинателей ветеринарии и ветеринар-
ного образования в Литве; один из из-
вестнейших натуралистов своего времени. 
Начальное образование получил в кол-
ледже своего города. Профессиональные 
занятия отца и богатое разнообразие ок-
ружающей его природы способствовали 
формированию интереса к естественным 
наукам. В 13-летнем возрасте стал свиде-
телем революционных событий в обще-
стве; его родители, не приняв якобинских 
воззрений, вынуждены переехать в Дарм-
штадт. Окончил медицинское отделение 
Йенского университета (1797). Получил 
докторскую степень в области медицины 
и хирургии (1797). Стажировался в Бер-
лине и Вене. В 1798—1801 гг. занимался 
медицинской практикой в Дармштадте. 
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Ему предложили создать школу для под-
готовки ветеринаров. Для этого в 1801—
1803 гг. изучал ветеринарию и крупные 
фермы в Германии, Франции, Англии — 
посетил города Париж, Альфор, Лондон, 
Ганновер, Вена, Дрезден, Берлин и Копен-
гаген. Собранный материал оказался так 
велик, что вдохновил его написать книгу 
«Über den Zweck und die Organisation der 
Thierarzneischulen» (об организации вете-
ринарных школ), — издана во Франкфур-
те-на-Майне (1805). Но по возвращению 
в Дармштадт он узнал, что от проекта соз-
дания ветеринарной школы отказались. 
В конце XIX в. в Европе эпидемия чумы, 
ветеринарные услуги были очень востре-
бованы. Боянуса пригласили занять ка-
федру ветеринарии в Виленском универ-
ситете (1804), он дал согласие. В это же 
время в европейском обществе еще доми-
нировали последствия Французской ре-
волюции, это помешало ему вовремя при-
ступить к работе. Поэтому из-за полити-
ческой ситуации в Европе смог прибыть 
в Вильну лишь в мае 1806 г. Возглавил 
кафедру т.н. «скотного лечения» (ветери-
нарии) на медицинском факультете Ви-
ленского университета. С 1815 г., поми-
мо курса ветеринарии, до 1823 г. препо-
давал сравнительную анатомию, лекции 
читал на латинском языке. Составил учеб-
ный план и разработал программу по ве-
теринарными дисциплинам, основал зоо-
логический и зоотомический кабинеты 
в Виленском университете, создал первую 
в Литве гельминтологическую коллекцию. 

С сентября 1822 до середины 1823 гг. — 
ректор Виленского университета. С пер-
вых лет пребывания в университете ему 
сопутствовала удача. Для этого были как 
внутренние (его личные), так и внешние 
причины. Он приехал в университет, уже 
имея авторитет ученого. Император Алек-
сандр I предоставил Виленскому универ-
ситету широкие права формирования на-
учной и образовательной политики. Уни-
верситет стал притягательным учрежде-

нием для ученых и специалистов из раз-
личных стран, в том числе и для тех, кто 
стремился в Санкт-Петербург. Как актив-
ный член Виленского медицинского об-
щества, формировал и развивал контакты 
с русскими и иностранными учеными. 
За 18 лет работы в Вильно опубликовал 
более 40 книг и крупных научных работ. 
Создал уникальные иллюстрации к своим 
изданиям (хранятся ныне в фондах Уни-
верситета Луи Пастера в Страсбурге, На-
ционального музея естественной истории 
в Париже). В то же время он наблюдал 
обострение социально-политической об-
становки, появление антирусских тенден-
ций в обществе (в канун нападения на-
полеоновских войск на Россию), сравни-
вал происходящее с памятными ему ис-
ториями своей ранней юности. Прави-
тельство России наградило его за службу 
в университете и научную деятельность. 
Ухудшение здоровья заставило его вый-
ти в отставку в 1824 г., вернуться в Дарм-
штадт, — там провёл последние годы жиз-
ни. Был сторонником эволюционного уче-
ния, полагая, что материальная приро-
да по своим законам переходит от про-
стейших форм к более сложным и совер-
шенным и между различными явления-
ми природы нет непреодолимой границы. 
Впервые описал орган выделения (почку) 
пластинчатожаберных моллюсков («боя-
нусов орган»), но ошибочно принял его 
за лёгкое. Изучал анатомию и эмбриоло-
гию лошади, установил различия между 
туром (Bos primigenius) и степным бизо-
ном (Bison priscus), занимался исследова-
ниями заразных болезней животных (си-
бирская язва, чума и другие). Ему при-
надлежит около 70 научных трудов по 
эмбриологии, зоологии, медицине, вете-
ринарии и зоотехнии. В числе его изда-
ний: многолетнее исследование анатомии 
черепах «Anatome Testudinis Europaeae» 
(v. 1—2, Wilno, 1819—1821). С 1816 г. — 
член Императорской академии Леополь-
дина-Каролина в Бонне. Состоял членом 
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научных обществ Дании, Великобритании, 
Швеции. Умер в Дармштадте.

О нем: Боянус Людвиг-Генрих // Энцикло-
педический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 
1890—1907.

BOJANUS LUDWIG HEINRICH 
German naturalist, anatomist and zoolo-
gist, one of the founders of veterinary me-
dicine and veterinary education in Lithua-
nia. He created unique illustrations for 
his publications (now stored in the funds 
of the University of Louis Pasteur in Stras-
bourg, the National Museum of Natural 
History in Paris). At the same time, he ob-
served the aggravation of the socio-poli-
tical situation, the emergence of anti-
Russian tendencies in society (on the eve 
of Napoleon’s attack on Russia), compa-
red what is happening with the memo-
rable stories of his early youth.

БОЯРЧУК АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ  21.VI.
1931—10.VIII.2015. Род. 
в г. Грозном в семье учите-
лей. Окончил с отличием 
математико-механический 
факультет Ленинградского 
государственного универ-

ситета по специальности «Астрономия» 
(1953). Академик РАН (23.XII.1987, От-
деление общей физики и астрономии; 
астрономия). Член-корр. РАН (23.XII.1976, 
Отделение общей физики и астрономии; 
астрономия). Физик, астроном. Специа-
лист в области астрофизики и астроспек-
троскопии (теоретической, наблюдатель-
ной). Ученик академика В.В. Соболева. 
После окончания университета — в аспи-
рантуре Крымской астрофизической об-
серватории АН СССР, под руководст-
вом члена-корр. РАН Э.Р. Мустеля за-
щитил кандидатскую диссертацию на те-
му «Спектроскопическое исследование 
Ве-звезд» (1958), а в 1969 г. — доктор-
скую диссертацию на тему «Исследова-
ние симбиотических звезд». Заместитель 

директора обсерватории по научной рабо-
те (1969). Директор Института астроно-
мии РАН (1987—2003). Научный руково-
дитель Института астрономии РАН (2003). 

Исследовал взаимодействующие двой-
ные звезды разных типов. Предложил мо-
дель симбиотических звезд. Доказал, что 
сложные симбиотические спектры обу-
словлены излучением трех компонентов: 
холодной звезды-гиганта, белого карлика 
и горячего газа, возбуждаемого свечени-
ем горячего белого карлика. Показал, что 
такая составная система — естественная 
стадия эволюции двойных звезд с компо-
нентами различных масс, когда первона-
чально более массивный компонент уже 
перешел в стадию белого карлика, а ме-
нее массивный, но более яркий в види-
мых лучах компонент еще пребывает в со-
стоянии красного гиганта. Проведено га-
зодинамическое моделирование этих звезд, 
выполнена оценка их вспышечной актив-
ности. Предложен новый механизм объ-
яснения возникновения вспышки в сим-
биотической звезде, дано объяснение осо-
бенностям эволюции блеска системы в про-
цессе развития вспышки. Представлено 
поведение симбиотической системы в те-
чение всего цикла активности, включаю-
щего в себя серии вспышек. Исследовал 
Ве-звезды (звезды спектрального класса 
В с эмиссионными линиями в спектре): 
определил физические параметры оболо-
чек этих звезд, предложил и обосновал 
концепцию феномена Ве-звезды, согласно 
которой эти объекты представляют собой 
определенную стадию развития быстро-
вращающихся звезд больших масс. Соста-
вил сводный каталог скоростей вращения 
2362 звезд. По результатам численного 
моделирования предложен механизм фор-
мирования оболочек двойных Ве-звезд. 
Сочетая астрофизические наблюдения 
с газодинамическими расчетами, разра-
ботал двух- и трехмерные численные мо-
дели, применение которых к различным 
классам взаимодействующих двойных звезд 
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существенно изменило представления об 
обмене веществом в этих системах. Было 
показано, что использовавшаяся ранее 
т.н. модель «горячего пятна» на аккреци-
онном диске не соответствует реальной 
сложной физической картине перетека-
ния вещества с одного компонента на дру-
гой. В действительности происходит об-
разование протяженной ударной волны 
переменной интенсивности, так что об-
ласть высвечивания горячего газа пред-
ставляет собой «горячую линию», распо-
ложенную на краю аккреционного диска. 
Обнаружены нового типа «прецессион-
ные» спиральные волны во внутренних 
частях аккреционных дисков в тесных 
двойных системах. Исследовал красные 
гиганты методами астроспектроскопии; 
открытые в них избытки ряда элементов 
позволили уточнить механизм их образо-
вания. Результаты его исследований по-
зволили представить т.н. умеренные ба-
риевые звезды как нормальные красные 
гиганты, но на более продвинутой ста-
дии эволюции. В 1970—1980-е гг. возгла-
вил и осуществил космический экспери-
мент АСТРОН — крупную отечествен-
ную космическую астрофизическую об-
серваторию для наблюдений в ультрафи-
олетовом диапазоне. Участвовал в разра-
ботке и расчетах космического телескопа, 
формировании комплекса аппаратуры, 
сборке и отладке телескопа, составлении 
и реализации научной программы экс-
перимента, обработке большей части по-
лученных материалов. За время работы 
АСТРОНа на орбите (1983—1989) про-
слежена эволюция темпа истечения ве-
щества из ядра кометы Галлея, обнару-
жен градиент избытков тяжелых элемен-
тов в расширяющейся оболочке сверх-
новой 1987А, получено распределение 
энергии в спектрах более ста звезд и др. 
Научный руководитель международного 
проекта «Всемирная космическая обсер-
ватория — ультрафиолет» («Спектр-УФ») 
и российского проекта «Астрометрия» 

(«Озирис»). Президент Международного 
Астрономического Союза (1991—1993). 
Член бюро Международного комитета по 
космическим исследованиям (COSPAR). 
Заместитель председателя Совета РАН 
по космосу. Председатель Национально-
го комитета российских астрономов. Член 
Американского астрономического обще-
ства. Член Американского физического 
общества. Член Королевского астрономи-
ческого общества Великобритании. Член 
Международного астрономического сою-
за. Действительный член Международной 
астронавтической федерации. Член Меж-
дународной академии астронавтики. Член-
основатель Европейского астрономиче-
ского общества. Главный редактор «Аст-
рономического журнала». Председатель 
секции литературы по физико-математи-
ческим наукам Научно-издательского со-
вета РАН. Заведовал кафедрой экспе-
риментальной астрономии астрономиче-
ского отделения физического факультета 
МГУ с момента ее создания в 1997 г. Гла-
ва научной школы «Исследования взаи-
модействующих звезд». Заслуженный про-
фессор, почетный профессор МГУ. Член 
Президиума РАН (1990—2002). Замести-
тель академика-секретаря (1987), акаде-
мик-секретарь (1996) Отделения общей 
физики и астрономии РАН. Почётный 
доктор СПбГУ (2001). Почетный член 
Санкт-Петербургского физико-техниче-
ского института. Иностранный член На-
циональной академии Украины. Государ-
ственная премия СССР (1984) за разра-
ботку и создание астрофизической стан-
ции АСТРОН. Премия им. Ф.А. Бредихи-
на РАН (2001) за цикл научных работ по 
теме «Симбиотические звезды». Премия 
им. А.А. Белопольского (2011) за цикл ра-
бот «Исследование тесных двойных звезд» 
(2011). Премии международной академи-
ческой издательской компании «Наука» 
(за 1995, 1998, 2009 гг.). Награжден ор-
денами «За заслуги перед Отечеством» 
IV и III степеней (2000, 2007), «Знак По-
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чёта» (1976), Почёта (1996). Умер в Мо-
скве. В его честь названа малая плане-
та (2563) Боярчук, открытая астрономом 
Крымской астрофизической обсерватории 
Н.С. Черных 22 марта 1977 г. 

О нем: Андреев А.Ф., Балега Ю.Ю., Вар-
шалович Д.А. и др. Александр Алексеевич Бо-
ярчук. К 80-летию со дня рождения // УФН. 
Т. 181. № 6. Июнь 2011.

BOYARCHUK ALEXANDER ALE-
XEEVICH Physicist, astronomer. Specia-
list in the field of astrophysics and ast-
rospectroscopy. Director of the Institute 
of Astronomy RAS. He studied interac-
ting binary stars of diff erent types. He pro-
posed a model of symbiotic stars. He pro-
ved that the complex symbiotic spectra 
are due to the emission of three compo-
nents: a cold giant star, a white dwarf 
and hot gas, excited by the glow of a hot 
white dwarf. He showed that such a com-
posite system is a natural stage in the evo-
lution of binary stars with components 
of diff erent masses.

БРАГИНСКИЙ ВЛАДИ-
МИР БОРИСОВИЧ 
03.VIII.1931—29.III.2016. 
Род. в Москве. Окончил 
физический факультет Мо-
сковского университета 
(1954). К.ф-м.н. (1957). 
Д.ф.-м.н. (1967). Профес-

сор (1969). Член-корр. РАН (15.XII.1990, 
Отделение общей физики и астрономии; 
экспериментальная физика). Физик-экс-
периментатор, специалист в области ре-
шения фундаментальных физических 
проблем, прецизионных и квантовых из-
мерений, детектирования гравитацион-
ных волн, систем с малой диссипацией, 
фундаментальных термодинамических 
флуктуаций. Экспериментальной физи-
кой начал заниматься в студенческие го-
ды. С 1955 г. работал в МГУ. В 1957 г. 
защитил кандидатскую, а в 1967 г. — док-
торскую диссертацию. В 1970-х гг. воз-

главлял радиоотделение физического фа-
культета МГУ. В 1987—2001 гг. возглавлял 
кафедру молекулярной физики и физи-
ческих измерений. Заведующий кафед-
рой физики колебаний МГУ (2001—2002). 
Главный научный сотрудник. Руководи-
мая им кафедра физики колебаний орга-
низована в 1931 г. для исследования воз-
можностей единого подхода к колебатель-
ным явлениям независимо от их физи-
ческой природы и в связи с потребностя-
ми начавшей бурно развиваться радио-
электроники. Кафедра физики колебаний 
явилась базой формирования и укомплек-
тования кадрами многих родственных ка-
федр физического факультета: волновых 
процессов, радиофизики СВЧ, общей фи-
зики для мехмата, акустики и др. Брагин-
ский — автор более 250 статей и 4-х мо-
нографий. В 1955—1964 гг. работал над 
проблемой взаимной синхронизации кли-
стронов и применения переходного излу-
чения в СВЧ электронике. Предсказал и 
экспериментально продемонстрировал эф-
фекты пондеромоторного трения и жёст-
кости в электромагнитном поле резонато-
ра (1967). Эти эффекты лежат в основе 
многих современных решений в области 
макроскопической квантовой механики, 
в частности, оптического охлаждения ми-
кро- и наноосцилляторов до нулевого со-
стояния. Доказал равенство модулей за-
ряда электрона и протона на уровне 10−21 
(1970) и продемонстрировал справедли-
вость принципа эквивалентности на уров-
не 10−12 (1971). Им предсказано сущест-
вование пределов чувствительности ко-
ординатных измерений квантового про-
исхождения, которые теперь называются 
стандартным квантовым пределом (1967), 
предложены и обоснованы принципы но-
вого класса измерений, позволяющих пре-
одолеть эти ограничения (квантово-не-
возмущающие измерения, 1977). Предло-
жил метод реализации таких измерений 
для оптического диапазона с использо-
ванием кубической нелинейности (1980). 
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При его участии разработаны новые мето-
ды уменьшения диссипации (увеличения 
добротности) в механических, СВЧ и оп-
тических резонаторах. Начиная с 1974 г. 
совместно с коллегами по кафедре от-
крыл существование фундаментального 
механизма потерь электромагнитных волн 
в идеальных кристаллах-диэлектриках, 
что позволило создать диэлектрические 
СВЧ резонаторы из лейкосапфира с до-
бротностью >109. В 1989 г. предложил 
высокодобротные оптические микроре-
зонаторы с модами «шепчущей галереи». 
Вместе с коллегами на факультете раз-
работал несколько ключевых элементов 
в детекторах гравитационных волн, в част-
ности, подвес пробной массы с временем 
релаксации больше 5 лет; предсказал су-
ществование нескольких новых физиче-
ских эффектов: спин-квадрупольный гра-
витационный эффект (1980), трение, по-
рождаемое нулевыми колебаниями вакуу-
ма (1991), фундаментальные термоупру-
гие и терморефрактивные флуктуации 
(1999, 2000), параметрическую нестабиль-
ность в высокодобротных оптических ре-
зонаторах (2001). 

С 1992 г. его научная группа работала 
в рамках международного научного про-
екта лазерной интерферометрической гра-
витационно-волновой обсерватории LIGO, 
которая в 2016 г. объявила об открытии 
гравитационных волн. В связи с этими 
работами И. Иванов о роли Брагинского 
писал: «Однако усилия Вебера [Дж. Ве-
бер — экспериментатор в Мэрилендском 
университете] дали толчок всей этой об-
ласти исследований и запустили охоту 
за волнами. С 1970-х гг., усилиями Вла-
димира Брагинского и его коллег из МГУ, 
в эту гонку вступил и СССР. Интересный 
рассказ о тех временах есть в эссе «Если 
девушка попадет в дыру...». Брагинский, 
кстати, — один из классиков всей тео-
рии квантовых оптических измерений; 
он первым пришел к понятию стандарт-
ного квантового предела измерений — 

ключевому ограничению в оптических из-
мерениях — и показал, как их в принципе 
можно преодолевать. Резонансная схема 
Вебера совершенствовалась, и благодаря 
глубокому охлаждению установки шумы 
удалось резко снизить. Однако точность 
таких цельнометаллических детекторов 
всё еще была недостаточна для надежно-
го детектирования ожидаемых событий, 
да и к тому же они настроены резони-
ровать лишь на очень узком диапазоне 
частот вблизи килогерца. Намного бо-
лее перспективными казались детекторы, 
в которых используется не один резони-
рующий объект, а отслеживается расстоя-
ние между двумя не связанными друг 
с другом, независимо подвешенными тела-
ми, например двумя зеркалами. Из-за ко-
лебания пространства, вызванного грави-
тационной волной, расстояние между зер-
калами будет то чуть больше, то чуть мень-
ше. При этом чем больше длина плеча, 
тем большее абсолютное смещение вызо-
вет гравитационная волна заданной ам-
плитуды. Эти колебания сможет почув-
ствовать лазерный луч, бегающий между 
зеркалами. Такая схема способна регист-
рировать колебания в широком диапазо-
не частот, от 10 герц до 10 килогерц, и это 
именно тот интервал, в котором будут из-
лучать сливающиеся пары нейтронных 
звезд или черных дыр звездных масс.». 

Из 34 подготовленных им кандида-
тов наук 12 стали докторами, из них шесть 
работают профессорами на разных кафед-
рах физического факультета МГУ. Другие 
его ученики успешно работают в институ-
тах РАН и за рубежом. Он входит в чис-
ло наиболее цитируемых российских учё-
ных, индекс Хирша — 54 (на 2016 г.). 
Член Европейской Академии (Academia 
Europaea, Лондон, 1995), почётный зару-
бежный член Американской академии ис-
кусств и наук (2004), иностранный член 
Национальной академии наук США (2006). 
Премия Фэйрчальда (Калифорнийский 
технологический институт, США, 1990). 
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Приглашённый профессор в Калифорний-
ском технологическом институте (с 1990 г.). 
Премия А. фон Гумбольдта (Общество 
Макса Планка, Германия, 1993). Пригла-
шённый лектор Института Нильса Бора 
(Дания, 1996). Ангстремовский лектор Уп-
псальского университета (Швеция, 1999). 
Награжден Золотой медалью им. П.Н. Ле-
бедева АН СССР (1975), медалью Ф. Шил-
лера (Йенский университет, Германия, 
1980). Умер в Москве. Похоронен на Ва-
ганьковском кладбище. 

Лит.: Брагинский В.Б. Физические экс-
перименты с пробными телами. М.: Наука, 
1970 ♦ Брагинский В.Б., Манукин А.Б. Изме-
рение малых сил в физических экспериментах. 
М.: Наука, 1974 ♦ Брагинский В.Б., Митро-
фанов В.П., Панов В.И. Системы с малой дис-
сипацией. М.: Наука, 1981 ♦ Брагинский В.Б., 
Полнарёв А.Г. Удивительная гравитация. М.: 
Наука, 1985 (выпуск 39 серии «Библиотечка 
Квант») ♦ Braginsky V.B., Khalili F.Ya. Quantum 
Measurement. Cambridge University Press, 1992.

О нем: Владимир Борисович Брагинский 
(к 80-летию со дня рождения) // Успехи фи-
зических наук. Январь 2012 г. Т. 182. № 1 ♦ 
Иванов И. Гравитационные волны открыты. 
Блог «Элементы». http://elementy.ru/novosti_
nauki/432691/Gravitatsionnye_volny_otkryty 

BRAGINSKY VLADIMIR BORISO-
VICH Experimental physicist, specialist 
in solving fundamental physical problems, 
precision and quantum measurements, 
detection of gravitational waves, systems 
with small dissipation, fundamental ther-
modynamic fl uctuations. One of the clas-
sics of the whole theory of quantum optical 
measurements; he fi rst came to the notion 
of a standard quantum limit of measu-
rements — a key constraint in optical 
measurements — and showed how they 
can in principle be overcome.

БРАДЛЕЙ ДЖЕЙМС (BRADLEY 
JAMES) 03.III.1692—13.VII.1762. Род. 
в Шерборне (графство Глочестер, ны-
не Глостершир). Почетный член РАН 
(18.VIII.1754). Английский астроном. 
Воспитывался в Баллиол-колледжe в Окс-

форде. Бакалавр словесно-
сти (1714), магистр (1717). 
Дядя Брадлея — астроном 
Джеймс Паунд — способ-
ствовал его увлечению аст-
рономией и создал условия 
для его астрономических на-
блюдений. В 1719 г. принял 

церковный сан и получил место священ-
ника в Бридстау, но в 1721 г., после назна-
чения профессором астрономии Оксфорд-
ского университета, отказался от церков-
ной карьеры. В 1721 г. назначен профес-
сором астрономии в Оксфорде. В 1727 г. 
открыл аберрацию света; в январе 1729 г. 
представил Королевскому обществу свою 
работу об этом. По результатам наблюде-
ния аберрации звёзд в 1728 г. определил 
скорость света, полученное им значение 
составило 308 000 км/час. В 1728 г. открыл 
нутацию земной оси. В 1742—1761 гг. — 
директор Гринвичской обсерватории, Ко-
ролевский астроном. С 1729 по 1760 г. 
был лектором в музее Ашмола. 

Его научные работы посвящены на-
блюдательной астрономии. Измеряя го-
дичные смещения звезд (в частности, звез-
ды гамма Дракона), он в 1729 г. пришел 
к выводу, что полученные результаты мож-
но объяснить орбитальным движением 
Земли и конечностью скорости света. От-
крытие звездной аберрации света стало 
первым наблюдательным подтверждени-
ем теории Коперника. В 1748 г. Брадлей 
представил Лондонскому Королевскому 
обществу результаты своих 20-летних на-
блюдений за годичными изменениями по-
ложения некоторых звезд, которые мож-
но было объяснить только колебаниями 
земной оси — нутацией. В 1750—1762 гг. 
под его руководством выполнены пози-
ционные наблюдения 60 тыс. звезд, ре-
зультаты которых были опубликованы 
в 1798 и 1805 гг. В 1818 г. астроном Фри-
дрих Бессель использовал эти данные при 
создании своего звездного каталога. Брад-
лей осуществил измерения диаметра Ве-
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неры, Марса, Юпитера, Сатурна, уточнил 
значение солнечного параллакса, вел на-
блюдения за кометами. В 1752 г. Брадлею 
как Королевскому астроному была по-
жалована пенсия, а в 1761 г. он переехал 
в Челфорд (Глостершир). Умер Брадлей 
в Челфорде. 

Горнсби и Робертсон издали его со-
чинения: «Astronomical observations made 
at the observatory at Greenwich 1750—62» 
(2 т., Оксфорд, 1798—1805) и Риго «Mis-
cellaneous works and correspondence» (Ок-
сфорд, 1832). Значительная часть его ис-
следований связана с работами в Грин-
вичской обсерватории, там же хранятся 
некоторые его научные мемориальные кол-
лекции. Обсерватория была создана анг-
лийским королем Карлом II Стюартом 
сразу после появления Парижской обсер-
ватории: указ был издан 22 июня 1675 г., 
менее чем за год она была построена. Пер-
вым директором Гринвичской обсервато-
рии (носящим титул Королевского астро-
нома) был утверждён Джон Флёмстид 
(1646—1719). Специальный королевский 
указ предписывал ему «заняться с вели-
чайшим старанием и прилежанием ис-
правлением таблиц движений на небе-
сах и положений неподвижных звёзд для 
усовершенствования искусства корабле-
вождения». Этим же занимались после-
дующие директора, среди них и Брадлей. 
Звёздный каталог Флемстида был пер-
вым каталогом, составленным по наблю-
дениям в телескоп, соединённый с точ-
ным угломерным инструментом. Точность 
небесных координат светил в нём была 
намного больше, чем в предшествующих 
каталогах Улугбека, Тихо Браге, Гевелия. 
Звёзд тоже было больше. Составители 
позднейших каталогов сравнивали най-
денные ими положения звёзд с приведён-
ными Флемстидом, выводя отсюда дан-
ные о прецессии и о собственных движе-
ниях звёзд. Наблюдения Флемстида пред-
ставляли большую ценность для И. Нью-
тона во время работы над «Математиче-

скими началами натуральной философии». 
Эти работы имели прикладное значение, 
особенно были важны для развивающего-
ся океанического флота. Капитан кораб-
ля по таблицам движения Луны, в кото-
рых указаны её положения относительно 
звёзд на определённые моменты гринвич-
ского времени, мог решить обратную за-
дачу и по положению Луны узнать грин-
вичское время в момент наблюдения. Зная 
местное время из наблюдений звёзд, он без 
труда определял долготу своего корабля. 
После смерти Джона Флемстида место 
Королевского астронома в 1720 г. занял 
Эдмунд Галлёй (1656—1742), который 
вынужден был заново оснащать обсерва-
торию приборами, так как приборы, со-
ставлявшие личную собственность Флем-
стида, забрала его вдова. Третьим Коро-
левским астрономом в 1742 г. стал Джеймс 
Брадлей. Хотя астрономические наблю-
дения он вел и раньше, но только после 
утверждения профессором астрономии 
Оксфордского университета в 1721 г. 
Брадлей получил возможность вести аст-
рономические наблюдения на частной об-
серватории своего дяди в Ванстэде, впер-
вые получив обязанности также и раз-
вития такого сложного наблюдательного 
учреждения. Работа в Ванстэде дала ему 
уроки, которые он с успехом применил 
при руководстве Гринвичской обсерва-
торией. После смерти дяди в 1724 г. об-
серватория дяди перешла в собственность 
Брадлея. В Гринвичской обсерватории он 
продолжил наблюдения, составил новый 
каталог 3268 звёзд, их положения были 
определены с гораздо большей точностью, 
чем до него Флемстидом. На составление 
этого каталога ушло 12 лет напряжённого 
труда. После Брадлея Королевский астро-
ном Невил Маскелайн (1732—1811) про-
должил работы Брадлея по оснащению 
обсерватории новыми, более точными ин-
струментами и довёл точность измерений 
до десятых долей секунды дуги. В 1884 г. 
Гринвичский меридиан, проходящий че-
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рез ось пассажного инструмента Гринвич-
ской обсерватории, был официально при-
знан начальным меридианом, от которого 
ведётся счёт долгот на Земле. 

О нем: Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Ро-
дригес М.Г. Астрономы: Биографический спра-
вочник. 2-е изд., перераб. и доп. Киев: Наукова 
думка, 1986 ♦ Никитин Г.Н. Брадлей Джеймс. 
Материалы историко-научных исследований. 
www.bourabai.kz/nikitin/bradley.htm

BRADLEY JAMES English astronomer. 
Director of the Greenwich Observatory, 
Royal Astronomer. His scientific works 
are devoted to observational astronomy.

БРАЖКИН ВАДИМ ВЕ-
НИАМИНОВИЧ Род. 
24.X.1961 г. в г. Златоусте. 
Окончил с отличием Мо-
сковский физико-техниче-
ский институт (МФТИ) 
(1984) и аспирантуру (1987). 
К.ф.-м.н. (1987). Д.ф.-м.н. 

(1996). Профессор. Академик РАН (28.Х.
2016, Отделение физических наук; физи-
ка и астрономия; секция общей физики 
и астрономии). Член-корр. РАН (22.XII.
2011, Отделение физических наук; фи-
зика). Специалист в области физики вы-
соких давлений, фазовых переходов и фи-
зики неупорядоченных конденсирован-
ных сред. Первые научные работы начал 
выполнять, будучи студентом, на базе Ин-
ститута физики высоких давлений (ИФВД) 
имени Л.Ф. Верещагина (г. Троицк, Мо-
сковская обл.). Прошел путь от студента-
практиканта до заместителя директора 
по научной работе ИФВД. С 1991 г. — за-
ведующий лабораторией. В 1993 г. ИФВД 
возглавил Сергей Михайлович Стишов, 
который оказал большое доверие В.В. Браж-
кину — уже сложившемуся молодому 
учёному и предложил ему должность за-
местителя по науке. 

О работах Института и о своем учи-
теле В.В. Бражкин писал (2007): «Свыше 
14 лет С.М. Стишов возглавляет ИФВД 

РАН. В эти трудные для Российской нау-
ки годы он и его команда не только суме-
ли сохранить Институт, но и существен-
но укрепили его позиции. Так, в послед-
ние годы под руководством С.М. Стишова 
и при его непосредственном участии бы-
ли выполнены работы, получившие боль-
шой резонанс в мировом научном сооб-
ществе. В первую очередь это относится 
к открытию и исследованию сверхпрово-
дящего алмаза. Также заслуживают вни-
мания выполненные в ИФВД РАН цик-
лы работ по исследованию фазовых пре-
вращений в жидкостях и стеклах, синтез 
ферромагнитной модификации углерода, 
выращивание крупных монокристаллов 
стишовита. Работы ИФВД РАН в течение 
последних 10 лет регулярно входят в чис-
ло основных достижений РАН. Об уровне 
международного признания С.М. Стишо-
ва свидетельствует тот факт, что на про-
тяжении многих лет он является пригла-
шенным научным консультантом в На-
циональной Лос-Аламосской лаборатории 
США. Сергей Михайлович неоднократно 
получал наиболее престижные позиции 
приглашенного профессора в универси-
тетах Беркли (Miller Professorship) и Сто-
ни-Брук (США). Отдельного упомина-
ния заслуживает получение С.М. Стишо-
вым позиции выдающегося исследователя 
в Калтехе (США) (Fairchild Distinguished 
Scholar)». 

В.В. Бражкин с 2016 г. — директор 
Института физики высоких давлений им. 
Л.Ф. Верещагина РАН. Его основные на-
учные интересы связаны с изучением фа-
зовых превращений в неупорядоченных 
средах при высоком давлении. Им обна-
ружено и изучено новое явление — струк-
турные превращения под давлением в рас-
плавах элементарных веществ и простых 
соединений (Se, I2, S, Bi, AlCl3, AsS, As2S3, 
B2O3 и др.). Им установлено, что вязкость 
жидких полупроводников резко падает 
при сжатии, а вязкость жидких металлов 
возрастает под давлением. Им выполнены 
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исследования структурных превращений 
в стеклах и аморфных твердых телах (SiO2, 
GeO2, B2O3, P2O5) и получены объемные 
фазы аморфных тетраэдрических полу-
проводников и аморфного алмазоподоб-
ного углерода. Показал, что многие про-
стые молекулярные соединения являют-
ся метастабильными фазами и при сжа-
тии испытывают необратимые превраще-
ния. Исследования превращений в жид-
костях и стеклах, проводимые им, при-
вели к созданию нового направления 
в физике конденсированного состояния. 
Он предсказал, обнаружил и исследовал 
линию динамического перехода, отделяю-
щую жидкость от плотного газа в сверх-
критической области. Новые результаты 
были получены, в значительной мере, 
за счет успешного применения широкого 
спектра новых экспериментальных мето-
дов, таких как рентгеновская дифракция 
и рентгеновская радиография с исполь-
зованием синхротронного излучения. 
В последние годы область исследований 
В.В. Бражкина сместилась в сторону изу-
чения структуры и динамики сверхкрити-
ческих флюидов. В.В. Бражкиным с кол-
легами получены яркие результаты по тео-
ретическому и экспериментальному ис-
следованию флюидов неона, аргона, во-
ды, метана, двуокиси углерода и желе-
за. Установлено, что линия, разделяющая 
жидкость и газ, с точки зрения спектра 
возбуждений во флюидах, существует при 
сколь угодно высоких давлениях. Данные 
результаты показали необходимость су-
щественного пересмотра «классического» 
взгляда на природу жидкого состояния. 
Автор свыше 300 научных работ, в том 
числе после избрания член-корр. РАН 
в 2011 г. — более 75 научных работ. Ра-
боты В.В. Бражкина получили широкое 
признание, как в России, так и за рубе-
жом. Основные научные труды опубли-
ковал в журналах Nature Materials, Phys. 
Rev. Letters, Phys. Rev. B, УФН, Письма 
в ЖЭТФ. Регулярно выступает как при-

глашенный докладчик на престижных меж-
дународных конференциях. Член редкол-
легии журналов «Успехи физических наук» 
и «Сверхтвердые материалы». Представи-
тель России в Исполнительном комитете 
Международной ассоциации по высоким 
давлениям — AIRAPT (у истоков созда-
ния этой ассоциации стоял первый дирек-
тор ИФВД Л.Ф. Верещагин). Замести-
тель председателя Ученого совета ИФВД 
РАН. Член Президиума Троицкого науч-
ного центра РАН. Ведет преподаватель-
скую работу, читая курсы лекций студен-
там Московского физико-технического 
института (МФТИ) на базовой кафедре. 
Заместитель председателя диссертацион-
ного совета Д 002.097.01 в ИФВД РАН. 
Организатор Всероссийской конферен-
ции молодых ученых «Проблемы физики 
конденсированных сред и высоких давле-
ний» (с 1989 г.). 

Лит.: Бражкин В.В., Волошин Р.Н., Попо-
ва С.В. Переход полупроводник-металл в жид-
ком Se // Письма в ЖЭТФ, 50, 392—395, 1989 
♦ Бражкин В.В. Метастабильные фазы, фа-
зовые превращения и фазовые диаграммы в фи-
зике и химии // УФН, 176, № 7, 745—750, 2006 
♦  Бражкин В.В. Межчастичное взаимодей-
ствие в конденсированных средах: элементы 
«более равные, чем другие» // УФН, 179, № 4, 
393—401, 2009 ♦ Бражкин В.В., Джавадов Л.Н., 
Елькин Ф.С. Исследования сжимаемости соеди-
нений переходных металлов FeSi, MnSi, CoS22 
при высоких давлениях // Письма в ЖЭТФ, 
104:2 (2016), 96—102 ♦ Бражкин В.В., Ор-
лов А.И. Термоэлектрические свойства полу-
проводника Bi22Te33 с различной концентра-
цией носителей при высоких давлениях // 
Письма в ЖЭТФ, 99:5 (2014), 325—328 ♦ Бага-
ев С.Н., Бражкин В.В., Каган Ю.М., Келдыш Л.В., 
Литвин Ю.А., Матвеев В.А., Попова С.В., Ры-
жов В.Н., Соменков В.А., Тимофеев В.Б., Фаль-
ковский Л.А. Сергей Михайлович Стишов 
(к 70-летию со дня рождения) // УФН, 177:12 
(2007), 1387—1388.

BRAZHKIN VADIM VENIAMINO-
VICH Specialist in the fi eld of high-pres-
sure physics, phase transitions and physics 
of disordered condensed matter. director 
of the Institute of High Pressure Physics 
named after L.F. Vereshchagin (Academy
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of Sciences). His main scientifi c interests 
are connected with the study of phase 
transformations in disordered media at 
high pressure. He discovered and studied 
a new phenomenon — structural transfor-
mations under pressure in melts of ele-
mentary substances and simple compo-
unds. He established that the viscosity 
of liquid semiconductors drops sharply 
upon compression, and the viscosity 
of liquid metals increases under pressure. 
He carried out studies of structural trans-
formations in glasses and amorphous so-
lids and obtained bulk phases of amor-
phous tetrahedral semiconductors and 
amorphous diamond-like carbon. He showed 
that many simple molecular compounds 
are metastable phases and undergo irrever-
sible transformation during compression.

БРАЙАН КИРК младший 
(BRIAN KIRK) Род. 27.VII.
1929 г. в семье геолога Кир-
ка Брайана старшего (1888—
1950, США). Иностранный 
член РАН (31.III.1994, От-
деление океанологии, физи-
ки атмосферы и географии; 

океанология). Американский океанограф, 
специалист в области геофизики, динами-
ки и численного моделирования Мирово-
го океана. Один из ведущих ученых Нацио-
нального управления океанических и ат-
мосферных исследований (NOAA) США. 
С 1960-х гг. работал в Лаборатории дина-
мики геофизики (GFDL, одна из семи ис-
следовательских лабораторий NOAA), в Ва-
шингтоне занимался разработкой числен-
ных схем для решения уравнения движе-
ния потока. Автор метода, известного как 
«Брайан-Кокса код» («Bryan-Cox code»), 
который был использован во многих ана-
логичных работах при исследованиях Ми-
рового океана и глобального климата. 
В 1967 г. опубликовал (с Майклом Кок-
сом) 3D-модель циркуляции в океане, за-
висящей от ветра и теплофизических про-

цессов. В 1969 г. совместно с Сюкоро Ма-
набе (Syukoro Manabe) впервые опубли-
ковал оценку взаимодействия атмосферы 
с океаном. Брайан был ведущим автором 
отчета «Переходного глобального потеп-
ления» (секция 1989 г.) по результатам 
оценочных разработок Межправительст-
венной группы экспертов по изменению 
климата. Результаты его работ неодно-
кратно были в центре внимания специали-
стов на крупных научных форумах. В ма-
териалах отчета по исследованиям 2009 г. 
говорится: «Численное моделирование 
океана ещё более молодое. Самая первая 
комплексная глобальная численная баро-
клинная модель океана была сформули-
рована Кирком Брайаном (Kirk Bryan) 
в конце шестидесятых (Brayan, 1969). 
Тем не менее, появление быстрых ком-
пьютеров привело к феноменальному 
росту этой области, особенно в послед-
нее десятилетие (1990-е гг.). Однако океа-
нологи испытывают недостаток данных. 
Даже сегодня существуют области в юж-
ном полушарии, где не было произведено 
ни единого in situ наблюдения. Посколь-
ку электромагнитная энергия, основа ра-
боты сенсоров и систем связи в атмосфе-
ре, не проникает глубоко и не распростра-
няется далеко в океане, то удалённо ис-
следовать его затруднительно. Максималь-
ная глубина проникновения наблюдается 
в промежутке от голубого до зелёного ви-
димой части спектра и даже тут она огра-
ничивается 100 метрами для самых про-
зрачных вод. Только низкочастотная аку-
стическая энергия способна распростра-
няться на большие расстояния, при этом 
не сильно затухая. Это делает возможны-
ми удалённые измерения характеристик 
океана, при помощи, например, акустиче-
ской томографии. Только в последнее де-
сятилетие спутниковые сенсоры, такие 
как инфракрасные радиометры, микро-
волновые системы и альтиметры, начали 
заполнять белые пятна, особенно в мало-
исследованных океанах южного полуша-
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рия. Поскольку сбор in situ данных в океа-
не очень дорог, а спутники поставляют 
информацию только о верхнем слое океа-
на, считается, что модели океана играют 
центральную роль в понимании того как 
океаны функционируют. Существует на-
дежда на то, что комплексные модели 
океана в комбинации с разреженными 
in situ наблюдениями и сравнительно бо-
лее многочисленными спутниковыми на-
блюдениями, обеспечат наилучший спо-
соб изучения и мониторинга океанов. 
Без моделей невозможно обойтись при 
оценке будущего состояния океана, на-
пример при задачах прогноза. Движения 
в океане турбулентны и происходят в раз-
ных пространственных и временных мас-
штабах. Для модельера важно понимать, 
какие масштабы представлены или разре-
шены в модели, а какие параметризова-
ны, и что более важно, какие масштабы 
представлены не лучшим образом. Суще-
ствуют различные океанические (и атмо-
сферные, для полноты) процессы и их 
временные и пространственные масшта-
бы, а также их числа Росби для средних 
широт. Перед тем как попытаться смоде-
лировать океан на компьютере, необходи-
мо получить хорошее понимание тех ха-
рактеристик, которые вы собираетесь вос-
производить как посредством наблюде-
ний, так и при помощи аналитических ме-
тодов.». Был награжден медалью имени 
геофизика Мориса Юинга Американско-
го геофизического союза за его вклад в об-
ласти науки об океане.

Лит.: Bryan K., Cox M.D. A numerical inve-
stigation of the oceanic general circulation. Tellus, 
19(1). 1967. P. 54—80 ♦  Gill A.E.,  Bryan K. 
Eff ects of geometry on the circulation of a three-
dimensional southern-hemisphere ocean model. 
Deep-Sea Research, 18. 1971. P. 685—721 ♦ 
Bryan K., Komro F.G., Manabe S., Spelman M.J.  
Reports: Transient climate response to increasing 
atmospheric carbon dioxide. Science, 215. 1982. 
P. 56—58.

О нем: Antarctic Research Fellowships 2009—
10.2009 г. http://test.oceanographers.ru/?p=1446.

BRIAN KIRK Jr. American oceano-
grapher, specialist in geophysics, dynamics 
and numerical modeling of the World 
Ocean. One of the leading scientists 
of the National Oceanic and Atmospheric 
Administration. The author of the me-
thod, known as the «Bryan-Cox code», 
which was used in many similar works 
in the studies of the World Ocean and 
the global climate.

БРАЙС ДЖЕЙМС 
(BRYCE JAMES) 10.V.
1838—22.I.1922. Род. в Оль-
стере, в семье ольстерских 
шотландцев; его отец, школь-
ный учитель Джеймс Брайс-
старший, родился в Шот-
ландии, принадлежал к сеп-

ту Брайс (Bryce) клана Макфарлан (Mac-
Farlane). Член-корр. РАН (04.XII.1910, 
Историко-филологическое отделение; 
по разряду историко-политических наук). 
Британский государственный деятель, 
правовед, историк, филантроп. Изучал 
правоведение в Глазго, Оксфорде и Лон-
доне; в 1862 г. окончил Тринити-колледж 
Оксфордского университета. Слушал лек-
ции в германских университетах, в Гей-
дельберге занимался под руководством 
немецкого правоведа Карла Адольфа Ван-
герова. Был адвокатом, затем профессо-
ром римского права в Лондоне. Подгото-
вил сочинение на тему о Священной Рим-
ской империи (I Германском Рейхе, — 
межгосударственное образование, суще-
ствовавшее с 962 по 1806 гг. и объединяв-
шее многие территории Европы; в период 
наивысшего расцвета в состав империи 
входили: Германия, являвшаяся её ядром, 
северная и центральная Италия, Нижние 
Земли, Чехия, а также некоторые регио-
ны Франции), поставленную Оксфорд-
ским университетом. В этом сочинении: 
«The Holy Roman Empire» (Лондон, 1864, 
8-е изд., 1888) он обнаружил понимание 
всемирной истории, способности наблю-
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дать и оценивать большое число фактов 
за продолжительные хронологические пе-
риоды. В 1870 г. получил в Оксфорде ка-
федру гражданского (то есть римского 
права), ведущую своё начало, по крайней 
мере, от XIII века и преобразованную в её 
настоящем виде Генрихом VIII. Препо-
давал в Оксфорде до 1893 г. В 1878 г. он 
и его друг Лесли Стивен посетили Татры, 
покорили вершины Ломнице и Герлах. 
В 1899—1901 гг. состоял председателем 
Альпинистского клуба. В 1880 г. выбран 
в палату общин в Лондоне, а в 1885 г. — 
в Эбердине. С этого же года — второй сек-
ретарь по иностранным делам в последнем 
министерстве Гладстона, то есть офици-
альный представитель министерства ино-
странных дел в палате общин. В 1892 г. 
получил пост канцлера герцогства Ланка-
стерского в четвертом кабинете Гладсто-
на и сохранил его при переходе власти 
от Гладстона к Розбери; в 1894 г. был на-
значен президентом Бюро торговли (ми-
нистром торговли). В 1895 г. вышел в от-
ставку вместе со всем кабинетом и остался 
деятельным членом либеральной партии 
в палате общин. 

После падения Гладстона продолжал 
следить за внешними отношениями и обя-
зательствами Англии, выступал с лекция-
ми по поводу турецких преступлений на 
Крите и в Армении, агитировал в пользу 
ирландского гомруля, за отмену религи-
озной присяги в древнейших английских 
университетах. Предпринимал обширные 
путешествия: по США (1870, 1881, 1883), 
Исландии и ряду других стран. В 1876 г. 
он основал и возглавил Англо-Армянское 
общество; в качестве его председателя он 
посетил Россию (Санкт-Петербург, Мо-
сква, Нижний Новгород, Казань, Сара-
тов), Кавказ и Армению. Совершил вос-
хождение на Арарат, где (по собственно-
му убеждению) обнаружил остатки Ноева 
ковчега. Оставил ценные для науки запи-
си о бытовых условиях населения, мест-
ности, которые посещал. Автор книги 

«Transcaucasia and Ararat» (3-е изд., Лон-
дон, 1878). В 1880 г. совершил новое путе-
шествие в Армению — через Константи-
нополь (где удостоился аудиенции у пат-
риарха Нерсеса Варжапетяна) и Смир-
ну (где познакомился с просветителем 
Матевосом Мамуряном). Автор книги 
«The American Commonwealth» (в 3 тт., 
Лондон, 1888; на русский перевод В. Не-
ведомского под заглавием: «Американская 
республика»; в 3 тт., М.: изд. К.Т. Солда-
тенкова, 1889—1890), посвящённой изуче-
нию политического строя США. В 1897 г. 
он посетил Южную Африку и близко по-
знакомился с историей и современным 
положением буров. После начала англо-
бурской войны (1899) он сурово осудил 
практику концлагерей и другие бесчело-
вечные действия британских оккупантов. 
В 1901 г. опубликовал труд по сравни-
тельной юриспруденции «Studies in His-
tory and Jurisprudence». В 1905—1907 гг. 
был главным секретарём по делам Ир-
ландии. В 1907—1913 гг. — посол Велико-
британии в США. В 1913 г. посетил Япо-
нию и пересёк Сибирь по Транссибу. Сде-
лал множество уникальных фотографий, 
заинтересовался сибирским областниче-
ством, проектом «Соединённых Штатов 
Сибири» (у истоков которого стояли рус-
ский географ Григорий Николаевич По-
танин и писатель Николай Михайлович 
Ядринцев). В 1913 г. ему было пожалова-
но звание пэра, в 1914-м — титул викон-
та. В том же году он стал членом Между-
народного суда в Гааге. В начале Первой 
мировой войны премьер-министр Асквит 
поручил ему подготовить доклад о престу-
плениях германских агрессоров в Бель-
гии (доклад был издан в 1915 г.). В том же 
году он резко осудил геноцид армян в Ос-
манской империи. 

Один из основателей Лиги Наций. 
Он стал одним из основателей Британо-
Армянского общества Красного Креста. 
В июле 1915 г. он первым доложил тему 
армянского геноцида в Палате Лордов. 
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Совместно с историком Арнольдом Тойн-
би подготовил т.н. «Синюю книгу», обоб-
щившую множество достоверных свиде-
тельств, совершённых младотурками мас-
совых убийств армян и ассирийцев. Ито-
ги Первой мировой войны он обобщил 
в серии статей «Essays and Addresses on 
War» (VI.1918). Выступая в феврале 1920 г. 
в палате лордов он резко осудил побе-
доносных кемалистов за преследования 
армян в Киликии. В 1921 г. он написал 
книгу «Современные демократии». Автор 
книг (изложенной по-русски В.Ф. Дерю-
жинским: «Выдающиеся английские дея-
тели XIX в.: Биконсфильд, Гладстон, Пар-
тер, Грин, Фриман, лорд Актон». СПб., 
1904) и «Studies in history and jurispru-
dence» (1902). Брайс негативно относился 
к коммунистам и анархистам, по его мне-
нию — «фанатично практикующим наси-
лие». В его характере вообще было само-
стоятельное суждение по многим акту-
альным для современного ему общества 
событиям. Нравственные принципы за-
частую побуждали его действовать враз-
рез с официальной линией Лондона. По-
четный доктор Оксфордского универси-
тета. Умер в г. Сидмуте (Девоншир, Анг-
лия). В 1990 г. в честь Брайса названа 
улица в Ереване.

Лит.: Bryce James. Transcaucasia and Ara-
rat. London, 1896 ♦ Bryce Viscount James et al. 
An Anthology of Historical Writings on the Ar-
menian Massacres of 1915. Beirut, Lebanon: Ha-
maskain Armenian Cultural Association, 1971 ♦ 
Bryce James and Toynbee. Arnold The Treatment 
of Armenians in the Ottoman Empire 1915—1916 
(Introduction by Ara Sarafian). Gomidas Insti-
tute, Princeton New Jersey, 2000.

О нем: Брайс. Джемс // Энциклопеди-
ческий словарь Брокгауза и Ефрона. Санкт-
Петербург, 1890—1907 ♦ Докторов Б.З. Джеймс 
Брайс и возникновение опросов общественного 
мнения // Вестник Тюменского государствен-
ного университета. 2004.

BRYCE JAMES British statesman, jurist, 
historian and philanthropist. He studied 
law in Glasgow, Oxford and London. Pre-
sident of the Trade Bureau (Minister

of Trade). He undertook extensive tra-
vels around the USA, Iceland and a num-
ber of other countries. I made an ascent 
to Ararat, where I found the remains 
of Noah’s Ark. He left valuable records 
for the science about the living condi-
tions of the population, the terrain that 
he visited.

БРАНДЕНБУРГ ФРИДРИХ 
(BRANDENBURG FRIEDRICH) 
15.II.1781—14.II.1837. Род. в Лаге в гер-
цогстве Мекленбург-Стрелиц (входило 
в составе Пруссии с 1701 г.). Член-корр. 
РАН (01.IV.1818). Химик, фармаколог. 
Изучал медицину в Берлинской медико-
хирургической коллегии, слушал лекции 
в европейских университетах. Занимал-
ся лекарской практикой, чему способст-
вовали его знания в области фармаколо-
гии. Из-за участия Пруссии в войнах про-
живание на ее территории стало весьма 
затруднительным для всех, кто имел твор-
ческую профессию, поэтому Фридрих ре-
шил выехать в Россию (то же в это вре-
мя осуществили многие его соотечествен-
ники). Около 1800 г. переехал в Санкт-
Петербург. Отказался сдать экзамен в Ме-
дицинской коллегии, — вероятно, поэто-
му его не было в числе иностранных ме-
диков, служивших лекарями в казенных 
учреждениях. С течением времени воз-
обновил свою деятельность как практи-
кующий лекарь, умеющий изготавливать 
лекарства. Этому благоприятствовало по-
кровительство соотечественников, кото-
рые уже освоились в Санкт-Петербурге: 
в их числе были представители семьи 
герцога Мекленбург-Стрелицкого, служив-
шие при дворе императора Александра I 
и в российской армии. Участвовал в меди-
цинских заботах о родившемся в 1824 г. 
мальчике, который в истории России бу-
дет известен как герцог Георг Меклен-
бург-Стрелицкий (почетный член Импе-
раторской Санкт-Петербургской академии 
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наук с 1856 г.). Бранденбурга часто при-
влекали для дел в других городах России. 

В Москве в 1812 г. он участвовал 
в оказании медицинской помощи населе-
нию после ухода из города французской 
армии, а в 1819 г. содействовал созданию 
Медицинского института при Москов-
ском университете. В Харькове участво-
вал в обустройстве химической лаборато-
рии Харьковского университета. В Харь-
ковском университете химическая лабо-
ратория, устроенная в 1812 г. профессо-
ром Гизе, до 1847 г. была общей с фар-
мацевтической (на ее обзаведение было 
израсходовано всего 184 руб. серебром). 
В ряд городов выезжал для участия в от-
боре семинаристов, направляемых для об-
учения в университеты. Во время пребы-
вания с такой целью в Могилеве издал 
там в 1822 г. труд «О пользе употребле-
ния в пищу, так называемого, исландско-
го моху». Лечение малоимущих пациен-
тов специалисты осуществляли бесплатно 
в городских аптеках. Область его науч-
ных интересов — химия и фармакология. 
Основные труды посвятил изучению дей-
ствия лекарственных веществ на орга-
низм человека. В области химии выпол-
нил цикл работ, связанных с использо-
ванием химических методов для изго-
товления фармацевтических препаратов. 
И.И. Гизе в 1804—1814 гг. работал в Харь-
ковском университете, он был основным 
инициатором привлечения Бранденбурга 
к этому университету; реализация их со-
вместных планов не состоялась из-за пе-
ревода И.И. Гизе в Дерптский универси-
тет. Фридрих Бранденбург умер в Москве 
14 февраля 1837 г.

BRANDENBURG FRIEDRICH 
Chemist, pharmacologist. He was engaged 
in medicinal practice, which contributed 
to his knowledge in the fi eld of pharma-
cology. Over time, he resumed his activi-
ties as a practicing physician, who knows 
how to make medicines. In Moscow in 1812, 

he participated in the provision of medical 
assistance to the population after leaving 
the city of the French army, and in 1819 
contributed to the establishment of the Me-
dical Institute at Moscow University. 
In Kharkov he participated in the arrange-
ment of the chemical laboratory of Khar-
kov University.

БРАНДЕС ГЕНРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ 
(BRANDES HEINRICH WILHELM) 
27.VII.1777—17.V.1834. Род. в Гродене 
(вблизи Гамбурга, ныне Куксхафен), где 
его отец Генрих Бернхард Крисчен Бран-
дес был проповедником. Член-корр. РАН 
(13.XII.1833). Немецкий физик, метеоро-
лог, астроном. В 16-летнем возрасте по-
ступил в учение к директору гидравличе-
ских сооружений Вольтману (Woltmann), 
одновременно изучал математические на-
уки. В 1796 г. поступил в Геттингенский 
университет. В 1798 г. вместе с немецким 
физиком Иоганном Фридрихом Беенцен-
бергом занялся наблюдениями над падаю-
щими звездами. В 1811 г. стал профессо-
ром математики в Бреславле, в 1826 г. — 
профессором в Лейпциге, где впослед-
ствии был ректором. В 1826 г. предпри-
нял первую попытку построения прогноз-
ных погодных карт, один из первых в ми-
ре изобретателей карт погоды. Он создал 
в 1816—1820 гг. концепцию серии синоп-
тических карт на основе результатов на-
блюдений мониторинговой сети ранее ра-
ботавших погодных Обществ. Описал взаи-
мосвязь между распределением давле-
ния, силы и направления ветра. Ему уда-
лось зафиксировать некоторые тенден-
ции развития штормов. Его карты пока-
зали области высокого и низкого давле-
ния в Европе, однако, не были пригодны 
для прогноза погоды, потому что состоя-
ние метеопроцессов к тому времени изме-
нилось. Только после изобретения теле-
графа (1843) изобретателем Морзе (1791—
1872) стал возможен сбор и быстрый об-
мен информацией, без чего невозможен 
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синоптический прогноз. Автор статей, пре-
имущественно по оптике, в том числе: 
«Lehrbuch des höhern Geometrie» (в 2 тт., 
Лейпциг, 1822—1824); «Beobachtungen 
über die Strahlenbrechung» (Ольденбург, 
1807); «Beiträge zur Witterungskunde» 
(Лейпциг, 1820); «Briefe über Astronomie» 
(в 2 т., Лейпциг, 1811); «Vorlesungen über 
Astronomie» (письма, в 3 тт., Лейпциг, 
1830—1832); «Lehrbuch der Gesetze des 
Gleichgewichts und der Bewegung fester und 
fl üssiger Körper» (в 2 тт., Лейпциг, 1817—
1818); «Vorlesungen über die Natarlehre» 
(в 3 тт., Лейпциг, 1830—1832). Его сыно-
вья: Карл Вильгельм Герман (1816—1843) 
и Генрих Бернгард Христиан (1819—1884). 
Старший сын родился в Бреславле, в 1837 г. 
поступил помощником в Лейпцигскую 
обсерваторию, в 1841 г. стал приват-до-
центом физики при Лейпцигском уни-
верситете, но 25 января 1843 г. скончал-
ся (успел издать сочинение своего отца 
«Aufsätze über Gegenstände der Astronomie 
und Physik», Лейпциг, 1835). Младший 
сын Генрих-Бернгард-Христиан Бран-
дес, брат предыдущего, род. в Бреславле, 
с 1839 г. посещал Университеты в Геттин-
гене и Лейпциге, с 1850 г. был приват-до-
центом истории при Лейпцигском уни-
верситете, в 1858 г. стал экстраординар-
ным профессором, умер 19 марта 1884 г.

BRANDES HEINRICH WILHELM 
German physicist, meteorologist, astro-
nomer. I took up observations on the fal-
ling stars. He made the first attempt 
to build forecast weather maps, one 
of the first inventors of weather maps 
in the world. He created the concept 
of a series of synoptic charts based on ob-
servations of the monitoring network 
of previously operating weather societies.

БРАНДТ РОМАН ФЕДОРОВИЧ
(псевдоним  ГОЛОВНИН ОРЕСТ) 
04(16).XII.1853—02.III.1920. Род. в дво-
рянской семье евангелическо-лютеранско-

го вероисповедания в семье 
естествоиспытателя, акаде-
мика Фёдора Фёдоровича 
Брандта. Член-корр. РАН 
(07.XII.1902, Отделение 
русского языка и словесно-
сти). Славист, педагог. Пос-
ле окончания 4-й Ларин-

ской гимназии поступил в Санкт-Петер-
бургский историко-филологический ин-
ститут, но через год перешёл в Санкт-
Петербургский университет, где и кон-
чил курс в 1875 г. Первые научные ис-
следования выполнил уже в студенческие 
годы. За выпускное сочинение «Разбор 
поэмы Ив. Гундулича «Осман» был на-
граждён золотой медалью. Оставлен при 
университете для приготовления к про-
фессорскому званию. Занимался под ру-
ководством И.И. Срезневского и В.И. Ла-
манского. С 1876 г. стажировался в Лейп-
цигском и Пражском университетах. 
По возвращении в Россию (1877) опре-
делён на должность экстраординарного 
профессора Нежинского историко-фило-
логического института по кафедре сла-
вянской филологии. В январе 1881 г. ус-
пешно защитил в Петербургском универ-
ситете диссертацию на звание магистра, 
был утверждён экстраординарным про-
фессором, а в сентябре 1882 г. утверждён 
ординарным профессором Нежинского ин-
ститута. Учёный секретарь Нежинского 
института (1883—1886). После защиты 
в Петербургском университете докторской 
диссертации (V.1886) перешёл в Москов-
ский университет на должность экстраор-
динарного профессора; ординарным про-
фессором был избран в 1889 г. С апреля 
1899 г. исполнял обязанности декана исто-
рико-филологического факультета. Заслу-
женный профессор университета (1911). 
Автор критических статей в специаль-
ных изданиях, в частности, — в журна-
ле А.А. Хованского «Филологические за-
писки» и варшавском издании «Русский 
филологический вестник». Неоднократно 
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публиковался под литературным псевдо-
нимом «Орест Головнин». Умер в Москве. 

В предисловии и введении к одной 
из своих лучших работ «Начертание сла-
вянской акцентологии» писал (1880): «Ле-
том 1876 года, в Лейпциге, я случайно 
приобрел у антиквария Хорватскую (Серб-
скую) грамматику Антона Мажуранича, 
которой мне прежде не приходилось иметь 
в руках. При чтении ее меня поразило 
чрезвычайное сходство чакавско-хорват-
ского акцентования слов с русским, и я 
возымел намерение написать о нем под-
робное исследование. Вскоре я однако уз-
нал, что мое “открытие” предвосхищено 
другими: что на подмеченное мною явле-
ние указали уже Потебня и сам Мажура-
нич. Убедившись таким образом, что спе-
циальное исследование сербской акцен-
товки сравнительно с русскою не может 
иметь большого значения, я предпочел 
расширить свою задачу и составить срав-
нительную акцентологию всех славян-
ских языков. Этот расширенный план я 
впоследствии опять сузил, решившись 
сосредоточиться на разборе имен суще-
ствительных и только мимоходом ка-
саться других частей речи. Даже в таком 
уменьшенном объеме исследование мое 
не достигло той полноты, которую я пер-
воначально намеревался ему придать. 
Я предполагал собрать воедино все, что 
сделано моими предшественниками, пред-
полагал перенять у них все достойные 
подражания приемы и доделать в каждом 
отделе моего труда недоделанное ими. 
Но такая задача оказалась мне не по си-
лам: несмотря на помощь других, к кото-
рой я неоднократно обращался, мне не-
редко недоставало нужного материала. За-
дача действительно была нелегкая: за-
труднялся бы ею и лучший знаток Сла-
вянских языков! Однако кое-что мне уда-
лось сделать, и если труд мой вызовет по-
правки и дополнения знатоков и, со вклю-
чением их, выйдет вторым исправленным 
изданием, то я надеюсь, что он значитель-

но приблизится к полноте и к совершен-
ству. Перед своими предшественниками 
я должен извиниться в том, что может 
быть не везде, где бы следовало, ссыла-
юсь на них: первоначально я, для упроще-
ния, решил было не делать никаких ссы-
лок и заменить их перечнем источников и 
пособий; только впоследствии я постоян-
но стал делать ссылки и постарался вста-
вить их и в предшествующие части моего 
исследования, при чем однако могли прои-
зойти некоторые упущения.». И далее он 
специально указывает: «Признавая пер-
воначальное единство Славянских язы-
ков, нельзя не признавать и возможность, 
на основании тщательного сличения их 
форм, восстановить древние общеславян-
ские, или, как я их буду называть, прасла-
вянские формы. И действительно, благо-
даря преимущественно Староцерковному 
языку, мы подобное построение прасла-
вянских слов можем производить с зна-
чительною достоверностью и точностью.».

Лит.: Историко-литературный анализ 
поэмы И. Гундулича «Осман». Киев, 1879 ♦ На-
чертание славянской акцентологии. СПб., 1880 
(магистерская диссертация) ♦ Грамматиче-
ские заметки. СПб.; Варшава, 1886 (доктор-
ская диссертация) ♦ Миклошич Франц. Срав-
нительная морфология славянских языков. М., 
1884—1887 (переводчик: Н. Шляков; редактор 
перевода: Р.Ф. Брандт) ♦ Об употреблении 
иностранных слов. Киев, 1883 ♦ Об этимоло-
гическом словаре Миклошича. Варшава, 1887 ♦ 
Лекции по исторической грамматике русского 
языка. М., 1892 ♦ Григоровичев паримейник. 
2-й вып. М., 1894 ♦ Краткая фонетика и мор-
фология польского языка. 2-й вып. М., 1894—
1895 ♦ О лженаучности нашего правописания. 
М., 1911.

О нем: Волков В.А., Куликова М.В., Логи-
нов В.С. Московские профессора XVIII — на-
чала XX веков. Гуманитарные и общественные 
науки. М.: Янус-К, 2006.

BRANDT ROMAN FEDOROVICH 
Slavist, teacher. Author of critical articles 
in special editions.

БРАНДТ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 
(ИОГАНН ФРИДРИХ) (BRANDT 
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JOHANN FRIEDRICH) 
13(25).V.1802—03(15).VII.
1879. Род. в Ютербоге (Сак-
сония, ныне земля Бран-
денбург). Ординарный ака-
демик РАН (14.VI.1833). 
Экстраординарный акаде-
мик РАН (16.V.1832). Не-

мецкий естествоиспытатель, врач, зоолог 
и ботаник. Начальное образование полу-
чил в гимназии Ютербога, затем продол-
жил учиться в лицее Виттенберга. С 1821 г. 
изучал медицину в Берлинском универ-
ситете под руководством Рудольфи, Клу-
га, Гуфеланда, Руста, Грефе и др. Зани-
мался ботаникой под руководством Гей-
не, потом зоологией и анатомией под ру-
ководством Лихтенштейна и Рудольфи, 
у которого состоял помощником. В 1824 г. 
защитил диссертацию на степень доктора 
медицины и хирургии. В Берлине — асси-
стент терапевта Гейне, но уже через 9 ме-
сяцев перешёл на должность помощника 
при анатомическом музее. В 1826 г. окон-
чил медицинский факультет Берлинского 
университета, стал доктором медицины. 
Приват-доцент медицинского факультета 
Берлинского университета (1828—1831). 
Профессор (1831). Постоянную работу 
в Германии не нашёл, поэтому, под влия-
нием А. Гумбольдта (почетный член Ака-
демии наук) и К.А. Рудольфи (член Ака-
демии наук) эмигрировал из Берлина 
в Россию (1831). Ассистент K. Бэра в Зоо-
логическом музее в Императорской Ака-
демии наук, вскоре возглавил Зоологиче-
ский музей. Проведенная им реорганиза-
ция музея так обширна, что можно было 
говорить о том, что он фактически создал 
Зоологический музей — как из собствен-
ных сборов, так и из поступлений путем 
обмена. В течение нескольких лет — ин-
спектор женского Мариинского институ-
та, профессор зоологии и сравнительной 
анатомии (1843—1850) Главного педаго-
гического института, а также Медико-хи-
рургической академии (1857—1869). При-

знан одним из лучших палеонтологов 
своего времени. Изучал ископаемых жи-
вотных различного возраста и всех типов 
(кроме моллюсков), уделял особое вни-
мание рыбам, птицам, китообразным и, 
так называемым, толстокожим Pachyder-
mata — мамонтам, носорогам. Участвовал 
в экспедиции Русского географического 
общества (1846—1850) под руководством 
Э.К. Гофмана. Значительную часть време-
ни болел, но работал, и тогда же написал 
большую статью в сводный том экспеди-
ционного отчета (опубликован в 1856 г.). 
Член ряда крупнейших научных обществ 
многих стран, почетный доктор несколь-
ких университетов в России и за рубе-
жом. В том числе член Императорского 
Московского общества испытателей при-
роды (1831; с 1875 г. — почётный член), 
Вольного экономического общества (1834), 
Санкт-Петербургского фармацевтическо-
го общества (1836), Общества естествоис-
пытателей в Риге (1845), Императорско-
го Санкт-Петербургского минералогиче-
ского общества (1848; с 1872 г. — почёт-
ный член), Русского географического об-
щества, Русского энтомологического об-
щества (президент в 1861—1862 гг.). Член-
корреспондент Парижской академии наук, 
Медико-хирургической академии (1862; 
с 1876 г. — почётный член), Санкт-Пе-
тербургского общества естествоиспытате-
лей (1870). Автор свыше 300 работ по 
сравнительной анатомии, зоологии, бота-
нике и палеонтологии. Большинство тру-
дов им написано на немецком и француз-
ском языках, имеются публикации на ла-
тыни и на русском языке. Автор двух-
томной «Медицинской зоологии» (1829—
1834), а также отдельных изданий «По-
звоночные животные североевропейской 
России» (1856), «Краткого очертания срав-
нительной анатомии с присоединением 
истории развития животных» (1858) и 
многих других книг. Тайный советник 
(1869). Описанные Ф.Ф. Брандтом виды: 
Acipenser baerii Brandt, 1869; Acipenser 
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guldenstadti Brandt & Ratzeburg, 1833; 
Acipenser schrenckii Brandt, 1869; Emberiza 
bruniceps Brandt, 1841; Emberiza cioides 
Brandt, 1843; Holothuria leucospilota Brandt, 
1835; Idotea ochotensis Brandt, 1851; Ligia 
dilatata Brandt, 1833; Paraechinus hypome-
las (Brandt, 1836); Phalacrocorax penicil-
latus (Brandt, 1837); Somateria fischeri 
Brandt, 1847; Stichopus chloronotus Brandt, 
1835; Trionyx maackii Brandt, 1858. Умер 
в местечке Меррекюле, вблизи Нарвы. 
Похоронен на Смоленском лютеранском 
кладбище в Петербурге. 19 представите-
лей фауны и флоры были названы в его 
честь, в их числе: Полёвка Брандта La-
siopodomys brandtii Radde, 1861; Хомяк 
Брандта Mesocricetus brandti Nehring, 
1898; Ночница Брандта Myotis brandtii 
Eversmann, 1845. В его семье было два сы-
на и дочь: сын Александр (1844—1932) — 
профессор зоологии Харьковского уни-
верситета, ординатор при Медико-хирур-
гической академии в Петербурге, храни-
тель Зоологического музея Император-
ской Академии наук; сын Роман (1853—
1920) — славист, профессор Московского 
университета, член-корр. Санкт-Петер-
бургской Академии наук; дочь Мария 
была замужем за Густавом Ивановичем 
Радде (географ, директор Кавказского му-
зея в Тифлисе, член-корр. Академии наук). 
Внук Владимир Александрович Брандт 
(1874—1944) — профессор архитектуры 
Варшавского политехнического институ-
та, автор православного храма на Оль-
шанском кладбище в Праге, погиб в тюрь-
ме в Праге после ареста немецким геста-
по. О 50-летнем торжестве Ф.Ф. Брандта 
по случаю получения степени доктора 
медицинских наук от Берлинского уни-
верситета в посвященной ему статье пи-
сали (1976): «В многочисленных мемуа-
рах и других ученых сочинениях, он ра-
зобрал многие важнейшие вопросы есте-
ствознания, причем обратил особенное 
внимание на русскую фауну и на связь ее 
с фаунами других государств. Кроме того, 

он написал несколько оригинальных учеб-
ников зоологии, сравнительной анатомии 
и медицинской ботаники; все эти руко-
водства отличаются удивительной ясно-
стью изложения и богатством сведений. 
Не довольствуясь этим, Федор Федоро-
вич находил время для преподавания в ме-
дико-хирургической академии, в педаго-
гическом институте и других заведениях, 
и своей живой речью возбуждал в юно-
шестве любовь к естественным наукам. 
Но главнейшее его право на признатель-
ность современников и потомства, заклю-
чается, бесспорно, в приведении в поря-
док и пополнении зоологического и срав-
нительного анатомического музеев при 
Императорской академии наук в Петер-
бурге. 12 января, в полдень, в квартиру 
Федора Федоровича явились многочис-
ленные друзья и поклонники его, чтобы 
приветствовать уважаемого юбиляра в этот 
многозначительный для него день; в чис-
ле посетителей находились: президент ака-
демии наук, граф Ф.П. Литке, статс-сек-
ретарь И.Д. Делянов, товарищ министра 
народного просвещения, князь А.П. Ши-
ринский-Шихматов и многие из предста-
вителей нашего ученого и учебного мира. 
Когда юбиляр вышел к гостям, князь Ши-
ринский-Шихматов приветствовал его 
от своего имени и от имени г. министра 
народного просвещения, не могшего, по не-
здоровью, лично поздравить Брандта. За-
тем граф Ф.П. Литке вручил ему знаки 
Высочайше пожалованного ему ордена 
Белого Орла, а вице-президент академии, 
В.Я. Буняковский, прочел письмо г. мини-
стра государственных имуществ, — об уве-
личении размера получаемой г. Бранд-
том аренды. После того, юбиляру были 
переданы знаки пожалованного ему им-
ператором германским прусского ордена 
Красного Орла 2 степени со звездою и 
письмо германского посла князя Рейсса, 
который, кроме извещения об этой мило-
сти своего государя, поздравил г. Брандта 
с днем его юбилея, как лично от себя, так и 
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от имени германского государственного 
канцлера.».

О нем: Брандт Федор Федорович // Рос-
сийская биографическая энциклопедия «Ве-
ликая Россия». Под ред. проф. А.И. Мелуа. Т. 3. 
СПб.: Гуманистика, 2009 ♦  Брандт Федор 
Федорович // Российская биографическая эн-
циклопедия «Великая Россия». Под ред. проф. 
А.И. Мелуа. Т. 11. В.И. Гохнадель. Ученые-есте-
ственники немецкого происхождения. СПб.: 
Гуманистика, 2014 ♦ Директор зоологического 
музея Императорской с.-петербургской ака-
демии наук, Ф.Ф. Брандт, по случаю 50-лет-
него его юбилея // Всемирная иллюстрация: 
журнал. 1876. Т. 15, № 369. С. 107, 110.

Фонды: ПФА РАН. Ф. 4, оп. 5. № 32 / 
547—610 а, ф. 4, оп. 5. № 30.

BRANDT JOHANN FRIEDRICH 
German natural scientist, doctor, zoologist 
and botanist. He was engaged in botany 
under the leadership of Heine, then zoo-
logy and anatomy under the leadership 
of Liechtenstein and Rudolf. Director 
of the Zoological Museum in the Academy 
of Sciences. The reorganization of the mu-
seum carried out by him is so extensive 
that one could say that he actually crea-
ted the Zoological Museum. Recognized 
as one of the best paleontologists of his 
time. He studied fossil animals of various 
ages and all types, paying special atten-
tion to fi sh, birds, cetaceans and so-cal-
led thick-skinned animals. Participated 
in the expedition of the Russian Geogra-
phical Society.

БРАНКА ВИЛЬГЕЛЬМ 
КАРЛ ФРАНЦ 09.IX.
1844—12.III.1928. Род. 
в г. Потсдаме. Член-корр. 
РАН (07.XII.1913, Физико-
математическое отделение; 
по разряду физическому). 
Немецкий геолог и палеон-

толог. Приват-доцент в Высшей школе 
технических наук в Аахене и геолог при 
геологической съемке Пруссии. Профес-
сор геологии и палеонтологии Берлин-
ского университета (1899). Его работы 

посвящены, главным образом, палеонто-
логии (изучению ископаемых рыб, так 
называемых, вельденских слоев меловой 
системы и т.п.), а также изучению вулка-
нов (в т.ч. потухших вулканов Швабии). 
Принимал участие в германской Восточ-
но-Африканской палеонтологической экс-
педиции (1909—1913), исследовавшей клад-
бище позднеюрских динозавров на юго-
востоке современной Танзании (свита Тен-
дагуру — Tendaguru formation). Интерес 
к этому региону появился в 1907 г., когда 
немецкий натуралист и палеонтолог Эбер-
харда Фрааса (Eberhard Fraas, 1862—1915) 
путешествуя по Танганьике, подтвердил 
ранее известные слухи, о странных ко-
стях. Вернувшись в Германию Фраас при-
ложил много усилий, для организации 
большой экспедиции в Восточную Афри-
ку. Германская Восточно-Африканская па-
леонтологическая экспедиция (Tendagu-
ru-Expedition) — серия палеонтологиче-
ских экспедиций (1909, 1909—10, 1911, 
1912—13 гг.), работавших в Танганьике 
(современная Танзания), на территории 
Германской Восточной Африки, была ор-
ганизована берлинским Музеем естест-
венной истории. После окончания Первой 
мировой войны Германия потеряла свои 
колонии в Африке, мандат на управле-
ние Танганьикой получила Великобри-
тания и дальнейшее изучение Тендагуру 
продолжили английские исследователи. 
В.К.Ф. Бранка умер в Мюнхене. Один из 
обнаруженных там видов ископаемых 
брахиозавров (Giraff atitan brancai) назван 
в его честь. 

О нем: Бранко Вильгельм // Энциклопе-
дический словарь Брокгауза и Ефрона. Доп. 
том I (1905): Аа — Вяхирь, с. 310. Санкт-
Петербург, 1890—1907.

BRANKA WILHELM KARL FRANTS 
German geologist and paleontologist. 
His works are mainly devoted to paleon-
tology, as well as to the study of volca-
noes, incl. extinct volcanoes of Swabia. 
Participated in the German East African 
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paleontological expedition, which inves-
tigated the cemetery of the Late Jurassic 
dinosaurs in the southeast of modern 
Tanzania.

БРАТСКАЯ СВЕТЛАНА 
ЮРЬЕВНА Род. 14.VIII.
1974 г. в г. Евпатория (Укра-
ина). Окончила Институт 
химии и прикладной эколо-
гии Владивостокского уни-
верситета (1995, с отличи-
ем) и аспирантуру (1998). 

К.х.н. (1998, тема: «Интегральное описа-
ние кислотно-основных равновесий в рас-
творах полиэлектролитов и гетерофазных 
системах»). Д.х.н. (2010, тема: «Ионоген-
ные свойства природных полиэлектроли-
тов и их производных»). Профессор РАН 
(2016). Член-корр. РАН (28.Х.2016, От-
деление химии и наук о материалах; хи-
мия, функциональные материалы; Даль-
невосточное отделение). Специалист в об-
ласти физической химии природных по-
лимеров, фундаментальных проблем кол-
лоидной химии и теоретических основ 
создания функциональных материалов 
различного назначения: сорбентов, сен-
соров, материалов для квантовой опти-
ки. С 1994 г. работает в Институте хи-
мии Дальневосточного отделения РАН. 
С 2017 г. заведует лабораторией сорбци-
онных процессов Института химии ДВО 
РАН (г. Владивосток). 

В проведенном ею докторском дис-
сертационном исследовании отмечено 
(2010): «Принимая во внимание исклю-
чительно важную роль ионных взаимо-
действий в растворах и на границах раз-
дела фаз, очевидна актуальность разра-
ботки корректных подходов к количест-
венному анализу кислотно-основных и 
комплексообразующих свойств природ-
ных полиэлектролитов и их производных 
с учетом фактора структурной гетероген-
ности и использования полученной ин-
формации для установления корреляций 

«структура — физико-химические свой-
ства — эффективность в технологических 
процессах», оптимизации условий син-
теза и применения природных полимеров 
в качестве ионитов, сорбентов, флоку-
лянтов и других материалов специально-
го назначения. Цель исследования заклю-
чалась в разработке и верификации ново-
го подхода к анализу ионных равновесий 
в растворах полиэлектролитов с учетом 
фактора структурной и энергетической 
гетерогенности — непрерывной обобщен-
ной модели ионных равновесий; а также 
в установлении закономерностей влия-
ния структурных особенностей ряда при-
родных полиэлектролитов и их произво-
дных на эффективность разделения фаз 
в дисперсных системах и направленной 
модификации поверхностных свойств ма-
териалов. Для достижения поставленной 
цели решались следующие научные за-
дачи: верификация методов расчета не-
прерывных спектров констант кислотно-
основных равновесий (рК-спектроско-
пии) и равновесий комплексообразова-
ния (рβML-спектроскопии) в модельных 
системах низкомолекулярных веществ 
и системах, численно сгенерированных 
с применением имитационного моделиро-
вания; применение обобщенной модели 
ионных равновесий (рК- и рβML-спект-
роскопии) к исследованию свойств функ-
циональных производных хитозана — 
N-(2-карбоксиэтил) хитозанов (КЭХ) и 
установление корреляции между степе-
нью 3 замещения (СЗ), кислотно-основ-
ными, коллоидными и комплексообра-
зующими свойствами КЭХ; установление 
закономерностей влияния кислотно-ос-
новных свойств и молекулярно-массо-
вого распределения гуминовых веществ 
(ГВ) на стехиометрию образования поли-
электролитных комплексов (ПЭК) с по-
ликатионами и эффективность удаления 
ГВ в процессах водоподготовки; исследо-
вание эффективности процессов извлече-
ния гидрофобных загрязняющих веществ 
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с применением хитозана, его гидрофобно 
модифицированных производных и фло-
кулирующих композиций на их основе; 
установление влияния СЗ и разветвлен-
ной структуры амилопектина на коллоид-
ные свойства и адсорбционное поведение 
высококатионных крахмалов; оптимиза-
ция СЗ катионных крахмалов для приме-
нения в качестве флокулянтов и связую-
щих агентов в системах удерживания на-
полнителей на поверхности целлюлозных 
волокон; применение хитозана, его про-
изводных и их ПЭК с каррагинанами для 
получения функциональных покрытий 
биомедицинского назначения, предотвра-
щающих бактериальную адгезию.». 

Основные ее научные результаты 
(2016): разработала обобщенную модель 
кислотно-основных равновесий и равно-
весий комплек-сообразования в раство-
рах структурно неоднородных природных 
полиэлектролитов; установила ряд прак-
тически важных закономерностей пове-
дения природных полиэлектролитов и 
их производных в растворах и на грани-
цах раздела фаз; определила диапазон 
оптимальных степеней замещения высо-
кокатионных крахмалов — связующих для 
бумажной промышленности; предложи-
ла новый тип хелатирующих флокулян-
тов для обработки гальвано-стоков; фло-
кулирующие композиции на основе хито-
зана внедрены в практику водоподготовки 
на ряде предприятий Приморского края; 
разработала широкий спектр сорбцион-
ных материалов на основе хитозана и его 
производных для извлечения ионов бла-
городных и переходных металлов из при-
родных вод и технологических растворов; 
разработала способы формирования хи-
тозан-содержащих покрытий, обеспечи-
вающих режим волноводного распростра-
нения излучения, для применения в оп-
тических сенсорах относительной влаж-
ности воздуха, паров кислот и основа-
ний. При её участии разработана обоб-
щённая модель ионных равновесий в раст-

ворах полиэлектролитов; получен широ-
кий спектр сорбентов на основе хитозана 
и его производных для разделения и кон-
центрирования ионов металлов; предло-
жены способы формирования хитозан-
содержащих покрытий для применения 
в оптических сенсорах Автор более 240 на-
учных работ, в т.ч. главы в монографиях, 
более 11 изобретений. Осуществляет на-
учное руководство студентами бакалав-
риата и магистратуры ДВФУ, под ее ру-
ководством защищены 2 кандидатские 
диссертации. Член редколлегии журнала 
«Вестник ДВО», член диссертационного 
совета, секретарь Европейского хитиново-
го общества, член правления Российско-
го хитинового общества. Лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и тех-
ники за исследования хитозана (2013).

Лит.: Братская С.Ю., Пестов А.В. Хела-
тирующие производные хитозана. Владиво-
сток: Дальнаука, 2016. 229 с. ♦ Братская С.Ю. 
Полислойные и ковалентно привитые функ-
циональные покрытия на основе полисахари-
дов для предотвращения бактериальной адге-
зии // Вестник ДВО РАН. 2009. № 2. С. 84—92 
♦  Братская С.Ю., Авраменко В.А. Сорбция 
анионных полисахаридов и бычьего сывороточ-
ного альбумина на макропористых стеклах // 
Коллоид. журнал. 2001. Т. 63. № 2. С. 156—160. 

BRATSKAYA SVETLANA YURIEV-
NA Specialist in the field of physical 
chemistry of natural polymers. Her main 
scientific results are: developed a gene-
ralized model of acid-base equilibria and 
equilibria of complex-formation in solu-
tions of structurally heterogeneous natu-
ral polyelectrolytes; established a num-
ber of practically important regularities 
in the behavior of natural polyelectro-
lytes and their derivatives in solutions 
and at interfaces; determined the range 
of optimal replacement rates of high-catio-
nic starches.

БРАУН ИОСИФ АДАМ (ОСИП 
ИВАНОВИЧ) (BRAUN JOSEF ADAM) 
30.VI.1712(?)—22.IX.1768. Род. в г. Аше 
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(Богемия) в семье пастора. Профессор 
РАН (23.I.1748). Физик, метеоролог. Учил-
ся в Аше, в Веймаре и Лейпциге, затем 
переехал в Берлин. Его дальнейшая судь-
ба определилась после его знакомства 
с Л. Эйлером (академик Академии наук). 
В 1741 г. Л.Эйлер принял предложение 
прусского короля Фридриха II переехать 
из Петербурга в Берлин, где предстоя-
ла реорганизация Академии наук. Живя 
в Берлине, Эйлер сохранял членство в Пе-
тербургской Академии наук и выполнял 
ее поручения, в частности — по перегово-
рам с кандидатами на должности в Петер-
бургской Академии наук. 14 апреля 1744 г. 
Л. Эйлер писал И.Д. Шумахеру о целесо-
образности приглашения в Петербург про-
фессора из Лейпцига Брауна. Такое же 
предложение Эйлер 29 октября 1746 г. 
написал адъюнкту Академии Г.Н. Тепло-
ву. В своем повторном письме 17 февра-
ля 1747 г. И.Д. Шумахеру Эйлер реко-
мендовал И.А. Брауна как кандидата на 
должность второго астронома (хотя в тот 
момент Браун не являлся практическим 
астрономом). Только в октябре 1747 г. 
И.А. Браун получил официальное пригла-
шение в Петербургскую Академию наук: 
приглашение и деньги на дорожные рас-
ходы ему были посланы через Л. Эйлера. 
Л. Эйлер дал ему с собой рекомендатель-
ное письмо своему старому другу, бывше-
му конференц-секретарю Академии наук 
Хр. Гольдбаху. В этом письме Л. Эйлер 
характеризовал И.А.Брауна как человека 
доброго нрава и основательного в научных 
занятиях и просил оказать ему поддержку. 

В декабре 1747 г. И.А. Браун выехал 
из Берлина в Петербург на кафедру физи-
ки. Заключенный Академией наук с Бра-
уном контракт предусматривал его член-
ство в Академии наук и педагогическую 
деятельность в течение 4-х лет. С 23 ян-
варя 1748 г. — профессор философии. 
Деятельность Брауна в Петербурге была 
воспринята некоторыми членами Акаде-
мии с недоброжелательством. Его против-

ники пытались даже поссорить Брауна 
с его старинным другом Л. Эйлером. Шу-
махер в письме к Эйлеру указывал на ака-
демика Г.Ф. Миллера, как одного из глав-
ных зачинщиков нездоровой обстановки 
в Академии. Тем временем Браун успеш-
но развивал свою научную программу. 
31 марта 1748 г. он сообщил Канцелярии 
Академии, что собирается читать студен-
там курс лекций «Руководство во всю фи-
лософию», основанный на сокращенной 
Тиммигом Волфианской философии. Лек-
ции И.А. Браун планировал читать 5 раз 
в неделю. Кроме этих постоянных заня-
тий у И.А.Брауна в Академии с момента 
его зачисления сразу появилось еще много 
других дел. Этому способствовал, в част-
ности, случившийся 5 декабря 1747 г. по-
жар, в котором почти полностью сгорела 
астрономическая обсерватория. И.А. Браун 
вместе с А.Д. Красильниковым и Н.И. По-
повым активно занялся восстановлением 
астрономической обсерватории и оснаще-
нием ее инструментами. Астрономиче-
ские наблюдения в обсерватории возоб-
новились в начале 1748 г., И.А. Браун 
включился в эти работы и стал система-
тически проводить астрономические и от-
части магнитные наблюдения. Но вскоре 
Канцелярия Академии запретила (VI.1750) 
его научные наблюдения с целью пере-
ключить его внимание полностью на пе-
дагогическую работу. Поэтому, не желая 
быть отстраненным от наблюдений, он на 
своей квартире устроил небольшую аст-
рономическую площадку с основными 
приборами и проводил дома астрономи-
ческие наблюдения. В 1758 г. он наблю-
дал солнечные пятна, в 1761 г. — прохож-
дение Венеры по диску Солнца. Резуль-
таты этих наблюдений были опублико-
ваны в издававшихся Хеллем «Венских 
эфемеридах» (Максимилиан Хелль, 1720—
1792, венгерский астроном, директор об-
серватории в Вене). В начале 1748 г. по 
поручению Канцелярии И.А. Браун чи-
тал корректуру труда Л. Эйлера «Scientia 
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navalis» («Морская наука»): Г.В. Рихман 
и И.А. Браун были привлечены к этой 
работе по просьбе Л. Эйлера. Чтение кор-
ректур 1-го тома Канцелярия поручила 
Г.В. Рихману, а 2-го тома — И.А. Брауну. 
В конце 1740-х гг. участвовал в заседа-
ниях Исторического собрания (образова-
но 24.III.1748) в Академии наук, на кото-
рых рассматривались вопросы формиро-
вания истории России. Часть из этих во-
просов носила дискуссионный характер, 
а некоторые подходы к их освещению 
(в том числе — Г.Ф. Миллера) умаляли 
и принижали роль русских исследовате-
лей. М.В. Ломоносов, И.А. Браун вместе 
со своими сторонниками отстаивали прав-
дивость исторических трудов и их пат-
риотическую для России направленность. 
Его эксперименты в лаборатории также 
принесли важные для науки результаты 
(приоритет результатов своих исследова-
ний он вынужден был защищать в Петер-
бурге, Берлине и Париже, в том числе при 
поддержке Л. Эйлера). Открыл свойство 
замерзания и ковкость ртути. В 1759 г. 
впервые получил в лабораторных усло-
виях низкую температуру (-42 °С) и твёр-
дую ртуть. Изучал механические и неко-
торые другие свойства ртути. Позднее его 
опыты повторили академики Ф.У.Т. Эпи-
нус, И.Э. Цейгер и почетный член Акаде-
мии И.Г. Модель (эти опыты были описа-
ны в «Санкт-Петербургских ведомостях»). 
Совместно с М.В. Ломоносовым опреде-
лил температуру затвердевания ртути. 
Кроме наблюдения основных метеороло-
гических параметров он также измерял 
высоту снежного покрова, толщину льда 
на Неве, глубину промерзания почвы (под-
робные таблицы этих наблюдений и вы-
водов из них систематически печатались 
в «Novi Commentarii»). Написал ряд ста-
тей по физике и метеорологии, в т.ч. ста-
тьи для академического издании — «Еже-
месячные сочинения». Отдельно им на-
печатаны следующие речи: «De insignio-
ribus telluris mutationibus» (Petroр., 1756), 

«Oratio academica de atmosphaerae mutati-
onibus praecipuis earumque praesagiis, ad 
diem festum annivers. coronationis Elisa-
bethae...» (Реtrор., 1759), «De admirando 
frigore artifi ciali, quo mercurius est conge-
latus, dissertatio in conventu publico Aca-
dem. scient. Praelecta» (Sept. VI, 1760). 
Участвовал в отборе студентов из семи-
нарий и Славяно-греко-латинской акаде-
мии в Москве для направления их в Пе-
тербургскую Академию наук или универ-
ситет, а плохо подготовленных — в гим-
назию. В 1761 г. в Берлинской Акаде-
мии наук была выдвинута кандидатура 
И.А. Брауна в иностранные члены этой 
Академии, его избрание в Берлинскую 
Академию наук состоялось 2 апреля 1761 г., 
однако не получило необходимого ут-
верждения Фридриха II. Петербург по-
прежнему оставался для него единствен-
ным местом научной деятельности. После 
гибели от шаровой молнии физика Георга 
Вильгельма Рихмана — Браун женился на 
его вдове. Автор статей о нем Н.П. Шап-
шева пишет: «В 1763 г. М.В. Ломоносов 
ходатайствовал перед К.Г. Разумовским 
о передаче кабинета И.А. Брауну, но не 
получил ответа. Незадолго до своей смер-
ти М.В. Ломоносов предлагал назначить 
И.А. Брауна конференц-секретарем Ака-
демии. В апреле 1765 г. М.В. Ломоносов 
умер. В его лице И.А. Браун потерял то-
варища по работе и неизменного покро-
вителя. К тому времени И.А. Брауну не бы-
ло еще 60 лет, но он начал часто болеть. 
Весной 1768 г. И.А. Браун получил рас-
поряжение о передаче его учеников дру-
гим профессорам и о его увольнении из-
за слабости здоровья. И.А. Браун скон-
чался через полгода 22 сентября 1768 г. 
В протоколах Петербургской академии наук 
нет даже упоминания о смерти И.А. Брау-
на — одного из ее выдающихся членов.». 
В многосерийном художественном филь-
ме «Михайло Ломоносов» (1986) в роли 
Брауна — российский актер Ян Янакиев 
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(настоящее имя Кристиан Жюль Янаки-
ев-Болиев).

О нем: Пекарский П.П. История импера-
торской Академии наук в Петербурге. Т. 1—2. 
СПб., Отделение русского языка и словесности 
Императорской Академии наук. 1870—1873 
♦ Шапшева Н.П. Браун Иосиф Адам // На-
учное наследие России. http://library.ruslan.cc/ 
♦ Hell M. Ephemerides astronomicae anni 1762, 
ad meridianum Vindobonesem. Vindobonae, 1762 
♦  Билярский П.С. Материалы для биогра-
фии Ломоносова. СПб., 1865 ♦ Tableau General 
Methodique et Alphabetique, des Matieres con-
tenues dans les publications d’L’Academie Im-
periale. Pt. 1. SPb, 1872, № 1130—1132, P. 67; 
№ 1809—1813, P. 117; № 5662—5663, P. 313 ♦ 
Систематический и алфавитный указатель 
статей, помещенных в периодических изда-
ниях и сборниках Императорской Академии 
наук. СПб., 1875. Ч. III. № 482—486 ♦ Тихоми-
ров Е.И. История открытия замерзания рту-
ти // Климат и погода. Л.: Издание Главной 
геофизической обсерватории, 1934 ♦  Чена-
кал В.Л. Малые обсерватории Петербургской 
академии наук // Историко-астрономические 
исследования. М., 1957. Т. III ♦  Кладо Т.Н. 
Иосиф Адам Браун и его сотрудничество 
с М.В. Ломоносовым // Ломоносов. Сб. статей 
и материалов. Л.: Наука, Ленинградское отде-
ление, 1983. Т. 8 ♦ Браун Осип Иванович // Рос-
сийская биографическая энциклопедия «Вели-
кая Россия». Под ред. проф. А.И. Мелуа. Т. 11. 
В.И. Гохнадель. Ученые-естественники немец-
кого происхождения. СПб.: Гуманистика, 2014.

BROUNE JOSEPH ADAM (BOPUN 
JOSEF ADAM) Physicist, meteorologist. 
After the fi re at the Astronomical Obser-
vatory in St. Petersburg, he participated 
in the restoration of the astronomical 
observatory and equipping it with instru-
ments. Then he began to systematically 
conduct astronomical and partly magnetic 
observations. Participated in the meetings 
of the Historical Assembly at the Academy 
of Sciences, which dealt with the forma-
tion of the history of Russia.

БРАУН РОБЕРТ (BROWN RO-
BERT) 21.XII.1773—10.VI.1858. Род. в Мон-
трозе (Шотландия) в семье Джеймса Брау-
на — главы Шотландской епископальной 
церкви. Почетный член РАН (19.XII.1827).

Член-корр. РАН (20.XII.1826). 
Шотландский ботаник, па-
леоботаник, морфолог и си-
стематик растений, перво-
открыватель «броуновского 
движения». Учился в шко-
ле, в Марисхал-колледже 
в Абердине; в Эдинбургском 

университете в 1789—1793 гг. изучал ме-
дицину и ботанику. В университетские 
годы проводил ботанические экскурсии 
и сделал первые ботанические открытия. 
С 1793 г. — фенрих (прапорщик) и помощ-
ник хирурга в Северном полку шотланд-
ской милиции, с которым находился в Ир-
ландии. Собирал местные растения; пере-
писывался с учеными, в том числе с Джейм-
сом Диксоном, который с разрешения 
Брауна включил некоторые его открытия 
в свой ботанический каталог (Джеймс 
Диксон, 1738—1822, шотландский бота-
ник и миколог). На судьбу Брауна боль-
шое влияние оказал Джозеф Банкс, с кото-
рым он познакомился в Ирландии (Джо-
зеф Банкс, 1743—1820, натуралист, бота-
ник, президент Королевского общества 
в 1778—1820 гг.). По рекомендации Банк-
са он был назначен ботаником в экспеди-
ции, отправленной в 1801 г. на корабле 
«Инвестигейтор» под командованием ка-
питана Флиндерса для исследования бе-
регов Австралии. Вместе с художником 
Фердинандом Бауэром он посетил неко-
торые части Австралии, затем Тасманию и 
острова Бассова пролива с целью изуче-
ния флоры и фауны. В 1805 г. он возвра-
тился в Англию, привезя с собой около 
4 000 видов австралийских растений, 
множество птиц и минералов для кол-
лекции Банкса. 

Он опубликовал многочисленные опи-
сания видов; только в Западной Австра-
лии он явился автором почти 1200 ви-
дов; список основных названных им ав-
стралийских родов включал: Triodia, Eri-
achne, Caladenia, Isolepis, Prasophyllum, 
Patersonia, Conostylis, Thysanotus, Pityrodia, 
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Hemigenia, Lechenaultia, Eremophila, Lo-
gania, Dryandra, Isopogon, Grevillea, Pet-
rophile, Telopea, Leptomeria, Jacksonia, Leu-
copogon, Stenopetalum, Ptilotus, Sclero-
laena, Rhagodia и др. Потратил несколь-
ко лет на анализ и обработку этого бога-
того материала. В 1810 г. он опубликовал 
результаты своего сбора в своем знаме-
нитом «Prodromus Florae Novae Hollandiae 
et Insulae Van Diemen», — первом система-
тическом описании австралийской фло-
ры. Назначен Банксом библиотекарем его 
собрания естественно-исторических со-
чинений и издателем новых работ; в чис-
ле его изданий: «Prodromus florae Novae 
Hollandiae» (Лондон, 1810, — переиздано 
Окэном в «Isis», a Неес фон Эзенбеком — 
в Нюрнберге в 1827 г.). Эта работа стала 
образцовой для нового направления гео-
графии растений (фитогеографии). Рас-
сматривал растительный мир в «General 
remarks on the Botany of Terra Australis» 
(Лондон, 1814) и в своем позднейшем со-
чинении о распределении растительных 
семейств в Австралии с новых, фитогео-
графических позиций. Позже он опубли-
ковал «Supplementum primum fl orae Novae 
Hollandiae» (Лондон, 1830), материалом 
для которого послужили гербарии, собран-
ные другими исследователями. Состав-
лял отделы ботаники в донесениях Рос-
са, Парри и Клаппертона, путешественни-
ков по полярным странам, помогал хирур-
гу Ричардсону (собравшему коллекцию 
во время путешествия с Франклином); 
постепенно описал гербарии, собранные: 
Горсфильдом (Horsfield) на Яве в 1802—
1815 г., Оудни и Клаппертоном в Цент-
ральной Африке, Кристианом Смитом, 
спутником Такки — во время экспедиции 
по течению реки Конго. С 1810 по 1820 г. 
заведовал Линнеевской библиотекой и об-
ширными коллекциями Банкса. В 1820 г. 
он стал библиотекарем и хранителем бо-
танического отделения Британского му-
зея, куда после смерти Банкса были пе-
реданы коллекции Банкса. После разде-

ления Отделения естественной истории 
Британского музея на три отдела в 1837 г. 
Роберт Браун стал первым хранителем 
Ботанического отдела, оставаясь здесь 
до его смерти; его сменил Джон Джозеф 
Беннет. Его новаторское владение микро-
скопом дополняло талант систематика и 
привело к уникальным научным откры-
тиям. Стремился к возможно большей 
простоте как в классификации, так и в тер-
минологии, избегал всяких ненужных но-
вовведений; очень многое сделал для ис-
правления определений старых и уста-
новления новых семейств. В своей клас-
сификации высших растений он разделил 
покрытосеменные и голосеменные расте-
ния. Работал также и в области физиоло-
гии растений: исследовал развитие пыль-
ника и движение плазматических телец 
в нём. В 1827 г. открыл движение пыль-
цевых зёрен в жидкости (позднее назван-
ное его именем). Исследуя пыльцу под 
микроскопом, он установил, что в расти-
тельном соке плавающие пыльцевые зёр-
на двигаются совершенно хаотически зиг-
загообразно во все стороны. Он первым 
определил ядро в растительной клетке и 
опубликовал эти сведения в 1831 г. Эти ис-
следования помещены в 4-м и 5-м томах, 
переведённых на немецкий язык Неес фон 
Эзенбеком «Vermischten botan. Schriften» 
(1—5 тт., Нюрнберг, 1827—1834). Автор 
наименований ряда ботанических таксо-
нов; в ботанической (бинарной) номен-
клатуре эти названия дополняются сокра-
щением «R.Br.». В 1849 г. он стал прези-
дентом Линнеевского общества в Лондоне, 
где служил науке до 1853 г. Член Лон-
донского Королевского общества (1810). 
Иностранный член Шведской Королев-
ской Академии наук (1822). Член Коро-
левского института Нидерландов (1827, 
Королевская Академия искусств и наук 
Нидерландов). Иностранный почетный 
член Американской академии искусств и 
наук (1849). Умер в Лондоне. Похоронен 
на кладбище Кенсал-Грин (Kensal Green 
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Cemetery) в Лондоне. После его смерти 
Беннет (Bennet) издал «The miscellaneous 
botanical works of Robert Brown» (3 тома, 
Лондон, 1866—1868).

О нем: Robert Brown // Annals and Ma-
gazine of Natural History. 2: 80—82. 1858 (не-
кролог).

BROWN ROBERT Scottish botanist, 
paleobotanist, morphologist and systema-
tist of plants, the pioneer of the «Brow-
nian movement». In the university years 
he conducted botanical excursions and 
made his fi rst botanical discoveries. Visited 
some parts of Australia, then Tasmania 
and the islands of the Bass Strait to study 
flora and fauna. Returned to England, 
bringing with him about 4,000 species 
of Australian plants, many birds and mi-
nerals for the Banks collection. He publi-
shed numerous descriptions of species.

БРАУН ФРИДРИХ (ФЕ-
ДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ) 
(FRIEDRICH BRAUN 
или  BRAUN FYODOR 
A L E K S A N D R O V I C H ) 
02.VII.1862—14.VI.1942. Род. 
в Санкт-Петербурге. Окон-
чил историко-филологиче-

ский факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета (1885). Член-корр. РАН (15.I.
1927, Отделение исторических наук и фи-
лологии; по разряду исторических наук — 
история, германская филология). Исто-
рик, филолог-романист. С 1888 г. читал 
в Санкт-Петербургском университете курс 
лекций по истории западноевропейской 
литературы, германской филологии, не-
мецкому языку. В 1900 г. защитил маги-
стерскую диссертацию «Разыскания в об-
ласти Гото-Славянских отношений. Т. 1. 
Готы и их соседи до V века». С 1900 г. 
экстраординарный (с 1905 г. — ординар-
ный) профессор кафедры истории запад-
ноевропейских литератур на романо-гер-
манском отделении (открытом по ини-
циативе его учителя А.Н. Веселовского), 

декан историко-филологического факуль-
тета (1905—1918). Отделение, преподава-
телями которого были также Ф.Д. Ба-
тюшков, Р.О. Ланге, сделало изучение за-
падноевропейских языков и литератур 
самостоятельной специальностью. 

С 1918 г. директор Историко-фило-
логического (Педагогического) институ-
та. Профессор Высших женских курсов, 
преподавал в Историко-филологическом 
институте. Отстаивал необходимость ре-
формы метода преподавания новых язы-
ков и посвятил этому вопросу ряд лек-
ций. Проводил раскопки в Крыму и При-
азовье. После Октябрьской революции 
работал в методических комиссиях Нар-
компроса по реформе педагогического 
образования. В 1920 г. был командирован 
в скандинавские государства и в Герма-
нию, в Россию не вернулся. Почетный 
профессор (1922—1927), с 1927 г. экстра-
ординарный, с 1930 г. ординарный про-
фессор кафедры истории Восточной Ев-
ропы; с 1926 г. содиректор Института Во-
сточной Европы Лейпцигского универси-
тета. В Санкт-Петербургском универси-
тете читал курсы, вел практические и 
семинарские занятия по темам: Введе-
ние в германскую филологию; Готский 
язык; Практические занятия по немецкой 
грамматике (общеуниверситетский курс); 
Практические занятия по истории немец-
кой литературы; Лессинг и Гердер; Старо-
северный язык; Сравнительная грамма-
тика германских языков; Семинарий по 
средне-верхне-германскому языку; Исто-
рия западноевропейских литератур; Чте-
ние и объяснение так называемой «млад-
шей Эллады»; Семинарий по древне-верх-
не-германской диалектологии (историко-
филологический факультет; Чтение и объ-
яснение героических песен «старшей Эдды» 
(историко-филологический факультет; 
Чтение нижне-немецких текстов; Древне-
саксонский язык; Чтение и разбор древ-
неисландский текстов; Энциклопедия гер-
манской филологии; Немецкий язык (об-
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щеуниверситетский курс); Практические 
занятие: чтение и разбор готских текстов; 
Семинарий: Гете; Чтение и разбор Дж. Чо-
сера. Сфера его научных интересов — 
германская и скандинавская история и 
филология эпохи Средних веков. Свой 
исследовательский путь начинал в Санкт-
Петербурге с изучения культурных свя-
зей готского и славянских (особенно рус-
ского) народов. В конце ХIХ в. начал изу-
чение варяжского вопроса, нашел и опуб-
ликовал ряд источников по истории взаи-
моотношений Древней Руси со сканди-
навскими странами. В 1920-х гг. попы-
тался объяснить некоторые проблемы про-
исхождения германцев, привлекая яфе-
тическую теорию Н.Я. Марра. В 1922 г. 
был приглашен членом комиссии Нар-
компроса по культурной связи (в Берли-
не); по поручению этой комиссии соста-
вил (совместно с Презентом) системати-
ческий обзор научной литературы Гер-
мании за 1914—1921 гг.: «Systematische 
Bibliographie der wissenschaftlichen Litera-
tur Deutschlands der Jahre 1914—21», B., 
1923 [1. Teoretische Wissenschaften (Band I); 
2. Angewandte Wissenschaften (B. II — 
Medizin, B. III — Technik und Landwirt-
schaft, B. IV — Gesamtregister, B. V — 
Bibliographie des wissenschaftlichen Socia-
lismus, bearbeitet von Drahn)]. Один из ре-
дакторов журнала «Беседа» (1923—1925). 
Автор статей в «Живой старине», «Обра-
зовании», «Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона». Член Император-
ской археологической комиссии. Член 
учебного комитета министерства торгов-
ли и промышленности. Умер в г. Лейпци-
ге (Германия).

Лит.: Разыскания в области гото-славян-
ских отношений. СПб.: Тип. Императорской 
Академии наук, 1899. Т. I. Готы и их соседи 
до V века. Первый период: готы на Висле (ма-
гистерская диссертация) // Сборник II отде-
ления Императорской Академии наук. Т. 64 ♦ 
Die letzten Schicksale der Krimgoten. СПб., 1890 
♦ Шведская руническая надпись, найденная 
на острове Березани // Известия Император-

ской Археологической комиссии. 1907 г. Вып. 23 
♦ Статья об именах Днепровских порогов // 
Сборник в честь графа Бобринского. 1911 ♦ 
Hvem var Yngvarr eum vidforli? (опубликовано 
в шведском журнале «Fornvannen», 1910; на рус-
ском языке «Кто был Ингвар путешествен-
ник?» опубликовано в Записках Неофилоло-
гического общества, 4 вып., 1910) ♦ Фрианд и 
Шимон, сыновья варяжского князя Африка-
на // Известия Отделения русского языка и 
словесности Императорской Академии наук. 
Т. VII. Кн. 1, 1902.

О нем: Браун Ф.А. // Филологический фа-
культет Санкт-Петербургского государст-
венного университета. Материалы к истории 
факультета. СПб., 2000. С. 346 ♦ Тихонов И.Л. 
Неоднократный декан историко-филологи-
ческого факультета Ф.А. Браун // Материа-
лы XXXI Всероссийской научно-методической 
конференции преподавателей и аспирантов. 
Вып. 10. Секция истории филологического фа-
культета. СПб., 2002. С. 8—13 ♦ Тункина И.В. 
Н.Я. Марр и Ф.А. Браун: история взаимоот-
ношений (1920—1925 гг.) // Stratumplus. № 4. 
2000. С. 385 ♦ Жеребин А.И. У истоков рус-
ской германистики (профессор Ф.А. Браун) 
// Немцы в России: русско-немецкие научные и 
культурные связи. СПб., 2000. С. 14—21.

Фонды: РГИА Ф. 733. Оп. 151. Д. 121; 
Оп. 156. Д. 497 ♦ ЦГИА СПб Ф. 14. Оп. 1. 
Д. 8693; Ф. 14. Оп. 3. Д. 16072.

BRAUN FRIEDRICH OR BRAUN 
FYODOR ALEKSANDROVICH 
Historian, philologist-novelist. He de-
fended the need to reform the method 
of teaching new languages and devoted 
a number of lectures to this issue. He con-
ducted excavations in the Crimea and 
the Azov Sea. After the October Revolu-
tion he worked in the methodological 
commissions of the People’s Commissariat 
for Education for the reform of pedagogi-
cal education.

БРАУНШТЕЙН АЛЕК-
САНДР ЕВСЕЕВИЧ 
13(26).V.1902—01.VII.1986. 
Род. в Харькове (Украина) 
в семье потомственных вра-
чей. В 1925 г. окончил ле-
чебный факультет Харьков-
ского медицинского инсти-
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тута (1925). Академик РАН (26.VI.1964, 
Отделение биохимии, биофизики и хи-
мии физиологически активных соедине-
ний, биохимия). Член-корр. РАН (10.VI.
1960, Отделение биологических наук; био-
химия животных). Академик АМН СССР 
(1945). Биохимик. Ученик В.А. Энгель-
гардта. Его отец был офтальмологом, про-
фессором Харьковского медицинского ин-
ститута и президентом Харьковского ме-
дицинского общества. Благодаря родите-
лям, Александр в ранние годы получил 
хорошую начальную подготовку дома: 
овладел немецким, английским и фран-
цузским языками, увлекся химией, вы-
полнял эксперименты в домашней хими-
ческой лаборатории. Затем учился в харь-
ковской мужской гимназии (1913—1920), 
после ее окончания поступил в институт. 
В годы студенчества работал там же во-
лонтером на кафедрах аналитической хи-
мии, гистологии, физиологии, внутренней 
медицины. С декабря 1924 г. по октябрь 
1925 г. — референт в Украинском инсти-
туте труда в Харькове. В октябре 1925 г. 
переехал в Москву. Его научная деятель-
ность началась в 1925 г. в Москве в аспи-
рантуре Института биохимии Нарком-
здрава. Исследовал процессы обезврежи-
вания ароматических соединений в орга-
низмах (окислительное и дыхательное 
фосфорилирование в связи с детоксикаци-
ей ароматических соединений). В 1928 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, по-
священную взаимоотношениям гликоли-
за и обмена фосфатов в красных кровя-
ных тельцах. Старший научный сотруд-
ник Биохимического института (1928). 
С конца 1928 г. по апрель 1930 г. в долж-
ности ассистента работал над той же те-
мой в отделе экспериментальной пато-
логии ЦНИИ профзаболеваний. С 1931 г. 
начал преподавать, читая авторские спец-
курсы по различным разделам биологии 
на биологическом факультете Московско-
го университета, с того же времени начал 

осуществлять практическое руководство 
работами аспирантов-биохимиков. 

В 1935 г. по совокупности научных 
работ, посвященных взаимоотношениям 
гликолиза и обмена фосфатов в красных 
кровяных тельцах, был утвержден уче-
ным советом Всесоюзного института экс-
периментальной медицины (ВИЭМ) им. 
А.М. Горького в ученой степени кандида-
та биологических наук. На следующий год 
защитил в ВИЭМ диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора биологи-
ческих наук, перешел на работу в ВИЭМ, 
заняв должность заведующего лаборато-
рией промежуточного азотистого обме-
на. В 1937 г. совместно с М.Г. Крицман 
он открыл новую ферментативную реак-
цию обратимого переноса аминогруппы 
от α-аминокислот к кетокислотам, назван-
ную «трансаминированием». Это откры-
тие, одно из крупных в биохимии XX в., 
имело фундаментальное значение для по-
нимания путей ассимиляции и диссими-
ляции азота. С этого времени его научные 
интересы практически полностью были 
связаны с исследованием ферментатив-
ных реакций превращений аминокислот 
и выяснением роли реакций трансамини-
рования в обмене веществ. Основные тру-
ды опубликовал по обмену аминокислот и 
химии ферментов. Открытая им в 1937 г. 
реакция переаминирования и другие био-
химические превращения аминокислот 
нашли подтверждение в других работах. 
В ученой степени доктора наук на осно-
вании защищенной в 1936 г. диссертации 
Всесоюзная аттестационная комиссия ут-
вердила А.Е. Браунштейна только в 1938 г., 
а в феврале 1939 г. решением ВАК он был 
утвержден в ученом звании профессора 
по специальности «Биохимия». Научная 
работа А.Е. Браунштейна в области иссле-
дования ферментативных реакций была 
прервана Великой Отечественной войной. 
Поскольку в 1944 г. на базе отделов био-
химии и органической химии ВИЭМ был 
образован Институт биологической и ме-
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дицинской химии АМН СССР, А.Е. Браун-
штейн продолжил работу в той же долж-
ности уже в новом учреждении. В 1949 г. 
была опубликована его монография «Био-
химия аминокислотного обмена» — пер-
вая на русском языке на эту тему. В 1952 г. 
обнаружил участие витамина B6 во мно-
гих превращениях аминокислот. Разра-
ботал (совместно с М.М. Шемякиным) 
общую теорию действия ферментов, со-
держащих этот витамин (1952—1953). 
С 1960 г. — заведующий лабораторией 
в ИМБАН имени В.А. Энгельгардта: из си-
стемы АМН СССР перешел на работу 
в АН СССР: он был приглашен В.А. Эн-
гельгардтом в созданный Институт ра-
диационной и химической биологии АН 
СССР (с 1965 г. — Институт молекуляр-
ной биологии), где организовал лабора-
торию химических основ биокатализа. 
C июня 1959 по 1986 г. работал заведую-
щим этой лабораторией. Создал группу 
молодых химиков-органиков и биохи-
миков, объединил их усилия на решении 
проблемы химических основ биологиче-
ского катализа. Под его научным руковод-
ством были защищены несколько доктор-
ских и более 20 кандидатских диссерта-
ций. Совместно с Ю.А. Овчинниковым и 
сотрудниками расшифровал (1971) пер-
вичную структуру фермента аспартат-
трансаминазы. Открытие переаминирова-
ния аминокислот позволило другим био-
химикам понять общее значение фермен-
тативных реакций переноса различных 
групп, оценить их роль как главного ме-
ханизма биохимических превращений 
в организмах. Определение активности 
ферментов переаминирования в кро-
ви больных нашло широкое применение 
в клинической практике как диагности-
ческая проба при инфаркте миокарда, 
болезни Боткина и т.п. В связи с этим 
А.Е. Браунштейн считается родоначаль-
ником отечественной молекулярной энзи-
мологии — области биохимии, изучающей 
строение, функционирование и регуляцию 

активности ферментов. Был членом редак-
ционных коллегий многих отечественных 
и зарубежных журналов, научных советов, 
биохимических обществ. Его энциклопе-
дические знания во многом способствова-
ли выработке принципов классификации 
ферментов и биохимической номенкла-
туры. С 1962 г. по решению Президиума 
АН СССР на общественных началах вы-
полнял обязанности директора-организа-
тора Института белка АН СССР (г. Пу-
щино). Его работы получили широкое 
международное признание. После первой 
научной командировки за границу СССР 
в 1956 г. во Францию неоднократно вы-
ступал с проблемными докладами и лек-
циями на научных симпозиумах в Япо-
нии, Англии, Италии, Венгрии, ГДР, Че-
хословакии, на IV и V Международных 
биохимических конгрессах (Вена, 1958; 
Москва, 1961). Иностранный член Нацио-
нальной академии наук США (1974). Дей-
ствительный член Германской Академии 
естествоиспытателей «Леопольдина». По-
четный доктор Университетов Брюсселя, 
Грейсфальда, Парижа-VII. В 1952 г. вы-
двигался на Нобелевскую премию по хи-
мии. Главные итоги своих научных ис-
следований А.E. Браунштейн объединил 
в книге «Процессы и ферменты клеточ-
ного метаболизм» (1987), вышедшей уже 
после его ухода из жизни. Герой Социали-
стического Труда (1972). Ленинская пре-
мия (1980) за цикл работ «Биологические 
функции, структура и механизм действия 
ферментов метаболизма аминокислот» 
(1949—1978). Сталинская премия второй 
степени (1941) за научную работу «Обра-
зование и распад аминокислот путём ин-
термолекулярного переноса аминогруппы» 
(1937—1940). Награжден орденом Ленина 
(1972), тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалями. Умер в Москве. 
Похоронен в Москве на Кунцевском клад-
бище. Его брат — Браунштейн Николай 
Евсеевич (1898—1967) — офтальмолог, 
профессор, заведовал кафедрами глазных 
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болезней стоматологического и медицин-
ского институтов в Харькове. Его жена 
с 1936 г. — Софья Вильгельмовна Браун-
штейн (урожд. Крейден, род. в 1902 г.).

Лит.: Образование аминокислот путём 
интермолекулярного переноса аминогруппы // 
Биохимия. 1937, т. 2, вып. 2 (совм. с М.Г. Криц-
ман) ♦ Биохимия аминокислотного обмена. 
М., 1949 ♦ Теория процессов аминокислотного 
обмена, катализируемых пиридоксалевыми эн-
зимами // Биохимия, 1953, т. 18, вып. 4 (совм. 
с M.M. Шемякиным) ♦ Витамины группы В 
и процессы обмена аминокислот // Украин-
ский биохимический журнал. 1955, т. 27, № 4 
♦ Главные пути ассимиляции и диссимиляции 
азота у животных // Баховские чтения. М., 
1957, т. 12 ♦ Процессы и ферменты клеточ-
ного метаболизма. М.: Наука, 1987. 552 с. ♦ 
На стыке химии и биологии. М.: Наука, 1987. 239 с.

BRAUNSTEIN ALEXANDER EVSEE-
VICH Biochemist. He studied the proces-
ses of neutralizing aromatic compounds 
in organisms (oxidative and respiratory 
phosphorylation in connection with the de-
toxifi cation of aromatic compounds). He dis-
covered a new enzymatic reaction of rever-
sible transfer of amino group from α-ami-
no acids to keto acids, called «transami-
nation». This discovery, one of the largest 
in biochemistry of the 20th century, was 
of fundamental importance for understan-
ding the ways of assimilation and nitro-
gen dissimilation. From that time his scien-
tifi c interests were almost completely con-
nected with the study of enzymatic reac-
tions of amino acid conversions and cla-
rification of the role of transamination 
reactions in metabolism. The main works 
published on the exchange of amino acids 
and enzyme chemistry.

БРАШМАН НИКОЛАЙ 
ДМИТРИЕВИЧ  14.VI.
1796—13.V.1866. Род. в ме-
стечке Росенове (вблизи 
Брюнна в Моравии) в ку-
печеской семье. Член-корр. 
РАН (03.XII.1855, Отделе-
ние физико-математических 

наук; по разряду математическому). Рос-
сийский и чешский математик и механик. 
Начальное образование получил дома. 
Учился в Венском политехническом ин-
ституте (Венский технологический уни-
верситет) и одновременно в Венском уни-
верситете. После окончания университета 
с 1821 г. — репетитор высшей математики 
Венского университета. Затем в г. Лем-
берге (Львов) воспитатель детей князя 
Яблоновского. С 1824 г. в России: в Санкт-
Петербурге, Казани, а с 1834 г. — в Москве 
(российское подданство принял в 1839 г.). 
При поддержке поклонницы математиче-
ских наук Евдокии (Авдотьи) Ивановны 
Голицыной (1780—1850, бывшей супруги 
князя Сергея Михайловича Голицына) 
преподавал в Санкт-Петербурге. С января 
1824 г. преподавал математику и физи-
ку в Главном немецком училище св. Пет-
ра (Петропавловском училище). С марта 
1825 г. — адъюнкт физико-математиче-
ских наук в Казанском университете. На-
ходился на административных должно-
стях сначала главного надзирателя при 
казанской гимназии, затем инспектора 
студентов. С августа 1834 г. — экстраор-
динарный профессор по кафедре при-
кладной математики Московского уни-
верситета, а с января 1835 по 1864 г. — 
ординарный профессор по той же кафед-
ре. В «Учёных записках» Московского 
университета опубликовал несколько ра-
бот по математическому анализу и его 
приложениям. Внес большой вклад в соз-
дание и развитие Московского матема-
тического общества (ММО), возникшего 
как научный кружок преподавателей ма-
тематики (большей частью из Москов-
ского университета) (1864), первый пред-
седатель общества (27(15).IX.1864). Ор-
ганизовал издание журнала ММО под на-
званием «Математический сборник» (пер-
вый номер вышел в 1866 г. после смерти 
Брашмана), в предисловии сказано, что 
«развитие и поддержка самостоятельного 
научного труда было главною целью всей 
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его профессорской и учёной деятельно-
сти», что математики в случае недоразу-
мений или затруднений чаще всего обра-
щались именно к профессору Брашману, 
«у него находили и радушный приём, и по-
лезный совет», а также, благодаря его об-
ширной библиотеке, необходимые посо-
бия.». Участвовал в работе Общества ис-
пытателей природы (основано при Мо-
сковском университете в 1805 г.). Инспек-
тор московских частных учебных заведе-
ний (1836). Наблюдал за практическими 
упражнениями студентов в Педагогиче-
ском институте (1837). Инспектор клас-
сов в Училище ордена Святой Екатери-
ны и в Александровском училище (1938). 
В 1842 г. совершил поездку в Германию, 
Францию и Англию. На заседании Бри-
танской математической ассоциации вы-
ступил с докладом, одобренным астроно-
мом Джоном Гершелем (1792—1871). Соз-
дал новый курс прикладной математики 
(первая часть литографирована в Москве 
в 1853 г.), в котором значительное место 
занимала механика, практические вопро-
сы, задачи, связанные с действием раз-
личных машин, водосливов, водяных дви-
гателей, а также со строительной меха-
никой и баллистикой (сказалось наличие 
у Брашмана инженерного образования). 
Его новации в образовании соответство-
вали потребностям России в специали-
стах: в те годы повсеместно появлялись 
т.н. «реальные» курсы, на которых подго-
тавливались работники для отраслей про-
мышленности и экономики. Широко ис-
пользовал трактаты и отдельные работы 
современных ему учёных-механиков — 
Лагранжа, Остроградского, Пуансо, Пон-
селе и др. По инициативе Брашмана для 
диссертаций стали предлагаться темы 
«Теория водяных колес», «Вода как дви-
гатель» и т.п.; была открыта (1864) кафед-
ра практической механики (возглавлял 
А.С. Ершов — ученик Брашмана и осно-
ватель Московского высшего техническо-
го училища). В 1865 г. пожертвовал деньги 

в Московский университет для учрежде-
ния премии им. Н.Д. Брашмана для сту-
дентов и преподавателей физико-матема-
тического факультета. Опубликовал 26 на-
учных трудов. Его основные работы — 
в области гидромеханики. Основанный 
им «Математический сборник» — старей-
ший российский математический журнал. 
Среди его учеников — Пафнутий Чебы-
шёв и Осип Сомов. Заслуженный про-
фессор Московского университета (1859). 
Награжден Демидовской премией за 1835 г. 
за рукопись книги «Курс аналитической 
геометрии» (сообщение о присуждении 
зачитано в публичном заседании 17 апре-
ля 1836 г.). Умер в Москве. Был похоронен 
на кладбище Данилова монастыря (летом 
1931 г. кладбище было снесено, некрополь 
монастыря разорен, могила Н.Д. Брашма-
на утрачена). 

Лит.: Общие рассуждения о математи-
ческом анализе и пример исследования диф-
ференциальных уравнений по новому спосо-
бу Штурма // Учёные записки Московского 
университета, 1834, часть 6-я, с. 24—37 ♦ 
О трансцендентных функциях Абеля // Учё-
ные записки, 1834, часть 6-я, с. 325—341 ♦ 
Рассуждение Пуассона об интегралах алге-
браических функций // Учёные записки, 1835, 
часть 7-я, стр. 466—474 ♦ Примечание к тео-
рии наибольших и наименьших величин функ-
ций многих переменных // Учёные записки, 
1835, часть 8-я, с. 131—140 ♦ О новом фото
метре Штейнгейля // Учёные записки, 1835, 
часть 8-я, с. 482—486 ♦ Приложение теории 
неравенств // Учёные записки, 1835, часть 
9-я, с. 381—403 ♦ Решение задачи из исчисле-
ния вероятностей // Учёные записки, 1835 го-
да, часть 9-я, с. 523—525 ♦ Курс аналитиче-
ской геометрии. 1836 ♦ Теория равновесия тел 
твёрдых и жидких или статика и гидроста-
тика. 1837 ♦ Курс оптики 1840/1841 академи-
ческаго года (Неоконченное сочинение) ♦ Речь 
о влиянии математики на развитие умствен-
ных способностей, произнесённая на акте 
1841 года ♦ О невидимых лучах света // Бюл-
летень Санкт-Петербургской академии наук. 
1842 ♦ О капиллярных силах. 1842 ♦ Об анг-
лийских университетах // 38-й том журна-
ла министерства народного просвещения. 1843 
♦ Элементарный курс механики для студен-
тов 2-го курса. Литографировано в 1837 году ♦ 
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О стереоскопе // Московские Ведомости. 1853, 
№ 33 ♦ Курс механики; 1-я часть. Литогра-
фировано в 1853 году ♦ Определение поло-
жений равновесия плавающих тел // Учёный 
сборник, изданный в воспоминание 12 января 
1855 года. 

О нем: Лихолетов И.И., Майстров Л.Е. 
Николай Дмитриевич Брашман. М., 1971 ♦ 
Любимов Н.А. Воспоминания об А.С. Ершове // 
Краткий отчет Императорского московско-
го технического училища за 1869/70 уч. год. 
М., 1870.

Фонды: Архив древних актов при Исто-
рическом музее Москвы.

BRASHMAN NIKOLAY DMITRIE-
VICH Russian and Czech mathematician 
and mechanic. He made a great contribu-
tion to the creation and development 
of the Moscow Mathematical Society. 
He created a new course in applied ma-
thematics, in which mechanics, practical 
questions, tasks related to the action 
of various machines, weirs, water engines, 
as well as construction mechanics and 
ballistics occupied a significant place.

БРЕВЕРН КАРЛ (ГЕР-
МАНОВИЧ) (BREVERN 
KARL) 22.X.1704—21.X.1744. 
Род. в Риге в семье судьи 
Германа Бреверна и его же-
ны Екатерины Рейтерн. Пре-
зидент РАН (24.IV.1740—
15.IV.1741). Конференц-ми-

нистр императрицы Елизаветы Петровны, 
тайный советник, один из руководителей 
русской дипломатии в начале 1740-х гг. 
Происходил из остзейского рода Бревер-
нов. В 1694 г. рижане Бреверны получили 
дворянский титул Королевства Шведско-
го и с тех пор род Бревернов постоянно 
вносился в эстляндский (1745), лифлянд-
ский (1747) и курляндский (1833) мат-
рикулы. Его отец, Герман Бреверн, был 
приглашен Петром I в Санкт-Петербург и 
назначен вице-президентом Юстиц-кол-
легии; эту должность занимал до своей 
смерти (1724). Карл фон Бреверн учился 

в Рижской академической гимназии (ос-
нована в 1211 г.), затем изучал юридиче-
ские науки в Кёнигсбергском универси-
тете. Дипломатическую карьеру начал 
в 1726 г. секретарем посольства в Шве-
ции; по возвращении в Санкт-Петербург 
он был определен на службу секретарём и 
переводчиком в Коллегию иностранных 
дел. В 1731—1734 гг. — секретарь Колле-
гии иностранных дел, ездил с поручения-
ми в Вену, Дрезден и Берлин. В 1735 г. — 
секретарь в Кабинете министров. С 24 ап-
реля 1740 по 15 апреля 1741 гг. был пре-
зидентом Петербургской академии наук, 
на этом посту он являлся с докладами 
к императрице Анне Иоанновне наравне 
с кабинет-министрами. Бреверн исполь-
зовал выполненные в 1735 г. Корфом раз-
работки нового штата Академии наук, 
но против увеличения ассигнований из 
казны возразила императрица. Для дора-
ботки нового проекта штата Академии 
К. Бреверн назначил комиссию в соста-
ве академиков Х. Гольдбаха, Л. Эйлера, 
Г.В. Крафта и советника Канцелярии 
И.Д. Шумахера. 29 июля 1740 г. Х. Гольд-
бах, исполнявший обязанности конфе-
ренц-секретаря, представил президенту 
обширную записку об академических шта-
тах. Гольдбах настаивал на повышении 
оплаты для членов Академии. 16 марта 
1741 г. К. Бреверн направил в император-
ский Кабинет проект нового штата Ака-
демии и доклад, который не содержал но-
вых положений, а повторял требования 
1735 г., высказанные еще президентом 
И.А. Корфом, — но и на этот раз Акаде-
мии не было позволено пересмотреть свой 
штат в пользу увеличения ассигнований. 
Он редко посещал научные собрания и во-
обще мало бывал в Академии, так как про-
должал выполнять свои обязанности по 
императорскому Кабинету. Х. Гольдбаху 
пришлось взять на себя руководство всей 
научной частью Академии наук. Был под-
готовлен и вышел из печати 7-й том «Com-
mentarii», научного издания Академии 
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на латинском языке, шло обсуждение и ком-
плектование 8-го и 9-го томов. При К. Бре-
верне в Академию наук был приглашен 
историк Х.Г. Крузиус, а адъюнкт по фи-
зике Г.В. Рихман был избран академиком. 
В это время в Академии успешно труди-
лись математики Х. Гольдбах и Л. Эйлер, 
астрономы Ж.-Н. Делиль, Х.Н. Винсгейм и 
Г. Гейнзиус, физик и математик Г.В. Крафт, 
анатом И.Г. Дювернуа, физиолог И. Вейт-
брехт, ботаники И. Амман и И.Г. Гмелин, 
естествоиспытатель и путешественник 
Г.В. Стеллер, юрист Ф.Г. Штрубе де Пир-
монт, историки Г.Ф. Миллер и И.Э. Фи-
шер, искусствовед и литератор Я.Я. Ште-
лин. Академия старалась поддерживать и 
международные научные связи: иностран-
ными почетными членами Санкт-Петер-
бургской Академии наук за этот период 
стали историк из Страсбурга И.Д. Шеп-
флин и математик из Нюрнберга И.Г. Доп-
пельмейер. Находясь в центре государст-
венного управления, Бреверн оказался 
замешанным в дело о регентстве Бирона, 
поэтому после падения Бирона потерял 
своё влияние при дворе и пост президента 
Академии наук. По вступлении на пре-
стол Елизаветы Петровны вновь обрел 
влияние и был назначен конференц-ми-
нистром. С 1742 г. вместе с канцлером 
графом Алексеем Петровичем Бестуже-
вым-Рюминым возглавлял Коллегию ино-
странных дел, принадлежал к так назы-
ваемой «австрийско-английской партии» 
при российском дворе. Лично подписал 
договоры России с Англией (1741) и 
с Пруссией (1743). По его указанию в кол-
легию иностранных дел был приглашен 
из Академии наук математик Христиан 
Гольдбах, который осуществлял перлю-
страцию и дешифровку иностранной ди-
пломатической и частной корреспонден-
ции. При участии Бреверна из России был 
удален французский посол маркиз де ла 
Шетарди, что привело к ослаблению так 
называемой «франко-прусской партии» 
при русском дворе. В числе наград Бре-

верна — орден Святого Александра Нев-
ского (1742). Его супругой была дочь быв-
шего президента Академии наук Г.К. фон 
Кейзерлинга; у них не было детей. Скоро-
постижно скончался в Санкт-Петербурге 
(как тогда думали — от яда).

О нем: Бреверн Карл. Информационная 
система «Архивы РАН». www.isaran.ru 

BREVERN KARL (GERMANOVICH) 
One of the leaders of Russian diplo-
macy in the early 1740s. From April 24, 
1740 to April 15, 1741. was president 
of the St. Petersburg Academy of Scien-
ces. After the fall of Biron lost his infl u-
ence at the court and the post of president 
of the Academy of Sciences.

БРЕГГЕР ВАЛЬДЕМАР 
КРИСТОФЕР 10.XI.1851—
17.II.1940. Род. в Христиа-
нии (ныне Осло). Почет-
ный член РАН (01.II.1930). 
Член-корр. РАН (05.XII.1898, 
Физико-математическое от-
деление; по разряду физи-

ческих наук). Норвежский геолог, мине-
ралог и петрограф. В 1870 г. поступил 
в университет, его первые интересы каса-
лись зоологии. Затем перешел к геологии. 
Получил высшее образование в г. Христиа-
нии (Осло). В 1876 г. был назначен кура-
тором геологического музея в Христиа-
нии, участвовал в полевых исследовани-
ях. В 1877—1878 гг. стажировался в евро-
пейских университетах, особенно полез-
ными для него были занятия в Страсбур-
ге. Профессор минералогии и геологии 
(1881—1890) в Стокгольмском универси-
тете; внес значительный вклад в создание 
надлежащей учебной, лабораторной и на-
учной базы для геологического факуль-
тета университета. Использовал свой ав-
торитет ученого для привлечения частных 
источников финансирования работ. 1 фев-
раля 1882 г. прочитал первую лекцию, 
посвятив ее кристаллографии. Профессор 
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геологии и минералогии Упсальского уни-
верситета (1886). 

С 1890 г. — в университете Христиа-
нии. Затем он стал ректором и президен-
том сената Королевского университета 
Христиании. Его работы по магматиче-
ским породам Южного Тироля и сравне-
нию с аналогичными в Христиании несли 
в себе много информации о дифференциа-
ции (химическом расщеплении) магмы и 
соотношении гранитовых пород и базаль-
товых лав. Особенно большое внимание 
им было уделено дифференциации типов 
пород в процессе затвердевания и глубин-
ным и вулканическим породам из магмы 
в частности. Он занимался также палео-
зойскими породами Норвегии и породами 
возраста конца ледникового периода и по-
слеледникового уровня изменения в рай-
оне Христиании. Первым в петрографии 
ввёл понятия лейкократовых (с доминиро-
ванием бесцветных компонентов) и мела-
нократовых (с доминированием цветных 
компонентов) пород. Имел почётные сте-
пени доктора философии от Гейдельберг-
ского университета и университета Глаз-
го. Почётный доктор Стокгольмского уни-
верситета. Член Шведской Королевской 
Академии наук. Член Датской Королев-
ской Академии наук. Член Прусской Ака-
демии наук. Почётный доктор Оксфорд-
ского университета. Член Норвежской 
Академии наук и литературы. Почётный 
доктор Гейдельбергского университета. 
Иностранный член Лондонского Королев-
ского общества. Кавалер Большого креста 
ордена Святого Олафа. Кавалер Большо-
го креста ордена Белой розы Финляндии. 
Командор 1 класса ордена Полярной звез-
ды. Командор ордена Почётного легиона. 
Командор ордена Короны Италии. Кава-
лер ордена Данеброг. Кавалер ордена Ко-
роны 1 класса (Пруссия). Кавалер ордена 
Святого Станислава 2 степени. Награж-
ден медалью Мурчисона (Геологическое 
общество Лондона, 1891), медалью Волла-
стона (Геологическое общество Лондона, 

1911), медалью Гуннеруса (Норвежское 
общество наук и литературы, 1927). По-
хоронен на Спасском кладбище в Осло. 
В его честь назван минерал бреггерит.

Лит.: Die Mineralien der Syenitpegmatit-
gänge der südnorwegischen Augit- und Nephelin-
syenite («Zeitschr. f. Krystallographie u. Minera-
logie», 1890, 16. 898 pp. ♦ Die Eruptivgesteine des 
Kristianiagebietes. 1894 (I), 1895 (II), 1898 (III) 
(на норвежском языке).

BREGGER WALDEMAR CHRISTO-
PHER Norwegian geologist, mineralogist 
and petrograph. Professor of Geology and 
Mineralogy, Uppsala University. His work 
on magmatic rocks of South Tyrol and 
compared with similar ones in Christiania 
carried a lot of information about the dif-
ferentiation of magma and the ratio of gra-
nite rocks and basaltic lavas. Particular 
attention was paid to differentiating 
the types of rocks during solidifi cation 
and to deep and volcanic rocks from mag-
ma in particular. He also studied the Pa-
leozoic rocks of Norway and the rocks 
of the late-glacial age and the post-glacial 
level of change in the region of Chri-
stiania. The first in petrography intro-
duced the concepts of leucocratic rocks.

БРЕДИГ ГЕОРГ (BRE-
DIG GEORG) 01.X.1868—
24.IV.1944. Род. в г. Глогау 
(Силезия) в купеческой се-
мье Макса Бредига. Окон-
чил Лейпцигский универси-
тет (1894). Член-корр. РАН 
(31.I.1929, Отделение фи-

зико-математических наук; по разряду хи-
мических наук — химия). Немецкий фи-
зикохимик. В 1886 г. он начал изучать 
естественные науки в Университете Аль-
берта-Людвига в г. Фрайбурге. После од-
ного годичного срока он перешел в Бер-
линский университет. Познакомившись 
с работами В. Оствальда, решил занимать-
ся физикохимией и переехать в Лейпциг-
ский университет, что и сделал осенью 
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1889 г. Удостоен докторской степени 
в 1894 г. Работал в Лейпцигском универ-
ситете ассистентом Вильгельма Фридри-
ха Оствальда (российский и немецкий 
физикохимик, 1853—1932, член-корр. РАН, 
нобелевский лауреат по химии 1909 г.). 
Затем — в лаборатории Дж.Х. ван Гоффа 
в Амстердаме в течение года, у Сванте 
Аррениуса в Стокгольме, в Париже с фран-
цузским химиком Марселеном Бертло 
(Marcellin Berthelot) — также членом Пе-
тербургской Академии наук. В 1901 г. на-
значен адъюнкт-профессором в Гейдель-
бергском университете, — он был первым 
профессором по физической химии. При-
влек к работе в своей лаборатории моло-
дых исследователей из различных стран, 
в их числе: Казимир Фаянс — позже стал 
профессором в Университете штата Мичи-
ган в США; Андреас фон Антропофф — 
позже стал профессором Боннского уни-
верситета; Джеймс Генри Уолтон — позже 
стал профессором Университета штата 
Висконсин в США; Джеймс Уильям Мак-
бейн — позже стал профессором Стэн-
фордского университета; Иван Сергеевич 
Телетов — впоследствии профессор Харь-
ковского университета. В 1910 г. Бредиг 
назначен профессором в ETH Zurich (ны-
не Швейцарский федеральный техноло-
гический институт в Цюрихе — Eidge-
nössische Technische Hochschule Zürich). 
В 1910—1911 гг. — профессор Цюрихского 
политехникума, с 1911 г. — Высшей тех-
нической школы в Карлсруэ. Через год — 
профессор физической химии в Техниче-
ском университете Карлсруэ (после того, 
как Макс Ле Блан стал преемником Ост-
вальда в Лейпциге, и Фрица Хабера, ко-
торый стал директором недавно создан-
ного Института физической химии им. 
Кайзера Вильгельма в Берлине). С пер-
вых дней Бредиг получил широкую под-
держку ученых. 

Но с началом первой мировой вой-
ны работа в его институте остановилась. 
А после войны работе начали мешать дру-

гие события. Вначале — преобладание 
трудоемких обязанностей преподавателя 
и администратора института, так как он 
стал директором на период 1922/1923 гг. 
В своей инаугурационной речи Бредиг 
раскрыл свои политические пристрастия, 
явный пацифизм, — все это не совпада-
ло с взглядами стремящихся к власти на-
цистов. Энергия Бредига стала тратиться 
на борьбу с ними, из-за тяжелой болезни 
ему пришлось дважды пройти операцию 
(1924, 1929/1930 гг.), однако он быстро 
выздоравливал, поэтому вскоре смог вер-
нуться к своей работе. Некоторые его вы-
сказывания в эти годы выходили за пре-
делы его научной работы и касались по-
литики, его слова о возможном наступле-
нии правления нацистов оказались про-
роческими. Но до прихода к власти на-
цистов оставалось еще несколько лет, по-
этому недовольные его выступлениями 
организовали в Карлсруэ судебный про-
цесс против него за якобы нанесенные им 
оскорбления. Кроме того, в 1933 г. умер-
ла жена Бредига. В том же году пришли 
к власти нацисты, против него были воз-
обновлены судебные процессы и провер-
ки. В 1933 г. был лишен профессорского 
звания, — вскоре (через 6 лет) он будет 
вынужден покинуть Германию. Однако 
пока он в Карлсруэ, и это становится опас-
ным для его жизни. Его сын Макс Аль-
берт эмигрировал в Соединенные Штаты 
в 1937 г. Во время ноябрьского погрома 
в 1938 г. Георг Бредиг и его зять доктор 
Виктор Хомбургер, муж его дочери Мари-
анны, были арестованы в числе 500 евреев 
в Карлсруэ (хрустальная ночь, или Ночь 
разбитых витрин — под таким названием 
вошел в историю Германии погром евреев 
во всей нацистской Германии и части Ав-
стрии 9—10 ноября 1938 г., осуществлён-
ный военизированными штурмовыми от-
рядами и гражданскими лицами). 

В 1939 г. Бредигу удалось эмигри-
ровать в Нидерланды со своей дочерью и 
сыном. Некоторые из его родственников 
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погибли в концлагерях, созданных наци-
стами для евреев. С помощью своего дав-
него друга профессора Эрнста Коэна он 
получил разрешение на въезд в США 
в 1940 г. Работал и жил с сыном в Нью-
Йорке, там же и умер. Бредиг — автор бо-
лее 200 публикаций, в основном — статей 
и патентов. Его научные работы относят-
ся к электрохимии и катализу. В числе 
его основных работ: «Handbuch der Ange-
wandten Physikalischen Chemie» (1907), 
«Seinen Freunden zur Erinnerung» (1938, 
автобиография), «Denkmethoden der Che-
mie» (1923), «Arbeiten aus dem Chemi-
schen Institut der Universität Heidelberg» 
(1907). В 1894 г. установил формулу бе-
таина; доказал, что закон разбавления 
Оствальда справедлив лишь для слабо-
диссоциированных электролитов. В 1898 г., 
изучая каталитическое действие высоко-
диспергированных металлов (названных 
им неорганическими ферментами), пред-
ложил свой метод электрического распы-
ления металлов вольтовой дугой внутри 
жидкости. В 1898 г. Бредиг обнаружил, 
что коллоидные растворы металлов мож-
но использовать в качестве катализаторов 
и поэтому его можно назвать основателем 
каталитических исследований. В 1901 г. 
нашел способ активации металлических 
катализаторов путем приготовления их 
суспензий в жидкой фазе. Им было дока-
зано различие в каталитической активно-
сти разных кристаллических форм нике-
ля. В 1907 г. ввел представление об асим-
метрическом катализе. Он осуществил ка-
талитический синтез муравьиной кисло-
ты из бикарбоната натрия и водорода на 
платиновой черни (1914), позднее разра-
ботал каталитический метод синтеза циа-
нистого водорода на основе окиси угле-
рода и аммиака. Ввёл (1907) представле-
ние об асимметрическом катализе. Член-
корреспондент Гейдельбергской и Бавар-
ской академий наук. В 1901 г. Бредиг 
женился на Розе Френкель, с которой 
у него было двое детей, сын по имени 

Макс Альберт и дочь по имени Мари-
анна. Его награды и почетные звания: 
Prize of the «Deutschen Elektrochemischen 
Gesellschaft» (1899), Prize of the «Institut 
Solvay» (Brüssel) for his work about cata-
lysis (1914), Honorary doctor of University 
Rostock (1929), Honorary doctor of TH 
Zurich (1930), рыцарский орден Велико-
го княжества Баден (введённый 26 декаб-
ря 1812 г. великим герцогом Баденским 
Карлом в честь династии Церингенов, 
к которой он сам принадлежал).

О нем: Georg Bredig. Werner Kuhn // Che-
mische Berichte 95 (1962), S. XLVII—LXIII ♦ 
Pionier der Physikalischen Chemie. Prof. Dr. Georg 
Bredig. Valentin Wehefritz, 1998.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 453.
BREDIG GEORG German physico-
chemist. Some of his statements in these 
years went beyond his scientifi c work and 
concerned politics. His words about a pos-
sible offensive of the Nazi government 
turned out to be prophetic. In 1933 he 
was deprived of his professorship. He and 
his relatives were arrested by German 
authorities. Soon he managed to emigrate 
from Germany and continue his scientifi c 
work in the Netherlands.

БРЕДИКИС ЮРГИС 
ЮОЗО (BRĖDIKIS JUR-
GIS) Род. 30.IV.1929 г. 
в Праге (Чехословакия). 
Окончил с отличием Кау-
насский медицинский ин-
ститут (1952), клиническую 
ординатуру при кафедре 

госпитальной терапии того же института 
(1954) и аспирантуру при кафедре опе-
ративной хирургии и топографической 
анатомии 1 Московского медицинского 
института (1957). Д.м.н. Профессор. Ака-
демик РАН (30.IX.2013, Отделение ме-
дицинских наук; клиническая медицина). 
Член-корр. АМН СССР (1969). Академик 
АМН СССР (1986). Академик Литовской 
академии наук. Специалист в области кар-
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диохирургии. Ассистент (1957), доцент 
(1961), заведующий кафедрой (1964), 
профессор (1966) госпитальной хирур-
гии Каунасского медицинского институ-
та. Руководитель Всесоюзного кардиоло-
гического центра (1984—1990), министр 
здравоохранения Литвы (1993—1994). Вы-
полнил многочисленные операции на серд-
це. Одна из них — постановка кардиости-
мулятора его другу, знаменитому хирургу 
Николаю Михайловичу Амосову (1986). 
После хирургической практики вел боль-
шую общественную работу. Работал по-
слом Литвы в Чехии, Венгрии, Турции 
(1995—1998). 

Основные его научные труды посвя-
щены вопросам экспериментальной и кли-
нической хирургии сердца, разработке и 
применению в медицине новых электрон-
ных приборов и математических методов 
обработки информации, вопросам меди-
цинской кибернетики. Одним из первых 
в СССР разработал и применил метод 
электростимуляции сердца. Автор публи-
каций в медицинских журналах, в сред-
ствах массовой информации, а также книг. 
Принимает участие в научных и общест-
венных мероприятиях, посвященных ме-
дицинским и антропоэкологическим про-
блемам. Выступая на втором международ-
ном Балтийском медицинском конгрес-
се (2012), он сформулировал некоторые 
принципы ведения здорового образа жиз-
ни. Энергетическая система человека тре-
бует знаний о витальной энергии, кото-
рая давно изучается восточной медици-
ной, в частности, в Индии и Китае. В на-
ши дни, по его мнению, уже известны свя-
зи этой проблемы с открытиями в кван-
товой механике и физике. Свежая еда так 
важна для человека, потому что она со-
держит ту витальную энергию, которая и 
является одной из составляющих энерге-
тического баланса человека. При этом он 
отметил, что в мясе жизненной энергии 
нет вообще, а воду надо тщательно выби-
рать. Надо бороться с кислотностью в ор-

ганизме, потому что только в кислотной 
среде раковые клетки умножаются. Также 
он напомнил о дыхательных упражнени-
ях, которые являются основными в йоге 
и аюрведе. Обсуждая зависимость про-
должительности жизни от генетики чело-
века, он указал, что она зависит не от са-
мих генов, а от теломеразы. При рождении 
она должна быть длинной, а при оконча-
нии жизни она укорачивается и кончает-
ся. Если при рождении теломераза корот-
кая (как показали факты, и у животных, 
и у людей), то продолжительность жизни 
действительно короткая. Но все зависит 
не от генов, а от эпигенетики. То есть то, 
что выше генов — эпигенетические фак-
торы: образ жизни, наши мысли, поже-
лания и так далее. Если они позитивные, 
именно они могут удлинить теломеразу. 
И наоборот, если они отрицательные. Те-
ломераза состоит из трех аминокислот. 
Эти вещества содержатся в большом ко-
личестве в молочной сыворотке. В сво-
ей новой книге «На грани» он рассказал 
о том, что заставило его писать: он не мог 
быть безразличным к тому, что проис-
ходит со спортсменами, участвующими 
в большом спорте. Со стороны все выгля-
дит очень красиво. Но бывают такие слу-
чаи, когда молодой спортсмен выходит 
на площадку и падает, происходит вне-
запная смерть. Член правления Литов-
ского общества хирургов. Член правле-
ния Всесоюзного общества медицинской 
техники. Член Международного общества 
хирургов. Создатель и президент правле-
ния общества «Sviesuva» (аналог суще-
ствовавшего в Литве отделения обще-
ства «Знание»), а также президент фонда 
«Наука и общество» Литовской академии 
наук. Действительный член (академик) 
Европейской академии естественных наук. 
Государственная премия СССР (1986) 
за разработку и внедрение в клиническую 
практику новых методов диагностики и 
хирургического лечения тахиаритмии. Го-
сударственная премия Литовской СССР 
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за труды по коронарной недостаточности. 
Премия им. А.Н. Бакулева за большой 
личный вклад в хирургическую аритмо-
логию (2010) (ежегодная премия, учреж-
денная в 1998 г. Научным центром сер-
дечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Ба-
кулева совместно с международным фон-
дом «Поколение» Андрея Скоча. При-
суждается за особый личный вклад в раз-
витие сердечно-сосудистой хирургии и 
смежных дисциплин).

Лит.: Пункция сердца. М., 1960 ♦ Элект-
рическая стимуляция сердца в клинической 
практике. М., 1967 ♦ Бредикис Ю.Ю. На гра-
ни. Вильнюс: изд-во «SANTARA», 2009 ♦ Юргис 
Бредикис о витальной энергии, свежих про-
дуктах и продолжительности жизни // «Ян-
тарный остров». Новости Калининграда. 
19 сентября 2012 г.

BRĖDIKIS JURGIS Specializes in car-
diosurgery. Head of the All-Union Cardio-
logy Center. Minister of Health of Lithua-
nia. After surgical practice he led a lot 
of social work. He worked as Lithuanian 
ambassador to the Czech Republic, Hun-
gary and Turkey. His main scientifi c works 
are devoted to the questions of experimen-
tal and clinical heart surgery, development 
and application in medicine of new elect-
ronic devices and mathematical methods 
of information processing, to questions 
of medical cybernetics. One of the first 
in the USSR developed and applied the 
method of electrostimulation of the heart.

БРЕДИХИН ФЕДОР 
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч 
01.XII.1831—01.V.1904. Род. 
в г. Николаеве (Херсонской 
губернии) в многодетной 
семье потомственных моря-
ков. Окончил физико-мате-
матический факультет Мо-

сковского университета (1855). Ординар-
ный академик РАН (17.III.1890, Физико-
математическое отделение). Член-корр. 
РАН (02.XII.1877, Физико-математическое 
отделение; по разряду математических 

наук — астрономия). Астроном. Детство 
провел в имении отца в с. Солониха под 
Херсоном. Увлекался поэзией и музыкой, 
овладел несколькими иностранными язы-
ками. Начальное образование получил 
в Одессе, где учился в гимназии и Рише-
льевском лицее (среднее учебное заведе-
ние повышенного типа, действовавшее 
в 1817—1865 гг.). Под влиянием астроно-
ма, директора университетской обсерва-
тории А.Н. Драшусова избрал своей спе-
циальностью астрономию. Во время обу-
чения в университете на последнем курсе 
начал участвовать в исследованиях, про-
водившихся в Московской астрономиче-
ской обсерватории, в штат которой был 
зачислен наблюдателем после возвраще-
ния в Москву из заграничной команди-
ровки. Участвовал в наблюдениях на Аст-
рономической обсерватории универси-
тета в годы, когда директором обсервато-
рии был Б.Я. Швейцер (1816—1873) — 
гравиметрист и наблюдатель комет. Ор-
ганизовал на обсерватории и сам продол-
жил гравиметрические измерения москов-
ской аномалии силы тяжести (1880-е гг.). 
С 1856 г. его работы стали связываться 
с астрофизикой, этому способствовала 
его командировка в Италию (IX.1867—
III.1868) и встречи с А. Секки и другими 
учеными. Назначен на пост директора об-
серватории (1873). В 1857 г. сдал маги-
стерские экзамены и был определен ис-
полняющим обязанности адъюнкта ка-
федры астрономии Московского универ-
ситета. Занимался разработкой и внед-
рением в астрономии новых методов — 
астроспектроскопии, астрофотографии, 
астрофотометрии. Первым в России (1872) 
начал систематические спектроскопиче-
ские наблюдения хромосферы Солнца 
(в том числе посредством рефрактора 
Мерца, установленного в имении жены 
«Погост», — ныне г. Заволжск). Одним 
из первых стал изучать спектры газовых 
(планетарных) туманностей, звездных 
скоплений и комет. Развил теорию Ф.В. Бес-
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селя. В 1862 г. защитил магистерскую дис-
сертацию «О хвостах комет» и вскоре 
стал экстраординарным профессором, 
а после получения в 1865 г. степени док-
тора был назначен ординарным профес-
сором. Кафедру занимал до 1890 г. (с пе-
рерывом на 3 месяца в 1869 г., когда вы-
езжал в Киев в связи с назначением про-
фессором астрономии в Университет Свя-
того Владимира). В 1873—1876 гг. — декан 
физико-математического факультета Мо-
сковского университета. 

В 1890 г. переехал в Пулково, назна-
чен директором Николаевской главной 
астрономической обсерватории (Главная 
астрономическая обсерватория РАН), ра-
ботал в этой должности до 1895 г. Из-
менил главное направление деятельно-
сти обсерватории с астрометрического 
на астрофизическое и превратил Пул-
ково в крупнейший центр развития оте-
чественной астрономии и астрофизики. 
К этому времени уже было известно 
о связи состояния поверхности Солнца 
с вспышками магнитных бурь (еще в 1869 г. 
астроном Керрингтон при наблюдениях 
Солнца обнаружил на его диске светящу-
юся точку, а на следующий день на маг-
нитной обсерватории Кью было зареги-
стрировано магнитное возмущение). По-
этому по инициативе Бредихина с 1892 г. 
Павловская магнитная обсерватория и 
Пулковская астрономическая обсервато-
рия кооперировались в совместных ра-
ботах по исследованию магнитных бурь, 
но из-за несовершенства телеграфа сооб-
щения из Павловска в Пулково шли дол-
го, поэтому при том состоянии техники 
передачи данных это направление не полу-
чило развития. В 1890-е гг. посетил круп-
нейшие европейские обсерватории — 
в Берлине, Потсдаме, Вене, Париже, Лон-
доне. Выйдя в отставку, жил в Санкт-
Петербурге, занимался делами Русского 
астрономического общества, первым пре-
зидентом которого был избран в 1890 г. 
Область его научных интересов — астро-

номия. Основные труды посвятил иссле-
дованиям комет и метеоров — создал клас-
сификацию и механическую теорию ко-
метных форм, теорию хвостов комет, тео-
рию распада комет и теорию образова-
ния метеорных потоков. Провел точней-
шие астрометрические, фотографические 
и спектральные наблюдения; под его ру-
ководством начались гравиметрические 
исследования в России. Оборудовал пер-
вую отечественную астрофотографиче-
скую обсерваторию. Начал систематиче-
ские исследования спектроскопии Солн-
ца, туманностей и комет. Ввел фотогра-
фический процесс как метод регистра-
ции состояния поверхности Солнца. Внес 
большой вклад в инструментальную оп-
тику и гравиметрию. В 1877 г. разрабо-
тал методику определения величин от-
талкивательных ускорений в хвостах ко-
мет. Выдвинул гипотезу о происхожде-
нии периодических комет. С 1873 г. изда-
вал «Анналы Московской обсерватории», 
на 2/3 заполненные его собственными на-
блюдениями; за 17 лет выпустил 12 томов 
(по 40 печатных листов каждый). Основа-
тель московской астрофизической школы. 

На его статью в газете «Россия» о ре-
форме календаря Д.И. Менделеев отклик-
нулся фельетоном, в котором подверг кри-
тике некоторые положения этой статьи. 
Д.И. Менделеев писал: «Оттого ли, что 
мне пришлось принять участие в разра-
ботке указанного предмета, или по какой 
иной причине — не знаю, но вот уже года 
четыре, как стали с разных сторон обра-
щаться ко мне с вопросом об исправлении 
нашего календаря. Ни о чем подобном ни 
в каком публичном собрании или издании 
мне говорить не приходилось, и если те-
перь я берусь за перо, для посильного разъ-
яснения календарного вопроса, то главным 
образом по той причине, что высокоува-
жаемый академик, астроном Ф.А.  Бреди-
хин в газете “Россия”… стал выяснять 
предмет, но его статья мне кажется до 
того одностороннею, что об ней нельзя 
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молчать, когда сколько-нибудь вник в пред-
мет, а мне пришлось это сделать, пото-
му что по распоряжению господина ми-
нистра финансов С.Ю.  Витте я прини-
мал участие в комиссии (из представите-
лей всех ведомств), собиравшейся прошлой 
весной и зимой по инициативе Русского 
астрономического общества и разбирав-
шей сложный календарный вопрос со мно-
гих сторон. Так, например, недавно безвре-
менно скончавшийся профессор Духовной 
академии В.В.  Болотов подробно выяснил 
комиссии историческую и церковную сто-
роны “нового” стиля, мало кому столь хо-
рошо, как ему, известные, и здесь уместно 
высказать сожаление о том, что В.В. Бо-
лотов не успел печатно изложить весь свой 
богатый материал по этой части пред-
мета.» Фельетон Д.И. Менделеев закон-
чил конкретными предложениями отече-
ственным астрономам к их работам по со-
вершенствованию календаря. 

Бредихин способствовал созданию 
новых научных обществ, в т.ч. Математи-
ческого общества в Москве (1864). Прези-
дент Московского общества испытателей 
природы (1886—1890). В 1903 г. учредил 
для Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук премию имени своей жены 
(Анны Бредихиной), которая присужда-
лась за исследования кометных форм. 
Популяризатор науки. Инициатор выдви-
жения учебника «История физики» (ав-
тор — зав. кафедрой физики Московско-
го университета Н.А. Любимов) на пре-
мию митрополита Макария; также автор 
этого учебника был удостоен знака отли-
чия, соответствующего званию «officier 
de’Instruction publique» министерства на-
родного просвещения Франции. Бреди-
хин получил известность также и в фи-
лологии — перевел трагедии В. Альфиери 
«Виргиния» и «Франческа до Римини». 
Член Русского географического обще-
ства (1891). Иностранный член Герман-
ской академии естествоиспытателей «Ле-
опольдина» в г. Галле (1883). Почетный 

член Лондонского Королевского астроно-
мического общества (1884), Итальянско-
го общества спектроскопистов (1889), 
Бюро долгот в Париже (1894) и др. Лю-
бил музыку и сам с увлечением играл 
на скрипке. Умер в Санкт-Петербурге. 
Похоронен в имении Погост (Заволжск) 
Костромской губ. В 1946 г. в АН СССР 
учреждена премия им. Ф.А. Бредихина 
за выдающиеся работы в области астро-
номии. Его именем назван кратер на об-
ратной стороне Луны.

О нем: Невская Н.И. Федор Александ-
рович Бредихин. 1831—1904. М.—Л.: Наука, 
1964, 254 с. ♦ Мелуа А.И. Инженеры Санкт-
Петербурга. Третье издание. СПб.: Гумани-
стика, 2003 (первое издание в 1996 г.).

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 74 ♦ 
СПФ АРАН. Фонд 705. «Бредихин Федор Алек-
сандрович (1831—1904), астроном, акаде-
мик АН».

BREDIHIN FEDOR ALEXANDRO-
VICH Astronomer. He was fond of poetry 
and music, mastered several foreign lan-
guages. Director of the Astronomical Ob-
servatory of Moscow University. He was 
engaged in the development and imple-
mentation in astronomy of new methods — 
astrospectroscopy, astrophotography, ast-
rophotometry. The first in Russia began 
systematic spectroscopic observations 
of the solar chromosphere. Used the ref-
ractor of the Mertz construction, installed 
in the estate of his wife.

БРЕМ ИОГАНН ФРИДРИХ 
(BREHME JOHANN FRIEDRICH) 
24.III.1715—31.I.1775. Род. в г. Ревеле. 
Адъюнкт РАН (01.IX.1737, история). Ис-
торик, библиотекарь. Один из первых 
библиографов Петербургской Академии 
наук. Начиная с 1725 г. и до 1841 г. зна-
чительную часть членов Академии наук 
составляли ученые, прибывшие из раз-
личных стран Европы, частью этого кол-
лектива являлся Июганн Фридрих Брем 
(в скобках — годы приезда в Петербург): 
Коль Петер (1725), Фишер Иоганн Эбер-
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гард (1732), Крамер Адольф Бернгард 
(1732), Лоттер Иоганн Георг (1733), Леруа 
Пьер-Луи (1735), Мерлинг Георг (1736), 
Брем Иоганн Фридрих (1737), Таубер 
Иоганн Гаспар (1738), Крузиус Христиан 
Готфрид (1740), Модерах Карл Фридрих 
(1749), Стриттер Иоган Готгильф (1779), 
Гакман Иоганн Фридрих (1782), Буссе 
Иоганн Генрих (1795), Вовилье Жан-Фран-
суа (1798), Клапрот Генрих Юлиус (1804), 
Герман Карл Готлоб Мельхиор (1805), 
Круг Иоганн Филипп (1805), Лерберг Ав-
густ Христиан (1807), Келер Генрих Карл 
Эрнст (1817), Френ Христиан Мартин 
(1818), Грефе Христиан Фридрих (1820), 
Шмидт Иссак Якоб (1829), Шенгрен 
Иоганн Андреас (1829), Шармуа Франс-
Бернар (1832), Флейшер Генрих Лебе-
рехт (1835), Ленц Роберт Христианович 
(1835), Броссе Мари-Фелисите (1837), 
Дорн Иоганн Альбрехт Бернгард (1839). 

Брем был принят на службу в Ака-
демию наук, в качестве студента, для вы-
полнения заданий по изданию Ведомо-
стей (издательская деятельность Акаде-
мии наук началась 2 января 1728 г. с вы-
пуска новой газеты «Санкт-Петербургские 
Ведомости»). Также он был обязан посе-
щать лекции профессоров и изучать рус-
ский язык. В 1736 г. на него возложен от-
бор и приемка книг из коллекций, оказав-
шихся после смерти графа Брюса (Яков 
Вилимович Брюс, при рождении Джеймс 
Дэниэл Брюс — русский государственный 
деятель, военный, дипломат, инженер и 
учёный, один из ближайших сподвижни-
ков Петра I). Согласно определению Ака-
демии от 21 октября 1737 г. назначен «для 
исполнения корректуры и сочинения Ве-
домостей», с зачислением адъюнктом по 
III классу академии. В заседаниях конфе-
ренции он участвовал редко, так как имел 
много срочных и сложных обязанностей. 
В академическом реестре 1737 г. против 
его фамилии отмечено: обращается боль-
ше в науках, украшающих разум и в пись-
менной истории; трудится в библиотеке и 

сочиняет каталоги; содержит журнал кни-
гам, которые он же раздает и назад полу-
чает, правит при том должность коррек-
тора и в наступающем 1738 г. будет При-
мечания писать. В 1740 г. он вместе с про-
чими академиками участвовал в церемо-
нии погребения императрицы Анны Иоан-
новны. В 1741 г. по поручению Академии 
принимал книги из библиотеки Мессер-
шмидта, а в 1742 г. — из библиотеки со-
ветника А.Ф. Хрущова (Андрей Фёдо-
рович Хрущёв — российский государст-
венный деятель, советник Адмиралтей-
ской конторы) и из конфискованного иму-
щества графов Остермана, Левенвольде, 
Миниха, Головкина и барона Менгдена. 
В 1743 г. о его занятиях в академических 
делах опять встречается отметка, что он 
«трудится при библиотеке и пишет здеш-
ние Ведомости», но во время производ-
ства следствия над Шумахером (Ива н 
Дани лович Шума хер — деятель русской 
науки немецкого происхождения, секре-
тарь медицинской канцелярии, директор 
Петербургской библиотеки Академии 
наук) по доносу Горлицкого, Попова и пр. 
(старавшихся доказать, что немцы — не-
доброхоты русского просвещения и пре-
граждают «верным сынам отечества» до-
рогу к повышениям) переводчик Попов 
показывал: «Адъюнкт истории Брем по-
лучает жалованья по 360 р. в год; при Ака-
демии быть не надобен, для того что ни 
лекций не читает, и в гимназии ниче-
му не учит, и никаких дел ныне не делает, 
а употреблен прежде сего был при биб-
лиотеке сверх библиотекаря и подбиб-
лиотекаря. А при той библиотеке мож-
но обойтися и оными двумя особами без 
того адъюнкта». В 1742 г. вышла из печа-
ти изданная под наблюдением Шумахе-
ра трехтомная опись книгам академиче-
ской библиотеки «Bibliotheca academica 
Imperialis Petropolitanae», — результат его 
пятилетних занятий при библиотеке (хотя 
Штелин, начавший там заниматься лишь 
в 1740 г., приоритет этого труда по части 
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книг философского содержания припи-
сывал себе). 1 августа 1747 г. он оставил 
научную деятельность и перешёл на граж-
данскую службу, заняв должность секре-
таря в юстиц-коллегии по лифляндским 
делам. В 1742—1744 гг. составил катало-
ги «Bibliothecae imperialis Petropolitanae» 
(именуемый обычно «латинским») и «Рос-
сийские печатные книги, находящиеся 
в императорской библиотеке» (т.н. «ка-
мерный»); авторство Брема точно не до-
казано — возможно, что составителем их 
был А.И. Богданов (или совместно Брем 
с Богдановым); вероятно также участие 
в работе И.Д. Шумахера и Я.Я. Штелина. 
Важнейшие из статей Брема в примеча-
ниях к «С.-Петербургским Ведомостям» 
помечены буквой Б., в том числе: «Исто-
рико-политическое описание Женевской 
республики» (1738 г., № 54—69); «О спо-
рах по наследству Юлих-Клеве-Бергско-
му» (1739 г., № 42—44); «О рейхсвика-
риях в междуцарствие в Римской импе-
рии» (1741 г., № 35—40). Умер в Санкт-
Петербурге.

О нем: Брем Иоган Фридрих // Русский 
биографический словарь А.А.  Половцова. Т. 3. 
Санкт-Петербург / Москва, 1896—1918 ♦ 
Книговедение: энциклопедический словарь / 
Ред. коллегия: Н.М.  Сикорский (гл. ред.) и др. 
М.: Сов. энциклопедия, 1982, 664 с.

BREHME JOHANN FRIEDRICH 
Historian, librarian. One of the fi rst bib-
liographers of the St. Petersburg Aca-
demy of Sciences. He rarely took part 
in the sessions of the Academy of Scien-
ces, since he had many urgent and com-
plex duties at the court of the empress.

БРЕНСКОМБ ЛЕВИС 
(BRANSCOMB LEWIS 
M.) Род. 17.VIII.1926 г. 
в г. Эшвилле (Северная Ка-
ролина, США). Профес-
сор. Иностранный член РАН 
(22.V.2003, Отделение ин-
формационных технологий 

и вычислительных систем; информацион-
ные технологии и автоматизация). Аме-
риканский физик, специалист в области 
информационных технологий и менедж-
мента высоких технологий. Советник го-
сударственной политики. Бывший глава 
Национального бюро стандартов, главный 
научный сотрудник IBM. После службы 
в годы Второй мировой войны в ВМС 
США получил степень бакалавра в обла-
сти физики в Университете Дьюка (1945). 
Доктор философии (Гарвард, 1949). С 1951 г. 
в Национальном бюро стандартов США — 
научный сотрудник. Стал основателем и 
председателем Объединенного института 
лабораторной астрофизики. В 1969 г. на-
значен директором Национального бюро 
стандартов (в годы президентства Никсо-
на). В 1972 г. перешел в корпорацию IBM 
в качестве вице-президента и главного 
специалиста по исследованиям. Затем 
был членом Совета по корпоративному 
управлению IBM. С 1986 по 1996 г. в Гар-
вардском университете в качестве дирек-
тора по науке, технике и программам го-
сударственной политики в Школе госу-
дарственного управления. Член Консульта-
тивного комитета по науке (PSAC) (1964—
1968). Возглавлял Группу PSAC по кос-
мической науке и технике. Член Нацио-
нального консультативного комитета по 
производительности, председатель Нацио-
нального научного совета (1980—1984). 
Президент Американского физического 
общества (1979). Член всех трех амери-
канских национальных академий (NAS, 
NAE, IOM), а также Американского фи-
лософского общества. Удостоен почетных 
степеней от 15 университетов. В 1998 г. 
награжден премией Okawa за выдающий-
ся вклад в прогресс информатики, науч-
но-технической политики и корпоратив-
ного управления. Автор более 520 науч-
ных публикаций и 11 книг. Сотрудничал 
с крупными корпорациями (включая Ge-
neral Foods и Mobil) и многими неком-
мерческими организациями. Автор книг 
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по политике в области науки. Вместе со 
своей женой Энн Уэллс он создал Фонд 
семьи Бренскомб. В обращении к посе-
тителям интернет-сайта этого Фонда ска-
зано: «Создание этого веб-сайта предна-
значено для поощрения диалога и иссле-
дований в области науки, информацион-
ных технологий и государственной поли-
тики. Он поощряет изучение путей науки, 
техники, права, для того, чтобы государ-
ственные и частные учреждения могли бы 
лучше служить интересам человечества, 
поддерживая нашу систему демократиче-
ского управления, а также сохранять со-
стояние нашей хрупкой планеты. Основ-
ное внимание уделяется государственной 
политике с акцентом на двух основных 
областях: информации, компьютерном и 
коммуникационном праве и политике. 
Сайт направлен на укрепление вклада на-
учных исследований, инноваций и техни-
ческих знаний для экономической спра-
ведливости, социального развития и де-
мократического управления.».

Лит.: Beyond Spinoff: Military and Com-
mercial Technologies in a Changing World (with 
J. Alic, et al., 1992) ♦ Empowering Technology: 
Implementing a U.S. Policy (1993) ♦ Confessions 
of a Technophile (1994) ♦ Converging Infra-
structures: Intelligent Transportation and the Na-
tional Information Infrastructure (with James 
Keller, 1996) ♦ Informed Legislatures: Coping 
with Science in a Democracy (with Megan Jones 
and David Guston, 1996) ♦ Korea at the Tur-
ning Point: Innovation-Based Strategies for De-
velopment (with H.Y. Choi, 1996) ♦ Investing in 
Innovation: Creating a Research and Innovation 
Policy that Works (with James Keller, eds., 1998) 
♦ Industrializing Knowledge: University-Industry 
Linkages in Japan and the United States (with 
Fumio Kodama and Richard Florida, eds., 1999) 
♦ Taking Technical Risks: How Innovators, Exe-
cutives, and Investors Manage High-Tech Risks 
(with Philip E. Auerswald, 2001) ♦ Making the 
Nation Safer: The Role of Science and Technolo-
gy in Countering Terrorism (co-chaired with Ri-
chard Klausner, Committee on S&T for Counte-
ring Terrorism, National Academies, 2002) ♦ 
Seeds of Disaster, Roots of Response: How Pri-
vate Action can Reduce Public Vulnerability (with 
P. Auerswald, Todd M. LaPorte, and E. Michel-

Kerjan, Cambridge University Press, September 
2006).

О нем: American Institute of Physics, Oral 
History Project, Interview with Lewis Branscomb 
by Finn Aaserud at Armonk. NY, 7 April 1986 ♦ 
Branscomb Family Foundation, Lewis Branscomb 
Professional Biography.

BRANSCOMB LEWIS M. American 
physicist, specialist in information tech-
nology and management of high techno-
logies. Founder and chairman of the Joint 
Institute for Laboratory Astrophysics. Di-
rector of the National Bureau of Standards 
USA. Author of books on science policy.

БРЕНТАНО ЛУЙО 
(ЛЮДВИГ ИОСИФ) 
(BRENTANO LUJO/
BRENTANO LUDWIG 
JOSEF) 18.XII.1844—09.IX.
1931. Род. в г. Ашаффен-
бурге в семье публициста 
Кристиана и издателя Эми-

лии Брентано. Член-корр. РАН (02.XII.
1895, Историко-филологическое отделе-
ние; по разряду историко-политических 
наук). Немецкий экономист, реформатор, 
представитель катедер-социализма и «но-
вой исторической школы» в экономике, 
университетский профессор в ряде гер-
манских городов. Племянник немецкого 
писателя и поэта Клеменса Брентано 
(1778—1842), младший брат философа и 
психолога Франца Брентано. Посещал 
гимназии в Аугсбурге и Ашаффенбурге. 
В 1861 г. приехал в Дублин, где в течение 
года слушал лекции при университете: 
стал студентом всемирно известного «Три-
нити-колледж» (1861—1862). Затем по-
святил себя изучению политической эко-
номии, юриспруденции и истории в Гей-
дельберге, Мюнхене, Вюрцбурге и Геттин-
гене. В Гейдельберге он получил доктор-
скую степень в области права (аналог 
«доктора юридических наук») и доктор-
скую степень в области экономики в Гет-
тингене (аналог «доктора политических 
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наук»). Окончив учебу, он работал в тече-
ние года в «Королевском статистическом 
семинаре» в Берлине (директором был 
немецкий экономист и статистик Эрнст 
Энгель). Брентано сопровождал Энгеля 
в его научной поездке в Англию. По ма-
териалам поездки подготовил сочинение: 
«Die Arbeitergilden der Gegenwart» (в 2 тт., 
Лейпциг, 1871—1872 гг.). Приват-доцент 
в Берлинском университете (1871). В 1872 г. 
вновь отправился в Англию. В 1872 г. по-
лучил приглашение занять должность экс-
траординарного профессора кафедры по-
литических наук в Бреслау, в 1873 г. там 
же был выбран ординарным профессором.

Для осуществления социально-эко-
номических реформ совместно с немец-
кими экономистами Адольфом Вагнером 
(1835—1917) и Густавом Шмоллером (1838—
1917) в 1872 г. организовал «Союз соци-
альной политики». Выступая с лекцией 
в Венском университете (1888), Брентано 
говорил о «второстепенном значении» 
общей, или теоретической, экономии, про-
тивопоставляя ей задачу «непосредствен-
ного наблюдения экономических явле-
ний», ибо «политическая экономия долж-
на… руководствоваться теми же сообра-
жениями, в силу которых естественные 
науки в свое время перешли от априор-
ных суждений к описанию фактов и про-
цессов, наблюдаемых в природе». В на-
чале Первой мировой войны подписал на-
ционалистический Манифест 93-х (Ма-
нифест 93-х — открытое письмо 93 не-
мецких интеллектуалов в защиту дейст-
вий Германии в начинающейся Первой 
мировой войне; опубликован 4 октября 
1914 года под заголовком «К культурно-
му миру» — «An Die Kulturwelt» — во всех 
крупных немецких газетах, среди подпи-
савших — нобелевские лауреаты; мани-
фест явился ответом на осуждение ми-
ровым сообществом уничтожения гер-
манскими войсками бельгийского города 
Левен и его библиотеки с 300 тысячами 
средневековых книг и рукописей; в этих 

же сражениях германскими войсками 
в 1914—1915 гг. впервые применены от-
равляющие газы, в том числе иприт). 
В ноябре 1918 г. в Германской империи 
произошла революция, причиной кото-
рой явился кризис кайзеровского режима, 
поражение в Первой мировой войне, со-
циальная напряженность и расстройство 
экономики. В Германии был установлен 
режим парламентской демократии (Вей-
марская республика). После Ноябрьской 
революции на протяжении нескольких 
дней в декабре 1918 г. Брентано был на-
родным комиссаром торговли в баварском 
правительстве социалиста Курта Эйснера. 
Он описывал возможность социального 
равенства и классового мира при капита-
лизме, выступал за реформирование про-
фсоюзов и фабричного законодательства, 
отстаивал «закон убывающего плодоро-
дия почвы» и теорию устойчивости мел-
кого хозяйства в земледелии, защищал 
монополии. Он утверждал, что техниче-
ский прогресс является основой соци-
ального развития. По его мнению, капи-
талистическое хозяйство только на пер-
вых порах ведет к ухудшению положения 
рабочих, но последующие шаги капита-
лизма сопровождаются ростом заработ-
ной платы, сокращением рабочего дня и 
улучшением жизни рабочего класса. Ин-
тересы предпринимателей не страдают 
от этого, так как высокая заработная пла-
та и короткий рабочий день повышают 
производительность труда. Этим объяс-
няется то, что на мировом рынке побеж-
дают страны с лучше оплачиваемыми ра-
бочими. В противоположность взгляду 
Рикардо, что выгода рабочих — убыток 
капиталистов, Брентано утверждал, что 
выгоды обоих конфликтующих классов, 
в конце концов, совпадают. Проповедовал 
отказ от классовой борьбы, считал воз-
можным разрешение социальных проти-
воречий путём организации реформист-
ских профсоюзов и принятия фабричного 
законодательства. На идеи Брентано опи-
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рались в последующем его ученики Герк-
нер, Шульце-Геверниц. Некоторые иссле-
дователи указывают на то, что работы 
Брентано были взяты в основание эко-
номической идеологии фашиствующими 
экономистами. Умер в г. Мюнхене.

Лит.: Классическая политическая эконо-
мия. Вступительная лекция, читанная при 
Венском университете 17 апреля 1888 г. СПб.: 
Зябицкий и Пятин, 1900 ♦ Опыт теории по-
требностей. Казань: Гос. изд., 1921 ♦ Этика 
и народное хозяйство в истории. СПб.: Ами-
ран, 1906 ♦ Народное хозяйство Византии. 
Л.: Путь к знанию, 1924 ♦ История развития 
народного хозяйства Англии. В 3-х т. М.; Л.: 
Гос. изд., 1930 ♦ Христианско-социальное дви-
жение в Англии. М., 1906 ♦ Коммунистическое 
движение в средние века. СПб.: Антей, 1919 ♦ 
Причины экономического расстройства в Ев-
ропе. Речь Л. Брентано 1889 г. ♦ Одесса: Бей-
ленсон и Юровский, 1894; СПб.: А. Рабинович 
и Ц. Крайз, 1896 ♦ Аграрная политика. М.; Л.: 
Гос. изд., 1929 ♦ Об отношении заработной 
платы и рабочего времени к производительно-
сти труда. СПб.: А.С. Суворин, 1895.

О нем: Брентано Луйо / Под ред. А.М. Про-
хорова. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 
1969 ♦ Брентано Людвиг-Иосиф // Энциклопе-
дический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. 
(82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907 ♦ Туган-Ба-
рановский М.И. Очерки из новейшей истории 
политической экономии (Смит, Мальтус, Ри-
кардо, Сисмонди, историческая школа, ка-
тедер-социалисты, австрийская школа, Оуэн, 
Сен-Симон, Фурье, Прудон, Родбертус, Маркс). 
СПб.: Изд. журнала «Мир божий», 1903 ♦ 
Энгельс Ф. Брентано contra Маркс. Маркс К. 
и Энгельс Ф. Сочинения. 1-е изд. Т. 16, ч. 2. 
М., 1936.

BRENTANO LUJO/BRENTANO 
LUDWIG JOSEF The German econo-
mist, reformer, representative of the ca-
thedral socialism and the «new historical 
school» in economics, a university profes-
sor in a number of German cities. People’s 
commissar of trade in the Bavarian go-
vernment. He argued that technological 
progress is the basis of social development. 
In his view, the capitalist economy only 
at fi rst leads to a deterioration in the po-
sition of the workers, but the subsequent 
steps of capitalism are accompanied by an 

increase in wages, a reduction in the wor-
king day and an improvement in the life 
of the working class.

БРЕРА ВАЛЕРИАНО 
ЛУИДЖИ (VALERIANO 
LUIGI BRERA) 07(15).VI.
1772—04.Х.1840. Род. 
в г. Павия (Италия). Почет-
ный член РАН (03.XI.1819). 
Специалист в области ме-
дицины и патологии. Окон-

чил Университет Павии (1793) (универ-
ситет основан в 1361 г.). Стажировал-
ся в крупных европейских медицинских 
центрах в Вене, Лейпциге, Лондоне; со-
трудничал с известными специалистами 
в области медицины (Blumenbach, Osian-
der, Monro). И.о. профессора на кафедре 
в Ломбардии (северо-запад Италии) в ме-
дицинской клинике Университета Павии 
(1797—1798). Был врачом первичной ме-
дицинской помощи в больницах Павии. 
С 1806 г. профессор судебной медицины 
в Болонском университете (известный 
устав университета датирован 1317 г., 
но есть документы — свидетельствующие 
о работе университета в 1088 г.), создал 
в нем кабинет патологии и судебной ме-
дицины. В 1808 г. был приглашен в Санкт-
Петербург, но возглавил кафедру клини-
ческой и медицинской патологии Падуан-
ского университета (университет основан 
в 1222 г.) (сменив умершего профессора 
Pierantonio Bondioli). Он занимал этот 
пост до 1832 г., а также был директором 
(1817—1822) больницы Падуанского уни-
верситета. Был одним из крупнейших 
итальянских клинических специалистов. 
Умный и элегантный, он также был ост-
рый и блестящий научный исследователь, 
провел важные исследования по парази-
тическим червям. Способствовал распро-
странению и использования йода в те-
рапии, ввел в практику применения не-
которых новых лекарственных средств. 
С 1808 г. — член Национальной академии 
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наук (итальянское научное общество, ос-
новано в 1782 г. в Вероне) и основных на-
учных академий того времени. Его основ-
ные работы посвящены проблемам: ме-
дицинская практика при использовании 
фосфора, особенно в гемиплегии (1798), 
классификация заболеваний в соответст-
вии с принципами Брауна (1799), anatrip-
sologia, то есть учение о fregagioni (1800), 
уроки медицинской практики при лече-
нии от основных глистов живого организ-
ма и так называемых болезней червивых 
(1802; 1811), rachialgite патологических 
признаков (1810), инфекции и уход за 
больными, медицинские и лабораторные 
практические занятия (1819), клиниче-
ские пролегомены, — чтобы служить в ка-
честве введения в специальных меди-
цинских и клинических классах терапии 
(1821), клинический очерк по йоду (1822). 
Умер в г. Венеция (Италия).

Лит.: Брера В.Л. Медико-практические 
уроки о преимущественнейших черевных чер-
вях в живом человеческом теле, и так на-
зываемых глистных болезнях / С немецкого 
Веберова издания на российский язык пере-
веденные лекарем Александром Никитиным. 
С таблицами. Санкт-Петербург: В типогра-
фии Иос. Иоаннесова, 1816. Посвящение пере-
водчика имп. Марии Федоровне на с. I—II. 
Предисл. авт. на с. III—XI ♦ Elementi di chirur-
gia / di Augusto Gottlieb Richter; recati sulla 
seconda edizione dall’Idioma Tedesco nell’Italiano 
ed arricchiti di varie annotazioni da Tommaso 
Volpi, by Richter, August Gottlieb. Brera, Valeriano 
Luigi, 1772—1840, Volpi, Tommaso, Published 
1794 ♦ Lettera contenente un sagio regionato 
sulla nuova nomenclatura dei muscoli del corpo 
umano / de V.L. Brera. by Brera, Valeriano Luigi, 
1772—1840. Real Colegio de Cirugía de San Car-
los (Madrid). Published 1795 ♦ Osservazioni e 
sperienze sull’uso delle arie mefitiche nella tisi 
polmonale / Raccolte e pubblicate da V.L. Brera, 
by Beddoes, Thomas. Brera, Valeriano Luigi, 1772—
1840, Girtanner, Christoph. Hufeland, Christoph 
Wilhelm. Real Colegio de Cirugía de San Carlos 
(Madrid). Published 1796 ♦ Programma de vitae 
vegetabilis ac animalis analogia / auctore Val. 
Aloysio Brera, by Brera, Valeriano Luigi, 1772—
1840. Galeazzi, Pietro (Herederos de) (Pavía) 
Real Colegio de Cirugía de San Carlos (Madrid). 
Published 1796 ♦ Ratio instituti clinici ticinensis: 

continens observationes morborum acutorum juxta 
novam brunonis mehodum / a Josepho Frank; 
animadversionibus locupletata Valeriani Aloysii, 
by Frank, Joseph, 1771—1842. Esterling, Mateo, 
(Barcelona) Castillo, Antonio del, (Madrid) Bar-
celó, Mateo, (Barcelona) Brera, Valeriano Luigi, 
1772—1840. Real Colegio de Cirugía de San 
Carlos (Madrid). Published 1799 ♦ Elementos de 
medicina practica fundados sobre el sistema de 
Brown / por M. A. Weikard ; traduccion libre de la 
segunda edicion alemana al italiano, enriquecida 
de discursos, by Weikard, Melchior Adam, 1742—
1803. Brown, John, 1735—1788, Serrano Cañete, 
Joaquín, 1832—1892, Brera, Valeriano Luigi, 1772—
1840, Imprenta Real (Madrid). Published 1802 
♦  Ratio instituti clinici ticinensis: pars altera 
/ a Josepho Frank M.D.; animadversionibus lo-
cupletata Valeriani Aloysii Brera M.D., by Frank, 
Joseph, 1771—1842. Esterling, Mateo, (Barcelo-
na) Castillo, Antonio del, (Madrid) Ifern y Oriol, 
Francisco, (Barcelona) Brera, Valeriano Luigi, 
1772—1840. Mitjavila y Fisonell, Vicente. Pub-
lished 1803 ♦ Traité des maladies vermineuses: 
Précédé de l’Histoire naturelle des vers et de leur 
origine dans le corps humain / par Valerian-Louis 
Brera; traduit de l’italien et., by Brera, Valeriano 
Luigi, 1772—1840. Bartoli, J. Published 1804 ♦ 
Practica de las enfermedades astenicas, fundada 
en la experiencia y en la doctrina browniana. 
Opusculo décimo / traducida del italiano por 
Vicente Mitjavila y Fisonell by Weikard, Melchior 
Adam, 1742—1803. Ifern y Oriol, Francisco, 
(Barcelona) Mitjavila y Fisonell, Vicente, Brera, 
Valeriano Luigi, 1772—1840. Published 1804 ♦ 
Practica de las enfermedades locales, ó Elementos 
de medicina clinica fundada en la experiencia 
y en la doctrina browniana. Opusculo XIII / 
traducida del italiano por Vicente, by Weikard, 
Melchior Adam, 1742—1803. Brusi y Ferrer, 
Antonio, (Barcelona) Mitjavila y Fisonell, Vicente, 
Brera, Valeriano Luigi, 1772—1840. Published 
1804 ♦ Practica de las enfermedades estenicas, 
ó de debilidad, fundada en la experiencia y en 
la doctrina browniana. Opusculo undécimo / 
traducida del italiano por Vicente Mitjavila, 
by Weikard, Melchior Adam, 1742—1803. Ifern y 
Oriol, Francisco, (Barcelona) Mitjavila y Fisonell, 
Vicente, Brera, Valeriano Luigi, 1772—1840. Pub-
lished 1804 ♦  Practica de las enfermedades 
astenicas, fundada en la experiencia y en la 
doctrina browniana. Opusculo nono / traducida 
del italiano por Vicente Mitjavila y Fisonell, 
by Weikard, Melchior Adam, 1742—1803. Bar-
celó, Mateo (Heredero de), (Barcelona) Mitjavila 
y Fisonell, Vicente, Brera, Valeriano Luigi, 1772—
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1840. Published 1804 ♦ Practica de las enfer-
medades astenicas, ó de debilidad, fundada en la 
experiencia y en la doctrina browniana. Opusculo 
duodécimo / traducida del italiano por Vicente 
Mitjavila, by Weikard, Melchior Adam, 1742—
1803. Barceló, Mateo (Heredero de), (Barcelona) 
Mitjavila y Fisonell, Vicente, Brera, Valeriano 
Luigi, 1772—1840. Published 1804 ♦  Practica 
de las enfermedades locales, fundada en la ex-
periencia y en la doctrina browniana. Opusculo 
decimosexto / traducida del italiano por Vicente 
Mitjavila y Fisonell, by Weikard, Melchior Adam, 
1742—1803. Ifern y Oriol, Francisco, (Barcelona) 
Mitjavila y Fisonell, Vicente, Brera, Valeriano 
Luigi, 1772—1840. Published 1804 ♦ Practica 
de las enfermedades locales, fundada en la ex-
periencia y en la doctrina browniana. Opusculo 
decimoquinto / traducida del italiano por Vicente 
Mitjavila y Fisonéll, by Weikard, Melchior Adam, 
1742—1803. Ifern y Oriol, Francisco, (Barcelona) 
Mitjavila y Fisonell, Vicente, Brera, Valeriano 
Luigi, 1772—1840. Published 1804 ♦ Osserva-
zioni sopra i funghi mangereccj: estese con appro-
vazione della facolta’ medica dell’I.R. Universitáa 
di Padova / dai signori professori G.A. Bonato, 
A. Dalla Decima, by Bonato, Giuseppe Antonio, 
1753—1836. Cavagna Sangiuliani di Gualdana, 
Antonio, conte, 1843—1913, Brera, Valeriano 
Luigi, 1772—1840. Dalla Decima, Angelo, conte, 
1752—1825. Cavagna Collection (University 
of Illinois at Urbana-Champaign Library). Pub-
lished 1815 ♦ Memorie medico-cliniche per servire 
d’interpretazione ai prospetti clinici, by Brera, 
Valeriano Luigi, 1772—1840. Published 1816. 
A treatise on verminous diseases, preceded by 
the natural history of intestinal worms, and their 
origin in the human body ... Translated from the 
Italian, with notes, by ... J., by Brera, Valeriano 
Luigi, 1772—1840. Monro, Alexander, 1773—
1859. Morbid anatomy of the human gullet, sto-
mach, and intestines. Coffi  n, John G. 1769—1829. 
Calvet, 1775—1806. Bartoli, J. Published 1817.

BRERA VALERIANO LUIGI Specia-
list in the field of medicine and patho-
logy. He was a primary care physician 
in the hospitals of Pavia. Contributed 
to the spread and use of iodine in therapy, 
introduced the practice of the use of some 
new medicines. His main works are de-
voted to the problems of medical practice 
in the use of phosphorus, especially in he-
miplegia, classification of diseases in ac-
cordance with the principles of Brown.

БРЕХОВСКИХ ЛЕОНИД 
МАКСИМОВИЧ 23.IV
(06.V).1917—15.I.2005. Род. 
в дер. Стрункино (ныне — 
Вилегодский район, Архан-
гельская обл.) в многодет-
ной крестьянской семье, был 
одиннадцатым ребёнком 

в семье. Окончил физико-математиче-
ский факультет Пермского государствен-
ного университета (1939). К.ф.-м.н. (1941, 
тема: «Рассеяние рентгеновских лучей 
в кристаллах»). Д.ф.-м.н. (1947, тема по 
теории распространения звуковых и элект-
ромагнитных волн в слоистых средах). 
Профессор. Академик РАН (26.XI.1968, 
Отделение океанологии, физики атмо-
сферы и географии; океанология). Член-
корр. РАН (23.Х.1953, Отделение физи-
ко-математических наук; физика). Спе-
циалист в области физики и акустики 
океана. Ученик академиков М.А. Леонто-
вича, И.Е. Тамма, Н.Н. Андреева. В 1929 г. 
окончил четырёхлетнюю школу. В 1930 г. 
уехал к старшему брату Феодосию в го-
род Красноуральск Свердловской обла-
сти. Там в 1934 г. он окончил восьмилет-
нюю школу и после летних подготови-
тельных курсов в том же году поступил 
на физико-математический факультет 
Пермского государственного универси-
тета. Окончил университет с отличием 
в 1939 г. и поступил в аспирантуру Фи-
зического института им. П.Н. Лебедева 
АН СССР. 

В начале Великой Отечественной вой-
ной начал работать в группе члена-коррес-
пондента (впоследствии академика) АН 
СССР Н.Н. Андреева над созданием ме-
тодов и средств защиты кораблей от не-
мецких акустических мин. В первые по-
слевоенные годы разработал метод реше-
ния задачи о рассеянии волн на неровных 
поверхностях с крупными по сравнению 
с длиной звуковой (или электромагнит-
ной) волны неровностями — так называе-
мое «приближение касательной плоскости». 
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Анализируя результаты опытов Л.Д. Ро-
зенберга и Н.И. Сигачева, проведенных 
в Японском море совместно с другими 
специалистами из Военно-Морского фло-
та, обнаружил явление подводного зву-
кового канала, которое было всесторон-
не изучено в последующих теоретических 
и натурных исследованиях. Эти работы 
имели фундаментальное значение для 
всего развития подводной акустики как 
с точки зрения теории распространения 
волн в океане, так и практических приме-
нений. В 1953 г. утверждён в звании про-
фессора Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова. 
В 1954—1980 г. работал в Акустическом 
институте АН СССР. В 1969 г. стал ака-
демиком-секретарём Отделения океано-
логии, физики атмосферы и географии 
АН СССР, которым бессменно руководил 
до конца 1991 г. С 1975 по 1998 г. заве-
довал кафедрой «Физика гидрокосмо-
са» Московского физико-технического 
института. 

Один из организаторов и первый ди-
ректор Акустического института АН СССР, 
организовал Лабораторию акустических 
методов исследования океана (ЛАМИО), 
проводил многочисленные экспедицион-
ные рейсы научно-исследовательских су-
дов в различных районах Мирового океа-
на. В 1980 г. организовал и до 1992 г. воз-
главлял в Институте океанологии им. 
П.П. Ширшова АН СССР отдел акусти-
ки океана. Возглавил руководство прове-
дением гидрофизического эксперимента 
«Полигон-70» в Атлантическом океане 
на научно-исследовательском судне «Ака-
демик Курчатов», в результате которого 
было сделано одно из самых крупных от-
крытий ХХ в. в науках о Земле — от-
крыты «синоптические вихри» в океане. 
Предположил, что синоптические вихри 
в открытом океане содержат до 90% его 
кинетической энергии. Поддерживал на-
учные контакты с зарубежными учены-
ми из Китая, США, Чехословакии, ФРГ, 

Бельгии, Японии. Курировал строительст-
во научно-исследовательских судов «Сер-
гей Вавилов» и «Петр Лебедев», специ-
ально оснащенных для акустических ра-
бот в океане; возглавляет первые океани-
ческие экспедиции на этих судах. За все 
годы деятельности участвовал в качест-
ве начальника или научного руководите-
ля в 15 океанологических экспедициях 
на научно-исследовательских судах: «Се-
рей Вавилов», «Петр Лебедев», «Акаде-
мик Курчатов», «Академик Мстислав Кел-
дыш», «Академик Сергей Вавилов», «Ака-
демик Иоффе», основной задачей кото-
рых являлись исследование распростра-
нения и рассеяния звука в океане. Им соз-
дана научная школа «Акустика океана». 
Являлся членом редколлегии ряда жур-
налов, в том числе Акустического журна-
ла. Со дня основания Российского аку-
стического общества являлся Членом Со-
вета общества, был первым почетным чле-
ном Российского акустического общества. 
Большое внимание уделял работе в Науч-
ном совете РАН по акустике. Участвовал 
в международных съездах и конгрессах, 
с этой целью посетил Бельгию, Японию, 
Франции и др. страны. В 1977 г. избран 
членом Польской Академии наук. В 1978 г. 
ему вручена высшая международная на-
града для ученых-акустиков — Большая 
золотая медаль Рэлея Института акусти-
ки Великобритании. С 1978 г. — член ред-
коллегии международных журналов «Acta 
Oceanological» и «Wave Motion». В 1991 г. 
избран иностранным членом Националь-
ной академии наук США. В 1997 г. ему 
присуждена медаль В. Манка. Почетный 
член Американского акустического об-
щества (1999). Член Международной ко-
миссии по акустике (1963—1969). Член 
Бюро Международной геофизической ас-
социации по физической океанологии 
(1964—1967). В течение многих лет ру-
ководил Океанографической комиссией 
(позднее — Научным Советом по Миро-
вому Океану) при Президиуме АН СССР. 
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В 1966—1969 гг. — председатель Науч-
ного Совета по акустике АН СССР. Ав-
тор более 200 научных работ, в том числе 
12 монографий, имеющих фундаменталь-
ное значение для акустики, радиофизи-
ки, океанологии, определивших развитие 
ряда новых направлений. Написанная им 
монография «Волны в слоистых средах» 
(1957) была переведена на несколько ино-
странных языков. В 1974 г. в соавторстве 
со своими коллегами им опубликована 
монография «Акустика океана», удосто-
енная в 1976 г. Государственной премии 
СССР. В 1982 г. совместно с Ю.П. Лыса-
новым написана монография «Теоретиче-
ские основы акустики океана», а совмест-
но с В.В. Гончаровым — «Введение в ме-
ханику сплошных сред». В последние го-
ды им опубликована (совместно со сво-
им учеником О.А. Годиным) монография 
«Акустика слоистых сред» (М.: Наука, 
1989), которая переведена и издана на 
английском языке. В 1987 г. вышла в свет 
научно-популярная книга Л.М. Брехов-
ских «Океан и человек. Настоящее и бу-
дущее» (М.: Наука, 1987). Герой Социали-
стического Труда, с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп и Молот» 
(1987). Ленинская премия (1970). В 1951 г. 
за открытие подводного звукового кана-
ла ему и другим участникам коллектива 
(Л.Д. Розенберг, Н.И. Сигачев, Б.И. Кар-
лов) была присуждена Сталинская пре-
мия первой степени. Государственная пре-
мия СССР (1976). В 1948 г. за цикл работ, 
изложенных в его диссертации, был удо-
стоен премии имени академика Н.Д. Па-
палекси. В 1986 г. ему присуждена меж-
дународная премия имени А.П. Карпин-
ского, установленная Фондом Альфреда 
Топфера (Гамбург, Германия) за выдаю-
щиеся заслуги ученых в областях науки, 
имеющих особое значение для будущно-
сти человечества. Награждён тремя ор-
денами Ленина (1971, 1975, 1987), орде-
ном Трудового Красного Знамени (1963), 
орденом «За заслуги перед Отечеством» 

III степени (1997), медалями (в т.ч. — Боль-
шая золотая медаль Джона Рэлея Инсти-
тута акустики Великобритании в 1978 г. 
и медаль Уолтера Манка Международно-
го океанографического общества в 1997 г.). 
Умер в Москве. Похоронен на Троекуров-
ском кладбище в Москве. Его жена — По-
пова Лидия Андреевна (1918 г. рожд.); 
их дочери: Бреховских Галина Леонидов-
на (1944 г. рожд.), Бреховских Вера Лео-
нидовна (1951 г. рожд.), сын — Брехов-
ских Андрей Леонидович (1953 г. рожд.).

BREKHOVSKIY LEONID MAKSI-
MOVICH Specialist in the fi eld of ocean 
physics and acoustics. During the war 
years he worked on creating methods and 
means of protecting ships from German 
acoustic mines. In the fi rst post-war years 
he developed a method for solving the prob-
lem of wave scattering on uneven sur-
faces with large irregularities in compa-
rison with the length of a sound wave. 
One of the organizers and the fi rst direc-
tor of the Acoustic Institute of the USSR 
Academy of Sciences. Conducted nume-
rous expedition flights of scientific re-
search vessels in various regions of the 
World Ocean.

БРИКО НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ Род. 09.VIII.
1953 г. в дер. Мирославка 
(Минской обл.). Окончил 
1-й Московский медицин-
ский институт им. И.М. Сече-
нова (1976). Д.м.н. Профес-
сор. Академик РАН (30.IX.

2013, Отделение медицинских наук; про-
филактическая медицина). Академик 
РАМН (09.XII.2011). Член-корр. РАМН 
(25.V.2007). Специалист в области эпиде-
миологии. После окончания института 
учился в аспирантуре на кафедре эпиде-
миологии. Ассистент кафедры эпидемиоло-
гии (1979—1982). С 1986 г. — заведующий 
лабораторией по изучению стрептококко-
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вых инфекций. Зав. курсом эпидемиоло-
гии кафедры информатизации и управ-
ления охраной здоровья населения МПФ 
последипломного образования (1995—1997). 
Профессор кафедры эпидемиологии Мо-
сковской медицинской академии имени 
И.М. Сеченова (1997—2008). Зам. началь-
ника отдела по вопросам благополучия 
человека Департамента фармацевтической 
деятельности (2004—2005) Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации; по совместитель-
ству — профессор кафедры эпидемиоло-
гии ММА им. И.М. Сеченова. Зав. кафедрой 
эпидемиологии и доказательной медици-
ны 1 МГМУ им. И.М. Сеченова (с 2009 г.). 

Сформулировал современную теоре-
тическую концепцию эпидемиологии, опре-
делил ее содержание и структуру. Под его 
руководством выполнены фундаменталь-
ные исследования по эпидемиологии стреп-
тококковой (группы А) инфекции, разра-
ботке системы надзора и новых методов 
лабораторной диагностики и профилак-
тики стрептококковых инфекций. Впер-
вые в стране проведены исследования 
по молекулярной эпидемиологии стреп-
тококковой (группы А) инфекции. Раз-
работана и внедрена в практику здраво-
охранения система эпидемиологического 
надзора за стрептококковой (группы А) 
инфекцией, включающая микробиологи-
ческий и молекулярно-биологический мо-
ниторинг за возбудителем. Внесен суще-
ственный вклад в совершенствование диа-
гностики и профилактики СГА инфекции. 
Впервые разработана тест-система для вы-
явления ДНК стрептококка группы А (ген 
стрептококкового митогена mf) методом 
полимеразной цепной реакции. Разрабо-
тана иммуноферментная тест-система для 
определения антител к группоспецифиче-
скому антигену СГА. Разработана и вне-
дрена в практику система профилакти-
ки стрептококковой группы А инфекции 
в организованных коллективах детей и 
взрослых, показана высокая лечебная и 

профилактическая эффективность отече-
ственного препарат томицида. Проведен-
ные исследования позволили подготовить 
санитарно-эпидемиологические правила 
и методические указания нового поколе-
ния, регламентирующие мероприятия по 
надзору и профилактике стрептококко-
вой инфекции в стране. Автор около 
600 научных трудов, в том числе моно-
графий, учебников, руководств и методи-
ческих пособий для врачей и студентов, 
программ подготовки специалистов, ин-
структивно-методических и нормативно-
методических документов. При его уча-
стием впервые подготовлен комплект меж-
дисциплинарных учебных материалов по 
инфекционным болезням и эпидемиоло-
гии, предназначенный для трех уровней 
подготовки медицинских специалистов: 
учащихся медицинских училищ и коллед-
жей, высшего сестринского образования 
и студентов медицинских ВУЗов по спе-
циальности «Лечебное дело». Опублико-
вал первое в стране руководство к прак-
тическим занятиям для студентов по эпи-
демиологии инфекционных болезней и 
руководство по общей эпидемиологии и 
доказательной медицине, методические 
рекомендации по эпидемиологии и вакци-
нопрофилактике пневмококковой инфек-
ции, концепцию профилактики внутри-
больничных инфекций в стране. Прини-
мал участие в разработке нового паспорта 
научной специальности 14.02.02 «Эпи-
демиология» (утвержден Минобрнауки 
в 2009 г.). Разработанные материалы вно-
сят существенный вклад в совершенство-
вание среднего и высшего медицинского 
образования в стране и являются необ-
ходимым условием процесса интеграции 
в европейскую систему высшего и сред-
него медицинского образовании. Под его 
руководством защищено 7 докторских и 
12 кандидатских диссертаций. Неодно-
кратно выезжал в командировки за рубеж; 
в 1982—1985 гг. работал консультантом 
по эпидемиологии в Алжире. Сочетает на-
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учную и педагогическую деятельность 
с практической работой, является кон-
сультантом медицинской службы ФСО 
России. Заместитель главного редактора 
журнала «Эпидемиология и инфекцион-
ные болезни», член редколлегии пяти на-
учно-практических журналов. Председа-
тель правления Московского отделения 
Всероссийского научно-практического об-
щества эпидемиологов, микробиологов и 
паразитологов (1996—2007). Член Нацио-
нальной комиссии по сертификации лик-
видации полиомиелита в России. Глав-
ный внештатный специалист—эпидемио-
лог Минздрава России. Член правления 
Национального научного общества инфек-
ционистов. Член экспертного совета Выс-
шей аттестационной комиссии Министер-
ства науки и образования Российской Фе-
дерации по Медико-профилактическим 
наукам. Член Ученого Совета 1-го МГМУ 
им. И.М. Сеченова. Член Диссертацион-
ного совета при Центральном научно-ис-
следовательском институте эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора. Инициатор соз-
дания (2013) общественной организации 
«Национальная ассоциация специалистов 
по контролю за инфекциями, связанны-
ми с оказанием медицинской помощи» 
с целью консолидации и развития про-
фессиональных связей между госпиталь-
ными эпидемиологами, гигиенистами, 
микробиологами, иммунологами, специа-
листами по клинической лабораторной 
диагностике, дезинфектологами, врачами 
различных клинических специальностей, 
клиническими фармакологами, организа-
торами здравоохранения, медицинскими 
сестрами и организаторами сестринского 
дела, а также производителями и продав-
цами различных средств для диагности-
ки, лечения и профилактики инфекций. 
Почетный донор России. Премия Прави-
тельства России в области образования 
(2009). В числе его наград: Почетная гра-
мота Минздравсоцразвития (2008), зна-
чок «Отличник здравоохранения России» 

(2009), медаль «За заслуги перед отече-
ственным здравоохранением» (2013), дип-
лом премии РАМН им. Н.Ф. Гамалеи за 
лучшую работу по микробиологии, эпи-
демиологии и иммунологии (2009), Бла-
годарность Руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(2010), Памятная медаль «90 лет Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службе России» (2012), Почетная грамо-
та РАМН (2013), благодарность Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и руко-
водства Центра по контролю за инфекци-
онными болезнями США, благодарность 
Всемирной организации здравоохранения 
за участие в ликвидации полиомиелита 
в России и Европейском регионе ВОЗ, 
благодарность Президентов России и США 
за плодотворную деятельность в качестве 
координатора по реализации Братислав-
ских договоренностей о помощи третьим 
странам в борьбе с ВИЧ/СПИДом и дру-
гими опасными заболеваниями, 

Лит.: Брико Н.И., Клейменов Д.А., Покров-
ский В.И. Заболеваемость населения Россий-
ской Федерации ревматическими болезнями 
сердца // Терапевтический архив. 2007. № 5. 
С. 69—72 ♦ Брико Н.И., Покровский В.И. Эта-
пы развития и современные представления 
о структуре эпидемиологии // Эпидемиоло-
гия и инфекционные болезни. Актуальные во-
просы. 2012. № 1. С. 4—9 ♦ Брико Н.И. Науч-
но-практические и образовательные аспекты 
клинической эпидемиологии // Вестник РАМН. 
2012. № 9. С. 65—69 ♦ Брико Н.И., Миндли-
на А.Я., Полибин Р.В., Покровский В.И. Концеп-
ция преподавания клинической эпидемиологии 
в медицинских вузах // Сеченовский вестник. 
2013. № 1 (11). С. 4—10.

BRIKO NIKOLAY IVANOVICH 
Specialist in the field of epidemiology. 
Deputy Head of Human Welfare Depart-
ment of the Department of Pharmaceuti-
cal Activities of the Ministry of Health. 
Formulated a modern theoretical concept 
of epidemiology, defi ned its content and 
structure. Under his leadership, fundamen-
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tal research has been carried out on the epi-
demiology of streptococcal infection. His 
research allowed the preparation of sani-
tary and epidemiological rules and guide-
lines for a new generation that regulate 
activities for the surveillance and preven-
tion of streptococcal infection in the country.

БРИЛИНГ (БРИЛЛИНГ) 
НИКОЛАЙ РОМАНО-
ВИЧ 13.Х.1876—15.III.1961. 
Род. в г. Клину (вблизи Мо-
сквы) в семье агронома. 
Д.т.н. Профессор. Член-корр. 
РАН (23.Х.1953, Отделение 
технических наук; теплотех-

ника). Специалист в области механики 
и теплотехники, инженер-конструктор по 
двигателям. Ученик профессора В.И. Гри-
невецкого. Один из основателей москов-
ской школы двигателистов. Среднее обра-
зование получил в Москве, учился в Им-
ператорском Московском высшем техни-
ческом училище (ИМТУ). До Великой 
Русской революции 1917 г. неоднократно 
арестовывался и ссылался за участие в ре-
волюционном движении и за распростра-
нение нелегальной литературы. Посещал 
лекции в Германии проф. Арнольда по 
электротехнике (г. Карлсруэ), проф. Баха 
по сопротивлению материалов (г. Штут-
гарт), проф. Ридлера по теории автомоби-
ля; выполнил дипломную работу по двига-
телям внутреннего сгорания у проф. Мо-
лье (г. Дрезден). Вернувшись в Москву, 
защитил дипломный проект по паровым 
машинам у проф. В.И. Гриневецкого. Его 
докторская диссертация («Потери в ло-
патках паротурбинного колеса», 1907) вы-
полнена на заре турбостроения, когда па-
ровые турбины только-только получали 
внедрение. Впервые провел эксперимен-
тальное исследование колеса турбины и 
выявил влияние температуры, теплоемко-
сти, скорости заряда и профиля лопатки 
на работу колеса турбины. Им разработа-
ны рекомендации и был выведен ряд рас-

четных формул, введено понятие КПД ко-
леса турбины и предложена методика его 
вычисления. Сотрудничал с Рудольфом 
Дизелем и с Г. Гюльднером. В ИМТУ на-
чал работать лаборантом в лаборатории 
двигателей внутреннего сгорания. Затем 
подготовил курс теории двигателей внут-
реннего сгорания, который начал читать 
с 1910 г. как обязательный для студентов 
всех специальностей. Положил начало 
развитию теории легких поршневых дви-
гателей в России. С 1907 г. работал глав-
ным конструктором на заводе Дюфлон-
Константинович в Петербурге. Издал свой 
первый курс по двигателям внутреннего 
сгорания (1910). Организовал в МВТУ 
лабораторию легких транспортных дви-
гателей (1915) и начал чтение лекций по 
дисциплине того же названия. Начал пер-
вые отечественные исследовательские ра-
боты в области автомобильных карбюра-
торных двигателей в организованной им 
автомобильной лаборатории. При реше-
нии вопроса о применении спирта в каче-
стве топлива для карбюраторных двига-
телей (при дефиците бензина) провел ис-
следования и разработал теорию рабоче-
го процесса карбюраторных двигателей. 
Развернул научную и проектную работу 
в области легкого транспортного двигате-
лестроения (в том числе авиационного). 
Во время первой мировой войны (1914—
1917) участвовал в работах ИМТУ для 
фронта. Вместе с Е.К. Мазингом органи-
зовал при ИМТУ курсы для подготов-
ки шоферов из числа студентов училища 
(14.IV.1915) и до 26 мая 1915 г. заведовал 
этими курсами. Назначен заведующим 
Автомобильным отделом Всероссийского 
Земского союза (26.V.1915), который имел 
отделения на Северном, Западном, Юго-
Западном и Кавказском фронтах для ор-
ганизации и обеспечения перевозок в тылу 
и на фронте. По его инициативе (III.1916) 
Главный Комитет Всероссийского Земско-
го союза созвал Съезд работников авто-
мобильного хозяйства. Назначен заведую-
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щим Автомобильным подотделом Главно-
го комитета по снабжению Армии Всерос-
сийского Земского Союза (01.XII.1916). 
После октября 1917 г. назначен заместите-
лем председателя Центральной автосек-
ции, которой было поручено восстановле-
ние автомобильного парка страны и снаб-
жение Красной Армии автомобилями и 
запасными частями к ним. Организовал 
научно-автомобильную лабораторию НТО 
ВСНХ (1918), на базе которой создал 
вместе с Е.К. Мазингом и Е.А. Чудаковым 
Научный автомоторный институт (1920), 
в котором был директором и председате-
лем коллегии до 1928 г. Этот институт 
послужил основой для создания институ-
тов: ЦИАМ, НАМИ, НАТИ, ЦАГИ и др. 

Подвергался репрессиям не только 
при царском режиме. При советской вла-
сти первый арест — в начале 1920-х гг.; се-
кретарь Коллегии ГПУ (Москва, Большая 
Лубянка, д. 2) Езерская 23 августа 1922 г. 
за № 81521 пишет: «Тов. ЛЕНИНУ. — 
По поручению тов. УНШЛИХТА, посы-
лаю рапорт о состоянии операции по вы-
сылке анти-советской интеллигенции на 
23-е августа 1922 года.» (далее по Бри-
лингу запись: «арестовать и выслать за-
границу»). Арест в 1930 г. связан с «делом 
Промпартии». 

В 1930—1933 гг. заведовал ОКБ по 
проектированию автотанковых и авиаци-
онных двигателей НКВД (одно из ран-
них подразделений НКВД, созданных для 
труда репрессированных ученых и инже-
неров, — они позже названы «шарагами»). 
С 1932 г. — профессор Московского ав-
тодорожного института (видимо, к этому 
времени относится его освобождение из 
заключения). С момента организации Мо-
сковского автомобильно-дорожного ин-
ститута им. В.М. Молотова работал в нем 
профессором, а в 1932 г. — заведующим 
кафедрой двигателей. Член технических 
советов Военно-Воздушных сил РККА, 
Автомобильного и Авиационного трестов, 
а также ЦУМГ при НКПС. Им лично или 

под его руководством был создан ряд ав-
томобильных авиационных и стационар-
ных моторов, а также первые конструк-
ции аэросаней. Разработка аэросаней (на-
чатая еще до революции Н.Р. Брилингом 
и А.С. Кузиным) после революции прово-
дилась комиссией «Компас», председате-
лем которой являлся Н.Р. Брилинг (чле-
нами этой комиссии состояли впослед-
ствии академики А.Н. Туполев, В.Я. Кли-
мов, А.А, Микулин, Б.С. Стечкин, акаде-
мик Е.А. Чудаков и проф. Д.К. Карельских, 
а также конструктор А.А. Архангельский 
и многие другие). Член Государственной 
комиссии по постройке нефтепроводов 
Грозный—Туапсе и Баку—Батуми (1922), 
образованной Госпланом под председа-
тельством члена АН СССР В.Г. Шухова. 
В Теплотехническом институте работал 
над созданием газовой турбины (1928—
1930). В 1930—1933 гг. заведовал Особым 
конструкторским бюро по проектирова-
нию автотракторных и авиационных дви-
гателей. Начальник отдела НАТИ (1932), 
член Технического Совета Наркомтяжпро-
ма (1932—1934). Председатель Топливной 
комиссии АН СССР. Одновременно был 
привлечен Г.К. Орджоникидзе к реоргани-
зации всего моторного дела в СССР. Член 
Технического совета НКТП СССР, заве-
дующий моторной секцией Совета. Орга-
низатор и участник шести автомобильных 
и аэросанных пробегов в качестве пред-
седателя Технической комиссии и заме-
стителя главного командора пробега, в т.ч. 
Ленинград—Москва—Тифлис—Москва 
(1925) — по испытанию автомобилей и 
двигателей, Москва—Тифлис—Москва — 
по испытанию дизелей (1934). 

Под его руководством проведены пер-
вые углубленные исследования процесса 
сгорания топлива в двигателе, в результа-
те которых определена скорость распро-
странения пламени в двигателе и влияние 
на эту скорость различных факторов; раз-
работана теория теплоотдачи в двигате-
ле и построена методика термодинамиче-
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ского анализа рабочего процесса в целом 
и индикаторных диаграмм в частности. 
Свои исследования теплопередачи и ана-
лиза рабочего процесса в двигателе доло-
жил на Всемирном конгрессе теплотехни-
ков в Берлине (1929). Во время Великой 
Отечественной войны в связи с эвакуаци-
ей МАДИ в город Янги ЮльТашкентской 
области работал в Военной академии бро-
нетанковых и механизированных войск 
Советской Армии (эвакуированной в Таш-
кент), сохранив за собой руководство ка-
федрой двигателей в МАДИ. С 1942 г. за-
нимался созданием нового типа транс-
портного двигателя — короткоходного, 
быстроходного дизеля. В 1945 г. на Мы-
тищинском машиностроительном заво-
де № 40 было создано Особое конструк-
торское бюро по быстроходным дизелям 
для автомобильного транспорта, началь-
ником и главным конструктором которо-
го был назначен Н.Р. Брилинг. Быстроход-
ный короткоходный двигатель позволил 
уменьшить количество теплоты, переда-
ваемого в охлаждающую воду, и, тем са-
мым, повысить экономичность двигателя 
при высокой литровой мощности (в 1948 г. 
ОКБ было переведено в НАМИ). Автор 
свыше 600 научных работ общим объемом 
около 500 печатных листов, в т.ч. моно-
графий по отдельным научным вопро-
сам, учебников и учебных пособий (свы-
ше 200 печатных листов), большого чис-
ла статей в энциклопедических словарях, 
справочниках и журналах, изданных в на-
шей стране (свыше 25 п. л.) и за грани-
цей (25 п. л.). Под его руководством вы-
полнено проектирование ряда авиацион-
ных и автомобильных двигателей. В числе 
его учеников — академики Б.С. Стечкин, 
В.Я. Климов, А.А. Микулин, Е.А. Чуда-
ков, д.т.н. профессор А.С. Орлин и мно-
гие другие. В МАДИ проработал с 1932 г. 
до конца своей жизни бессменным и при-
знанным руководителем кафедры; в по-
следние годы жизни организовал при ка-
федре автотракторных двигателей МАДИ 

Проблемную лабораторию транспортных 
двигателей, в которую было передано обо-
рудование Лаборатории двигателей АН 
СССР. Создал великолепный коллектив 
педагогов и ученых, в который входили 
А.Н. Воинов, И.В. Астахов, М.С. Ховах, 
В.И. Трусов и другие. В этом коллективе вы-
росли такие ученые и педагоги, как член-
корреспондент АН СССР ректор МАДИ 
В.Н. Луканин, А.С. Хачиян, И.В. Алексе-
ев, Л.Н. Голубков, В.С. Махов, М.Г. Шат-
ров, Б.Я. Черняк. Избран действительным 
членом Академии Артиллерийских наук 
(1947). В Лаборатории двигателей АН 
СССР руководил отделом поршневых дви-
гателей. Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (1946). Награжден двумя 
орденами Ленина, а также орденом Тру-
дового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета» и тремя медалями. Умер в Мо-
скве, похоронен на Введенском кладбище. 

Лит.: Брилинг Н.Р. Двигатели внутрен-
него сгорания. М.—Л., 1935 ♦ Брилинг Н.Р. Ис-
следование рабочего процесса и теплопередачи 
в двигателе дизель. М., 1931.

О нем: Гюльднер Г. Двигатели внутренне-
го сгорания. Пер. с нем. М., 1927 ♦ Луббель Г. 
Двигатели внутреннего сгорания. М., 1932.

BRILING (BRILLING) NIKOLAI 
ROMANOVICH Specialist in the field 
of mechanics and heat engineering, en-
gine design engineer. Prior to the Great 
Russian Revolution of 1917, he was re-
peatedly arrested and referred for his par-
ticipation in the revolutionary movement 
and for disseminating illegal literature. 
For the first time conducted an experi-
mental study of the turbine wheel and 
revealed the influence of temperature, 
heat capacity, charge velocity and blade 
profile on the operation of the turbine 
wheel. He developed recommendations 
and developed a number of computa-
tional formulas, introduced the concept 
of the effi  ciency of the wheel of a turbine 
and proposed a technique for calculating 
it. He began the first domestic research 
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work in the fi eld of automobile carburetor 
engines in the automotive laboratory he 
organized.

БРИЛЛИАНТОВ АЛЕК-
САНДР ИВАНОВИЧ 
22.VIII.1867—01.VI.1933(?). 
Род. в с. Цыпино (Кирил-
ловский уезд, Новгородская 
губ.; ныне Вологодская обл.) 
в семье священника Цыпин-
ского погоста Кирилловско-

го уезда Ивана Михайловича Бриллиан-
това. Член-корр. РАН (06.XII.1919, От-
деление исторических наук и филологии; 
по разряду историко-политических наук — 
русская история). Историк церкви. Его 
брат — исследователь Ферапонтова мона-
стыря Иван Иванович Бриллиантов (1870—
1934). Все члены семьи Бриллиантовых 
были связаны с Ферапонтовым монасты-
рем. Их семья поселилась в Цыпине (в по-
лутора километрах от Ферапонтова мо-
настыря) в 1862 г. Иван Иванович (вто-
рой из четырех сыновей) как раз и стал 
организатором возрождения Ферапонто-
ва монастыря. Их отец Иван Михайлович 
возглавил церковно-приходскую школу, 
а дядя — Алексей Михайлович — работал 
окружным врачом. Девушки в их семьях 
получили педагогическое образование. 
В их просторном доме часто ставились 
спектакли. Александр учился в Кирил-
ловском духовное училище (1877—1881), 
в Новгородской семинарии (1881—1887), 
в Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии (1887—1891). Преподавал историю 
в Тульской духовной семинарии (1893—
1900), исполнял должность епархиаль-
ного миссионера. С 1900 г. Александр со 
своим братом Иваном некоторое время 
жили в Петербурге на Херсонской улице 
в доме № 5 (Иван преподавал в духовных 
училищах). Александр защитил магистер-
скую диссертацию в Санкт-Петебургской 
духовной академии на тему «Влияние вос-
точного богословия на западное в произ-

ведениях Иоанна Скота Эригены» (1898, 
присуждена степень магистра богословия). 
Доцент на кафедре общей церковной ис-
тории Санкт-Петербургской духовной ака-
демии (СПДА) (IV.1900). Экстраординар-
ный (1904), а с 1914 г., после получения 
степени доктора церковной истории, и до 
закрытия академии в сентябре 1918 г. — 
ординарный профессор академии. 

Участвовал в работе Комиссии Свя-
щенного Синода по старокатолическому 
и англиканскому вопросам, а также Биб-
лиотечной комиссии СПДА. Сотрудни-
чал с Русским археологическим институ-
том в Константинополе. Член Предсобор-
ного присутствия при Священном сино-
де (1906), Предсоборного совета (1917), 
Поместного собора Русской православ-
ной церкви 1917—1918 гг. После закры-
тия СПДА преподавал в Петроградском 
богословском институте до его закрытия 
в 1923 г. Участвовал в научной деятель-
ности Российского Палестинского Обще-
ства и Византийской комиссии АН СССР. 
На излечение несколько раз приезжал до-
мой, в родные места; работая в Публич-
ной библиотеке, также периодически ко-
мандировался в Кириллов с целью изуче-
ния церковных архивов и выяснения воз-
можности их перевозки в Петроград. Пред-
принял огромные усилия к сохранению 
библиотеки СПДА; из её фондов было 
образовано I отделение Государственной 
публичной библиотеки (ныне Россий-
ская национальная библиотека), где он 
стал библиотекарем I отделения (с 1921 г.). 
С 1925 г. — главный библиотекарь Госу-
дарственной публичной библиотеки. 21 фев-
раля 1930 г. подал заявление об освобож-
дении от работы «ввиду неудовлетвори-
тельного состояния здоровья», не даю-
щего возможности «продолжать работу 
в библиотеке» и с 1 марта был уволен из 
библиотеки на пенсию. В числе его тру-
дов: «Влияние восточного богословия на 
западное в произведениях Иоанна Скота 
Эригены» (СПб., 1898, магист. диссерта-
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ция); «Иоанн Скот Эригена и его отно-
шение к богословию восточному и запад-
ному» (СПб., 1898), «К вопросу о фило-
софии Эригены» (СПб., 1899); «К харак-
теристике ученой деятельности проф. 
В.В. Болотова, как церковного историка» 
(СПб., 1901); статья об Иоанне Скоте Эри-
гене (в словаре Брокгауза и Ефрона). 

Арестован (10.VII.1930) по так назы-
ваемому «делу академика Платонова» (Ака-
демическому делу) и обвинён в участии 
в «контрреволюционной организации, воз-
главляемой Платоновым и ставившей це-
лью свержение власти и восстановление 
монархического строя». По обвинению 
в сокрытии от «советского правительства 
важных архивных фондов государствен-
ного значения» были арестованы С.В. Бах-
рушин, Н.П. Лихачёв, Е.В. Тарле и дру-
гие. В феврале 1931 г. был приговорён 
к «высшей мере», которая была заменена 
пятью годами лагеря с конфискацией иму-
щества. Его, помещенного в камеру пред-
варительного заключения, навещал в Ле-
нинграде брат Иван Иванович (сам же 
Иван Иванович Бриллиантов был аресто-
ван в декабре 1934 г.). Сведения о време-
ни и месте смерти Александра в различ-
ных источниках отличаются. На офици-
альном сайте Правительства Вологодской 
области сказано: А.И. Бриллиантов умер 
1 июля 1933 г. от дизентерии во время 
этапа на пути в Свирлаг. На сайте Рос-
сийской национальной библиотеки: он 
умер в месте ссылки в Тамбове. В Био-
библиографическом словаре востоковедов 
сообщается, что он был осуждён по статье 
58-11 и после досрочного освобождения 
26 мая 1932 г. умер в ссылке в Тамбове 
1 июня 1933 г. Со ссылками на сведения, 
сообщаемые родственниками, М.Н. Ша-
ромазов пишет, что А.И. Бриллиантов пред-
положительно умер в 1934 г. Реабилити-
рован 30 июня 1989 г. 

За прошедшие с тех пор десятиле-
тия местность, ранее заселенная вблизи 
Ильинской церкви, история которой на-

чиналась с XV в., постепенно приходила 
в упадок. В 1950-е гг. дом Бриллиантовых 
перевезли в Кириллов (был установлен 
на ул. Гагарина, дом № 104, в нем разме-
стилась контора райпотребсоюза). Здание 
церковно-приходской школы перенесено 
в село Ферапонтово (стало конторой сов-
хоза «Родина»).

BRILLIANTOV ALEXANDER IVANO-
VICH Historian of the church. All mem-
bers of the Diamond family were associa-
ted with the Ferapontov Monastery. Par-
ticipated in the work of the Commission 
of the Holy Synod on the Old Catholic 
and Anglican issues, as well as the Library 
Commission of the SPDA. Collaborated 
with the Russian Archaeological Institute 
in Constantinople. Participated in the scien-
tific activities of the Russian Palestine 
Society and the Byzantine Commission 
of the USSR Academy of Sciences. 

БРИОСКИ ФРАНЧЕ-
СКО (BRIOSCHI FRAN-
CESCO) 22.XII.1824—
13.XII.1897. Род. в г. Мила-
не. Член-корр. РАН (01.XII.
1884, Физико-математиче-
ское отделение; по разряду 
математических наук). Ита-

льянский математик, гидромеханик, поли-
тический деятель. Учился в средней шко-
ле в Милане, в Павии — в Альмо Коллед-
жио Борромео (1847). Одним из его учи-
телей был Антонио Мария Бордони (ита-
льянский математик, позже стал сотруд-
ником у Бриоски). В 1848 г. участвовал 
в «восстании Пяти дней в Милане» (во-
оруженные действия 18—22 марта 1848 г., 
произошедшие в Милане в начале первой 
войны за объединение Италии). Профес-
сор механики и геодезии в Университете 
Павии (1852) (университет в городе Па-
вия, один из старейших в Италии, входит 
в Коимбрскую группу влиятельных евро-
пейских университетов; официальный ста-
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тус университет получил по хартии импе-
ратора Карла IV в 1361 г., — этот год счи-
тается годом основания университета). 
После 1861 г. — профессор математики 
и гидравлики, а также директор Высшей 
технической школы в Милане, один из его 
основателей — датой его основания счита-
ется 29 ноября 1863 г. Первоначально он 
назывался Istituto Tecnico Superiore (Выс-
ший технический институт), Бриоски им 
управлял (здание располагалось в центре 
города на Виа Сенато). (Ныне — Милан-
ский технический университет, Politecnico 
di Milano, самый крупный технический 
университет Италии). Вначале было от-
крыто инженерное направление подготов-
ки специалистов. В 1865 г. состоялся пер-
вый выпуск окончивших обучение (25 че-
ловек), а также было открыто второе ос-
новное направление обучения — архитек-
турное, ускоренно развивались физиче-
ские и химические кафедры. (Один из вы-
пускников университета — Джулио Натта, 
в 1963 г. получил Нобелевскую премию 
по химии за исследования полимеров, 
в частности — полипропилена). 

Бриоски с 1860 г. активно сотрудни-
чал с Национальной академией наук. Кро-
ме обязанностей ректора, исполнял долж-
ности в научных общественных органи-
зациях. Он был президентом Совета На-
учно-литературной академии управляю-
щих. Он настаивал на том, чтобы его уни-
верситет осуществлял подготовку по всем 
направлениям технических и естествен-
ных наук, а студенты должны были об-
учаться в течение достаточного време-
ни и, если возможно — принимать ранее 
учившихся в других университетах Евро-
пы. В те же годы (1864) им была основа-
на Biblioteca centrale di Ingegneria del Poli-
tecnico di Milano — Библиотека, одна из 
наиболее крупных европейских библио-
тек, в ее фонды Бриоски передал 3500 то-
мов из своей личной библиотеки. С 1867 г. 
он участвовал в выпуске Политехниче-
ского журнала — ежемесячного дайджеста 

исследований по различным направлени-
ям. В 1901 г. вышел первый том задуманно-
го им «Opere matematiche» в Милане. Его 
многочисленные опубликованные работы 
касались преимущественно алгебры, диф-
ференциального и интегрального исчисле-
ния. Им напечатан первый учебник по де-
терминантам: «La teoria dei determinanti 
e le sue applicazioni» (Павия, 1854; переве-
ден на немецкий язык). В 1870—1880-е гг. 
участвовал в выпуске нескольких карт. 
Среди его учеников — Эйсебио Белтрами, 
Джузеппе Коломбо и Луиджи Кремона. 
Его награды: Cavaliere di Gran Croce deco-
rato di Gran Cordone dell’Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro; Cavaliere dell’Ordine 
civile di Savoia; Grand’Ufficiale dell’Ordi-
ne della Corona d’Italia; Medaglia comme-
morativa delle campagne delle Guerre d’Indi-
pendenza; Medaglia civica commemorativa 
delle cinque giornate di Milano (1848); 
Commendatore dell’Ordine del Cristo (Por-
togallo). Был членом комитета, который 
разработал закон CASATI (1859) для ре-
формирования системы образования Ко-
ролевства Сардинии. В 1861 г. он избран 
депутатом Королевства Италии, активно 
работал в области юстиции и правопри-
менения, интересовался историей права. 
Работал с Карло Маттеуччи (с 31 марта 
по 7 декабря 1862 г. Маттеуччи занимал 
пост министра народного просвещения 
в правительстве Урбано Раттацци; Мат-
теуччи — итальянский физик, внёс зна-
чительный вклад в развитие электрофи-
зиологии). С 1865 г. — сенатор восьмо-
го законодательного органа Королевства 
Италии. Умер в г. Милане. Его преемни-
ком на должности ректора Миланского 
университета стал его ученик и соратник 
Джузеппе Коломбо. Прах Бриоски поко-
ится в склепе фамильной часовни на ме-
мориальном кладбище в Милане. Именем 
Бриоски часто называют формулу, выра-
жающую гауссову кривизну двумерной 
поверхности через коэффициенты её пер-
вой квадратичной формы.
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Лит.: Opere matematiche di Francesco Brio-

schi (5 vol.) (editore: U. Hoepli, Milano, 1901—1909).
BRIOSCHI FRANCESCO Italian 
mathematician, hydromechanic, politician. 
Participated in the release of the Poly-
technic magazine — a monthly digest of re-
search in various areas of research. In 1901 
the first volume of the «Opere matema-
tiche» conceived by him was published 
in Milan. His numerous published works 
dealt mainly with algebra, diff erential and 
integral calculus. They published the fi rst 
textbook on determinants.

БРИЦКЕ ЭРГАРД 
ВИКТОРОВИЧ 08(20).I.
1877—28.IX.1953. Род. 
в г. Риге в семье агронома. 
(По другим данным — ро-
дился в имении Архадак 
Балашовского уезда Сара-
товской губернии.) Окончил 

химический факультет Рижского поли-
технического института по специальности 
«Металлургия, химическая технология» 
(1903). Академик РАН (29.III.1932, Отде-
ление математических и естественных 
наук; химическая технология, металлур-
гия). Член-корр. РАН (31.I.1931. Отделе-
ние математических и естественных наук). 
Академик ВАСХНИЛ (1935). Вице-пре-
зидент РАН (29.XII.1936—28.II.1939). Ака-
демик-секретарь Отделения технических 
наук АН СССР. Специалист в области 
химической технологии и металлургии. 
Его отец и мать из мещан г. Дерпта, отец — 
агроном. Дошкольную подготовку Эргард 
прошел дома под руководством родите-
лей. Свое детство и юношество провел 
в гг. Симбирске и Казани. В 1897 г. окон-
чил 3-ю казанскую гимназию и поступил 
в институт. Ещё студентом сконструиро-
вал газовый гальванический элемент на 
основе свинца, оксида и диоксида угле-
рода, получив на него патент в России и 
за границей. После окончания института 
оставлен при кафедре технологии неорга-

нических веществ для подготовки к про-
фессуре. С 1904 по 1906 г. учился за гра-
ницей. После возвращения в Россию до 
1917 г. преподавал в Рижском политех-
ническом институте. Доцент по общему 
курсу технологии неорганических веществ 
и специальному курсу металлургии Риж-
ского политехнического института (1906—
1910). В 1908 г. посетил с научной целью 
уральские металлургические предприятия. 
Занимал должность профессора Рижско-
го политехнического института (1910). 
В 1910 г. напечатан его первый учебник 
«Производство суперфосфата» (Рига: Леф-
флер, 1910. 174 с.). Осенью 1912 г. коман-
дирован с научной целью на Междуна-
родную выставку и Международный кон-
гресс металлургов в Германию, Бельгию и 
Швейцарию. 

В 1915 г. вместе с институтом эвакуи-
ровался в Москву. Профессор Москов-
ского института народного хозяйства им. 
Г.В. Плеханова, заведующего кафедрой 
минеральных удобрений (1919—1929). 
В Московском высшем техническом учи-
лище (1921—1931), организовал первую 
в СССР кафедру технологии минераль-
ных удобрений и кафедру основной хи-
мической промышленности. Возглавляе-
мые им в этих институтах кафедры были 
объединены в 1930 г. в составе 2-го Мо-
сковского химико-технологического ин-
ститута, преобразованного в 1931 г. в Во-
енную академию химической защиты, где 
Брицке до 1939 г. заведовал кафедрой 
технологии минеральных веществ. С 1923 
по 1938 г. был директором Научного ин-
ститута по удобрениям, который он вме-
сте с Я.В. Самойловым и Д.Н. Пряниш-
никовым организовал в 1919 г. В 1923 г. 
принимал участие в организации Инсти-
тута прикладной металлургии, где орга-
низовал и возглавлял в 1945—1953 гг. 
термическую лабораторию. Будучи про-
фессором Московского высшего техниче-
ского училища, разработал и опубликовал 
комплекс учебно-методических материа-
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лов (1931). Совместно с Н.М. Федоров-
ским организовал Институт прикладной 
минералогии (1923). Заместитель дирек-
тора по научной части, заведующий отде-
лом технологии металлов (1923—1947), 
консультант Института прикладной ми-
нералогии и металлургии (позднее преоб-
разованного во Всесоюзный институт ми-
нерального сырья) (1933). Профессор Во-
енной академии химической защиты им. 
К.Е. Ворошилова (1932—1953). Руководи-
тель термической лаборатории и член Уче-
ного совета НИУИФ (1938—1953). Руко-
водитель отдела Института металлургии 
АН СССР (1939—1953). Организованный 
им химико-технологический отдел сыграл 
большую роль в разработке и внедрении 
методов анализа минерального сырья и 
продуктов его переработки. Развивал и 
проводил обширные исследования в об-
ласти рационального использования раз-
личных видов отечественного минераль-
ного сырья. Инициатор проведения систе-
матических исследований по химической 
термодинамике и кристаллохимии суль-
фидов и окислов металлов, которые имели 
существенное значение для создания тео-
рии металлургических процессов и гео-
химических представлений. Под его ру-
ководством молодыми исследователями 
(И.В. Шманенков, К.Х. Тагиров) решена 
важнейшая проблема комплексного ис-
пользования титаномагнетитов Урала. 
На основе разработанной схемы домен-
ной плавки получен ванадиевый чугун и 
титанистый шлак. Занимался разработкой 
новых методов получения и использова-
ния минерального сырья. Им, в частности, 
были разработаны термические методы 
возгонки фосфора из руд, методы полу-
чения арсената кальция и другие. Неза-
висимо от П.Х. Эммета открыл (совмест-
но с А.Ф. Капустиным) явление терми-
ческой диффузии в реакциях восстанов-
ления закиси железа водородом. В 1932 г. 
основал научный журнал «Заводская ла-
боратория». В 1939—1953 г. руководил 

физико-химическим отделом в Институ-
те металлургии АН СССР. Организатор 
Отделения технических наук АН СССР 
и его первый академик-секретарь. На по-
сту вице-президента АН СССР способ-
ствовал сближению Академии наук с про-
мышленностью, направляя деятельность 
Академии на решение актуальных проб-
лем народного хозяйства. В годы Вели-
кой Отечественной войны — заместитель 
председателя комиссии АН СССР по мо-
билизации ресурсов Урала и Казахстана. 
Инициатор создания Комитета по химиза-
ции народного хозяйства при СНК СССР, 
проектирования заводов туковой промыш-
ленности СССР. В последние годы жиз-
ни — член Президиума АН СССР, за-
меститель председателя СОПС при АН 
СССР, руководил проблемами рациональ-
ного использования природных минераль-
ных богатств страны. Автор более 100 на-
учных трудов. Награжден орденом Лени-
на, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени (1929; 1944; 1949), орденом Крас-
ной Звезды (1945). Умер в Москве. Его мо-
гила на Новодевичьем кладбище в Москве.

Лит.: Производство суперфосфата. Рига. 
1910 г. ♦  К вопросу о термической возгонке 
фосфора по методу проф. Брицке // Журнал 
химической промышленности. 1925 г. Т. 1. № 3 ♦ 
Ацидиметрическое определение пирофосфор-
ной кислоты // Химическая промышленность. 
1927 г. № 4 (в соавторстве) ♦ Термическое по-
лучение фосфорной кислоты (Труды Научного 
института по удобрениям). 1928 г. ♦ Полу-
чение сульфата калия из хлористого калия 
и сернистого ангидрида // Удобрение и уро-
жай. 1930 г., № 6 (в соавторстве) ♦ Термохи-
мия сернистых соединений сурьмы, мышьяка, 
висмута, кадмия, олова и железа // Цветные 
металлы. 1931 г. № 9, с. 1147—1156 (в соав-
торстве) ♦ Использование уральских тита-
номагнетитов на основе работ Института 
прикладной минералогии // Минеральное сы-
рье. 1931 г. № 5—6 (в соавторстве) ♦ Изучение 
равновесий сульфидов металлов с хлористым 
водородом. 1. Система цинк—серахлор—во-
дород // Журнал физикохимии. 1934 г. Т. 5. 
вып. 1 ♦ Термические константы неорганиче-
ских веществ. М—Л., 1949 г. (в соавторстве).
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О нем: Вульфкович С.Н., Капустин-

ский А.Ф. Эргард Викторович Брицке (1877—
1953) // Успехи химии. Т. ХХLII, вып. 2. 1954 г., 
с. 1—2 ♦ Мелуа А.И. Геологи и горные инжене-
ры. Нефтяники. Биографическая энциклопе-
дия. Под ред. академика Н.П. Лаверова. В двух 
томах. М.; Л.: Гуманистика, 2003 (первое из-
дание в 2000 г.) ♦ Брицке Эргард Викторович 
// Российская биографическая энциклопедия 
«Великая Россия». Под ред. проф. А.И. Мелуа. 
Т. 11. В.И. Гохнадель. Ученые-естественники 
немецкого происхождения. СПб.: Гуманисти-
ка, 2014.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 173 (СПФ 
АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 55) ♦ ПФА РАН ф. 155, 
оп. 2, № 86.

BRITSKE ERGARD VICTOROVICH 
Specialist in the field of chemical tech-
nology and metallurgy. At the Moscow 
Higher Technical School, he organized 
the fi rst in the USSR Department of Mi-
neral Fertilizer Technology and the De-
partment of the Basic Chemical Industry. 
He was the director of the Scientifi c In-
stitute for Fertilizers, which he organized 
in 1919. One of the founders of the Mi-
litary Academy of Chemical Defense. His 
work played a large role in the develop-
ment and implementation of methods 
for analyzing mineral raw materials and 
products of its processing. He develo-
ped and carried out extensive research 
in the fi eld of rational use of various ty-
pes of domestic mineral raw materials. 
He initiated systematic research on chemi-
cal thermodynamics and crystal chemist-
ry of sulphides and metal oxides, which 
were of great importance for the creation 
of the theory of metallurgical processes 
and geochemical concepts.

БРОВКИНА АЛЕВТИНА 
ФЕДОРОВНА Род 30.VI.
1930 г. в Москве. Окончила 
с отличием педиатрический 
факультет первого Москов-
ского медицинского инсти-
тута (1954). Д.м.н. (1970). 
Профессор (1980). Академик 

РАН (30.IX.2013, Отделение медицинских 
наук; секция клинической медицины). Ака-
демик РАМН (2005). Член-корр. РАМН 
(2000). Офтальмохирург.

О своем выборе профессии рассказы-
вала (2011): «Получилось, что папа меня 
туда направил. На третьем курсе инсти-
тута я хотела заниматься акушерством. 
Меня просто завораживало это таинство 
появления младенца. А папа поехал в ко-
мандировку и как всегда привез мне книгу 
в подарок — «Мои пути в науке» знаме-
нитого офтальмолога Владимира Петро-
вича Филатова. Я ее взахлеб прочла и 
на третьем курсе института пришла к про-
фессору Александру Яковлевичу Самой-
лову, который заведовал кафедрой глаз-
ных болезней в Первом Московском меди-
цинском институте. Мне, конечно, от во-
рот поворот, рано еще было. Но на чет-
вертом курсе я пошла в кружок глазных 
болезней. Получается, не думая не гадая, 
папа определил мой путь в медицине.». 

Врачебную практику начала в Брян-
ской области в должности офтальмолога, 
затем работала в поликлиническом отделе-
нии московской больницы № 36. В 1959 г. 
окончила обучение в клинической орди-
натуре и продолжила практиковать в Мо-
сковской клинической городской больни-
це. Одновременно с медицинской практи-
кой занималась научной работой. В 1965 г. 
защитила кандидатскую, а спустя пять 
лет — докторскую диссертации. После за-
щиты докторской диссертации — в Мо-
сковском научно-исследовательском ин-
ституте имени Гельмгольца. Начинала тру-
диться в должности старшего научного 
сотрудника, затем возглавила онкологи-
ческую офтальмологическую службу ин-
ститута. Под ее руководством организован 
первый в стране отдел радиологии и он-
кологической офтальмологии (1976), од-
новременно отдел получил статус Всерос-
сийского центра. 

Основные направления работ сотруд-
ников отдела: создание и совершенство-
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вание системы органосохранного лечения 
опухолей органа зрения (глаза, его при-
даточного аппарата и орбиты) у взрос-
лых и детей, которая включает комплекс 
адекватных современных методов диагно-
стики и органосохранного лечения. Ею раз-
рабатывались методы реабилитации боль-
ных и профилактики офтальмологических 
заболеваний. В отделе разработаны и вне-
дрены в офтальмологическую практику 
следующие методы диагностики: флюо-
ресцентная ангиография при опухолях 
сосудистого тракта глаза, компьютерная 
томография и дистанционная термогра-
фия при заболеваниях органа зрения, 
ультразвуковая диагностика опухолевых 
и псевдоопухолевых заболеваний органа 
зрения, радиофосфорная индикация зло-
качественных новообразований, сцинти-
графия орбит, тонкоигольная аспираци-
онная биопсия опухолей глаза и орбиты, 
иммунологические методы диагностики 
и другие. Разработаны и усовершенство-
ваны оригинальные способы микрохирур-
гического, лучевого и комбинированного 
лечения опухолей органа зрения, способы 
ультразвуковой и лазерной хирургии но-
вообразований век, глаза и орбиты, удале-
ние опухолей радужки с одномоментной 
иридопластикой, методы брахитерапии и 
протонного облучения злокачественных 
опухолей. Ее исследования в области тон-
коигольной аспирационной биопсии по-
зволили сократить показания к инвазив-
ной манипуляции — биопсии патологиче-
ской ткани (особенно при поражении ор-
биты). Инициировала и активно внедря-
ла в практику применение аппликаторов 
для локального облучения опухолей глаз-
ного яблока, широко использовала лече-
ние пациентов узким пучком протонов. 
С 2004 г. — профессор кафедры офталь-
мологии РМАПО. Благодаря ее автор-
ским инновационным микроскопическим 
технологиям удалось сохранить глаза мно-
гим пациентам. Она широко применяла 
иммуномодуляторы при злокачественных 

новообразованиях глазного яблока и ор-
биты. Автор более 500 научных работ, 
из которых более 20 — монографии и 
учебники для студентов вузов. Была ру-
ководителем тридцати двух кандидатских 
и десяти докторских диссертаций. Созда-
ла научную школу и первый отечествен-
ный учебник по онкологической офталь-
мологии. Член многих научных обществ. 
Член редакционной коллегии специали-
зированных офтальмологических журна-
лов. Заслуженный деятель науки РФ. Го-
сударственная премия СССР (1984). Пре-
мия правительства России (2002). Пре-
мия им. В.П. Филатова АМН СССР (1975) 
за монографию «Новообразования орби-
ты». Награждена орденом Дружбы наро-
дов. Жена академика РАМН Нестерова 
Аркадия Павловича.

А.Ф. Бровкина о своем взрослении, 
проходившем в военные годы в Челябин-
ске, вспоминала (2011): «Папу сюда пе-
ревели работать в 1943 году. И мы здесь 
прожили до 1948 года. Я приехала в Че-
лябинск в шестом классе, здесь окончи-
ла женскую тогда школу № 1. Это как раз 
тот самый возраст, когда все интересно и 
все запоминается — друзья, учителя. Пом-
ню учителя математики Анастасию Федо-
ровну, которая у нас была классным руко-
водителем. И все время своим студентам 
говорю, что она нас научила уметь разго-
варивать с цифрами, понимать цифры — 
для этого надо очень любить свой пред-
мет. Преподавателя русского языка и ли-
тературы Раису Павловну Нардову — ху-
дощавая такая, всегда в белой блузке и 
синем костюме. Хотя толстых-то тогда 
не было, разве что опухшие от голода. Она 
научила нас правильно говорить и пи-
сать по-русски, любить русскую литера-
туру. Помню нашего географа «дядю Ко-
лю» — мы его так называли. Он уже в го-
дах был, с седой бородкой... Мой отец — 
Федор Никитич Дадонов — был вторым 
секретарем обкома партии, отвечал за всю 
оборонную промышленность в Челябин-
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ске. Тогда ведь каждые два года меняли 
партийных работников, его сюда перевели 
из Чкалова. Это был как раз период, когда 
на Урал эвакуировали заводы, время ста-
новления “Танкограда”, где директором 
был Исаак Моисеевич Зальцман. Помню, 
как все собирались на стадионе “Дина-
мо”, смотрели футбол — такие были раз-
влечения. А жили мы в так называемом 
городке НКВД (район между проспек-
тами Ленина и Свердловским, улицами 
Красной и Сони Кривой — примеч. Свет-
ланы Симаковой). Первая школа была ря-
дом. Тогда не принято это было — поси-
делки дома. Первым секретарем обкома 
был Николай Семенович Патоличев, он 
тоже жил в этих домах. И еще над нами 
жили Смородинские — генерал такой 
в форме органов безопасности. С его доч-
кой я училась в одном классе. Вчера, когда 
мы приехали, я вдруг вспомнила, в каком 
месте стоял вагон Кагановича на станции. 
Тогда же члены правительства не на са-
молетах летали, а поездами ездили. Была 
какая-то проблема с выпуском танков, 
и Каганович приехал в Челябинск в сво-
ем вагоне. В этот самый вагон он вызывал 
руководителей. Отец рассказывал, что он 
вызвал его к себе — на столе револьвер и 
он матом: “Если завтра танки не будут 
отправлены на фронт, лично расстреляю!”. 
Но все вовремя было готово и отправили. 
С позиции прошедших лет я думаю, что 
так было не потому, что Каганович был 
плохой, а потому, что время было такое 
тяжелое — счет шел на минуты, если гово-
рить о победе. Помню, по “сарафанному 
радио” мы узнали, что в городе создают-
ся тимуровские команды. Был сбор в ки-
нотеатре, который находился между ули-
цей Спартака и железнодорожным вокза-
лом, и мы все туда дунули после школы. 
Наши подшефные жили на Спартаков-
ской, мы им помогали — нам доверяли 
карточки отоваривать, дрова мы носили. 
Вечера в школе проводили очень интерес-

ные, спектакли ставили — “Чайку” Чехо-
ва, например. Не было тогда лозунгов и 
фраз “Родину любить”. Это происходи-
ло естественным образом, взрослые это 
своим примером внушали. Однажды мы 
собрали металлолом на танк. И в знак 
благодарности получили телеграмму за 
подписью Сталина, она у меня где-то со-
хранилась. Интересно, что адресовано 
это письмо было директору школы Со-
фье Яковлевне Файвишевской, секрета-
рю парторганизации, секретарю комсо-
мольской организации и председателю 
совета дружины Дадоновой. (Смеется.) 
Это была я. Сталин благодарил за сбор 
металла на постройку танка “Челябин-
ский пионер”. Плохой Сталин, но он на-
шел время отправить в школу такую вот 
телеграмму. У папы в Челябинске был мо-
тоцикл с коляской “Харлей”. И я на нем 
гоняла, пока в забор не врезалась. В хок-
кей играла в женской команде. Соревно-
вались с мальчиковыми командами.». 

Лит.: Алевтина Бровкина: интервью Свет-
лане Симаковой для Агентства новостей «Че-
лябинск.ру». 04.III.2011. http://chelyabinsk.74.ru/ 

BROVKINA ALEVTINE FEDO-
ROVNA Ophthalmic surgeon. She widely 
used immunomodulators for malignant 
neoplasms of the eyeball and orbit. Her 
research in the fi eld of fi ne needle aspira-
tion biopsy allowed to reduce indications 
to invasive manipulation — biopsy of patho-
logical tissue. Initiated and actively intro-
duced into practice the use of applicators 
for local irradiation of eyeball tumors, 
widely used the treatment of patients with 
a narrow beam of protons.

БРОВКОВИЧ АЛЕК-
САНДР ИВАНОВИЧ Ар-
хиепископ НИКАНОР 
20.XI.1826—27.XII.1890. Род. 
в с. Высоцкое (Могилевская 
губ.) в семье священника 
Могилёвской епархии. Док-
тор богословия. Почетный 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 131
член РАН (02.XII.1889)). Почётный член 
Санкт-Петербургской духовной академии. 
Епископ Православной Российской Церк-
ви, архиепископ Херсонский и Одесский. 
Духовный писатель, философ. Фамилия 
Бровковичей принадлежала к старинному 
дворянскому роду, одна ветвь которого 
пошла по дороге духовного служения. 
Его детство прошло в сельской обстанов-
ке. Учился в Могилёвском духовном учи-
лище, состоя одновременно певчим в мо-
гилёвском архиерейском хоре. В 1842 г. 
в 15-летнем возрасте, как один из лучших 
воспитанников духовной семинарии, был 
вызван в образцовую тогда Санкт-Петер-
бургскую духовную семинарию. Затем, как 
первый студент своего курса, он посту-
пил в 1847 г. в Санкт-Петербургскую ду-
ховную академию. Его отец скончался 
в 1847 г., сиротство подтолкнуло Алек-
сандра к монашеству. 16 сентября 1850 г. 
был пострижен в монашество; 26 сентяб-
ря рукоположен во иеродиакона; 30 июня 
1851 г. — во иеромонаха. 

По окончании академического кур-
са (1851) первым магистром, иеромонах 
Никанор, по тогдашнему академическому 
обычаю, оставлен в академии и назначен 
29 сентября бакалавром, первоначально 
по кафедре обличительного богословия. 
Его преподавание было посвящено обли-
чительному богословию. Он сумел заин-
тересовать им студентов. Через год его 
преподавательства, к занятиям его по об-
личительному богословию были присо-
единены ещё новые — чтение лекций по 
введению в православное богословие, 
науке, введённой в академию тогдашним 
ректором Макарием (Булгаковым). 8 де-
кабря 1852 г. он получил звание магистра. 
Иеромонах Никанор, в противоположность 
обычной системе тогдашнего академиче-
ского преподавания, в своих лекциях не-
редко касался современных отрицатель-
ных течений, критически разбирая их пе-
ред студентами. Эти новшества показа-
лись некоторым подозрительными, ака-

демическое начальство заподозрило и об-
винило его в неправославии. Он с трудом 
сохранил свое место в академии. Тем не 
менее, его сместили с кафедры основно-
го богословия, предоставив читать лекций 
лишь по богословию обличительному и 
по расколу. 25 апреля 1856 г. он был на-
значен ректором Рижской духовной се-
минарии. 29 апреля г. возведён в сан ар-
химандрита. Кроме ректорских обязан-
ностей, занимался делами консистории, 
продолжал и свои научные занятия по во-
просу о главенстве папы и описанию рас-
кольнических рукописей. С 1 декабря 
1857 г. (по другим источникам, с февра-
ля 1858 г.) — ректор Саратовской духов-
ной семинарии и настоятель саратовско-
го Спасо-Преображенского монастыря. 
В саратовской семинарии перестроил се-
минарию и духовное училище, большей 
частью на им же изысканные средства. 
В саратовском монастыре он переделал 
три церкви, устроил и открыл большое 
кладбище, построил две часовни. Под ко-
нец пребывания в Саратове он усилен-
но занялся изучением местного раскола. 
В это время возникла для него новая не-
приятность из-за его «описания» расколь-
нических рукописей. На 1864—1865 гг. 
был вызван в Санкт-Петербург на чреду 
служения. С 5 ноября 1865 г. — ректор 
Полоцкой духовной семинарии. 

29 июля 1868 г. переведён на ректор-
ство в Казанскую духовную академию. 
Подготовил казанскую академию к преоб-
разованию по новому уставу 1869 г. Ему 
удалось упорядочить ослабевшую в ака-
демии студенческую дисциплину и заве-
сти новые улучшенные порядки. 10 ок-
тября 1869 г. Святейшим Синодом по пред-
ставлению академической конференции 
ему присуждена ученая степень доктора 
богословия за сочинение «Разбор рим-
ского учения о видимом (папском) гла-
венстве». Будучи ректором академии, 
он был в ней и профессором основного 
богословия. Его отношение к простым 
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служителям церкви было искренним, это 
вызвало непонимание у части руководст-
ва церкви. Этот затормозило производст-
во его в епископы. 4 июля 1871 г. в Алек-
сандро-Невской лавре хиротонисан во епи-
скопа Аксайского, викария Донской епар-
хии; хиротонию совершали митрополит 
Новгородский Исидор (Никольский), епи-
скоп Тульский Никандр (Покровский) и 
епископ Кишинёвский Павел (Лебедев). 
Около 5 с половиной лет пробыл епископ 
Никанор в Новочеркасске. К тому перио-
ду относятся его работы над позитивной 
философией. 25 декабря 1876 г. назначен 
на самостоятельную Уфимскую и Мензе-
линскую епархию. 

В одной из своих проповедей он так 
описывает результаты своего 7-летнего 
управления уфимской епархией. «Скажу 
смело, в Уфимской епархии за семь лет 
управления ею я был зрителем великой 
перемены. Я объехал здесь не только го-
рода и сёла, не только множество дере-
вень, но много и таких пунктов, иногда 
даже без названий, куда пока не проникал 
ещё никакой культурный экипаж. Хмуро 
и узковато многое показалось мне снача-
ла. Даже в подгородных селах, в первый 
год моего путешествия, меня встречало 
в церквах точным счетом от 5 до 11 че-
ловек, включая в это число и священни-
ка со всем причтом, а русское население 
при моем въезде в села случайно постаи-
вало у своих изб да поглядывало на меня 
в пол-оборота с полнейшим равнодуши-
ем и рассеянностью, почесывая обращен-
ные ко мне свои спины… Но смею ска-
зать, что в том же году, во вторую мою 
поездку, эту рассеянность, это равноду-
шие унесло ветром. Сразу же я стал ви-
деть всенародные встречи многотысяч-
ные, где выходили все, от стара до мала, 
со святыми иконами, с русскими хлебом-
солью, с пением и ликами, с длинными 
крестными хождениями. По ночам виды-
вал иллюминации, которые освещали ноч-
ную темень на несколько верст кругом. 

Проезжал я с экипажем по путям, где до 
меня люди перемещались то пешком, 
то на лыжах, или нередко верхом, и це-
лые десятки верст этих дорог нарочно 
прокладывались к моему проезду воль-
ным трудом православного и даже ино-
родческого населения. Я не богатырский 
клич кликнул по этим пустыням, а про-
сто с тяжкой болью сердца вздохнул: “Гос-
поди, да эти же люди живут без церкви 
и религии! Да здесь же церкви нужны!” 
И церкви выросли везде, где я указал; 
ни в одном пункте я не был обманут. В не-
которых же самые указания мои предва-
рены исполнением по инициативе само-
го народа. Я говорил народу и повторял: 
“Не обременяйте себя, в 10 лет можете 
построить церковь!” а глядишь, церкви 
строились меньше чем в 10 месяцев, церк-
ви обширные, совершенно благоустроен-
ные, всем нужным вполне обзаведенные. 
От крестьянина до купца и боярина все 
спешили нести на Божие дело свои леп-
ты, от грошей до сотен и тысяч рублей. 
Училища и заводятся и работают повсю-
ду, даже по деревням. Радовали особенно 
инородческие миссионерские училища, 
питомцы которых всюду образовали хо-
рошие хоры, пели по-славянски и на ино-
родческих языках, как по церквам, так и 
по домам и во время крестных хождений.». 

С 12 декабря 1883 г. — епископ Хер-
сонский и Одесский. 20 марта 1886 г. воз-
ведён в сан архиепископа. К лету 1887 г. 
он был вызван в Петербург для присут-
ствования в Святейшем Синоде и заседал 
в Синоде весь 1887/1888 год, а потом и 
зимнюю сессию 1888/1889 года. Из-за бо-
лезни желудка его здоровье ухудшилось. 
Осенью 1890 г. преосвященный ездил 
в Москву на консультацию к знамени-
тому доктору Захарьину. Умер в Одессе. 
Погребён в Спасо-Преображенском собо-
ре Одессы.

BROVKOVITCH ALEXANDER IVA-
NOVICH Archbishop Nikanor. Bishop 
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of the Orthodox Russian Church, Arch-
bishop of Kherson and Odessa. Spiritual 
writer, philosopher. The rector of the Sa-
ratov theological seminary and the rector 
of the Saratov Savior-Transfi guration Mo-
nastery. In the Saratov seminary rebuilt 
the seminary and theological school, most-
ly on their own exquisite means.

БРОДСКИЙ АЛЕК-
САНДР ИЛЬИЧ 07(18).VI.
1895—21.VIII.1969. Род. 
в Екатеринославе в семье 
инженера. Окончил Мос-
ковский государственный 
университет (1922). Д.х.н. 
(1926, тема: «Химическое 

равновесие и растворитель»). Член-корр. 
РАН (30.IX.1943, Отделение химических 
наук; физическая и неорганическая хи-
мия). Физикохимик. После окончания 
реального училища (1913) поступил на 
металлургический факультет Екатерино-
славского горного института, затем пере-
велся сначала в Екатеринославский, а за-
тем в Московский университет. Диплом-
ную работу в МГУ выполнил под руковод-
ством академика И.А. Каблукова. С 1914 г. 
работал по физической химии в лабора-
тории академика Л.В. Писаржевского, за-
тем в Петроградском университете в лабо-
ратории профессора Л.А. Чугаева (1916). 
Одновременно — старший лаборант на 
опытном заводе Химического комитета 
Главного артиллерийского управления. 
В 1918 г. в Одессе заведовал химическим 
отделом Черноморского химического ко-
оперативного товарищества. Служил в сту-
денческом кооперативе в Екатеринославе 
(1918—1920), участвовал в организации 
Государственной химической лаборатории 
в Екатеринославе (Днепропетровске) под 
руководством академика Д.П. Коновалова. 

В 1921 г. перевелся в 1-й МГУ, кото-
рый окончил в 1922 г. В Днепропетров-
ске с 1922 г.: ассистент по биохимии уни-
верситета, затем — мединститута, лектор 

курса строения атома (1923), зав. кафед-
рой физической химии (1926—1932). Чи-
тал физическую химию в Горном инсти-
туте (1926), после его разделения заведо-
вал кафедрой физической химии в Днеп-
ропетровском химико-технологическом 
институте. Действительный член научно-
исследовательской кафедры электронной 
химии Л.В. Писаржевского (1924), а по-
сле превращения ее в институт (1927) за-
ведовал отделом химии растворов (реор-
ганизован в отдел химии растворов). Зам. 
директора, директор Института физиче-
ской химии имени Л.В. Писаржевского 
АН УССР. 

Академик А.М. Уголев вспоминал: 
«Зная, что Быков подписал ходатайство 
в Президиум АН СССР о зачислении 
меня к нему в аспирантуру, я уехал в Днеп-
ропетровск, где в Медицинском институ-
те намеревался завершить свое образова-
ние. Помимо того, что в Днепропетровске 
жила моя мама, я выбрал этот институт 
и потому, что здесь работал знаменитый 
физикохимик А.И. Бродский. Я в это вре-
мя параллельно учился и на 3-м курсе 
химического факультета Ленинградского 
университета и надеялся дипломную ра-
боту по химии писать у Бродского. Но, увы. 
Незадолго до моего приезда в Днепропет-
ровск Бродский был привлечен к работе 
над атомной бомбой. Главная цель моего 
пребывания в Днепропетровске оказалась 
недостижимой, а 5-й курс Медицинско-
го института был для меня простым пов-
торением.». 

Бродский в это время постоянно ра-
ботал в Днепропетровске, тематика его 
исследований расширялась. Определил 
количественную зависимость электрод-
ного потенциала от диэлектрической про-
ницаемости растворителя (1929). Впер-
вые применил изотопы для исследова-
ния механизма химических реакций. За-
нимался теорией интенсивности спект-
ральных линий в сериях, вопросом о мо-
дификациях и теплоемкости железа, опы-
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тами по электролитическому получению 
перекиси водорода, изучал оптические 
свойства растворов электролитов. С 1934 г. 
изучал изотопию. Руководил созданием 
установки для получения тяжелой воды 
(1934), впервые в СССР получил тяже-
лую воду. Выступил с докладом на заседа-
нии Фарадеевского общества в Эдинбур-
ге (1936). Выезжал неоднократно в коман-
дировки в Германию и Францию. С 1937 г. 
целиком перешел к работам по изотопии. 
Построил колонку для фракционирова-
ния изотопов кислорода и разработал 
теорию фракционирования изотопов в ко-
лонке (1937—1938). Исследования вел 
совместно с раковой комиссией Украин-
ского института экспериментальной ме-
дицины и Арктическим институтом. Ав-
тор работ по химической термодинамике, 
электрохимии растворов и химии изото-
пов, о растворах. В числе его работ: «Ис-
следования по термодинамике и электро-
химии растворов» (1931), «Современная 
теория электролитов» (1934), «Химия изо-
топов» (1952), «Физическая химия» (13 из-
даний) — учебник для высшей школы, 
«Избранные труды» в 2-х тт. (под редак-
цией И.П. Грагерова, 2-е изд. Киев: Нау-
кова думка, 1974). Член редколлегии «Акта 
физикохимика СССР». Ответственный 
редактор «Известий Института физиче-
ской химии им. Л.В. Писаржевского». Член 
Химической группы АН СССР (1936). 
Член Комитета по химизации УССР. Член 
оргкомитетов нескольких Менделеевских 
съездов. Заслуженный деятель науки Ук-
раинской ССР (1965). Академик АН Укра-
инской ССР (1939). Почётный член Поль-
ской академии наук (1963). Сталинская 
премия второй степени (1946) за иссле-
дования в области химии изотопов, ре-
зультаты которых изложены в статьях: 
«Применение изотопного метода к изуче-
нию механизмов химических реакций», 
«Теория тонкого фракционирования и раз-
деления смесей термодиффузией» (1940—
1943). Премия им. Кучерова Русского фи-

зико-химического общества (1927). За ра-
боты по изотопии премирован Комитетом 
по химизации при СНК СССР, а также 
Химическим обществом им. Д.И. Мен-
делеева. Герой Социалистического Труда 
(1969). Награжден орденами Ленина (дву-
мя: 1953, 1969), Трудового Красного Зна-
мени (1945), медалями. Умер в Киеве. По-
хоронен на Байковом кладбище. В 1973 г. 
на фасаде здания Института физической 
химии имени Л.В. Писаржевского АН Ук-
раины (Киев, проспект Науки, 31) была 
установлена мемориальная доска.

О нем: Соловьев Ю.И. Физикохимик — 
Герой Труда. К 100-летию со дня рождения 
члена-корреспондента АН СССР А.И. Брод-
ского (авторы документов — член-корр. АН 
СССР Ермоленко Н.Ф., проф. Ройтер В.А.) // 
Вестник РАН. 1995. Т. 65. № 6. С. 547—550.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 239.
BRODSKY ALEXANDER ILYCH 
Physicochemist. Director of the Institute 
of Physical Chemistry named after L.V. Pi-
sarzhevsky Academy of Sciences of the Uk-
rainian SSR. For the fi rst time, he used 
isotopes to study the mechanism of che-
mical reactions. He studied the theory 
of the intensity of spectral lines in series, 
the question of modifications and heat 
capacity of iron, experiments on the elect-
rolytic production of hydrogen peroxide, 
he studied the optical properties of soluti-
ons of electrolytes. Since 1934 he studied 
isotopy. He directed the creation of a plant 
for obtaining heavy water, for the first 
time in the USSR received heavy water.

БРОЙЛИ ФЕРДИНАНД (BROILI 
FERDINAND) 11.IV.1874—30.IV.1946. 
Род. в г. Мюльбахе в замке своего отца 
(близ Карлштадта, Нижняя Франкония). 
Член-корр. РАН (29.III.1932, Отделение 
математических и естественных наук; па-
леонтология). Немецкий геолог и пале-
онтолог. Учился в Вюрцбурге, в Мюнхен-
ском университете; в 1898 г. получил док-
торскую степень. Короткое время работал 
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в Техническом университете. После этого 
он был ассистентом в Мюнхенском техни-
ческом университете и в палеонтологиче-
ской Государственной коллекции в Мюн-
хене. Хабилитирован в 1903 г. В 1904 г. — 
куратор, сменил Йозефа Феликса Помпек-
жа (Josef Felix Pompeckj, немецкий палеон-
толог). В 1909 г. — куратор, в 1919 г. — 
директор Государственной коллекции по 
палеонтологии и исторической геологии 
(Staatssammlung Paläontologie und für His-
torische Geologie). С 1919 по 1940 г. был 
профессором палеонтологии и историче-
ской геологии в Мюнхенском универси-
тете. В 1920 г. он был назначен ординар-
ным профессором в Университете, в 1939 г. 
он был удостоен звания почетного профес-
сора. Затем в отставке. Он удалился от на-
учных учреждений и вернулся в свой замок. 

В 1944 г. он был свидетелем того, как 
большая часть его коллекции и его лич-
ной библиотеки погибла при бомбарди-
ровке Мюнхена, многолетние научные ра-
боты были уничтожены пожаром. С ран-
них лет занимался исследованием девон-
ских окаменелостей в сланцах Хунсрюка. 
Систематик живой природы; описал ряд 
зоологических таксонов, названия этих 
таксонов (для указания авторства) сопро-
вождают обозначением «Broili». В 1901 г. 
собрал в Техасе ископаемых амфибий и 
рептилий пермского периода, эта темати-
ка стала одним из его главных направле-
ний исследований. Впервые в 1904 г. опи-
сал сеймурию и высказал идею о проис-
хождении рептилий от сеймуриаподоб-
ных форм. Также работал во многих дру-
гих областях палеонтологии (беспозво-
ночные и позвоночные животные, палео-
ботаника). Он нашел первый полный ис-
копаемый образец голотурии и первое ис-
копаемое Pantopoda. Интерес представля-
ют его работы по птеродактилям. Изучал 
сланцы (в районе Бунденбаха), ихтиофа-
уну. Особенно много он привез пополне-
ний для своих коллекций из баварских и 
австрийских Альп. Как геолог, он работал 

с 1898 по 1913 г. в районе Химгауских 
Альп. Редактировал учебник палеонтоло-
гии своего учителя Карла Альфреда Рит-
тера — немецкого геолога и палеонтоло-
га. Фердинанд Бройли был членом Швей-
царского геологического общества (1909), 
членом и учредителем с 1912 г. Палеонто-
логического общества. Экстраординарный 
(1919), действительный (1921) член Ба-
варской Академии наук. В 1934 г. он стал 
почетным членом Геологического обще-
ства в Вене. Был почетным членом Швей-
царского общества естественных наук и 
Общества естественных наук в Москве. 
В 1936 г. он стал членом Германской ака-
демии наук Леопольдины. Он был чле-
ном-корреспондентом Лондонского гео-
логического общества, Китайского геоло-
гического общества и Палеонтологиче-
ского общества. Умер в г. Мюльбахе (близ 
Карлштадта).

Лит.: Permische Stegocephalen und Repti-
lien. Stuttgart: Schweizerbart, 1904 ♦ Zur Osteo-
logie des Schädels von Placodus. Stuttgart: Schwei-
zerbart, 1912 ♦ Paläozoologie (Systematik). Ber-
lin: Walter de Gruyter, 1921 ♦ Karl Alfred von 
Zittel, Ferdinand Broili: Grundzüge der Paläonto-
logie 2. Vertebrata. München: Oldenbourg, 1911 
(2. verm. u. verb. Aufl .) ♦ Karl Alfred von Zittel, 
Ferdinand Broili: Invertebrata. München: Olden-
bourg, 1915 (4. verb. u. verm. Aufl.) ♦ Karl Alf-
red von Zittel, Ferdinand Broili: Grundzüge der 
Paläontologie (Paläzoologie). München: R. Olden-
bourg, 1921 (5. verb. und verm. Aufl .).

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 57.
BROILI FERDINAND German geologist 
and paleontologist. From an early age, 
he studied the Devonian fossils in the shale 
of Hunsrück. In 1944, he witnessed how 
much of his collection and his personal 
library died in the bombing of Munich, 
many years of scientific work were de-
stroyed by fire. Systematics of wildlife; 
described a number of zoological taxa.

БРОЙЛЬ (БРОЛЬИ) ЛУИ-ВИК-
ТОР-ПЬЕР-РЕЙМОНД (BROGLIE 
LOUIS-VICTOR-PIERRE-RAYMOND) 
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01(15).VIII.1892—19.III.
1987. Род. в г. Дьене (Фран-
ция). Иностранный член 
РАН (20.VI.1958, Отделе-
ние физико-математических 
наук; физика). Французский 
физик. Представители его 
фамилии на протяжении не-

скольких веков занимали во Франции 
важные военные и политические посты. 
Будучи самым младшим ребёнком в семье, 
Луи рос в уединении, много читал, ув-
лекался историей. Де Бройли проживали 
на своей вилле в Дьепе или в своих поме-
стьях в Нормандии и Анжу, в 1901 г. пере-
ехали в Париж, где его отец стал членом 
Национальной ассамблеи. Луи обучался 
дома под руководством частных учите-
лей-священников, с 1906 г. — в лицее 
Жансон-де-Сайи. Бакалавр по филосо-
фии и математике (1909). В 18-летнем 
возрасте поступил в Парижский универ-
ситет, изучал историю и право. Затем его 
интерес был направлен на нерешённые 
проблемы теоретической физики, тесно 
связанные с философией науки. 

После окончания университета (1913) 
служил сапёром в инженерных войсках 
в форте Мон-Валерьен (Mont Valérien), 
вскоре был прикомандирован к Службе 
беспроводных коммуникаций и работал 
на Эйфелевой башне, где находился ра-
диопередатчик. Оставался на военной служ-
бе в течение всей Первой мировой войны. 
Участвовал в налаживании беспроводной 
связи с подводными лодками. Демобили-
зован в августе 1919 г. в звании унтер-
офицера. После демобилизации продол-
жил обучение на факультете точных наук 
с целью получения докторской степени. 
В 1928 г. начал преподавательскую дея-
тельность на факультете естественных наук 
Парижского университета, а в 1933 г. воз-
главил кафедру теоретической физики 
Института Анри Пуанкаре (Institut Henri-
Poincaré). В 1945 г. он был назначен со-
ветником Комиссии по атомной энергии 

Франции. Его первые работы были вы-
полнены в лаборатории его брата Мориса 
в области фотоэлектрического эффекта и 
рентгеновских лучей. Важным исходным 
пунктом в дальнейшей работе стала идея 
А. Эйнштейна о квантах света. В своей 
первой статье на эту тему, опубликован-
ной в 1922 г., Луи рассмотрел излучение 
чёрного тела как газ световых квантов и, 
пользуясь классической статистической 
механикой, вывел в рамках такого пред-
ставления закон излучения Вина. Однако 
в 1924 г. идеи Луи де Бройля о волновых 
свойствах частиц были лишь гипотезой. 
Он изложил свои результаты в развёрну-
том виде в докторской диссертации «Ис-
следования по теории квантов», защита 
которой состоялась в Сорбонне 25 ноября 
1924 г. Эйнштейн проявил интерес к этой 
работе и использовал её при обосновании 
своих соображений по квантовой стати-
стике. Луи де Бройль стал одним из ос-
новоположников квантовой механики. 
Автор гипотезы о волновых свойствах 
материальных частиц (волны де Бройля, 
или волны материи), положившей нача-
ло развитию волновой механики. Он пред-
ложил оригинальную интерпретацию кван-
товой механики (теория волны-пилота, 
теория двойного решения), развивал ре-
лятивистскую теорию частиц с произволь-
ным спином, в частности фотонов (нейт-
ринная теория света), занимался вопро-
сами радиофизики, классической и кван-
товой теориями поля, термодинамики и 
других разделов физики. 

Участник математического семинара, 
организованного Адамаром (заседания 
проводились в течение 20 лет), на семи-
наре выступали математики Э. Борель, 
П. Леви, М. Фреше, А. Данжуа, Ж. Вали-
рон, Э. Картан, В. Вольтерра, Т. Леви-Чи-
вита, Г. Харди, Э. Ландау, Дж. Биркгоф, 
С.Н. Бернштейн, Н.Н. Лузин, Д. Пойя, 
Р. Неванлинна, Л. Альфорс, физик М. Борн 
и др. В 1925 и 1926 гг. ленинградский 
профессор Орест Хвольсон выдвигал кан-
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дидатуру братьев де Бройль на Нобе-
левскую премию за работы по физике 
рентгеновских лучей. Нобелевская пре-
мия по физике была присуждена ему поз-
же (1929, «...за открытие волновой при-
роды электронов»). 

Во вступительной речи при вручении 
премии председатель Нобелевского коми-
тета по физике Шведской Королевской 
академии наук профессор К.В. Озеен ска-
зал (10.XII.1929): «Луи де Бройль имел 
смелость утверждать, что не все свойства 
материи можно объяснить исходя из пред-
положения о строении материи из корпу-
скул. Оставляя в стороне огромное коли-
чество явлений, которые могут свидетель-
ствовать в пользу этой теории, существу-
ют и другие данные, которые, в соответ-
ствии с гипотезой де Бройля, могут быть 
объяснены только предположением, что 
материя по своей природе есть волновое 
движение. В то время, когда не было из-
вестно ни одного факта, подтверждающе-
го его теорию, Луи де Бройль утверждал, 
что поток электронов, который проходит 
через очень небольшое отверстие в не-
прозрачном экране, должен проявлять те 
же свойства, что и световой луч при таких 
же условиях. Но экспериментальные ис-
следования гипотезы Луи де Бройля бы-
ли проведены не совсем таким способом. 
Вместо этого было предпринято изуче-
ние процессов, возникающих при отра-
жении пучков электронов поверхностью 
кристалла, при прохождении электронов 
через тонкие слои и т.д. Эксперимен-
тальные результаты, полученные с помо-
щью разных методов, полностью доказа-
ли справедливость теории Луи де Бройля. 
Таким образом, стало доказанным фак-
том, что материя проявляет свойства, ко-
торые могут быть объяснены только пред-
положением о волновой природе материи. 
Для нас открылся совершенно новый и 
ранее совершенно невообразимый вид на 
природу материи. Следовательно, не су-
ществует двух миров, один — волн и све-

та, а другой — материи и корпускул. Есть 
только одно мироздание. Некоторые из 
его свойств могут быть объяснены волно-
вой теорией, другие — корпускулярной.». 

Член Французской академии наук 
(1933) и её непременный секретарь (1942). 
Иностранный член 18 академий наук ми-
ра, в том числе Шведской Королевской 
академии наук (1938), Национальной ака-
демии наук США (1948), Лондонского 
Королевского общества (1953). Почётный 
доктор университетов Варшавы, Бухаре-
ста, Афин, Лозанны, Квебека и Брюсселя. 
Премия Жюля Майера (Prix Jules Mahyer) 
Французской академии наук (1926). Пре-
мия Беккереля (Prix Becquerel) Француз-
ской академии наук (1927). Медаль Анри 
Пуанкаре (Médaille Henri Poincaré) Фран-
цузской академии наук (1929). Гран-при 
Альберта I Монакского (1932). Медаль 
Макса Планка (1938). Гран-при Общества 
инженеров Франции (1953). Золотая ме-
даль Национального центра научных ис-
следований (1955). Большой крест Ор-
дена Почётного легиона (1961). Большая 
золотая медаль SEP (1962). Медаль Гельм-
гольца (1975). Командор Ордена Акаде-
мических пальм. Офицер бельгийского 
Ордена Леопольда. За его научно-попу-
лярные работы ЮНЕСКО присудила ему 
первую премию Калинги (1952). Луи де 
Бройль никогда не был женат, редко вы-
езжал за границу. После 1928 г. Луи обо-
сновался в небольшом доме на Rue Per-
ronet в Нёйи-сюр-Сен, где уединённо про-
жил всю оставшуюся жизнь. Он никогда 
не владел автомобилем, предпочитая пе-
редвигаться пешком или на метро, никог-
да не ездил отдыхать и каждое лето про-
водил в Париже. В 1973 г. был основан 
Фонд Луи де Бройля (Fondation Louis de 
Broglie). Умер Луи де Бройль в г. Луве-
сьене (Ивелин, Франция).

Лит.: Recherches sur la th´eorie des quanta. 
Thesis. P., 1924 ♦ Ondes et mouvements. Gau-
thier-Villars. P., 1926 ♦ Rapport au 5e Conseil de 
Physique Solvay. Brussels, 1927 ♦ La m´еcanique 
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ondulatoire. Gauthier-Villars. P., 1928 ♦ Une ten-
tative d’interpr´etation causale et non lin´eaire 
de la m´ecanique ondulatoire: la th´eorie de la 
double solution. Gauthier-Villars. P., 1956 ♦ Int-
roduction `a la nouvelle th´eorie des particules 
de M. Jean-Pierre Vigier et de ses collaborateurs. 
Gauthier Villars. P., 1961 ♦ ´Etude critique des 
bases de l’interpr´etation actuelle de la m´ecanique 
ondulatoire. Gauthier-Villars. P., 1963.

О нем: Нобелевские лекции на русском 
языке. Физика. Том III. 1924—1934. М., 2006 
(издание В.С. Лобанкова с разрешения Нобе-
левского Фонда) ♦ Финкельштейн А.М., Ноз-
драчев А.Д., Поляков Е.Л., Зеленин К.Н. Нобе-
левские премии по физике. 1901—2004. Отв. 
ред. проф. А.И. Мелуа. В двух тт. СПб.: Гу-
манистика, 2005.

BROGLIE LOUIS-VICTOR-PIERRE-
RAYMOND French physicist. His first 
works were performed in the labora-
tory of his brother Maurice in the fi eld 
of photoelectric eff ect and X-rays. An im-
portant starting point in the future work 
was the idea of A. Einstein on the quanta 
of light. He became one of the foun-
ders of quantum mechanics. The author 
of the hypothesis about the wave proper-
ties of material particles, which initiated 
the development of wave mechanics. 
He proposed an original interpretation 
of quantum mechanics. He was engaged 
in questions of radiophysics, classical and 
quantum fi eld theories, thermodynamics 
and other branches of physics. Nobel Lau-
reate in Physics.

БРОЙЛЬ (ДЕ БРОЛЬИ) 
ЛУИ-СЕЗАР-ВИКТОР-
МОРИС ДЕ (BROGLIE 
LOUIS-CÉSAR-VICTOR-
MAURICE) 27.IV.1875—
14.VII.1960. Род. в Париже. 
Член-корр. РАН (15.I.1927, 
Отделение физико-матема-

тических наук; по разряду физических 
наук — физика). Ученик французского 
физика Поля Ланжевена. Французский 
физик. Морис де Бройль принадлежал 
к известной аристократической семье 

Брольи, представители которой на про-
тяжении нескольких веков занимали во 
Франции важные военные и политиче-
ские посты. Морис был вторым из пяти 
детей. После окончания парижского кол-
лежа Станислава (1893) поступил в Мор-
скую школу, где учился до 1895 г. Затем 
служил морским офицером на одном из 
кораблей Средиземноморской эскадры 
Франции. Одновременно он изучал фи-
зику в Тулонском и Марсельском универ-
ситетах, последний из которых окончил 
в 1900 г. со степенью лиценциата наук. 
Морис де Бройль установил первый бес-
проводной радиопередатчик на корабле 
французского флота и хотел посвятить 
всё своё время науке, однако под давле-
нием членов семьи был вынужден остать-
ся на службе. Только в 1904 г., уже после 
смерти деда, он взял бессрочную уволь-
нительную, а спустя четыре года оконча-
тельно вышел в отставку. 

После ухода со службы изучал спект-
роскопию под руководством Анри Де-
ландра в Мёдонской обсерватории (аст-
рономическая обсерватория в Париже). 
Организовал частную лабораторию в сво-
ём доме на улице Шатобриана в Париже. 
В Коллеж де Франс изучал ионизацию 
газов, движение заряженных атомов, мо-
лекул и более крупных частиц дыма и 
пыли, измерил заряд электрона. Эта проб-
лематика составила предмет его доктор-
ской диссертации, защищённой в 1908 г. под 
руководством Поля Ланжевена. В 1912 г., 
после открытия дифракции рентгеновских 
лучей, Морис де Бройль занялся рентге-
новской спектроскопией. Независимо от 
Уильяма Генри Брэгга он предложил ис-
пользовать вращающийся кристалл для 
изучения рентгеновских спектров, обна-
ружил «эффект фокусировки» и полу-
чил с помощью этого метода качествен-
ные спектры нескольких металлов. Заре-
гистрировал ионизацию частиц рентге-
новским излучением и сконструировал 
рентгеновский спектрограф путём замены 
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ионизационной камеры спектрометра фо-
топластинкой. После начала Первой ми-
ровой войны Морис де Бройль был мо-
билизован как морской лейтенант, зани-
мался проблемами обнаружения и уста-
новления радиосвязи с подводными лод-
ками. Работая сначала в Камарге, а затем 
на международной станции беспроволоч-
ной связи в Бордо. Одним из первых ус-
пешно использовав триод для генерации 
и детектирования радиосигналов. В даль-
нейшем он занимался артиллерийской 
звукометрией, а также служил француз-
ским военно-морским атташе при Бри-
танском Адмиралтействе. После войны 
изучал спектры поглощения рентгенов-
ских лучей в свете квантовых представле-
ний о структуре материи. В 1913 г. впер-
вые наблюдал края полос поглощения 
рентгеновского излучения, которые лишь 
позже получили правильную интерпрета-
цию. К 1921 г. ему удалось установить, 
что все особенности спектра фотоэлект-
ронов в точности повторяют особенности 
спектра порождающего их рентгеновско-
го излучения, причём полная энергия кван-
та излучения должна целиком передавать-
ся индивидуальному электрону. Пришёл 
к выводу, что рентгеновское излучение 
должно иметь корпускулярную природу 
или, по крайней мере, его энергия должна 
каким-то образом концентрироваться на 
поверхности волны. Всё это значительно 
повлияло на развитие взглядов его брата 
Луи де Бройля, который увлёкся физи-
кой во многом благодаря старшему брату: 
Морис ещё в 1911 г. работал секретарем 
первого Сольвеевского конгресса и смог 
заинтересовать Луи нерешёнными проб-
лемами квантовой физики, обсуждавши-
мися там. В начале 1920-х гг. младший — 
Луи де Бройль подключился к проводив-
шимся в лаборатории Мориса исследова-
ниям и стал соавтором нескольких работ, 
касавшихся природы излучения и строе-
ния атома. За свои достижения в физи-
ке рентгеновских лучей Морис де Бройль 

(один и вместе с братом Луи) несколь-
ко раз номинировался на Нобелевскую 
премию по физике. Круг его работ с года-
ми расширялся и включал в себя все но-
вые направления, в т.ч. ядерную физику 
и физику космических лучей. Морис де 
Бройль первым во Франции использовал 
камеру Вильсона, установил в лаборато-
рии большой генератор Кокрофта—Уолто-
на на 300 кВ. При помощи камеры Виль-
сона и большого электромагнита Акаде-
мии наук он исследовал космические лу-
чи и установил, что они в основном со-
стоят из положительно заряженных ча-
стиц. В 1932 г., вскоре после открытия 
нейтрона, Морис де Бройль совместно со 
своим сотрудником Луи Лепренсом-Рен-
ге провёл пионерские опыты по рассея-
нию и поглощению этих частиц и устано-
вил, что нейтроны, испускаемые новым 
радон-бериллиевым источником, эффек-
тивно поглощаются и рассеиваются па-
рафином, тогда как свинец практически 
прозрачен для них. В 1942 г. по просьбе 
Фредерика Жолио-Кюри де Бройль сме-
нил Поля Ланжевена (арестованного гер-
манскими оккупационными властями) 
на посту заведующего кафедрой общей 
физики Коллеж де Франс и занимал эту 
должность на протяжении двух лет. Он 
оставил активную научную деятельность 
в 1946 г. Участвовал в работе Комиссии 
по атомной энергии, был членом Мор-
ской академии и Океанографического 
института. 

Многие его ученики консультирова-
ли крупные компании или переходили 
туда на работу. К известным ученикам 
и сотрудникам Мориса де Бройля отно-
сятся Александр Довийе, Луи де Бройль, 
Луи Лепренс-Ренге, Жан Тибо, Жан-Жак 
Трийя, Рене Люка, Луи Картан и другие 
французские физики. Член Парижской 
академии наук (1924) и Французской ака-
демии (1934). Морис де Бройль с 1904 г. 
был женат на Камилле Берну де Рошетайе 
(Camille Bernou de Rochetaillée, 1883—1966), 
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их единственная дочь умерла в 1911 г. 
в шестилетнем возрасте. Его младший 
брат — физик, лауреат Нобелевской пре-
мии по физике Луи де Бройль. Морис 
де Бройль удостоен многих наград и по-
четных званий, в том числе: Prix Pierson-
Perrin (1915); Prix Plumey (1918); Почёт-
ный доктор Оксфордского университета 
(1921); Prix Félix Robin Французского 
физического общества (1922); Медаль 
и премия Гутри (1924); Медаль Хьюза 
(1928); Великий офицер Ордена Почётно-
го легиона (1954); Иностранный член Лон-
донского Королевского общества (1940). 
В числе его учеников и учениц — Ирен 
Жолио-Кюри, французский физик, лау-
реат Нобелевской премии по химии, стар-
шая дочь Марии Склодовской-Кюри и 
Пьера Кюри, жена Фредерика Жолио-
Кюри. Дети — Элен Ланжевен-Жолио 
и Пьер Жолио. Умер Морис де Бройль 
в г. Нейи (Франция). После смерти Мо-
риса герцогский титул, который перешёл 
к нему в 1906 г. от отца, унаследовал его 
брат Луи де Бройль. [Статья составлена 
с использованием русской и французской 
Википедии]

Лит.: La théorie du rayonnement et les 
quanta: Rapports et discussions de la Reunion 
tenue à Bruxelles du 30 octobre au 3 novembre 
1911, sous les auspices de M. E. Solvay / M. de 
Broglie, P. Langevin (eds.). Paris: Gauthier-Villars, 
1912 ♦ De Broglie M. Les rayons X. Paris: Gau-
thier-Villars, 1922 ♦ De Broglie L., De Broglie M. 
Introduction à la physique des rayons X et gam-
ma. Paris: Gauthier-Villars, 1928 ♦ De Broglie M. 
Atomes, radioactivité, transmutations. Paris: Flam-
marion, 1939 ♦  De Broglie M. Les premieres 
congrès de physique Solvay et l’orientation de la 
physique depuis 1911. Paris: Albin Michel, 1951.

BROGLIE LOUIS-CÉSAR-VICTOR-
MAURICE French physicist. He ser-
ved as a naval offi  cer on one of the ships 
of the Mediterranean squadron of France. 
At the same time, he studied physics at 
the Toulon and Marseilles Universities, 
the last of which he graduated in 1900 
with a degree in science. Maurice de Brog-
lie installed the fi rst wireless radio trans-

mitter on the ship of the French fleet. 
After leaving the service, he studied spect-
roscopy at the Moscow Observatory. He 
organized a private laboratory in his house. 
He proposed using a rotating crystal to stu-
dy X-ray spectra. I registered the ioniza-
tion of particles with X-rays and const-
ructed an X-ray spectrograph by replacing 
the ionization chamber of the spectro-
meter with a photographic plate. One of 
the fi rst to successfully use a triode to ge-
nerate and detect radio signals.

БРОК ОЛАФ (BROCH 
OLAF) 04.VIII.1867—28.I.
1961. Род. в Хортене (Нор-
вегия) в зажиточной семье 
торговца и владельца пиво-
варни. В 1893 г. окончил 
университет в Христиании 
(в г. Осло). Член-корр. РАН 

(03.XII.1916, Отделение русского языка и 
словесности). Норвежский филолог, сла-
вист, переводчик, историк, основополож-
ник описательной фонетики славянских 
языков. В 1885 г. окончил кафедральную 
школу (основана в 1153 г.). Летом 1887 г. 
по совету отца впервые приехал в Москву 
с рекомендательным письмом профессора 
Упсальского университета Лунделя. До-
цент Университета Христиании (1896). 
Профессор (1902). Занимался изучением 
славистики у слависта Лескина в Лейп-
цигском университете и в Вене у академи-
ка Ягича. Многократно приезжал в Рос-
сию, слушал лекции российских учёных 
А.А. Шахматова и Ф.Ф. Фортунатова 
(впоследствии стал учеником Фортуна-
това, последователем московской — фор-
тунатовской — лингвистической школы), 
а также лекции историка В.О. Ключев-
ского. Дружбу с А.А. Шахматовым сохра-
нил на многие годы, о чем свидетельству-
ет обширный фонд его переписки с Шах-
матовым в архивах Российской Нацио-
нальной Библиотеки. Изучал славянские 
диалекты в России, Сербии, на территории 
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современной Словакии. В 1900 г. получил 
кафедру славянских языков в Христиании. 

В 1902 г. Петербургская академия наук 
пригласила его сотрудничать. Работал 
в Московской диалектологической ко-
миссии (Московская диалектологическая 
комиссия — объединение российских учё-
ных в единую организацию, учреждён-
ную в 1903 г. в Москве при Отделении 
русского языка и словесности Петербург-
ской Академии наук и просуществовав-
шую до 1931 г.; базой для формирования 
МДК стал Кружок по изучению истории 
и диалектологии русского языка под ру-
ководством Ф.Е. Корша; целью создания 
Московской диалектологической комис-
сии была работа в области диалектоло-
гии, основным её достижением явилось 
составление диалектологической карты 
русского языка). Переводил русскую ли-
тературу на норвежский язык. В 1923 г. 
выпустил книгу «Proletariatets diktatur. 
Seet og tænkt fra forsommeren» («Проле-
тарская диктатура»), изданную в Осло, 
а также в шведском переводе в Стокголь-
ме (1924) и по-французски в 1925 г., в ко-
торой были изложены его впечатления 
от посещения России в 1923 г. Он так-
же занимался изучением истории, входил 
в состав Специального комитета по изу-
чению советских архивов, касавшихся 
взаимоотношений скандинавских стран 
с Россией (этот Комитет был учреждён 
в Стокгольме в 1928 г. по инициативе 
шведских, датских и норвежских учёных). 
В 1949 г. исключён из состава членов-
корреспондентов Академии наук СССР 
за антисоветскую деятельность. Важней-
шими сторонами его научной деятельно-
сти были исследования в области восточ-
нославянской и сербскохорватской диа-
лектологии, фонетики славянских язы-
ков. Часть его трудов была написана на 
русском языке, в т.ч. «Очерк физиологии 
славянской речи» (1910). Ранние его ра-
боты посвящены изучению говоров на 
территории современной Восточной Сло-

вакии, в их числе наиболее известно опи-
сание говора села Убли. Позднее (с 1907 г.) 
он занимался изучением севернорусских 
говоров Тотемского уезда Вологодской 
губернии. В процессе изучения говоров 
Тотемского уезда по реке Сухоне он от-
крыл в русском языке звук [о] закрытое — 
который произносится как звук, средний 
между [о] и [у], а также изучал южнорус-
ские говоры Мосальского уезда Калуж-
ской губернии. 

Для «Энциклопедии славянской фи-
лологии» он написал очерк о физиологии 
славянской речи, в котором подробно опи-
сываются условия образования согласных 
и гласных звуков речи, а также сочета-
ний звуков, в том числе в отдельных сла-
вянских языках. Этот очерк (в немецком 
переводе «Slavische Phonetik») стал наи-
более значимой его работой в слависти-
ке. В начале этого очерка Брок писал: «За 
предложенную мне въ свое время зада-
чу, написать для Энциклопедiи Славян-
ской Филологiи очеркъ физiологiи сла-
вянской речи, я взялся не безъ колеба-
нiй и лишь по настоятельнымъ просьбамъ 
съ разныхъ сторонъ. Мои сомненiя на 
счетъ своей пригодности къ важной и 
сложной задаче и теперь, при окончанiи 
работы, еще далеко не устранены. Зада-
ча требуетъ не только подготовленности 
по разнымъ вопросамъ физiологiи речи 
вообще, но также столь широкихъ и спе-
цiальныхъ познанiй по произношенiю 
разныхъ живыхъ славянскихъ языковъ, 
что ихъ трудно прiобрести и для славяни-
на, а темъ паче для неславянина. При томъ 
мое знакомство съ произношенiемъ техъ 
славянскихъ наречiй, Фонетика которыхъ 
служитъ главнымъ матерiаломъ для насто-
ящей работы, довольно разнообразно — 
по времени его прiобретенiя, по цели, 
для которой оно прiобреталось, по объ-
ему сведенiй (ср. приложенiе 1). Большiя 
затрудненiя причиняло, между прочимъ, 
и то обстоятельство, что обработка мате-
рiала происходила далеко отъ крупныхъ 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3142
научныхъ центровъ и отъ славянскаго 
мiра, — въ Христiанiи. Книжный матерi-
алъ по славяноведенiю здесь довольно 
скуденъ, что придется принять въ рас-
четъ, если окажется, что кое-что, даже 
немаловажное, ускользнуло отъ моего 
вниманiя. Важнее однако то, что мне здесь 
невозможно было пополнять изъ живого 
произношенiя кой-какiе пробелы, кото-
рые непременно обнаруживаются при окон-
чательной обработке столь разносторон-
нихъ явленiй, а особенно тамъ, где зна-
комство съ наречiемъ было лишь бегло, 
или где приходилось полагаться не на пись-
менный матерiалъ, а на память. Все это 
заставляетъ смотреть на мою работу, какъ 
на скромный опытъ, требующiй по мне-
нiю самого автора несомненно много 
дополненiй, а можетъ быть и поправокъ. 
Конечно, никто не ждетъ найти въ этомъ 
очерке собраннымъ и научно обработан-
нымъ весь тотъ огромный звуковой ма-
терiалъ, который имеется во всемъ сла-
вянскомъ мiре, со всеми оттенками въ без-
численныхъ наречiяхъ. Уже давно для ра-
ботъ по звуковой физiологiи признано 
золотое правило, что въ конце концовъ 
лишь собственныя наблюденiя имеютъ 
настоящую цену; это сильно ограничива-
етъ тотъ матерiалъ, который отдельный 
наблюдатель можетъ ввести въ рамку свое-
го изложенiя. Но даже изъ того матерiала, 
который я лично собралъ и обработалъ, 
лишь известная часть могла поместиться 
въ настоящей работе. Для общеполезнаго 
и не слишкомъ пространнаго изложенiя, 
какъ отражаются въ моемъ слухе и по-
ниманiи главныя черты физiологiи сла-
вянской речи, нужно было сосредоточить-
ся на более известныхъ, легче всего до-
ступныхъ типахъ, которые могутъ служить 
представителями разныхъ группъ или ус-
ловныхъ единицъ этого громаднаго мiра 
(русской, польской и т.д.). Естественнымъ 
для этой цели объектомъ представляется 
говоръ «интеллигенцiи». Изъ обыденной 
речи образованныхъ людей обыкновенно 

можно узнавать главныя линiи произно-
шенiя, характеризующiя группу (едини-
цу) какъ таковую. Установить эти глав-
ныя линiи для разныхъ единицъ и срав-
нить ихъ, подчеркивая — прямо или кос-
венно — ихъ параллельность или разницу, 
вотъ что представляетъ собой руководя-
щую мысль моего изложенiя. Въ такой 
обработке, матерiалъ и обобщенiя даютъ 
основанiе для дальнейшихъ сравненiй, 
съ одной стороны, съ Физiологiей речи 
другихъ арiйскихъ языковыхъ группъ, 
съ другой стороны, съ наречiями и гово-
рами отдельныхъ славянскихъ областей.». 

В 1920-е гг. Брок исследовал руссе-
норск — смешанный язык норвежских и 
русских торговцев. Известен как пере-
водчик впервые изданных на норвеж-
ском языке произведений Л.Н. Толстого 
(в 1911 г. — «Анна Каренина») и Ф.М. До-
стоевского (в 1915 г. — «Братья Кара-
мазовы»). В 1912 г. он вел в Христиании 
занятия с группой народных учительниц 
из России. Их поездку организовали пе-
тербургские Нобели. В 1918—1920 гг. уча-
ствовал в Норвегии в деятельности Цент-
росоюза (заграничного союза русских ко-
операторов, оппозиционного большеви-
кам). Несмотря на негативную оценку по-
литических взглядов Брока советскими 
властями, советский полпред А.М. Кол-
лонтай помогла организовать его новую 
научную поездку в нашу страну в конце 
1920-х гг. Его экспертными возможностя-
ми пользовался Ф. Нансен. Его научная 
деятельность способствовала активному 
развитию русистики как в России, повы-
шению интереса к русистике в сканди-
навских странах. Член академии наук 
Норвегии (1896). Умер в Осло (Норвегия).

Лит.: Olaf Broch. Zum kleinrussischen in 
Ungarn. Archiv für Slavische Philologie. Berlin, 
1895, № 17. 1897, № 19 ♦ Olaf Broch. Studien 
von der Slovakisch — Kleinrussischen Sprachgrenze 
im östlichen Ungarn. т. 1—2. Kristiania, 1897, 
1899 ♦ Олаф Брокъ. Угрорусское нарѣчiе села 
Убли (Земплинскаго комитата). Изданiе от-
дѣленiя русскаго языка и словесности Импе-
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раторской академiи наукъ. СПб.: Тип. Имп. 
Акад. наукъ, 1899 ♦ Olaf Broch. Die Dialekte 
des sudlichsten Serbiens. Wien: Alfred Holder, 
1903 (Диалекты Южной Сербии) ♦ Олаф Брок. 
Описание одного говора из юго-западной ча-
сти Тотемского уезда. СПб.: Тип. Имп. Акад. 
наук, 1907 ♦ Олаф Брокъ. Очеркъ физіологіи 
славянской рѣчи. Энциклопедiя славянской фи-
лологiи. Выпуск 5. Под ред. Ягича И.В. Изданiе 
отделенiя русскаго языка и словесности Им-
ператорской академiи наукъ. СПб.: Тип. Имп. 
Акад. наукъ, 1910 ♦ Olaf Broch. Slavische phone-
tik. Heidelberg: Carl Winter, 1911 (Славянская 
фонетика) ♦ Олаф Брок. Говоры к западу от 
Мосальска. Пг.: Тип. Имп. АН, 1916 ♦  Olaf 
Broch og Ernst W. Selmer. Håndbok i elementær 
fonetik. Kristiania: Aschehoug, 1921 ♦ Olaf Broch. 
Fra Østlandets dagligtale, 1923 ♦ Olaf Broch. 
Russenorsk. Archiv für slawische Philologie, 1927 
♦ Olaf Broch. Russenorsk tekstmateriale, Maal 
og minne, 1930.

О нем: Карелин В.А. Новый источник по 
истории российско-норвежских общественных 
связей рубежа XIX—XX веков: письма про-
фессора-слависта Олафа Брока академику 
А.А. Шахматову (1889—1919). Электронная 
библиотека Музея антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/ 

Фонды: Отдел рукописей Российской на-
циональной библиотеки. Ф. 346. Алексей Алек-
сандрович Шахматов. Д. 13 (Из воспоминаний 
об А.А. Шахматове) ♦ Санкт-Петербургский 
филиал Архива РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 186 ♦ Пе-
реписка и бумаги Брока хранятся в его личном 
фонде в Национальной библиотеке в Осло.

BROCH OLAF Norwegian philologist, 
Slavicist, translator, historian, the founder 
of the descriptive phonetics of the Slavic 
languages. Many times I came to Russia, 
listened to lectures of Russian scientists. 
He studied Slavic dialects in Russia, Serbia, 
on the territory of modern Slovakia.

БРОК ПЕТР ФЕДОРО-
ВИЧ 20.VIII.1805—30.I
(11.II).1875. Род. в Москве 
в семье отставного штаб-
ротмистра Фёдора Ивано-
вича Брока, который ещё 
в 1787 г. перешёл на рос-
сийскую службу. Почетный 

член РАН (22.XII.1856). Государственный 
деятель. Происходил из прусского дворян-
ского рода. Образование получил в Прак-
тической академии коммерческих наук 
(начиная с 1844 г. занимала дом Дура-
совых на Покровском бульваре) и в Мо-
сковском университете. С марта 1821 г. 
на службе в министерстве путей сообще-
ния — «по отдельной части построения 
мостов на московском шоссе». С 1 июня 
1825 г. — в департаменте внешней торгов-
ли. С 25 мая 1827 г. по 22 мая 1831 г. слу-
жил в Государственном заёмном банке 
столоначальником и письмоводителем; 
затем, поступив в канцелярию Комитета 
министров помощником начальника от-
деления, он был откомандирован в 1832 г. 
к князю Долгорукову, для сопровождения 
великих княжон за границу в Доберан. 
С 1 января 1844 г. — действительный стат-
ский советник; с 14 того же года — по-
мощник управляющего делами Комитета 
министров Ханыкова, во время болезни и 
отсутствия которого неоднократно ис-
правлял его должность. На этой должно-
сти был награждён орденом Св. Владимира 
3-й степени (1846) и орденом Св. Стани-
слава 1-й степени (1848). С 1 мая 1849 г. — 
исполняющий должность товарища мини-
стра финансов; за усердную 18-летнюю 
службу по Комитету министров ему был 
пожалован орден Св. Анны 1-й степени. 
С 21 мая 1850 г. — председатель в учреж-
дённых при министерстве финансов со-
ветах — коммерческом и мануфактурном. 
8 апреля 1851 г. получил орден Св. Влади-
мира 2-й степени. С 9 апреля 1852 г. — 
статс-секретарь Его Императорского Ве-
личества; с 27 мая — тайный советник, 
с утверждением в должности товарища 
министра финансов и назначением при-
сутствовать в Правительствующем сена-
те. 6 декабря 1852 г. был награждён орде-
ном Белого орла. 

В связи с тяжкой болезнью мини-
стра финансов графа Ф.П. Вронченко 
Брок временно управлял министерством, 
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а 19 апреля 1853 г. был назначен мини-
стром финансов с сохранением звания 
статс-секретаря. Состояние государствен-
ных финансов в тот период было напря-
женным. Расходы значительно превы-
шали доходы, ежегодно приходилось по-
крывать дефициты займами или вводить 
новые налоги. Займы приходилось заклю-
чать за границей, или же брать часть не-
обходимых сумм из казенных кредитных 
учреждений, или обращаться к выпуску 
билетов государственного казначейства 
(серий). Иногда для сокрытия или умень-
шения дефицитов прибегали к зачисле-
нию непокрытых расходов в счет дохода 
будущих лет. Постоянные дефициты уси-
ливались расходами на содержание войск 
вследствие Кавказской войны, Краков-
ского восстания и Венгерской войны, а за-
тем и Крымской войны. В первые годы 
своего управления министерством фи-
нансов Брок был всецело поглощен изы-
сканием средств для покрытия чрезвы-
чайных расходов, вызванных Крымской 
войной. За время 1852—1857 гг. образо-
валось 773 миллионов рублей дефицита, 
покрытого частью двумя внешними зай-
мами и выпуском более 400 млн. рублей 
кредитных билетов. По окончании вой-
ны он смог осуществить ряд мер, направ-
ленных к упорядочению государствен-
ных финансов. В результате принятого 
в 1856 г. по его инициативе закона о по-
нижении процента по вкладам прошло 
массовое востребование капиталов, вы-
звавшее оживление в промышленности. 
Брок активно содействовал возникнове-
нию акционерных обществ. В 1857 г. был 
пересмотрен таможенный тариф с умень-
шением пошлин на ввоз. С утверждени-
ем в 1857 г. Положения о первой сети же-
лезных дорог Главному обществу желез-
ных дорог была предоставлена гарантия 
5% ежегодного чистого дохода. С тою же 
целью отменено 12 апреля 1857 г. (состо-
явшееся 27 февраля 1854 г.) запрещение 
вывоза за границу русской золотой моне-

ты, причем облегчена выдача загранич-
ных паспортов. 3 января 1857 г. назначен 
членом Особого Комитета для рассмот-
рения постановлений и предположений 
об улучшении быта помещичьих кресть-
ян (впоследствии Главного Комитета по 
крестьянскому делу). Участник подго-
товки крестьянской реформы 1861 г. 1 ян-
варя 1856 г. он был пожалован орденом 
Св. Александра Невского. По его проше-
нию 23 марта 1858 г. он был уволен от 
должности министра финансов, с остав-
лением в звании статс-секретаря, и на-
значен членом Государственного совета 
(с 23.V.1858), причём был удостоен ми-
лостивого Высочайшего рескрипта. В те-
чение двух лет он занимал пост предсе-
дателя Департамента государственной эко-
номии Государственного совета. 1 января 
1870 г. П.Ф. Брок был пожалован орде-
ном Св. Владимира 1-й степени, а 28 мар-
та 1871 г., когда исполнилось 50-летие 
его службы, удостоен Высочайшего ре-
скрипта. С 1826 г. был женат на Анне Кар-
ловне, урождённой Занден (1800—1846); 
их дети: Анастасия (1833—1874), Екате-
рина (1834—1905), Александра (1836 — 
до 1858), Николай (1839—1919), Елиза-
вета (1840—?). В 1851 г. женился вторич-
но — на Анне Христиановне Бек (1815—
1891). Умер Пётр Фёдорович Брок, пос-
ле тяжёлой болезни, 30 января (11 фев-
раля) 1875 г. Похоронен в петербургском 
Воскресенском Новодевичьем монастыре.

О нем: Брок Петр Федорович // Рус-
ский биографический словарь А.А. Половцо-
ва. Санкт-Петербург / Москва, 1896—1918 ♦ 
Скальковский. Наши государственные деяте-
ли. 1890 г. ♦ Гейлер. Сборник сведений о про-
центных бумагах России. СПб., 1871 г. ♦ Кауф-
ман. Кредитные билеты, их упадок и восста-
новление. СПб., 1888 г. ♦ Бржеский. Государ-
ственные долги России. СПб., 1884 г. ♦ Мини-
стерство финансов. 1802—1902. Ч. 1. СПб., 1902.

Фонды: Хранящийся в Архиве Канцеля-
рии Министерства Финансов послужной спи-
сок. Отчеты государственных кредитных ус-
тановлений с 1853 по 1857 год. Письма О.С. Пав-
лищевой к ее мужу в 1841, 1848 и 1856 годах.
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BROCK PETER FEDOROVICH 
The statesman. He served in the Minist-
ry of Railways, in the State Loan Bank. 
Minister of Finance of Russia. On his 
initiative, a law was passed on lowering 
the interest on deposits, industry was re-
vived, new joint-stock companies appea-
red, customs tariffs were revised, import 
duties were reduced, and the Regulation 
on the First Railway Network was approved.

БРОМЛЕЙ ЮЛИАН 
В Л А Д И М И Р О В И Ч 
21.II.1921—04.VI.1990. Род. 
в Москве в семье историка 
В.С. Сергеева (1883—1941). 
Окончил исторический фа-
культет Московского госу-
дарственного университе-

та (1950). К.и.н. (1956, тема: «Усиление 
феодального гнета в хорватской деревне 
в XVI в. и крестьянское восстание 1573 г.»). 
Д.и.н. (1965, тема: «Становление феода-
лизма в Хорватии»). Профессор. Акаде-
мик РАН (23.XII.1976, Отделение исто-
рии; всеобщая история). Член-корр. РАН 
(01.VII.1966, Отделение истории). Исто-
рик и этнограф, специалист в области 
теоретических проблем этнографии, сла-
вяноведения и истории культуры народов 
мира. Его отец Владимир (Владимир Сер-
геевич Сергеев) был внебрачным сыном 
Кости Алексеева (Костя: в дальнейшем — 
театральный деятель К.С. Станиславский) 
и Авдотьи Назаровны Копыловой; семья 
Алексеевых воспитала Владимира и обес-
печила получение им хорошего образо-
вания. Юлиан родился и воспитывался 
в семье своего отца В.С. Сергеева, кото-
рый состоял в гражданском браке с Ната-
лией Николаевной Бромлей (1887—1982; 
из семьи обрусевших англичан, работала 
в наркомате иностранных дел, затем на ис-
торическом факультете МГУ). После окон-
чания школы Юлиан в 1939 г. поступил 
на физический факультет МГУ, но в том 
же году был призван в армию (отсрочка 

для студентов была отменена). Начало 
войны встретил авиамехаником на воен-
ном аэродроме вблизи г. Бреста. На фрон-
те вступил в ВКП(б) (1944). Окончил вой-
ну на 1-м Белорусском фронте, прини-
мал участие в Берлинской операции. Был 
награжден медалями «За взятие Берли-
на» и «За победу в Великой Отечествен-
ной войне». Вернувшись с фронта в 1945 г., 
поступил на исторический факультет МГУ, 
по окончании которого (1950) стал со-
трудником Института славяноведения АН 
СССР. Вел исследования под руководст-
вом академика Бориса Дмитриевича Гре-
кова. Затем перешёл на работу в Отделе-
ние истории АН СССР. 

С января 1966 г. — директор Инсти-
тута этнографии АН СССР. Возродил ин-
терес к изучению теории этноса, этнопси-
хологии, к исследованиям национального 
характера, способствовал развитию этно-
социологии. В одном из своих интервью 
он говорил о работах своего института 
(газета «Известия», 23 апреля 1988 г.; бе-
седа с корр. А. Плутником): «Ведя повсед-
невное изучение культурно-бытовых черт 
народов нашей страны, этнографы оказа-
лись обладателями разнообразных кон-
кретных знаний об этих народах. Когда 
же потребовалась реалистическая харак-
теристика современных национальных 
процессов, эти знания оказались в данный 
момент по-своему уникальными. Это во-
первых. Во-вторых, определенную роль 
сыграла начавшаяся еще в 60-е годы и 
не прекращавшаяся с тех пор разработка 
теоретических основ этнографической нау-
ки, прежде всего теории ее главного объ-
екта — этноса. Был создан ряд погранич-
ных дисциплин на стыке этнографии с со-
циологией, демографией, экологией, пси-
хологией и т.д. Это ожерелье спутников 
позволило нам комплексно подходить 
к национальной проблематике.». Под ре-
дакцией Ю.В. Бромлея вышли в свет двад-
цатитомная энциклопедия «Страны и на-
роды» (1978—1985) и университетский 
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учебник по этнографии (1982); в соавтор-
стве с Р.Г. Подольным им были написаны 
научно-популярные работы «Создано че-
ловечеством» (1984) и «Человечество — 
это народы» (1990). Автор известных, вы-
шедших под его редакцией книг «Совре-
менные этнические процессы в СССР», 
«Проблемы этнографии и антропологии 
в свете научного наследия Ф. Энгельса». 
Автор статей и книг в области этногра-
фии и смежных наук. Уделял большое 
внимание теории этноса, методологии эт-
нографии, ее соотношению с другими об-
щественными дисциплинами. 

Основоположник дуалистической кон-
цепции этноса, он был противником пас-
сионарной теории Л.Н. Гумилёва. В част-
ности, он критиковал статью Гумилёва 
«Биография научной теории, или Автоне-
кролог». Л.Н. Гумилев писал (1988): «Ав-
тор за 75 лет своей жизни работал и в гео-
логии, и в археологии, и в географии, 
но во всех этих науках встречал только 
феномен (явление), который можно опи-
сать словами, а измерить — либо просты-
ми цифрами, либо понятиями “больше-
меньше”, “дальше-ближе”, “древнее — но-
вее”. К этому естественнонаучному под-
ходу автор привык настолько, что даже 
историю, казалось бы вполне гуманитар-
ную науку, он стал изучать, руководству-
ясь натуралистскими принципами. За это 
он имел много неприятностей и обид, 
но теория этногенеза была создана и да-
же приписана академику Ю.В. Бромлею, 
цитировавшему положения автора без от-
сылочных сносок.». 

Ю.В. Бромлей сразу же откликнулся 
на это своей статьей, в которой, в част-
ности, говорилось (1988): «Ведь совер-
шенно очевидна неправомерность отож-
дествлять абсорбируемую людьми физи-
ческую энергию с их социальной активно-
стью. Можно быть весьма сильным в фи-
зическом отношении человеком, но в то 
же время достаточно пассивным в соци-
альном плане и наоборот. Впрочем, глав-

ное не в этом, а в том, что автор отнес 
к субпассионариям наряду с олигофре-
нами вообще всех лиц пониженного со-
циального статуса: неаполитанских лаца-
рони, бродяг, описываемых М. Горьким, 
подонков капиталистических городов и 
даже вымирающие племена Андаманских 
островов... Далеко не разделяя подобные 
построения, с удивлением узнал из статьи 
Л.Н. Гумилева, что теория этногенеза, ко-
торую он создавал, руководствуясь “нату-
ралистскими принципами”, приписывает-
ся мне. Это удивление тем более велико, 
что у меня с ним диаметрально противо-
положные взгляды не только по отдель-
ным вопросам, но и в понимании сути 
теории этногенеза (иначе говоря, теории 
этноса). Уже одно это исключает воз-
можность и правомерность приписыва-
ния мне взглядов Л.Н. Гумилева по дан-
ному вопросу. Об этих расхождениях на-
глядно свидетельствует давняя полемика 
между нами, начиная с дискуссии в 1970 г. 
в журнале “Природа”». 

Дискуссия между этими талантли-
выми исследователями продолжалась и 
в последующие годы. На одной из на-
ших встреч в моей квартире на Богатыр-
ском проспекте в самом начале 1990-х гг. 
с К.П. Ивановым (погибшим в декабре 
1992 г.) и Л.Н. Гумилевым (умершим в июне 
1992 г.) оба сожалели о том, что контактов 
у них с Ю.В. Бромлеем было крайне не-
достаточно, чтобы обменяться аргумен-
тами. За несколько лет до этого я опубли-
ковал одну из работ Л.Н. Гумилева в сбор-
нике материалов Второго Всесоюзного 
совещания по космической антропоэко-
логии (Ленинград, 1985); при обсужде-
нии его статьи в Ленинградском отделе-
нии издательства «Наука» (при участии 
руководителей издательства Сергея Ни-
колаевича Чепурова, Геннадия Александ-
ровича Тарасова, Сергея Евгеньевича Зве-
рева, Тамары Семеновны Сысоевой и др.) 
у меня сложилось впечатление, что Гу-
милев с большим уважением относился 
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к научному авторитету Ю.В. Бромлея, 
хотя и расходился с ним по некоторым 
вопросам. Взаимопониманию этих двух 
великих этнографов мешало сильное не-
гласное ограничение на печатание трудов 
Гумилева. Ю.В. Бромлей — лауреат Госу-
дарственных премий СССР (1979, 1987). 
За монографию «Этнос и этнография» 
ему присуждена премия им. Н.Н. Миклу-
хо-Маклая АН СССР. В числе его учени-
ков — государственный деятель Галина 
Васильевна Старовойтова, академик РАН 
Валерий Александрович Тишков. Ю.В. Бром-
лей умер в Москве. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище Москвы.

Лит.: Бромлей Ю.В. Крестьянское вос-
стание 1573 г. в Хорватии: из истории аграр-
ных отношений и классовой борьбы в Хорва-
тии XVI в. 1959 ♦ Бромлей Ю.В. Становление 
феодализма в Хорватии: к изучению процес-
сов классообразования у славян. 1963 ♦ Бром-
лей Ю.В. К характеристике понятия «этнос» 
// Расы и народы. 1971 ♦ Бромлей Ю.В. Этнос 
и этнография. М.: Наука, 1973 ♦ Бромлей Ю.В. 
О предмете культурной-социальной антро-
пологии и этнографии в трактовке англо-аме-
риканских и советских ученых (опыт сравни-
тельного анализа) // Этнография за рубежом. 
М.: Наука, 1979 ♦ Бромлей Ю.В., Крюков М.В. 
Этнография: место в системе наук, школы, 
методы // Советская этнография, 1987, № 3 
♦ Бромлей Ю.В. Современные проблемы эт-
нографии: очерки теории и истории. М., 1981 
♦  Этнография / Под ред. Ю.В. Бромлея и 
Г.Е. Маркова. М., 1982 ♦ Бромлей Ю.В. Очерки 
теории этноса. М.: Наука, 1983 ♦ Бромлей Ю.В. 
Этносоциальные процессы: теория, история и 
современность. М.: Наука, 1987 ♦ Бромлей Ю.В. 
Национальные процессы в СССР: в поисках но-
вых подходов. М.: Наука, 1988 ♦ Бромлей Ю.В. 
(отв. ред.) История первобытного общества. 
Общие вопросы. Проблемы антропосоциоге-
неза. М.: Наука, 1983. 432 с. ♦ Бромлей Ю.В. 
(отв. ред.). История первобытного общества. 
Эпоха первобытной родовой общины. М.: Нау-
ка, 1986. 574 с. ♦ Бромлей Ю.В. (отв. ред.). 
История первобытного общества. Эпоха клас-
сообразования. М.: Наука, 1988. 568 с.

О нем: Академик Ю.В. Бромлей и отече-
ственная этнология: 1960—1990-е годы / Отв. 
ред. С.Я. Козлов. Ин-т этнологии и антропо-
логии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Нау-
ка, 2003. 332 с. ♦ Гумилёв Л.Н. Биография на-

учной теории, или Автонекролог // «Знамя». 
1988. № 4. С. 202—216 ♦ Иванов К.П. Взгляды 
на этнографию, или Есть ли в советской науке 
два учения об этносе? //Известия ВГО. Т. 112. 
Вып. 3. 1985. С. 232—239 ♦ Гумилёв Л.Н., Ива-
нов К.П. Этносфера и Космос // Материалы 
Второго Всесоюзного совещания по космиче-
ской антропоэкологии. М., 1984. С. 211—220.

BROMLEY YULIAN VLADIMIRO-
VICH Historian and ethnographer, ex-
pert in the field of theoretical problems 
of ethnography, Slavic studies and the his-
tory of the culture of the peoples of the 
world. Director of the Institute of Ethno-
graphy of the USSR Academy of Sciences. 
Revived interest in the study of the theory 
of ethnos, ethnopsychology, to research 
of national character, contributed to the de-
velopment of ethnosociology. He paid much 
attention to the theory of ethnos, the me-
thodology of ethnography, its relation 
to other social disciplines. The founder 
of the dualistic concept of ethnos, he was 
an opponent of the passionary theory 
of LN. Gumilev.

БРОНК ДЕТЛЕВ ВУЛФ 
(BRONK DETLEV WULF) 
13.VIII.1897—17.XI.1975. Род. 
в Нью-Йорке в семье пере-
селенца из Новой Голлан-
дии. В 1921 г. окончил Пен-
сильванский университет 
(электротехник). Иностран-

ный член РАН (20.VI.1958, Отделение 
биологических наук; биология). Амери-
канский физиолог и биолог. Профессио-
нальное образование получил в Суорт-
мор-колледже и Чикагском университете. 
Магистр (1922, Мичиганский универси-
тет). Доктор философии. Работал в Пен-
сильванском университете, с 1929 г. — 
профессор. Директор исследований Фон-
да медицинской физики Элдриджа Ривза 
Джонсона Пенсильванского университета 
(1929—1949). Директор Института нев-
рологии Пенсильванского университета 
(1929—1948); Профессор физиологии Ме-
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дицинского колледжа Корнельского уни-
верситета (1940—1941). Во время Второй 
мировой войны служил в ВВС, был коор-
динатором научных исследований, прово-
димых по заказу военно-воздушных сил 
США. Ректор университета Дж. Хопкинса 
в Балтиморе (1949—1953). 

С 1953 г. — ректор Рокфеллеровско-
го университета в Нью-Йорке (Институт 
медицинских исследований Рокфеллера 
был переименован в Университет Рокфел-
лера в 1965 г.). Почетный президент Рок-
феллеровского университета (1968). Пре-
зидент Национальной академии наук 
(1950—1962). Основные научные работы 
выполнил по электрофизиологии нерв-
ной системы и изучению механизмов си-
наптической передачи. Руководил разра-
боткой ряда биофизических методов для 
одновременного исследования тканевого 
обмена и электрической активности коры 
головного мозга, симпатических гангли-
ев и других отделов центральной нерв-
ной системы. Его основное направление 
исследований — регулирование нервной 
системы, например, регулирование кро-
вяного давления. Своими работами спо-
собствовал признанию биофизики, как 
самостоятельной науки. Служил в сове-
тах Американской ассоциации содействия 
развитию науки, Научного консультатив-
ного комитета Управления мобилизации 
обороны и Национального консультатив-
ного комитета по аэронавтике (предше-
ственник НАСА). Он твердо поддерживал 
академическую свободу и сопротивлялся 
попыткам сенатора от штата Висконсин 
Джозефа Маккарти, — чтобы Универси-
тет Джона Хопкинса уволил профессора 
Оуэна Латтимора. Член Национального 
совета по аэронавтике и космосу. Он так-
же был членом Научного консультативно-
го комитета Брукхейвенских националь-
ных лабораторий, основателем и прези-
дентом Всемирной академии искусства и 
науки (WAAS), консультативным членом 
Комиссии по атомной энергии. Сотруд-

ничал с Попечительским советом Науч-
ной службы (ныне известной как Обще-
ство науки и общественности) с 1965 по 
1967 г. Президент Американской ассоци-
ации содействия развитию науки (1952). 
Президент Института исследований рака 
в Университете Рокфеллера (1953—1969). 
Иностранный член Лондонского Королев-
ского общества. Член Национальной ака-
демии наук США (1945). Удостоен мно-
гих наград и почетных званий, в т.ч.: Ме-
даль Франклина (1961), Президентская 
медаль Свободы (1964), Национальная 
научная медаль США (1968). Награжден 
медалью общественного благосостояния 
от Национальной академии наук. 14 сен-
тября 1964 г. Бронк был награжден Пре-
зидентской медалью свободы президен-
том Линдоном Б. Джонсоном. В 1921 г. 
женился на Хелен Александр Рэмси. Умер 
в Нью-Йорке. 

В 1979 г. Международный астроно-
мический союз присвоил его имя кратеру 
на обратной стороне Луны. В его архивах 
представлены документы, иллюстрирую-
щие развитие многих научных учрежде-
ний США. Большое место занимает пере-
писка с деятелями науки, промышленно-
сти и политическими активистами. Пред-
ставляет интерес его переписка (1925—
1975) с Фрэнком Айделоттом, Джорджем 
Бидллом, Ж.Д. Бримблем, Питером Рит-
чи Колдером, Джеймсом М. Кэнноном III, 
Бриттоном Чансом, Дуайтом Д. Эйзенхау-
эром, Милтоном С. Эйзенхауэром, Джо-
зефом Эрлангером, Абрахамом Флексне-
ром, Джозефом С. Фрутоном, Джоном 
Ф. Фултоном, Уильямом Т. Голденом, 
Филиппом Хэндлером, Александром Хол-
лаендером, Джулианом Хаксли, Полом 
Э. Клопстег, Лоуренсом С. Куби, Уилья-
мом Л. Лоуренсом, Робертом Ливингсто-
ном, Дж. Робертом Оппенгеймером, Ли-
нусом Полингом, II Раби, Фрэнсисом 
О. Шмиттом, Фредериком Зейтцем, Уиль-
ямом Шокли, Льюисом Штраусом, Рас-
селом Х. Варианом, Уорреном Уивером, 
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Солли Цукерманом, Эдом Адрианом, Фрэн-
ком Бринком, Лесли А. Чамберсом, Брит-
тоном Шансом, Х.К. Хартлин, А.В. Хил-
лом и другими.

BRONK DETLEV WULF American 
physiologist and biologist. Rector of the Uni-
versity of J. Hopkins in Baltimore. Rector 
of the Rockefeller University in New York. 
President of the National Academy of Sci-
ences of the United States. He performed 
basic scientifi c works on the electrophysio-
logy of the nervous system and on the me-
chanisms of synaptic transmission. He led 
the development of a number of biophysi-
cal methods for the simultaneous study 
of tissue metabolism and electrical activity 
of the cerebral cortex, sympathetic ganglia 
and other parts of the central nervous sys-
tem. Its main area of research is the regu-
lation of the nervous system, for example, 
regulation of blood pressure.

БРОНН ГЕНРИХ ГЕОРГ 
(BRONN HEINRICH 
GEORG) 03.III.1800—05.VII.
1862. Род. в Цигельхаузене 
близ Гейдельберга (ныне — 
часть города). Член-корр. 
РАН (04.XII.1859, Отделе-
ние физико-математических 

наук; по разряду физико-химическому, 
геология). Немецкий зоолог, палеонтолог 
и педагог; один из основателей система-
тики ископаемых беспозвоночных. По-
лучил образование в Маннгеймском и 
в Гейдельбергском университете. Начиная 
с 1817 г. посвятил себя преимущественно 
изучению лесоведения и естествоведения, 
и с 1821 г. начал читать в Гейдельберг-
ском университете лекции по этим пред-
метам. Проводил полевые и экспедицион-
ные исследования в различных районах 
Германии, Италии и Франции. Экстраор-
динарный (1828), а с 1833 г. — ординар-
ный профессор естествоведения и техни-
ческих наук. В 1832 г., после ухода Лей-

карта, стал читать лекции по зоологии и 
заведовать зоологическими собраниями 
университета. Начиная с 1822 г., он также 
стал преподавать палеонтологию. В обла-
сти палеонтологии — его первые крупные 
работы: «System oder urweltlichen Conchy-
lien» (Гейдельберг, 1824) и «System der 
urweltlichen Pfl anzenthiere» (Гейдельберг, 
1830). Позднее опубликовал: «Gaea Hei-
delbergensis» (Гейдельберг, 1830), геогно-
стико-минералогическое описание окрест-
ностей Гейдельберга, и важнейший свой 
труд «Lethaea geognostica» (в 2-х томах, 
Штутгарт, 1836—1838, 3-е издание, со-
вместно с Рёмером, в 6-ти томах, 1852—
1856 гг., с атласом), в котором он дал ри-
сунки и описания всех окаменелостей, 
характерных для различных горных фор-
маций. В 1850 г. в работе «Allgemeine Zoo-
logie» (Штутгарт) он сделал первую по-
пытку представить животный мир во всей 
его совокупности (включая исчезнувшие 
организмы); а в труде: «Die Klassen und 
Ordnungen des Thierreichs» (том 1—3, Лейп-
циг, 1869—1864; русский перевод А.П. Бог-
данова, Москва, 1861—1868, Amorphozoa 
и Actinozoa) продолженном Кеферштей-
ном, Гибелем, Герштеккером, Селенка, 
Бючли, Гоффманом и другими, он дал под-
робный систематический анатомический, 
эмбриологический и палеонтологический 
обзор животного царства. Приложил зна-
чительные усилия для перевода на немец-
кий язык и издания сочинения Чарльза 
Дарвина «О происхождении видов», ко-
торое вышло в свет под названием: «О про-
исхождении видов животных и растений 
путём естественного отбора, или сохране-
ние самой совершенной из рас в борьбе 
за существование». Автор статей в «Jahr-
buch für Mineralogie, Geognosie, Geologie 
und Petrefaktenkunde» — журнале, кото-
рый он издавал с 1830 г. вместе с Карлом 
фон Леонгардом (Karl Cäsar von Leon-
hard). Официальная аббревиатура, исполь-
зованная для обозначения его трудов — 
«Bronn». Член Академии Леопольдина 
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(1832). Член-корр. Прусской Академии 
наук (1851). Член Баварской Академии 
наук (1858). Награжден медалью Уолла-
стона (Wollaston-Medaille) Лондонского 
геологического общества (1861). Умер 
в городе Гейдельберге.

О нем: Бронн (Генрих-Георг Bronn) // Эн-
циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 
Т. IVa (1891): Бос — Бунчук, с. 723.

BRONN HEINRICH GEORG German 
zoologist, paleontologist and pedagogue; 
one of the founders of the systematics 
of fossil invertebrates. He gave a detailed 
systematic anatomical, embryological and 
paleontological survey of the animal king-
dom. He made considerable eff orts to trans-
late into German and publish the work of 
Charles Darwin «On the Origin of Species».

БРОННИКОВ ДМИТ-
РИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
23.XII.1912(05.I.1913)—07.IX.
1998. Род. в дер. Панфило-
во (Грязовецкий уезд, Воло-
годская губ.) в семье врача. 
Окончил Московский ин-
ститут цветных металлов и 

золота (1936) и аспирантуру того же ин-
ститута (1948). К.г.-м.н. (1948). Д.г.-м.н. 
(1960, тематика — по расчетам взрывной 
отбойки при подземной добыче руд). Член-
корр. РАН (15.III.1979, Отделение геоло-
гии, геофизики и геохимии; горные науки, 
разработка твердых полезных ископае-
мых). Специалист в области подземной 
разработки рудных месторождений. Рабо-
тал на горных предприятиях цветной ме-
таллургии горным мастером, техноруком, 
начальником прииска, главным инже-
нером рудоуправления. Старший науч-
ный сотрудник, заведующий лаборатори-
ей подземной разработки мощных руд-
ных месторождений в Институте горного 
дела им. А.А. Скочинского (1951—1966); 
заведующий лабораторией научных ос-
нов подземной разработки рудных ме-
сторождений — заместитель директора 

по научным вопросам (1967—1979), ди-
ректор (1980—1987) Института физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта (с 1977 г. — Ин-
ститут проблем комплексного освоения 
недр — ИПКОН) АН СССР. ИПКОН соз-
дан незадолго до его назначения дирек-
тором (15.Х.1977) по инициативе акаде-
мика Николая Васильевича Мельникова 
при поддержке и содействии вице-прези-
дента АН СССР академика А.В. Сидо-
ренко, директора Института физики Зем-
ли им. О.Ю. Шмидта АН СССР академи-
ка М.А. Садовского и вице-президента 
РАН академика Н.П. Лаверова. 

Основой для создания Института по-
служил организованный Н.В. Мельнико-
вым в 1967 г. Сектор физико-техниче-
ских горных проблем Института физи-
ки Земли. Д.М. Бронников внес большой 
вклад в развитие института и выполнение 
работ по основным направлениям горных 
наук: технологии разработки месторож-
дений на больших глубинах; рациональ-
ному извлечению твердых полезных ис-
копаемых из недр; прогнозу освоения ми-
нерально-сырьевой базы и техническому 
перевооружению подземных рудников и 
карьеров; прогнозу развития и созданию 
прогрессивной техники и технологии обо-
гащения полезных ископаемых; созданию 
новых способов дегазации угольных шахт; 
технологии с использованием простей-
ших взрывчатых веществ и взрывной от-
бойки руды пучковыми зарядами; управ-
лению горным давлением при подземной 
разработке рудных и угольных месторож-
дений; технике и технологии переработки 
и утилизации техногенного сырья; разви-
тию новых актуальных проблем комплекс-
ного освоения недр и созданию научных 
основ разработки малоотходных, ресур-
сосберегающих и ресурсовоспроизводя-
щих технологий добычи твердых полез-
ных ископаемых. Разработал научные ос-
новы расчета взрывной отбойки при под-
земной добыче руд; создал теоретические 
основы новых технологий высокоэффек-
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тивной выемки пологих рудных залежей 
на больших глубинах, что обеспечило ос-
воение уникального Талнахско-Октябрь-
ского полиметаллического месторожде-
ния в короткие сроки. Современная исто-
рия Талнахско-Октябрьского месторож-
дения начиналась в 1920 г. с экспедиции 
на Хараелахе Н.Н. Урванцева, который 
обнаружил здесь богатые месторождения 
каменного угля. Разработка месторожде-
ний Хараелаха и строительство рабочего 
посёлка началось после обнаружения экс-
педицией Г.Д. Маслова в 1960 г. богатого 
месторождения медно-никелевых поли-
металлических руд. 24 августа 1960 г. за-
ложена первая скважина, с которой начал-
ся Талнах. В декабре 1972 г. начато строи-
тельство Талнахской обогатительной фаб-
рики, первая руда «Таймырского» с нача-
ла 1983 г. была поднята с очень больших 
глубин, на которых еще никто в мире ру-
ду не добывал — чем и была обоснована 
необходимость привлечения технологиче-
ских разработок Д.М. Бронникова. С 1 ян-
варя 2005 г. Талнах стал районом города 
Норильска; в настоящее время рудники 
Талнаха — основная сырьевая база Запо-
лярного филиала Горно-металлургической 
компании «Норильский никель». Под ру-
ководством Д.М. Бронникова были под-
готовлены более 40 кандидатов и докто-
ров наук. Председатель горной секции Ко-
митета по Ленинским и Государственным 
премиям при Совете Министров СССР. 
Член пленума и председатель Экспертно-
го совета ВАК СССР. Председатель На-
учного совета РАН по проблемам горных 
наук. Председатель ученого и диссертаци-
онного советов. Академик Академии гор-
ных наук. Советник РАН. Государствен-
ная премия СССР за создание новой тех-
нологии разработки руд Норильского руд-
ного района (1979). Государственная пре-
мия РФ 1998 г. в области науки и тех-
ники за Горную энциклопедию в 5 томах 
(премия присуждена коллективу в соста-

ве: Козловский Е.А., Бронников Д.М., Тру-
бецкой К.Н., Гейман Л.М., Щадов М.И., 
Агошков М.И.). Премия Правительства 
РФ. Награжден орденами Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знаме-
ни. Умер в Москве, похоронен на Кунцев-
ском кладбище.

Лит.: Эффективные направления разви-
тия открытых разработок. Сб. статей. М., 
1982 ♦ Эффективность шарошашечного буре-
ния взрывных скважин при подземной отбой-
ке крепких руд. Научный отчет. М., 1967 ♦ 
Технология подземной разработки рудных ме-
сторождений с применением самоходного обо-
рудования. М., 1970 ♦  Станки для бурения 
взрывных скважин при подземной добыче руд. 
М., 1961 ♦ Совершенствование параметров 
и технологии подземной разработки руд. М., 
1984 ♦ Буровые агрегаты с пневмоударника-
ми и опыт их применения при добыче руд. М.: 
Метуллургиздат, 1956.

О нем: Журавлев В.Г., Мелуа А.И., Окре-
пилов В.В. Лауреаты государственных премий 
Российской Федерации в области науки и тех-
ники. 1988—2003. В двух тт. СПб.: Гумани-
стика, 2005 ♦ Мелуа А.И. Геологи и горные ин-
женеры России. Биографическая энциклопедия. 
В 2-х тт. Под ред. академика Н.П. Лаверова. 
СПб.: Гуманистика, 2003 ♦ Труфанов А.И. Вы-
дающиеся вологжане: Биографические очерки 
/ Ред. совет «Вологодская энциклопедия». Во-
логда: ВГПУ, издательство «Русь», 2005. 568 с.

BRONNIKOV DMITRY MIKHAILO-
VICH Specialist in the field of under-
ground mining of ore deposits. He worked 
at the mining enterprises of non-ferrous 
metallurgy. He made a great contribution 
to the development of the institute and 
the execution of works on the main di-
rections of mining sciences: technologies 
for the development of deposits at great 
depths; rational extraction of solid mine-
rals from the bowels; forecasting the deve-
lopment of the mineral and raw materials 
base and the technical re-equipment of un-
derground mines and quarries; the forecast 
of development and the creation of pro-
gressive technology and technology for 
the enrichment of minerals; creation of new 
ways of degassing coal mines; technology 
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using the simplest explosives and explosive 
breakage of ore by beam charges.

БРОНЬЯР АДОЛЬФ 
ТЕОДОР (BRONGNIART 
ADOLPHE THÉODORE) 
14.I.1801—18.II.1876. Род. 
в Париже в семье геолога 
Александра Броньяра. Член-
корр. РАН (16.XII.1829). 
Французский ботаник. Один 

из основоположников палеоботаники. Его 
отец Александр — член Парижской Ака-
демии наук (1815), ввел понятие о руково-
дящих ископаемых и способствовал созда-
нию палеонтологического метода в стра-
тиграфии, с 1800 г. директор Севрской 
фарфоровой фабрики, где организовал 
музей керамики. Дед Адольфа — Алек-
сандр Теодор Броньяр был архитекто-
ром. С ранних лет проявил интерес к изу-
чению ископаемых растений, определе-
нию их места в современном Царстве ра-
стений. Кроме палеоботаники, занимался 
анатомией растений и таксономией, а так-
же практическим приложением его теоре-
тических трудов к земледелию и садо-
водству. С 1822 по 1825 г. он совершил 
кругосветное путешествие на борту судна 
«La Coquille», в котором выполнил цен-
ные ботанические исследования. Вместе 
с орнитологом Жаном-Виктором Одуэном 
(Jean Victoire Audouin) и химиком, став-
шим мужем своей дочери Жаном Бати-
стом Дюма (своими будущими родствен-
никами) он начал выпускать в 1824 г. «Ан-
налы естественных наук» (Annales des 
Sciences Naturelles). К 1836 г. он завершил 
составление ценного для науки гербария, 
в создание которого внес большой вклад 
его отец Александр. В 1854 г. основал 
Французское ботаническое общество (So-
ciete Botanique de France), был его пер-
вым президентом. Построил единую си-
стему растительного царства, включив 
в неё и ископаемые растения. 

Ему принадлежит одна из важней-
ших естественных систем растений, ко-
торую он применил в 1843 г. при устрой-
стве Ботанической школы при Музее ес-
тествознания; он изложил её в «Enumé-
rations des genres de plantes cultivées au 
Muséum d’histoire naturelle de Paris» (1843, 
2-е издание в 1850 г.). У него растения рас-
положены в восходящем порядке: он на-
чинает с тайнобрачных и восходит до яв-
нобрачных (или цветковых) путём посте-
пенных разветвлений системы, состоящей 
из 68 групп, или классов, подразделяю-
щихся на 296 семейств. Опорная точка 
этой классификации — разделение цвет-
ковых на два крупных отдела: голосемен-
ные — хвойные и т.д. и покрытосемен-
ные — однодольные и двудольные; это 
разделение теперь признано почти все-
ми ботаниками. Он описал много родов 
растений, в том числе: Agation Brongn; 
Anatis Sessé & Moc. ex Brongn; Anomo-
chloa Brongn; Araeococcus Brongn; Barrotia 
Brongn; Becquerelia Brongn; Berzelia 
Brongn; Ceratopteris Brongn; Ceratozamia 
Brongn; Cheiranthera A.Cunn. ex Brongn; 
Coelorachis Brongn; Colubrina Rich. ex 
Brongn; Dubouzetia Pancher ex Brongn. & 
Griseb; Garnotia Brongn; Joinvillea Gaudich. 
ex Brongn. & Gris; Kentiopsis Brongn; Laea 
Brongn; Lophatherum Brongn; Ludovia 
Brongn; Marantochloa Brongn. ex Gris; 
Monotaxis Brongn; Myodocarpus Brongn. & 
Gris; Pancheria Brongn. & Gris; Piliocalyx 
Brongn. & Gris; Pleurocalyptus Brongn. & 
Gris; Pleurostachys Brongn; Raspalia Brongn; 
Retanilla (DC.) Brongn; Sageretia Brongn; 
Scaphispatha Brongn. ex Schott; Scutia 
(Comm. ex DC.) Brongn; Taccarum Brongn. 
ex Schott; Tittmannia Brongn; Xeronema 
Brongn. & Gris. Член Французской Акаде-
мии наук (1834). Профессор ботаники и 
физиологии растений Парижского музея 
естественной истории (Muséum national 
d’Histoire naturelle) (1833—1876). Умер 
в Париже, похоронен в фамильном скле-
пе на кладбище Пер-Лашез. В честь его 
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названы: Brongniartikentia Becc, семейст-
ва Пальмовые; Brongniartia Kunth, семей-
ства Бобовые.

BRONGNIART ADOLPHE THÉO-
DORE French botanist. One of the foun-
ders of paleobotany. He made a round-the-
world trip aboard the vessel «La Coquille», 
in which he carried out valuable bota-
nical research. He built a unifi ed system 
of the vegetable kingdom, including in it 
and fossil plants. He belongs to one of the 
most important natural systems of plants, 
which he applied in the construction 
of the Botanical School at the Museum 
of Natural Science.

БРОССЕ МАРИЙ ИВА-
НОВИЧ (МАРИ-ФЕЛИ-
СИТЕ) (BROSSET MARIE-
FÉLICITÉ) 05.II.1802—03.IX.
1880. Род. в Париже в семье 
небогатого коммерсанта Жа-
на-Филиппа Броссе, — стал 
его третьим сыном. Орди-

нарный академик (04.XII.1847, Историко-
филологическое отделение; по разряду 
истории и словесности азиатских наро-
дов). Экстраординарный академик (1838). 
Адъюнкт РАН (02.XII.1836, по словес-
ности и древностям азиатских народов). 
Французский и российский востоковед 
широкого профиля, наиболее известный 
как картвеловед и основоположник гру-
зинской археологии. По настоянию ба-
бушки ему дали женское имя — Мари-Фе-
лисите, впоследствии он называл себя по-
мужски Ксавье. Отец умер вскоре после 
рождения сына в возрасте 24 лет. Мать 
(Анна-Генриетта Беккер) переехала к род-
ным в Орлеан, детей она отдала на обу-
чение в духовную школу, а сама вступила 
в Амьенский монастырь, где и сконча-
лась. Начальное образование он завер-
шил в 1816 г. в Орлеане, далее учился 
в риторическом классе подготовительной 
семинарии, и в 1817 г. продолжил обуче-

ние в семинарии в Исси. В 1818 г. посту-
пил послушником в монружский иезуит-
ский монастырь. Занимался античными 
языками, древнееврейским и арабским, 
синологией. В 1821 г. получил диплом ре-
петитора начальных классов, а также сдал 
экзамен на бакалавра литературного фа-
культета Парижской академии. В январе 
1822 г. он был рукоположен в священни-
ка епископом Амьенским и был назна-
чен преподавателем классических языков 
Сент-Ашельской семинарии. Через 10 ме-
сяцев он ушел из семинарии и навсегда 
прекратил свою духовную карьеру. 

Занимался китайским, тибетским и 
маньчжурским языком в Коллеж де Франс 
под руководством Ж. Абеля-Ремюза. 
В 1825 г. он был избран в Азиатское об-
щество, в 1827 г. представил в Азиатское 
общество первые работы по грузинове-
дению. В 1830 г. обратился к правитель-
ству Франции с просьбой командировать 
его в Грузию. План 4-летней стажировки 
включал год работы в Петербурге и Мо-
скве для изучения библиотек и архивов 
Российской империи; начавшаяся Июль-
ская революция сделала невозможным 
его осуществление. Теймураз Багратио-
ни (ученый, сын последнего грузинского 
царя) переписывался с ним в 1831—1835 гг. 
и стал его главным наставником в гру-
зинской истории и филологии. Будучи 
старше его на 20 лет, и не имея собствен-
ных детей, он отнёсся к французскому эн-
тузиасту почти как к сыну. В 1834 г. ми-
нистр просвещения Франсуа Гизо (зна-
менитый историк), ознакомившись с его 
работами, предложил ему организовать 
научное путешествие в Грузию, но на сей 
раз российское правительство заподозри-
ло его в причастности к грузинскому за-
говору 1832 г. и не дало разрешения на 
въезд в страну. Он неоднократно хода-
тайствовал об открытии кафедры грузин-
ского языка в Школе восточных языков 
и Коллеж де Франс, но ему отказывали. 
В 1833 г. неудачей окончилась попытка 
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избрания в Академию надписей и изящ-
ной словесности, а в 1834 г. — неудачна 
попытка устроиться библиотекарем в Па-
рижском университете. Он попытался уст-
роиться корректором в Королевскую ти-
пографию, но был уволен после испыта-
тельного срока, и вынужден был занять то 
же место в частном издательстве. От на-
пряжённой работы стало слабеть зрение.

Президент Академии наук граф С. Ува-
ров решил пригласить Броссе в Санкт-
Петербург. К тому времени встал вопрос 
об изучении в Академии наук языков Гру-
зии и Армении, и его кандидатура пред-
ставилась весьма кстати. 7 апреля 1837 г. 
назначение было утверждено императо-
ром Николаем I. 18 июля 1837 г. Броссе 
с семьёй прибыл в Петербург. К момен-
ту переезда в Россию ему было 36 лет, его 
жене — 28, старшей дочери Генриетте — 
8 лет, сыну Феликсу — 3 года и дочери 
Марии — два с половиной года. Семью 
почти сразу прописали в академическом 
доме на углу 7-й линии и набережной 
Невы, невдалеке (на 3-й линии) кварти-
ровал Теймураз Багратиони — старший 
наставник. Броссе к тому времени был 
достаточно известным учёным — он опуб-
ликовал 47 научных работ, из которых 
36 были посвящены Грузии. Первой за-
дачей, которую он разрешил в Петербур-
ге — изготовление грузинского печатного 
шрифта (мхедрули) для типографии Ака-
демии наук. Работы начались ещё в Па-
риже по прописям царевича Теймураза, 
с собой он привёз матрицы, по которым 
в 1838 г. были отлиты шрифты для ос-
новного текста и для примечаний. Тогда 
же были начаты работы и по армянскому 
шрифту, и к 1840 г. он смог опублико-
вать все имевшиеся при нём рукописи и 
эпиграфические памятники. В 1838 г. он 
был командирован в Москву для изуче-
ния архивов и библиотек представите-
лей грузинской диаспоры. Одной из зна-
чительных работ этого периода стала со-
вместная с Теймуразом Багратиони и Да-

видом Чубинашвили публикация второ-
го комментированного издания «Витязя 
в тигровой шкуре» на грузинском языке. 
Сразу после возвращения из Москвы, 
он занялся преподаванием грузинского 
языка, сначала при Академии наук, а за-
тем в университете, где он читал годич-
ный курс в весеннем и осеннем семестрах 
(1841). Кроме того, в 1842—1843 гг. он ис-
полнял обязанности инспектора частных 
школ и пансионов Петербурга. В 1841—
1843 гг. работал в Публичной библиотеке 
под началом А.Н. Оленина: составлял ка-
талог китайских и маньчжурских книг, 
но из-за разногласий с директором Д. Бу-
турлиным он был уволен. Поскольку из-
за напряжённых занятий пошатнулось 
здоровье (особенно пострадало зрение), 
летом 1845 г. он испросил разрешение 
на поездку в Италию. 25 сентября он вер-
нулся в Петербург, посетив по пути Ко-
пенгаген, где был избран членом Коро-
левского общества северных антиквари-
ев. Вернувшись из Европы, он возобно-
вил попытки совершить экспедицию в Гру-
зию и Армению. В разгар приготовлений 
скончался Теймураз Багратиони (23 сен-
тября 1846 г.). Но его планами заинтере-
совался князь Воронцов, который пред-
ложил для экспедиции сумму в 1500 руб-
лей серебром, а также рекомендации ко 
всем властям местностей, которые путе-
шественник пожелает посетить. 25 апреля 
1847 г. Комитет министров разрешил Ака-
демии наук командировать его в Грузию 
на год. Он выехал из Петербурга 13 ав-
густа 1847 г. В декабре 1847 г., в отсутст-
вие учёного, Совет Академии наук избрал 
его ординарным академиком. Через Мо-
скву, Новочеркасск, Ставрополь, Влади-
кавказ и Дарьяльское ущелье он прибыл 
в Тифлис 31 августа. Тифлис стал стацио-
нарной базой экспедиции, программу ко-
торой Броссе изложил в статье «О необ-
ходимости и способах изучать памятники 
старины Грузии». Поездки его соверша-
лись по радиальным маршрутам сначала 
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в район Тетрицкаро, далее в Телави — 
центр Кахетии и в др. районы. 23 июля он 
отбыл из Тифлиса на перекладных, и уже 
8 августа возвратился в Петербург. Его от-
чёты на французском языке публикова-
лись в трёх томах, вышедших в 1849—
1851 гг. под громоздким названием «До-
несения об археологическом путешест-
вии в Грузию и Армению, предпринятом 
в 1847—1848 годах под покровительством 
наместника Кавказского князя Воронцо-
ва членом Императорской Академии наук 
господином Броссе». Отдельным томом 
вышел альбом зарисовок храмов. В 1851 г. 
он был избран членом Императорско-
го Русского археологического общества. 
С 1859 по 1867 г. возглавлял его восточ-
ное отделение, а с 1851 по 1879 г. — отдел 
монет и медалей (нумизматический каби-
нет) Эрмитажа. 

Броссе является первым исследова-
телем грузинской историографии и архео-
логии, и первым учёным, который опуб-
ликовал грузинские исторические источ-
ники в оригинале и с французским пе-
реводом. В 1866 г. он стал членом-корр. 
Прусской академии наук. С 1860-х гг. его 
внимание всё больше занимало армено-
ведение — в основном это была источни-
коведческая работа, связанная с выявле-
нием и публикацией исторических па-
мятников. В конце 1870-х гг. опять рез-
ко ухудшилось его здоровье. В мае 1880 г. 
он взял в Академии наук отпуск и отпра-
вился во Францию к старшей дочери Ген-
риетте, жившей в Шательро. На рассвете 
сентября 1880 г. он скончался в Шатель-
ро (Вьенна) в возрасте 78 лет и был по-
гребён на городском кладбище. Вдове учё-
ного — Августе-Викторине Броссе Акаде-
мия наук назначила пенсию в 2500 рублей 
в год. В отчёте Академии наук за 1880 г. 
была опубликована его первая биография 
и неполный список его трудов. Сын Брос-
се — Лоран (Лаврентий Марьевич) — 
в 1887 г. опубликовал в Петербурге ана-
литическую библиографию работ отца, 

в которую включил 271 библиографиче-
скую единицу. Своё книжное собрание и 
архив Броссе завещал Академии наук, они 
перешли в фонд Азиатского музея и ака-
демической библиотеки, дублеты книг бы-
ли переданы Петербургскому универси-
тету. В 1902 г. было торжественно отме-
чено 100-летие со дня рождения Броссе. 
В Петербурге было проведено юбилейное 
заседание Русского археологического об-
щества, доклад читал Н.Я. Марр. В 1923 г. 
было принято решение все рукописи и 
книги из его собрания передать Грузии. 
Несмотря на протесты С.Ф. Ольденбур-
га и Н.Я. Марра, 308 библиографических 
единиц рукописей (из 700), хранившихся 
в разных учреждениях Петрограда, были 
отправлены в Тифлис (ныне в Нацио-
нальном центре рукописей). Его науч-
ное наследие во Франции было практи-
чески забыто, а в России оказалось «в те-
ни» Н.Я. Марра. В 1964 г. С. Кубанейш-
вили подготовил и напечатал переписку 
Броссе и Теймураза Багратиони на гру-
зинском языке, в 1971 г. вышла моногра-
фия Ш.А. Хантадзе. В 1983 г. Гастон Буа-
чидзе опубликовал книгу «Мари Брос-
се. Страницы жизни», в 1996 г. она вы-
шла на французском языке. К 200-летию 
М.И. Броссе в Ереване был выпущен сбор-
ник его памяти, включающий статьи 
Ж. Сен-Мартена, Г.А. Шрумпфа, О.Г. Зар-
баляна и Н.Я. Марра. [Статья составле-
на на основе русской и французской Ви-
кипедии]

BROSSET MARIE-FÉLICITÉ A French 
and Russian orientalist with a broad pro-
file, best known as Kartvelologist and 
the founder of Georgian archeology. He was 
engaged in Chinese, Tibetan and Manchu 
language. Invited to work in St. Peters-
burg. The fi rst task he resolved in Peters-
burg was the production of the Georgian 
printed font (mhedrudi) for the printing 
house of the Academy of Sciences. One 
of the signifi cant works of this period was 
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the publication of the second commenta-
ry edition of «The Knight in the Panther’s 
Skin» in Georgian with Teimuraz Bagra-
tioni and David Chubinashvili. Immedia-
tely after returning from Moscow, he be-
gan teaching Georgian, first at the Aca-
demy of Sciences, and then at the uni-
versity, where he read a one-year course 
in the spring and autumn semesters.

БРОТЕРУС ВИКТОР 
ФЕРДИНАНД (BRO-
THERUS VIKTOR FER-
DINAND) 28.X.1849—09.II.
1929. Род. в г. Сунде (Ве-
ликое княжество Финлянд-
ское — в составе Россий-
ской империи). Доктор фи-

лософских наук (Бакалавр искусств, 1870, 
Императорский Александровский уни-
верситет — Университет Хельсинки). Ма-
гистр философии (1873). Профессор (1921). 
Член-корр. РАН (04.XII.1910, Физико-
математическое отделение; по разряду 
биологическому). Финский специалист 
в области ботаники. У него было 13 бра-
тьев и сестер, из которых шесть умерли 
в раннем возрасте. В 1866 г. окончил сред-
нюю школу. Преподаватель в начальной 
школе (1871—1873). Его первые исследо-
вания были посвящены медицине, но из-
за случившейся с ним болезни (зараже-
ние крови) стал учителем. Он женился 
(1879) на Алине Матильда Sandman (род. 
1853 г. в семье Jonas Sandman — судьи 
в апелляционном суде), у них было чет-
веро детей. Жена умерла в 1894 г. Препо-
давал естественную историю и математи-
ку в школе для шведских девочек (1874—
1917), вел в том числе занятия по ма-
тематике, пению. Его ранние исследова-
ния касались моховых растений Коль-
ского полуострова. Осуществил экспе-
диции на Кольский полуостров в 1872, 
1885, 1887 гг., а также на Кавказ в 1877 и 
1881 гг., Туркестан, Тянь-Шань и Цент-
ральную Азию в 1898 г. Он также изучал 

коллекции мхов Туркменистана, Африки, 
Австралии, Бразилии и Новой Гвинеи, 
присланные ему другими специалистами. 
Выполнил идентификации и классифи-
кации около 20 000 видов мхов — значи-
тельная часть существующих мхов была 
ему известна и исследована им. Член Фин-
ского общества наук (1899). Член Norjan 
Kongliga Videnskapsakademienin (1899). 
Член Общества Линнея (1899, Linnean 
Societyn jäsen). Член Societé des naturistes 
de Cherbourgin jäsen (1899). Умер в Фин-
ляндии. Его личный гербарий (включает 
120 000 мха образцов, в частности, — не-
европейские коллекции) был куплен Уни-
верситетом Хельсинки и поддерживается 
в виде отдельного музейного собрания 
(Ботанический музей, один зал назван 
его именем). Ряд родов и видов мхов на-
званы его именем, например, Brothera, 
Brotherella, Brotherobryum.

Лит.: Brotherus H. 1982. Seurapiiri. Ihmisiä, 
tapoja, miljöötä. Weilin + Göös, Espoo ♦ Brothe-
rus V.F. 1872a. Utdrag ur ett bref till lektor 
J.E. Zetterstedt. Botaniska Notiser 1872:129—
133 ♦ Brotherus, V.F. 1872b. Auszug aus einem 
Briefe an A. Geheeb über eine Reise nach Russish-
Lappland im Jahre 1872. Hedwigia 11:177—178 
♦ Brotherus V.F. 1873. Några exkursioner omkring 
Ponoj. Botaniska Notiser 1873:74—81 ♦ Brothe-
rus V.F. 1880. Excursions bryologiques en Cau-
case. Revue Bryologique 7:49—58 ♦ Brotherus V.F. 
1884. Études sur la distribution des mousses au 
Caucase. Thèse de doctorat, Helsingfors ♦ Brothe-
rus V.F. 1886. Botanische Wanderungen auf der 
Halbinsel Kola. Botanisches Centralblatt 26:169—
172. 200—203, 233—238, 284—288 ♦ Brothe-
rus V.F. 1888a. Undersökningar af Kola-halföns 
norra kust. Botaniska Notiser 1888:96—98 ♦ Bro-
therus V.F. 1888b. Ueber eine längs der Murma-
nischen Küste vorgenommenen Reise. Botanisches 
Centralblatt 36:187—189. 219—222 ♦ Brothe-
rus V.F. 1888c. Musci novi Transcaspici. Bota-
nisches Centralblatt 34:24—27 ♦ Brotherus V.F. 
1888d. Musci novi exotici. Botanisches Central-
blatt 36:85—87 ♦ Brotherus V.F. 1889. Musci. 
In Plantae turcomanicae G. Radde et A. Walter 
collectae. Acta Horti Petropolitani 10:562—568 
♦ Brotherus V.F. 1890a. Musci novi insularum 
Guineensium. Boletim da Sociedade Broteriana 
8:173—190 ♦ Brotherus V.F. 1890b. Barbula sub-
cylindrica Broth., Timmiella Vancouveriensis Broth., 
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Pohlia longibracteata Broth., MniumRoellii Broth, 
pp. 385—391, 417—242. In J. Röll (ed.), Vorläu-
fi ge Mitheilungen über die von mir im Jahre 1888 
in Nord-Amerika gesammelten neuen Arten und 
Varietäten der Laubmoose. Botanisches Central-
blatt 44 ♦  Brotherus V.F. 1890c—1900. Some 
new species of Australian mosses described 1—5. 
J. Oefversight af Förhandlingar; Finska Vetens-
kaps-Societeten 33: 89—110 (1890); 35: 34—56 
(1892); 37: 149—172 (1895); 40: 71—105 (1898); 
42: 91—129 (1900) ♦ Brotherus V.F. 1892a. Berg-
pfl anzen aus Kaiser Wilhelmsland. Musci. Bota-
nische Jahrbücher für Systematik, Pflanzenge-
schichte und Pflanzengeographie 17:29—30 ♦ 
Brotherus V.F. 1892b. Enumeratio muscorum Cau-
casi. Acta Societatis Scientiarum Fennicae 19: i—v. 
1—170 ♦ Brotherus V.F. 1893a. Contributions à la 
fl ore bryologique du Brésil. Acta Societatis Scien-
tiarum Fennicae 19:1—30 ♦ Brotherus V.F. 1893b. 
Musci novi Papuani. Botanische Jahrbücher für 
Systematik, Pfl anzengeschichte und Pfl anzengeo-
graphie 17:29—30 ♦ Brotherus V.F. 1894a. Mus-
ci Schenckiani. Ein Beitrag zur Kenntniss der 
Moosflora Brasiliens. Hedwigia 33:127—136 ♦ 
Brotherus V.F. 1894b. Musci Africani. Botanische 
Jahrbücher für Systematik, Pfl anzengeschichte und 
Pfl anzengeographie 20:176—218 ♦ Brotherus V.F. 
1895a. Beiträge zur Kenntniss der brasilianischen 
Moosfl ora. Herzogia 34:117—131 ♦ Brotherus V.F. 
1895b. Nouvelles contributions à la fl ore bryolo-
gique du Brésil. Bihang till Kongliga Svenska 
Vetenskaps-Akademiens Handlingar 21/3) 3:1—76 ♦ 
Brotherus V.F. 1897. Musci Africani. II. Botanische 
Jahrbücher für Systematik, Pfl anzengeschichte und 
Pfl anzengeographie 24:232—248 ♦ Brotherus V.F. 
1901a. Musci, pp. 79—104. In K. Schumann & 
K. Lauterbach (ed.), Die Flora der Deutschen 
Schutzgebiete in der Südsee. Verlag von Gebrüder 
Borntraeger, Leipzig ♦  Brotherus V.F. 1901b. 
Musci frondosi. In A. Engler (ed.), Beiträge zur 
Flora von Afrika. XXII. IV. Die von W. Goetze 
am Rukwa-See und Nyassa-See sowie in den 
zwischen beiden Seen gelegenen Gebirgsländern, 
insbesondere dem Kinga-Gebirge gesammelten 
Pflanzen, nebst einigen Nachträgen (durch be-
zeichnet) zu Bericht III. Botanische Jahrbücher 
für Systematik, Pfl anzengeschichte und Pfl anzen-
geographie 30:261—263 ♦ Brotherus V.F. 1901c. 
Laubmoose. In G. Volkens (ed.), Die Vegetation 
der Karolinen. Botanische Jahrbücher für Syste-
matik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeogra-
phie 31:450—453 ♦ Brotherus V.F. 1901d—1903. 
Musci; Andreaeaceae, Unterklasse Bryales, pp. 265—
268, 277—528. In A. Engler (ed.), Die natürli-
chen Pfl anzenfamilien nebst ihren Gattungen und 
wichtigeren Arten insbesondere den Nutzpfl anzen, 
unter Mitwirkung zahlreicher hervorragenden Fach-

gelehrten begründet von A. Engler und K. Prantl 
1(3), I Hälfte. W. Engelmann, Leipzig ♦ Brothe-
rus V.F. 1903—1909. Musci; Unterklasse Bryales, 
pp. 529—1246. In A. Engler (ed.), Die natürli-
chen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen 
und wichtigeren Arten insbesondere den Nutz-
pfl anzen, unter Mitwirkung zahlreicher hervorra-
genden Fachgelehrten begründet von A. Engler 
und K. Prantl 1(3), II Hälfte. W. Engelmann, Leip-
zig ♦ Brotherus V.F. 1912. Musci frondosi. In J. Per-
kins (ed.), Beiträge zur Flora von Bolivia. Botani-
sche Jahrbücher für Systematik, Pfl anzengeschichte 
und Pfl anzengeographie 49:174—179 ♦ Brothe-
rus V.F. 1920. Musci Weberbaueriani. Botanische 
Jahrbücher für Systematik, Pfl anzengeschichte und 
Pfl anzengeographie 56/Beiblatt 123:1—22 ♦ Bro-
therus V.F. 1923. Die Laubmoose Fennoskandias. 
Flora Fennica 1:1—635 (Reprint 1974, Koenig-
stein) ♦ Brotherus V.F. 1924. Musci (Laubmoose), 
1. Hälfte. Andreaeales, Bryales (Fissidentales—
Eubryales), pp. 129—131, 143—478. In A. Engler 
(ed.), Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst 
ihren Gattungen und wichtigeren Arten insbeson-
dere den Nutzpfl anzen, unter Mitwirkung zahlrei-
cher hervorragenden Fachgelehrten begründet 
von A. Engler und K. Prantl. Zweite stark ver-
mehrte und verbesserte Auflage Band 10. W. En-
gelmann, Leipzig (Reprint 1960, Duncker & Hum-
boldt, Berlin) ♦ Brotherus V.F. 1925. Musci (Laub-
moose), 2. Hälfte. Isobryales— Dawsoniales, 
pp. i—iv, 1—542. In V.F. Brotherus (ed.), Die 
natürlichen Pfl anzenfamilien nebst ihren Gattun-
gen und wichtigeren Arten insbesondere den Nutz-
pfl anzen, unter Mitwirkung zahlreicher hervorra-
genden Fachgelehrten begründet von A. Engler 
und K. Prantl. Zweite stark vermehrte und ver-
besserte Aufl age Band 11. W. Engelmann, Leipzig 
(Reprint 1960, Duncker & Humboldt, Berlin) 
♦ Brotherus V.F. 1929. Musci, pp. i—v, 1—147, 
Tafel i—v. In H. Handel-Mazzetti (ed.), Symbolae 
Sinicae. Botanische Ergenisse der Expedition der 
Akademie der Wissenschaften in Wien nach Süd-
west-China 1914/1918, Vol. 4. Julius Springer, 
Wien ♦ Brotherus V.F. and T. Saelan. 1890. Musci 
Lapponiae kolaensis. Acta Societatis pro Fauna 
et Flora Fennica 6:1—100. 1 map.

О нем: Mauno J. Kotilainen: «100 vuotta 
V.F. Brotheruksen syntymästä» (Luonnon Tutkĳ a 
1949).

BROTHERUS VIKTOR FERDINAND 
Finnish specialist in botany. His early 
studies concerned moss plants on the Ko-
la Peninsula. He carried out expeditions 
to the Kola Peninsula, the Caucasus, Turke-
stan, Tien Shan and Central Asia. He also 
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studied moss collections of Turkmenistan, 
Africa, Australia, Brazil and New Guinea, 
sent to him by other specialists. Finished 
identifi cation and classifi cation of about 
20,000 species of mosses — a significant 
part of the existing mosses was known and 
investigated by him.

БРОТЧИ ЖАК (BROT-
CHI JACQUES) Род. 
11.VIII.1942 г. в г. Льеже 
в семье уроженцев из Бес-
сарабии. Доктор медицины 
(1967). Профессор. Ино-
странный член РАН (27.VI.
2014, Отделение медицин-

ских наук; клиническая медицина). Ино-
странный член РАМН. Бельгийский ней-
рохирург. С 1930 г. его родители изуча-
ли стоматологию в университете Льежа. 
Во время войны семья Бротчи избежала 
депортации благодаря знакомым бель-
гийцам, спрятавшим Жака, его родителей 
Исаака и Хаю в своем доме в Комблен-о-
Пон, в горах. После войны родители Жа-
ка открыли свой стоматологический ка-
бинет. Жак поступил в тот же универси-
тет, который окончили его родители, од-
нако его специализацией стала нейрохи-
рургия. В 1967 г. в Швейцарии он встре-
тил свою будущую жену Рахель, затем 
молодые люди случайно оказались ря-
дом в Тель-Авиве. Вскоре Жак Бротчи 
стал одним из активных членов Комите-
та по координации еврейских организа-
ций Бельгии (CCOJB), а затем и его ви-
це-президентом. 

Он окончил университет и продол-
жал работу в качестве исследователя и 
нейрохирурга в Университете Льежа до 
1981 г., когда по приглашению ULB он 
создал отдел нейрохирургии больницы 
Erasmus в Брюсселе, которую он возглав-
лял до 2007 г. Президент Бельгийского 
общества нейрохирургии (1989—1992). 
Президент Общества французской ней-
рохирургии (1991—1994). Председатель 

Комиссии по образованию Всемирной фе-
дерации нейрохирургических обществ 
(WFNS) (1997—2001). Председатель Ко-
миссии «Научные исследования» Нацио-
нального фонда научных исследований 
(FNRS) (2001—2007). Член Совета ди-
ректоров Фонда Франки (с 2003 г.). Ко-
оптированный сенатор (2004—2009). Член 
Научного совета премии Inbel Baillet-La-
tour (2005). Председатель Сенатской груп-
пы по вопросам мира на Ближнем Вос-
токе (с 2005 г.). Президент Всемирной 
федерации нейрохирургических обществ 
(WFNS) (2006—2012). Городской совет-
ник (Uccle). Член Парламента Брюссель-
ского столичного региона (VI.2009). Член 
парламента Французской общины (VI.2009). 
Председатель Комитета по международ-
ным отношениям Парламента Федерации 
Валлонии (Брюссель). Президент Коро-
левской медицинской академии Бельгии 
(2015). Он является постоянным профес-
сором в ULB, директором Центра гамма-
ножей ULB. Работал в течение 26 лет, что-
бы довести обслуживание пациентов до 
самого высокого уровня и оснастить его 
клиники самыми современными техно-
логиями. В 1998 г. Всемирная организа-
ция здравоохранения выбрала его клини-
ку в качестве своего первого справочного 
центра для обучения и исследований в об-
ласти нейрохирургии. Профессор Между-
народного института нейрохирургии в Пе-
кине и член факультета Всемирной фе-
дерации нейрохирургических обществ. 
Он регулярно представлял свою работу 
в США, Индии, Японии, Китае и в Латин-
ской Америке. В июне 2005 г. он был из-
бран президентом Всемирной федерации 
обществ нейрохирургии сроком на 4 года 
(единственный бельгийский гражданин, 
назначенный на этот пост). В 2011 г. уво-
лился из Свободного университета Бель-
гии. Победитель пятилетней премии FNRS 
за медицинские исследования в 1996—
2000 гг. Он получил премию Пола Буси 
в Чикаго в 2005 г., премию Гинде в Мумбае 
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в 2005 г., золотую почетную медаль уни-
верситета Мессины в 2010 г. Доктор Ho-
noris Causa в 2008 г. Кишиневского уни-
верситета в Молдове. Он также удостоен 
в 2008 г. премии Scopus Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме за его научную 
работу и его приверженность миру на 
Ближнем Востоке. Член Королевской ака-
демии медицины Бельгии, которую он 
возглавил в 2015 г. Член Французской 
академии хирургии, Американской ака-
демии неврологической хирургии, почет-
ный член Мексиканской академии хи-
рургии. Член многих международных об-
ществ нейрохирургии, почетный член не-
скольких национальных и международ-
ных обществ нейрохирургии, в том чис-
ле Американской ассоциации неврологи-
ческих хирургов. Почетный профессор 
Свободного университета Бельгии (ULB). 
Жак Бротчи также является Великим 
офицером ордена Леопольда и ордена Ко-
роны (Бельгия), рыцарем ордена Почет-
ного легиона (Франция), рыцарем ордена 
Даннеборга (Дания), обладателем орде-
на великого командующего «Гражданский 
орден за заслуги» (Испания) и Ордулуй-
де-Оноаре Республики Молдова. Он был 
посвящен в рыцари в 1988 году Его Вели-
чеством королем Бодуэном, который дал 
ему титул Шевалье, а затем в мае 2007 г. 
король Альберт II поднял его до звания 
Барона. С 2004 г. стал кооптированным 
сенатором МР до 2009 г., когда он был из-
бран в парламенты Брюссельского регио-
на и Французской общины. С 2010 г. он 
является сенатором сообщества и пере-
избран на этих трех собраниях. В рамках 
своих мандатов он хочет сохранить дух 
сотрудничества, он занимается полити-
кой, применяет свой профессиональный 
опыт для улучшении качества жизни 
своих сограждан. В 2014 г. он опублико-
вал биографическую книгу под названи-
ем «Превзойти себя, не причиняя вреда 
или потерять себя» в издательстве «Люк-
Пир». Автор более 400 научных публика-

ций. Сенатор парламента Брюссельской 
области. О своих планах в социально-
политической деятельности говорит так: 
«В течение 10 лет я уже занимаюсь по-
литикой нашей страны. Я сохранил дух, 
к которому я привержен: использовать 
свой профессиональный опыт для уча-
стия в улучшении качества нашей жизни, 
и в частности в области здравоохранения, 
исследований и биоэтики. Я рад выпол-
нить этот мандат и внимательно следить 
за гражданами, ассоциациями и медицин-
скими и парамедицинскими профессия-
ми. Поэтому не стесняйтесь обращаться 
ко мне, чтобы поделиться идеями.».

BROTCHI JACQUES Belgian neuro-
surgeon. He graduated from the university 
and continued to work as a researcher and 
neurosurgeon at the University of Liège. 
President of the Belgian Society of Neuro-
surgery. President of the Society of French 
Neurosurgery. President of the Royal 
Medical Academy of Belgium. Elected 
to the parliaments of the Brussels region 
and the French community.

БРОУНОВ ПЕТР ИВА-
НОВИЧ 21.XII.1852(02.I.
1853)—24.IV.1927. Род. 
в Санкт-Петербурге в семье 
учителя рисования. Окон-
чил математическое отде-
ление физико-математиче-
ского факультета Санкт-Пе-

тербургского университета (1875). Про-
фессор. Член-корр. РАН (03.XII.1916, От-
деление физико-математических наук; 
по разряду физическому). Географ и ме-
теоролог. В 1864—1871 гг. учился в Ла-
ринской гимназии (4-я гимназия в Санкт-
Петербурге, открытая в 1836 г.), которую 
окончил с золотой медалью. Будучи сту-
дентом университета, он написал статью 
на тему по астрономии, заданную факуль-
тетом, и получил золотую медаль. В 1877 г. 
занял должность старшего наблюдателя и 
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физика отделения метеорологического 
бюллетеня в Главной физической обсер-
ватории (ГФО) — старейшем метеороло-
гическом учреждении России, занимаю-
щемся исследованиями в области кли-
матологии, динамической метеорологии, 
аэрологии, актинометрии, а также рядом 
направлений физики атмосферы. ГФО 
создана по указу Николая I (01.IV.1849) 
по инициативе академика А.Я. Купфера, 
он же и был назначен первым директором 
обсерватории. С 1868 г. пост директора 
ГФО занял академик Г.И. Вильд, им бы-
ли введены единые сроки наблюдений на 
станциях, единая метрическая система, 
температура стала измеряться в градусах 
Цельсия. С 1872 г. данные метеорологи-
ческих постов, а также ежедневные си-
ноптические карты Европы и Сибири 
стали публиковать в метеорологическом 
бюллетене. Броунов с 1881 г. препода-
вал математику, физику и космографию 
в 1-м кадетском корпусе и Мариинской 
женской гимназии. Защитив диссертацию 
«Поступательное движение циклонов и 
антициклонов в Европе и в особенности 
в России», получил степень магистра 25 ап-
реля 1882 г. и в конце того же года посту-
пил приват-доцентом в Петербургский 
университет. Степень доктора физической 
географии получил в сентябре 1886 г., 
по защите диссертации «Временные ба-
рометрические максимумы в Европе»; 
это сочинение было напечатано в прило-
жении к «Запискам» Академии наук, 1886 г. 
В 1882—1890 гг. и 1896—1927 гг. работал 
в Санкт-Петербургском университете. 
В 1887 г. был направлен Петербургским 
университетом в командировку в Запад-
ную Европу для ознакомления с метеоро-
логическими и магнитными учреждения-
ми Западной Европы. Часть результатов 
этого путешествия описана в его статье: 
«Результаты сравнения нормальных ба-
рометров некоторых главнейших метеоро-
логических учреждений Европы» («Запи-
ски» Императорского Русского Географи-

ческого общества, 1888); та же статья с не-
которыми изменениями напечатана на 
немецком языке в «Метеорологическом 
сборнике ГФО» в том же году. С 1 декаб-
ря 1890 г. был утверждён в звании орди-
нарного профессора Университета Св. Вла-
димира в Киеве. В 1895 г. был назначен 
членом Учёного комитета Министерства 
земледелия и заведующим метеорологи-
ческим бюро Министерства земледелия. 
С 1900 г. — профессор Императорского 
Санкт-Петербургского университета. Вес-
ной 1911 г. был командирован представи-
телем России на заседание Международ-
ного Агрономического института в Риме. 
В декабре 1911 г. получил от этого ин-
ститута предложение вступить в Комитет 
для разработки проекта мировой сель-
скохозяйственной метеорологической ор-
ганизации. 

Он пользовался международным ав-
торитетом по вопросам сельскохозяйст-
венной метеорологии. Разработал мето-
ды предсказания движения циклонов по 
изменению атмосферного давления, ввел 
в научный оборот понятие «наружной 
оболочки Земли». Подготовил (1925) ат-
лас климатических зон Земли. Участво-
вал в редактировании «Библиотеки Есте-
ствознания» (15 тт.) и «Библиотеки са-
мообразования» (61 тт.); автор ряда ста-
тей в «Энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона». В числе им опублико-
ванных работ: «Об аномалии в темпера-
туре воздуха в ноябре 1877 г. в С.-Петер-
бурге» (напечатано по-русски в прило-
жении к «Метеорологическому Бюллете-
ню Главной Физической обсерватории», 
1878 г.; по-немецки — в «Zeitschrift der 
Oesterreichischen Gesellschaft für Meteo-
rologie», 1878); «Карты разностей и оп-
ределения направления поступательного 
движения барометрического minimum 
в ближайшем будущем» («Приложение 
к Метеорологическому бюллетеню», 1878); 
«Об аномалии температуры в России 
в 1878» («Приложение к Метеорологи-
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ческому бюллетеню», 1880; на немецком — 
в «Zeitsch. der Oester. Gesellsch. für Meteo-
rologie», 1880); «Годовой ход отклонения 
температуры от нормальных в европей-
ских циклонах» («Записки Император-
ской Академии наук», 1884; на немец-
ком — в «Метеорологическом сборнике 
Академии наук», 1884); «Европейские бу-
ри и предсказание их» («Морской сбор-
ник, 1884); «Антициклоны в Европе и их 
теория» («Морской сборник», 1886); «Die 
Anticyclonen in Europa» («Метеорологи-
ческий сборник Академии наук», 1886); 
«Письма из-за границы» («Журнал мини-
стерства народного просвещения», 1887); 
«Земля и явления, в ней происходящие» 
(популярный курс физической географии, 
издание комиссии народных чтений, со-
стоящей при министерстве народного 
просвещения, 1891); «Основания учения 
о погоде» («Метеорологический вестник», 
1891 г.). В феврале 1886 г. получил пре-
мию проф. Ильенкова (500 pублей) за со-
чинение на тему, предложенную физико-
математическим факультетом: «Законы 
поступательного движения циклонов и 
антициклонов в России и предсказание 
погоды». В 1887 г. Географическое обще-
ство присудило ему золотую медаль за 
сочинения по метеорологии. В 1889 г. 
стал лауреатом Ломоносовской премии 
за сочинения по метеорологии (учрежде-
на правительством Российской империи 
8 марта 1865 г. в память о заслугах, ока-
занных М.В. Ломоносовым отечественно-
му просвещению). П.И. Броунов умер в Ле-
нинграде. В честь П.И. Броунова названы 
острова Броунова (группа из трёх остро-
вов в архипелаге Земля Франца-Иосифа).

О нем: Броунов Петр Иванович // Зна-
менитые универсанты: питомцы Санкт-Пе-
тербургского—Петроградского—Ленинград-
ского университета: Под. ред. Ходякова М.В., 
Ходякова О.А. СПб., 2002 ♦ Петрушевский Ф.Ф. 
Броунов Петр Иванович // Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 
4 доп.). СПб., 1890—1907.

BROUNOV PETER IVANOVICH 
Geographer and meteorologist. The first 
director of the Main Physical Observatory 
in St. Petersburg. Visited Western Europe 
to get acquainted with meteorological and 
magnetic institutions in Western Europe. 
Some of the results of this trip are descri-
bed in his articles.

БРУГМАН ФРИДРИХ 
КАРЛ (BRUGMAN KARL) 
16.III.1849—26.VI.1919. Род. 
в Висбадене в семье дирек-
тора государственного бан-
ка. Член-корр. РАН (04.XII.
1893, историко-филологиче-
ское отделение; по разряду 

лингвистики). Немецкий лингвист, спе-
циалист в области сравнительного язы-
кознания и индоевропеистики, один из ве-
дущих представителей школы младограм-
матиков. В 1867—1871 гг. учился в Халле и 
Лейпциге, специализировался в классиче-
ской филологии под руководством Г. Кур-
циуса. Пошёл добровольцем на франко-
прусскую войну, но не был принят в дей-
ствующую армию из-за близорукости; слу-
жил в военном госпитале. Преподавал 
в Висбадене, Лейпциге и Фрайбурге. 
В 1876 г. опубликовал статью, где доказал 
существование в праиндоевропейском 
языке специфических слоговых сонантов 

 С 1887 г. — профессор санскрита 
и сравнительного языкознания в Лейпци-
ге. В Лейпциге он наряду с Лескином и 
Остгофом стал ведущим представителем 
школы младограмматиков. Совместно 
с Остгофом он выпускал продолжающее-
ся издание «Морфологические изыскания» 
(Morphologische Untersuchungen, 6 томов, 
1878—1887); предисловие к 1 выпуску 
считается «манифестом» младограммати-
ков. Среди основных положений Остгофа 
и Бругмана были следующие: звуковые 
изменения в языке происходят по «зако-
нам, не знающим исключений»: «направ-
ление, в котором происходит изменение 
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звука, всегда одно и то же у всех членов 
языкового сообщества, кроме случаев диа-
лектного дробления, и все без исключе-
ния слова, в которых подверженный фо-
нетическому изменению звук оказывается 
в одинаковых условиях, участвуют в этом 
процессе»; принцип аналогии в фонети-
ческих и морфологических изменениях 
в языке. При этом Остгоф и Бругман под-
чёркивали, что принцип аналогии может 
быть только «последним прибежищем» 
лингвиста, и к нему можно прибегать толь-
ко если нет убедительных фонетических 
объяснений. Изучение диалектов, и жи-
вых, в том числе — бесписьменных язы-
ков, должно было содействовать разви-
тию исторического языкознания. Соглас-
но высказыванию Остгофа и Бругмана, 
«только тот компаративист-языковед, ко-
торый покинет душную, полную туман-
ных гипотез атмосферу мастерской, где 
куются праиндоевропейские праформы, 
и выйдет на свежий воздух осязаемой дей-
ствительности», сможет понять принципы 
фонетических и морфологических изме-
нений в языке и применить их к более 
древним этапам его истории. Является ав-
тором двух из пяти томов монументаль-
ного издания «Grundriß der vergleichenden 
Grammatik der indogermanischen Sprachen» 
(«Очерк сравнительной грамматики ин-
доевропейских языков») — том 1, «Фо-
нология» (1886); том 2, «Морфология» 
(в 2 частях, 1888—1892). Во многом это 
издание многие годы сохраняет свою цен-
ность, поскольку в нём был собран огром-
ный фактический материал. В 1904 г. он 
выпустил в свет краткий вариант «Очер-
ка» («Kurze vergleichende Grammatik der 
Indogermanischen Sprachen» — «Краткая 
сравнительная грамматика индоевропей-
ских языков»), с тех пор неоднократно пе-
реиздававшийся. С 1891 г. издавал журнал 
Indogermanische Forschungen. Член-корр. 
Британской академии (1913). В 1882 г. он 
женился на дочери тайного советника 
юстиции Фридрихе Бернере и был отцом 

четырех детей. Генерал-майор Герхард 
Бругманн (род. в 1930 г.) — внук ученого 
(в 1988 году он отвечал за военные уче-
ния «Национальная оборона 1988 года», 
которые посетил канцлер Гельмут Коль). 
Умер Ф.К. Бругман в Лейпциге.

О нем: Бругманн (Фридр.-Карл Brugmann) 
// Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона. т. IVa (1891): Бос — Бунчук, с. 743 ♦ 
Звегинцев В.А. История языкознания XIX 
и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 1—2. 
3-е изд. М., 1964—1965 ♦ Общее и индоевро-
пейское языкознание: обзор литературы. Пер. 
с нем. / Ред. и предисловие В.А. Звегинцева. 
М., 1956.

BRUGMAN KARL German linguist, 
specialist in comparative linguistics and 
Indo-European Studies, one of the leading 
representatives of the school of young 
grammars. He studied dialects, including 
non-written languages, which was suppo-
sed to promote the development of histo-
rical linguistics. 

БРУГШ ГЕНРИХ КАРЛ 
(BRUGSCH HEINRICH 
KARL) 18.II.1827—09.IX.
1894. Род. в Берлине в се-
мье прусского офицера-ка-
валериста. Член-корр. РАН 
(05.XII.1887, Историко-фи-
лологическое отделение; 

по разряду восточной словесности). Не-
мецкий египтолог. В раннем возрасте про-
явил интерес к изучению Египта. В гим-
назии он написал несколько работ по де-
мотическому письму («Scriptura Aegyptio-
rum demotica», Берлин, 1848; «Numero-
rum demoticorum doctrina», Берлин, 1849; 
«Sammlung demotischer Urkunden», т. 1, 
Берлин, 1850), которые снискали ему рас-
положение А. Гумбольдта и прусского 
короля Фридриха Вильгельма IV. После 
окончания университета (1853) и посе-
щения иностранных музеев в Париже, 
Лондоне, Турине и Лейдене, он был на-
правлен прусским правительством в Еги-
пет, где подружился с французским архео-
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логом Огюстом Мариетом. По возвра-
щении он получил назначение доцентом 
в Египетский музей в Берлине. В 1857—
1858 гг. отправился во второе путешест-
вие в область Нила, где проводил архео-
логические раскопки, по результатам ко-
торых опубликовал отчёт в «Recueil de 
monuments égyptiens» (2 ч., Лейпциг, 1862—
1866). Также опубликовал работы: «Reise-
berichte aus Aegypten» (Лейпциг, 1855), 
«Monuments de l’Egypte» (Берлин, 1857). 
В 1860 г. отправлен с дипломатической 
миссией в Персию, находился в подчине-
нии у барона Минутоли, путешествовал 
по стране, а после смерти Минутоли не-
которое время заведовал делами посоль-
ства. В июне 1861 г. вернулся на родину, 
занялся написанием книги о своём путе-
шествии по Персии «Reise der königl. 
preuss. Gesandtschaft nach Persien» (2 т., 
Лейпц., 1862—63). Основал журнал по 
египтологии «Zeitschrift für aegypt. Sprach 
und Altertumskunde» (после его отъезда 
из Европы журнал стал редактировать 
Лепсиус). Осенью 1864 г. назначен консу-
лом в Каир. В 1868 г. стал профессором 
египтологии в Гёттингенском универси-
тете. В 1870 г. назначен директором соз-
данной хедивом школы египтологии в Каи-
ре «École d’Egyptologie»; с этой должно-
сти он был бесцеремонно уволен (1879) 
европейскими чиновниками с целью эконо-
мии средств. Проживал в основном в Гер-
мании, но часто бывал в Египте. Принял 
участие ещё в одной дипломатической 
миссии в Персию. В 1873 г. был главным 
комиссаром Египта на всемирной выстав-
ке в Вене. В 1876 г. организовал египет-
скую экспозицию на Всемирной выставке 
в Филадельфии. В 1881 г. получил от хе-
дива титул паши. В 1894 г. опубликовал 
автобиографию, в заключении которой 
тепло отзывался о британском правле-
нии в Египте. 

Он внёс существенный вклад в егип-
тологию, прежде всего, в расшифровку де-
мотического письма и создание огромно-

го иероглифическо-демотического слова-
ря (1867—1882). Самое значительное его 
научное сочинение — это «Hieroglyphisch-
demotisches Wörterbuch» (7 т., Лейпц., 
1867—82). Из других его работ замечатель-
ны: латинский перевод гиератической 
книги: «Liber metempsychosis» (Берлин, 
1851); «Recherches sur la division de l’année 
chez les anciens Egyptiens» (Берлин, 1856); 
«Grammaire démotique» (Берлин, 1855); 
«Geograph. Inschriften altägypt. Denkmä-
ler» (3 т., Лейпц., 1857—60); «Histoire de 
l’Egypte» (т. 1, Лейпц., 1859; 2 издание, 
т. 1, Лейпц., 1875); «Matériaux pour servir 
а la reconstruction du calendrier des an-
ciens Egyptiens» (Лейпциг, 1864); «Geo-
graph. Inschriften altaegypt. Denkmäler» 
(2 т., Лейпц., 1865—66); «A.H. Rhinds, 
zwei bilingue Papyri» (Лейпциг, 1865); «Die 
ägypt. Gräberwelt» (Лейпциг, 1867): «Wan-
derungen nach den Türkisminen und der 
Sinaihalbinsel» (Лейпц., 1866, 2 изд., 1868); 
«Ueber Bildung und Entwickelung der Schrift» 
(Берл., 1868); «Die Sage von der geflügel-
ten Sonnenscheibe» (Берл., 1870); «Hiero-
glyphische Grammatik für Studierende» 
(переделана на франц. яз., Лейпц., 1872); 
«L’Exode et les monuments égyptiens» (Лейпц., 
1875); «Neue Bruchstücke des Codex sinai-
ticus» (Лейпциг, 1875); «Geschichte Aegyp-
tens unter den Pharaonen» (Лейпц., 1877), 
английский перевод которого в 1881 г. 
выдержал два издания; наконец, мону-
ментальное сочинение «Dictionnaire géo-
graphique de l’ancienne Egypte» (17 вы-
пусков, Лейпциг, 1879—80); кроме того, 
масса статей в основанном им журнале. 
Его сын Теодор стал врачом и политиком 
в ГДР. Г.К. Бругш умер в Шарлоттен-
бурге. В Санкт-Петербурге при его жизни 
было опубликовано одно из замечатель-
ных его творений «История фараонов», 
переведенное на русский язык Георгием 
Константиновичем Властовым (помимо 
литературной деятельности, Властов про-
явил себя, занимая важные должности, 
в их числе — управляющий Мингрелией 
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в 1865—1868 гг., Кутаисский губернатор 
в 1874—1878 гг.). 

Насколько трудной была работа по 
переводу, ясно из прилагаемого фрагмен-
та вступления Властова к книге «История 
фараонов»: «Мы начнемъ съ того, что это 
сочинение не может называться истоpieю 
въ точномъ смысле, это скорее сборникъ 
ценныхъ материаловъ для будущей исто-
рии; впрочемъ въ данную минуту едва ли 
возможно требовать большаго отъ египто-
лога, не желающаго рисковать своею ре-
путациею, высказывая рискованные взгля-
ды и предположения. Мы даже скажемъ 
более, мы полагаемъ, что въ некоторыхъ 
отделахъ Бругшъ не остерегся отъ риско-
ванныхъ предположений, отступая резко 
отъ мнений, принятыхъ большинствомъ 
ученыхъ, и притомъ основывающихся на 
прочныхъ данныхъ и разсужденияхъ. К та-
ковымъ его рискованнымъ взглядамъ мы 
относимъ движение израильтянъ не че-
резъ уголъ Чернаго моря къ Аюнъ-Музе и 
далее на Синайский полуостровъ во вре-
мя исхода, какъ принято было доселе ав-
торитетнымъ большинствомъ, а направ-
ление ихъ якобы отъ Сана (Таниса) север-
нее Биркетъ-Бала, на косу Сербонийскаго 
озера мимо Казюса на Остравену. Есте-
ственно при этомъ, что Бругшъ отожест-
вляет по этому пути все местности съ би-
блейскими и находить Хетамъ (Ефамъ) 
на месте Пелузиума. Мигдолъ на юго-вос-
точномъ углу озера Мензале, Сукотъ и 
Питомъ на южномъ береге того же озера, 
а городъ Рамзесъ въ Танисе. Мы въ сво-
емъ месте оговариваемъ въ примечани-
яхъ те взгляды, за которыми мы следо-
вать не можемъ. Къ довольно чувствитель-
нымъ недостаткамъ сочинения Бругша 
надо отнести (кроме того, что мы говори-
ли выше объ отсутствии всякаго разъяс-
нения многихъ терминовъ и сведений, 
которые онъ считаетъ общеизвестными) 
умолчание, весьма часто встречающееся 
о томъ, где находится надпись, которую 
онъ приводить, и где она была напечата-

на, опубликована или разъяснена. Конеч-
но, авторитетъ Брутша великъ, но чита-
тель желаетъ знать, откуда взято сведение, 
предлагаемое ему авторомъ. Мы, въ при-
мечанияхъ и свобкахъ старались воспол-
нить этотъ недостатокъ, черпая наши све-
дения изъ известныхъ египтологовъ и изъ 
Zeitschrift fur aegyptische Sprache. Ко все-
му этому мы прибавим, что иногда язык 
Бругша да того теменъ (особенно въ пере-
водах надписей), что нетъ возможности по-
нять, что хочет сказать надпись. Для при-
мера мы отсылаем к переводу Бругша 
«Papyrus judiсiaire de Turin» (ср. стр. 609—
615). Например, выражение, постоянно 
встречающееся въ приговоре: «Sie fanden 
ibn schuldig. Sie legten ihn nieder wo er 
stand. Er starb von selber», не объяснено 
ни одним словом египтолога, который, 
конечно, обязан был высказать, как он 
понимает эту казнь. (Кажется, это было 
принужденное cамоубийство).».

Лит.: История фараонов. Перевод Г.К. Вла-
стова. СПб., 1880.

О нем: Бругш Генрих-Карл // Энциклопе-
дический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. 
(82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907 ♦ Brugsch 
Heinrich Karl // Encyclopædia Britannica Ele-
venth Edition. Cambridge, England: University 
Press, 1911. Vol. 4. P. 679.

BRUGSH HEINRICH KARL German 
Egyptologist. After graduation, he worked 
in museums in Paris, London, Turin and 
Leiden. He was sent by the Prussian go-
vernment to Egypt. Conducted archaeo-
logical excavations. He was on a diploma-
tic mission in Persia. He founded a jour-
nal on Egyptology. In 1873, he was the chief 
commissioner of Egypt at the World Ex-
hibition in Vienna. In 1876, he organized 
an Egyptian exhibition at the World Ex-
hibition in Philadelphia.

БРУЕВИЧ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬ-
ЕВИЧ 31.X(12.XI).1896—05.V.1987. Род. 
в Москве. Окончил физико-математиче-
ский факультет Московского государст-
венного университета (1923), Москов-
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ский авиационный инсти-
тут (1930), адъюнктуру Во-
енно-воздушной инженер-
ной академии (1931). Д.т.н. 
(1937). Профессор. Акаде-
мик РАН (08.V.1942, От-
деление технических наук; 
механика, теория механиз-

мов и машин). Член-корр. РАН (28.I.1939, 
Отделение технических наук; механика). 
Специалист в области теории механизмов 
машин и точной механики. Генерал-лей-
тенант инженерно-технической службы. 
Служил в Красной Армии, участвовал 
в Гражданской войне, службу начал по-
мощником командира роты. В 1921 г. ко-
мандовал полком, в 1922 г. окончил Мо-
сковскую высшую военно-педагогическую 
школу, преподавал в ней тактику на пе-
хотных командных курсах. Одновремен-
но вел научные исследования. В 1938 г. 
опубликовал статью: «Механизмы точ-
ной механики применительно к приборам 
управления артогнем и бомбометанием» 
(ПУАЗО). 

Его работы по проблеме точности 
механизмов и особенно по применению 
счетно-решающих механизмов позволи-
ли значительно повысить эффективность 
работы ПУАЗО при борьбе с фашистски-
ми самолетами. К 1939 г. относится на-
чало его многолетней работы в Институ-
те машиноведения АН СССР, где он был 
создателем и бессменным руководителем 
Отдела точной механики. Директор Мо-
сковского механико-машиностроительно-
го института (1940—1941). Первый заме-
ститель председателя комитета по делам 
высшей школы (1941). Академик-секре-
тарь Академии наук СССР (1942—1949). 
Во время Великой Отечественной войны 
внес большой вклад в применение счет-
но-решающих механизмов к прицелам 
бомбометания и прицелам управления зе-
нитным артиллерийским огнем. Директор 
Института точной механики и вычисли-
тельной техники (ИТМиВТ, 1948—1950). 

Первоначальным направлением ИТМиВТ 
были исследования в области электромо-
делирования и дифференциальных ана-
лизаторов, разработка методов прибли-
женных вычислений. Эта тематика про-
существовала до 1950 г., когда на расши-
ренном заседании президиума АН СССР 
было принято решение о необходимости 
развития электронной вычислительной 
техники и ориентации ИТМиВТ на это 
направление. В 1961 г. Н.Г. Бруевич в воз-
расте 65 лет вышел в отставку в звании 
генерал-лейтенанта инженерно-техниче-
ской службы. Член Совета министерст-
ва обороны СССР (1959—1961). Один из 
создателей теории точности и надёжности 
машин и приборов. В своих исследовани-
ях по теории плоских механизмов сфор-
мулировал новые решения задач разви-
тия техники. Его работы по проблеме 
точности механизмов обобщены в моно-
графии (1946). Руководил исследования-
ми автоматизации машиностроительных 
процессов. Им получены важные резуль-
таты в области прикладной механики, тех-
ники вычислений, новых механических 
приборов, и в особенности — в области 
устранения ошибок при авиационном бом-
бометании. Академик Е.А. Чудаков выде-
лял три цикла исследований Бруевича: 
первый — посвящен общим вопросам тео-
рии механизмов и машин; второй — ме-
ханизмам точной механики; третий — во-
просам теории точности механизмов. Бру-
евичу принадлежат работы по общим ме-
тодам кинематического и кинетостатиче-
ского анализа плоских и пространствен-
ных механизмов. Эти исследования он 
свел к решению систем векторных и ска-
лярных уравнений. Система уравнений 
составлялась для каждой группы звеньев, 
из которых образован механизм. Для каж-
дой группы звеньев, даже самой сложной, 
решение написанных уравнений можно 
было получить независимо, не привлекая 
уравнений, написанных для других групп, 
графическим или аналитическим путем. 
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Бруевич разработал теорию пассивных 
связей в пространственных механизмах. 
Он вывел строгую математическую фор-
мулировку определения, какие связи яв-
ляются пассивными и какие не могут 
рассматриваться как пассивные. Меха-
низмы рассматривались, как состоящие из 
различных классов кинематических пар. 
При их решении использовал метод про-
екций, что является более удобным и ра-
циональным (по сравнению с методом 
Федергофера). 

Н.Г. Бруевич так характеризовал на-
правления своих исследований: «Я рабо-
таю в области механики машин и точной 
механики — науки молодой, весьма бур-
но развивающейся за последние 40 лет. 
И вот в этой области, в той ее части, ко-
торой я занимаюсь, придется, как я пола-
гаю, работать над следующими важными 
проблемами, из которых я упомяну здесь 
только две. Первую проблему надо сфор-
мулировать несколько иначе и шире. 
Это — теория точности механизмов и ма-
шин и электрических устройств. Вторая 
проблема, которая — мне представляет-
ся — имеет очень большой интерес и яв-
ляется в современных условиях важней-
шей — это автоматизация вычислений. 
Она распадается в современных услови-
ях на три части. Первая часть заключает-
ся в том, что необходимо создать новую 
теорию приближенных вычислений, ис-
ходя из новых позиций. Вторая часть про-
блемы заключается в создании механи-
ческих, электрических или электромеха-
нических машин, исходя из различных 
условий. Третья часть проблемы заключа-
ется в изучении и систематизации разно-
образнейших вычислительных машин.». 

На собрании научной общественно-
сти, посвященном его 50-летию, академик 
С.И. Вавилов сказал (19.XI.1946): «Наша 
страна в настоящее, послевоенное время, 
в эпоху новой Сталинской пятилетки, нуж-
дается больше чем когда-либо в напря-
женной работе всех научно-технических 

сил. Нет сомнений, что Николай Григорь-
евич Бруевич очень нам в этом поможет. 
Своей исследовательской работой и ор-
ганизационной деятельностью он будет 
продолжать участвовать в реализации со-
ветскими учеными тех задач, которые были 
поставлены перед нами Сталиным 9 фев-
раля 1946 г.». 

В первые послевоенные годы Бруевич 
разработал предложения по учреждению 
в АН СССР специального Института ис-
следования и создания вычислительных 
машин. Преподавал в Военно-воздушной 
академии и в других вузах; в связи с ор-
ганизацией факультета авиационного во-
оружения читал курс точной механики. 
Выпустил учебник по механизмам точ-
ной механики, применяющимся в прибо-
рах управления артиллерийским огнем и 
для бомбометания с самолетов. Возглав-
лял в Академии кафедру бомбометания. 
Большинство исследований Н.Г. Бруе-
вича, относящихся к 1960—1970-м гг., 
выполнено в Институте машиноведения. 
В 1964—1970 гг. он заведовал в ИМАШ 
отделом автоматизации умственного тру-
да в машиностроении и лабораторией ме-
тодов расчета на цифровых вычислитель-
ных машинах. С 1970 г. он — заведующий 
лабораторией программирования ИМАШ. 
В 1930 г. опубликовал «Учебник техниче-
ской механики». В последующие годы им 
был написан ряд работ, в которых излага-
лись результаты исследований по кинема-
тике авиадвигателя, кулачковым механиз-
мам, уравновешиванию авиадвигателей, 
а также по ряду малоизученных вопросов 
кинематики, кинетостатики и синтеза ме-
ханизмов. В числе его публикаций: «При-
менение некоторых уравнений в кинема-
тике плоских механизмов» (1935), «Ки-
нетостатика плоских механизмов» (1935), 
«Пространственные механизмы с пассив-
ными связями» (1937), «Кинетостатика 
пространственных механизмов» (1937). 
В 1959 г. в «Известиях АН СССР, ОТН» 
была опубликована работа Н.Г. Бруевича 
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«О надежности и точности автоматиче-
ского производства»; в дальнейшем его 
исследования в этом направлении значи-
тельно расширились, а их результаты были 
отражены в большом числе опубликован-
ных работ. В 1965 г. он выступил на Об-
щем собрании Академии наук СССР с до-
кладом «Значение надежности и долго-
вечности машин для народного хозяйст-
ва СССР». В течение многих лет (1959—
1975 гг.) Н.Г. Бруевич являлся членом 
Научного совета АН СССР по комплекс-
ной проблеме «Кибернетика». Почётный 
член Академии наук Монголии. Награж-
ден тремя орденами Ленина (1944, 1945, 
1945), орденом Октябрьской Революции 
(1975), двумя орденами Красного Знаме-
ни (1945, 1949), орденом Отечественной 
войны 2-й степени (1944), двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени (1946, 
1966), орденом «Знак Почёта» (1951), ме-
далью «20 лет РККА» (1938). Умер в Мо-
скве. Похоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве.

О нем: Чествование академика Н.Г. Бруе-
вича // Вестник АН СССР. 1946. № 11.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 496.
BRUEVICH NIKOLAI GRIGORYE-
VICH Specialist in the fi eld of the theory 
of machine mechanisms and precise mecha-
nics. His work on the problem of the ac-
curacy of mechanisms and especially 
on the use of counting-solving mecha-
nisms made it possible to significantly 
improve the effectiveness of the instru-
ments of controlling artognem and bom-
bing during the fi ght against fascist air-
craft. He worked at the Institute of En-
gineering Science of the USSR Academy 
of Sciences. Director of the Moscow Me-
chanic Engineering Institute. In his stu-
dies on the theory of planar mechanisms, 
he formulated new solutions to the prob-
lems of technological development. He re-
ceived important results in applied me-
chanics, computational techniques, new 
mechanical devices, and in particular 

in the fi eld of eliminating errors in aircraft 
bombing.

БРУК ИСААК СЕМЕНО-
ВИЧ 27.X(09.XI).1902—
06.X.1974. Род. в г. Минске 
в семье служащего табачной 
фабрики. Окончил элект-
ротехнический факультет 
Московского высшего тех-
нического училища (1925). 

Член-корр. РАН (28.I.1939, Отделение тех-
нических наук; энергетика, электротехни-
ка). Специалист в области электротех-
ники и вычислительной техники. Учил-
ся в реальном училище Минска. Будучи 
учеником 6-го класса, поступил на мин-
ский механический завод учеником тока-
ря. Окончив училище в 1920 г., поступил 
на электротехнический факультет Мо-
сковского высшего технического учили-
ща. Специализировался в области элект-
рического машиностроения под руковод-
ством академика К.И. Шенфера (1885—
1946), крупнейшего ученого-электротех-
ника. В студенческие годы стал проводить 
научные исследования. Его диплом был 
посвящен новым способам регулирова-
ния асинхронных двигателей. По оконча-
нии МВТУ в мае 1925 г. работал во Все-
союзном электротехническом институте 
им. В.И. Ленина научным сотрудником и 
научным руководителем группы машино-
аппаратного отдела (1925—1929), а затем 
старшим инженером Технического управ-
ления (1929—1930). Участвовал в созда-
нии новой серии асинхронных двигателей 
и решении задач параллельной работы 
электрогенераторов. 

В 1930 г. переехал в Харьков, где ра-
ботал начальником лаборатории Харьков-
ского электромеханического и турбогене-
раторного завода (1930—1934). Под его 
руководством были разработаны и по-
строены несколько электрических машин 
новой конструкции, в том числе взрывобе-
зопасные асинхронные двигатели. Осенью 
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1934 г. вернулся в Москву и поступил на 
завод специальных электрических машин, 
где проработал до 1935 г. начальником 
технического отдела. В 1935 г. по реко-
мендации академика К.И. Шенфера был 
направлен в Энергетический институт АН 
СССР (ЭНИН), где организовал Лабора-
торию электросистем и начал исследова-
ния в области расчета режимов мощных 
энергетических систем. Для моделиро-
вания таких систем он создал расчетный 
стол переменного тока — аналоговую вы-
числительную машину. Осенью 1935 г. по-
лучил степень кандидата технических наук 
без защиты диссертации, а в 1936 г. — сте-
пень доктора технических наук за рабо-
ту «Продольная компенсация линий пе-
редач». В 1939 г. на одном из заседаний 
Президиума АН СССР сделал доклад о со-
зданном под его руководством механи-
ческом интеграторе для решения диффе-
ренциальных уравнений до 6-го порядка. 
В годы Великой Отечественной войны, 
продолжая исследования в области элект-
роэнергетики, работал также над систе-
мами управления зенитным огнем, изо-
брел синхронизатор авиационной пушки, 
которая стреляла через вращающийся про-
пеллер самолета. В 1956 г. выступил на 
сессии Академии наук СССР по автома-
тизации с докладом, в котором изложил 
главные направления промышленного при-
менения вычислительных и управляющих 
машин. С 1956 по 1958 г. он возглавлял 
Лабораторию управляющих машин и си-
стем (ЛУМС) АН СССР, с 1958 по 1963 г. 
был директором созданного на базе лабо-
ратории Института электронных управ-
ляющих машин (ИНЭУМ). 

Является одним из основоположни-
ков отечественной вычислительной тех-
ники. Его научные труды посвящены про-
блемам электроэнергетических систем, 
электрических и математических машин. 
В 1936—1938 гг. по его проекту была по-
строена первая в СССР машина для ин-
тегрирования обыкновенных дифферен-

циальных уравнений. В 1945—1947 гг. под 
его руководством было разработано и по-
строено вычислительное устройство «рас-
четный стол переменного тока», для иссле-
дования электрических систем. С 1948 г. 
вел работы по быстродействующим цифро-
вым электронным вычислительным маши-
нам и управлению с применением средств 
вычислительной техники (в 1950—1955 гг. 
были созданы машины М-1, М-2 и М-3). 
В дальнейшем под его руководством были 
созданы малые цифровые вычислитель-
ные машины «М-3», «М-4» и др. В 1958 г. 
начал разработку вычислительной маши-
ны М-5 (мультипрограммная и многотер-
минальная), предназначенной для реше-
ния различных задач в народном хозяй-
стве. Структура М-5 базировалась на об-
щей магистрали, которая связывала цент-
ральный процессор, оперативную память 
и устройства ввода-вывода. Во второй по-
ловине 1950-х гг. пришел к выводу о целе-
сообразности применения ЭВМ для об-
работки экономической информации для 
задач учета, статистики, планирования 
и моделирования экономики. В Инсти-
туте электронных управляющих машин 
(ИНЭУМ) он развернул работы по при-
менению математических методов и вы-
числительной техники для решения эко-
номических задач на государственном 
уровне. После выхода на пенсию продол-
жал работать в Институте в качестве на-
учного консультанта. Его рекомендации 
по выбору архитектурных, схемотехни-
ческих и конструктивных решений для 
моделей АСВТ-М (агрегатной системы 
средств вычислительной техники на мик-
роэлектронной базе), разрабатывавших-
ся ИНЭУМе в 1969—1971 гг., позволи-
ли создать отечественные ЭВМ М-4000/ 
М-4030, М-400, а затем CM 3/CM 4, близ-
кие по характеристикам к популярным 
в то время зарубежным вычислительным 
машинам. Создал научную школу, сыг-
равшую значительную роль в становле-
нии и развитии вычислительной техники 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 169
в России и других республиках бывшего 
СССР. Его коллеги и ученики Б.И. Раме-
ев, Н.Я. Матюхин, М.А. Карцев, Г.П. Ло-
пато, Б.Н. Наумов создали свои коллек-
тивы и школы, которые продолжили тра-
диции, заложенные И.С. Бруком, в раз-
личных организациях и предприятиях 
России, Украины, Белоруссии, Литвы, Ар-
мении. Основные опубликованные тру-
ды посвящены проблемам электроэнер-
гетических систем, электрических и ма-
тематических машин. Всего опублико-
вал более 100 научных работ. Автор более 
50 изобретений, в том числе по оборон-
ной тематике. 4 декабря 1948 г. Государ-
ственный комитет Совета министров СССР 
по внедрению передовой техники в на-
родное хозяйство зарегистрировал за но-
мером 10475 изобретение И.С. Бруком и 
Б.И. Рамеевым цифровой электронной 
вычислительной машины. Действитель-
ный член Академии артиллерийских наук 
(1947). Награжден тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени (1945, 1953, 1972), 
другими орденами, медалями. Умер в Мо-
скве. В 2008 г. имя Исаака Семёновича 
Брука было присвоено Институту элект-
ронных управляющих машин (ныне — 
ОАО «ИНЭУМ имени И.С. Брука»).

Лит.: Теория асинхронного двигателя 
с массивным ротором // ВТЭЭ. 1928. № 2 ♦ 
К расчету демпферных (пусковых) обмоток 
в синхронных машинах с выступающими по-
люсами // Вестник электротехники. 1930. № 6 
♦ Асинхронный пуск синхронных двигателей // 
Электричество. 1934. № 16 ♦ Об устойчиво-
сти электрических систем // Электричество. 
1945. № 9 ♦ О колебаниях синхронных машин 
// Доклады Академии наук. 1947. № 1.

О нем: Брук Исаак Семёнович // Отече-
ственная электронная вычислительная тех-
ника. Биографическая энциклопедия. Сост. 
С.А. Муравьёв. М.: Столичная энциклопедия, 
2014 ♦ Брук Исаак Семёнович // Информаци-
онная система «Архивы РАН». http://isaran.ru

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 298.
BRUK ISAAK SEMENOVICH Spe-
cialist in the field of electrical enginee-
ring and computer engineering. Under 

his leadership, several electric machines 
of a new design, including explosion-proof 
asynchronous motors, were designed and 
built. In the years 1936—1938. According 
to his project, the fi rst in the USSR ma-
chine was constructed to integrate ordi-
nary diff erential equations. He organized 
the Laboratory of Electrical Systems and 
began research in the area of calculating 
the regimes of powerful energy systems. 
To simulate such systems, he created an 
ac computing table — an analog computer.

БРУНН ГЕНРИХ 
(BRUNN HEINRICH) 
23.I.1822—23.VII.1894. Род. 
в Верлице (вблизи Дессау, 
земля Саксония-Анхальт 
в Германии) в семье свя-
щенника. Член-корр. РАН 
(01.XII.1861, Историко-фи-

лологическое отделение; по разряду клас-
сической филологии и археологии). Не-
мецкий и итальянский археолог. Брунн 
изучал археологию и филологию в Бонн-
ском университете, на него повлияли уче-
ния Фридриха Готлиба Велькера (1784—
1868) и Фридриха Ричля. В 1843 г. он по-
лучил ученую степень по специальности 
Artifi cum liberae Graeciae tempora, а затем 
переехал в Рим. Путешествовал по Ита-
лии с 1843 г., собирал материалы для со-
чинения о надписях, которое готовили 
Теодор Моммзен (1817—1903, немецкий 
историк, лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1902 г. за труд «Римская ис-
тория») и Ричль (1822—1889, немецкий 
историк христианства, теолог). В 1854—
1856 гг. был приват-доцентом и храните-
лем библиотеки в Боннском университе-
те. Через несколько лет (1866) вернулся 
в Рим вторым секретарем Германского 
Археологического института (DAI), ко-
торый работал под руководством Виль-
гельма Хензена (1816—1887). Археологи-
ческий институт (Istituto ди corrisponden-
za Archeologica) основан в 1829 г. в Риме, 
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затем разместился в Берлине. В 1865 г. 
Брунн был избран первым профессором 
археологии в Мюнхенском университете 
Людвига Максимилиана. С 1865 г. до сво-
ей смерти в 1894 г. он был директором 
музея «Glyptothek» в Мюнхене, издал 
в 1868 г. путеводитель по музею. В тече-
ние ряда лет он собирал художественные 
работы для «Glyptothek», что помогло 
сделать музей важным центром изучения 
классической скульптуры. Впечатляющая 
коллекция Брунна в этом музее была раз-
рушена во время Второй мировой войны 
(1944). Первоначально целями Археоло-
гического института были сбор и опуб-
ликование всех археологических откры-
тий, особое внимание было уделено гре-
ческим и римским древностям, но не ис-
ключались данные из Египта и Западной 
Азии. Было две формы членства в инсти-
туте. С одной стороны, соответствующие 
члены (socii ordinarii), которые должны 
были быть организованы в качестве ис-
полнителей работ по всей Европе (сек-
ции института работали в Италии, Гер-
мании, Франции и Англии). Парижская 
секция развивала активную деятельность 
в течение первых лет под руководством 
герцога де Люйна. Вторая форма членст-
ва — постоянные члены, они были обяза-
ны предоставлять научные вклады, а так-
же делать публикации. В «Bullettino degli 
Annali dell’Instituto di Corrispondenza Ar-
cheologica» были опубликованы первые 
археологические статьи, была создана воз-
можность непрерывной публикации но-
вых результатов. Также новым было соз-
дание большой библиотеки, открытой для 
всех исследователей. Это был первый 
случай создания такого исследователь-
ского центра. Кроме того, были публич-
ные лекции и выступления (дискуссии) 
членов Института. Все эти действия сде-
лали Археологический институт одним из 
центров археологических исследований 
в Европе и моделью для многих после-

дующих национальных институтов в Сре-
диземноморье и на Ближнем Востоке. 
В сотрудничестве с Иоганном Вильгель-
мом Генценом (1816—1887, эпиграфист, 
член Санкт-Петербургской академии наук) 
ему удалось поднять научный уровень 
этого учреждения и сделать его средото-
чием образования молодых археологов. 
С 1865 г. после назначения профессором 
археологии в Мюнхенском университете 
и консерватором нумизматического каби-
нета расширил свою деятельность по си-
стематизации накопленных памятников 
истории и культуры. С 1868 г. — консер-
ватор коллекции ваз короля Людвига I 
в Мюнхене. 

Автор статей для записок Археоло-
гического института, Баварской академии 
наук и для многих периодических изда-
ний. Один из выдающихся представите-
лей археологии XIX в. Основываясь на 
анализе художественных мотивов и ха-
рактере стиля произведений, стремился 
выяснить культурно-историческое значе-
ние памятников искусства. История гре-
ческой живописи и этрусского искусства 
созданы почти исключительно его тру-
дами. В числе его учеников — Адольф 
Фуртвенглер (немецкий археолог и ис-
торик античного искусства, специалист 
на скульптуре и вазописи Древней Гре-
ции), Вальтер Оскар Эрнст А мелунг (не-
мецкий историк древнего искусства, спе-
циализировавшийся в основном на иссле-
дованиях древнегреческих и древнерим-
ских скульптур), Густав Кёрте, Пол Арндт, 
Артур Милхофери Генрих Булле, Генрих 
Вёльфлин, Юлиус Лангбен. Действитель-
ный член Баварской академии наук и Гет-
тингенской академии наук. Его сын — 
математик Герман Брунн (1862—1939), 
опубликовал некоторые статьи своего от-
ца. Генрих Брунн умер в Шлирзе (Бава-
рия). Похоронен на Северном кладбище 
в Мюнхене.

Лит.: Geschichte der griech. Künstler. 2 т., 
Штутгарт, 1853—1859 ♦  I rilievi delle urne 
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etrusche». т. I, Рим, 1870 ♦ Die Kunst bei Homer. 
Мюнхен, 1871.

BRUNN HEINRICH 23.I.1822—23.VII.
1894. German and Italian archaeologist. 
Director of the museum «Glyptothek» 
in Munich. With it, the Archaeological 
Institute became one of the centers of ar-
chaeological research in Europe and a mo-
del for many subsequent national institu-
tions in the Mediterranean and the Middle 
East. Conservative collection of vases 
of King Ludwig I in Munich. Based on the 
analysis of artistic motifs and the nature 
of the style of works, he sought to ascer-
tain the cultural and historical signifi-
cance of art monuments. The history 
of Greek painting and Etruscan art crea-
ted almost exclusively by his works.

БРУННЕР ГЕНРИХ 
(BRUNNER HEINRICH) 
21.VI.1840—11.VIII.1915. 
Род. в Вельсе (Верхняя Ав-
стрия, северо-запад страны) 
в семье губернатора города 
Линца: его отец Венцель 
Бруннер, его мать — Жозе-

фина. Член-корр. РАН (13.XII.1908, Исто-
рико-филологическое отделение; по раз-
ряду историко-политических наук). Не-
мецкий и австрийский историк права. 
Учился в гимназии в Линце и в средней 
школе. После обучения в университетах 
Вены, Геттингена и Берлина он в 1865 г. 
начал читать в Вене лекции по истории 
германского права. В 1868 г. был выбран 
ординарным профессором в Лемберге 
(Львовский национальный университет — 
один из старейших университетов Вос-
точной Европы и старейший универси-
тет Украины), в 1870 г. — в Университете 
в Праге (Карлов университет). С 1873 г. 
занял кафедру истории германского пра-
ва в Берлинском университете. С 1872 г. 
он посвятил себя в первую очередь изу-
чению ранних правовых норм и учрежде-
ний франков и родственных им народов 

Западной Европы. Его исследования име-
ли выдающееся значение для истории не-
мецкого, франкского, норманнского и анг-
ло-норманнского права. Он также стал 
крупным учёным в области современно-
го ему немецкого права. В 1886 г., после 
смерти немецкого историка Георга Вайца 
(Вайц был президентом Monumenta Ger-
maniae Historica), стал главным редакто-
ром издания «Leges Monumenta Germa-
niae Historica» в немецком институте изу-
чения Средневековья (задача института — 
осуществление критического издания ис-
торических источников европейского Сред-
невековья и исследований по истории это-
го периода). Служил в Страсбургском 
университете (1872). Ректор Берлинско-
го университета им. Фридриха Вильгель-
ма (1896—1897). Президент основного 
комитета редакции Немецкого юридиче-
ского словаря (DRW). Его сочинение «Die 
Entstehung der Schwurgerichte» (Берлин, 
1872), в котором он на основании источ-
ников установил преемственную истори-
ческую связь между английским жюри и 
институтами франкского процесса, зане-
сёнными в Англию норманнами, соста-
вило эпоху в науке. Главный его труд — 
«Deutsche Rechtsgeschichte» (том I, Лейп-
циг, 1887) входил в состав издававшегося 
им «Systematisches Handbuch der deut-
schen Rechtswissenschaft». В 1863—1864 гг. 
он устно и письменно защищал главенство 
Пруссии в Германии. Член Берлинской 
академии наук (1884). Член Прусской ака-
демии наук (1884). Член Баварский ака-
демии наук (1891). Член Американской 
академии искусств и наук (1897). Член 
Шведской академии наук (1908). Удо-
стоен многих научных наград различных 
стран. 3 июня 1876 г. Бруннер женился 
на Анне фон Тидеманн в Мерзебурге — 
дочери советника правительства Тиде-
манна; в их семье было шесть сыновей и 
две дочери (из которых, однако, девочки и 
младший сын умерли в детстве). Из-за бо-
лезни желудка в июле 1915 г. выехал для 
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лечения на курорт в Бад-Киссинген. Умер 
в Бад-Киссингене (земля Бавария). По-
хоронен в Маттехайкирхофе в Берлине.

Лит.: Die Entstehung der Schwurgerichte. 
Берлин, 1872 ♦ Zeugen und Inquisitionsbeweis 
der karolingischen Zeit. Вена, 1866 ♦ Das ang-
lonormännische Erbfolgesystem, nebst einem Ex-
curs über die älteren normännischen Coutumes. 
Лейпциг, 1869 ♦ Zur Rechtsgeschichte der römi-
schen und germanischen Urkunde. Берлин, 1880 
♦ Deutsche Rechtsgeschichte. Лейпциг, 1887—
1892 ♦ Mithio und Sperantes. Берлин, 1885 ♦ 
Die Landschenkungen der Merowinger und Agi-
lolfinger. Берлин, 1885 ♦ Das Gerichtszeugnis 
und die fränkische Königsurkunde. Берлин, 1873 
♦ Forschungen zur Geschichte des deutschen und 
französischen Rechts. Штутгарт, 1894 ♦ Grund-
züge der deutschen Rechtsgeschichte. Лейпциг, 1901.

О нем: Brunner Heinrich. In: Österreichi-
sches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). 
Band 1, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Wien 1957. S. 121 (Биографиче-
ский словарь, издание Австрийской академии 
наук, 1957 г.) ♦ Brunner H. Nordisk familjebok 
är ett klassiskt svenskt uppslagsverk. Den första 
upplagan kom ut i 20 volymer under åren 1876—
1899. Den andra upplagan, vanligen kallad Ug-
gleupplagan, kom ut i 38 volymer 1904—1926 
(Nordic Family Book — классический шведский 
справочник; первое издание было выпущено 
в 20 томах в 1876—1899 годах; второе из-
дание, получившее название «Сова», вышло 
в 38 томах 1904—1926 гг.).

BRUNNER HEINRICH 21.VI.1840—
11.VIII.1915. German and Austrian histo-
rian of law. Since 1872, he devoted himself 
primarily to the study of the early legal 
norms and institutions of the Franks and 
the peoples of Western Europe related 
to them. His research was of outstanding 
importance for the history of German, 
Frankish, Norman and Anglo-Norman 
law. He also became a prominent scientist 
in the fi eld of modern German law.

БРУННОВ ФИЛИПП ИВАНО-
ВИЧ 31.VIII.1797—30.III.1875. Род. 
в г. Дрездене. Почетный член РАН (05.XII.
1858). Действительный тайный советник 
(1856). Барон. Граф (III,1871, указ Алек-
сандр II). Происходил из курляндского 

баронского рода фон Брун-
новых, известного с XVII в. 
Получил первоначальное до-
машнее образование. Окон-
чил юридический факуль-
тет Лейпцигского универ-
ситета (1818). На службе 
в Государственной колле-

гии иностранных дел с 1818 г. Принимал 
участие в Лайбахском и Веронском кон-
грессах Священного союза (1821—1822). 
С мая 1823 г. в чине коллежского асессо-
ра при Новороссийском генерал-губерна-
торе графе М.С. Воронцове. Редактиро-
вал газету «Одесский вестник». С 1826 г. 
при российских представителях М.С. Во-
ронцове и А.И. Рибопьере на Аккерман-
ской конференции. В 1828—1829 гг. — 
начальник дипломатической канцелярии 
управляющего Дунайскими княжествами 
Ф.П. Палена. Секретарь российского упол-
номоченного Ф.П. Палена при подписа-
нии Адрианопольского мира с Турцией 
(1829). Управляющий дипломатической 
канцелярией графа А.Ф. Орлова во время 
его чрезвычайной миссии в Константи-
нополь (XI.1829—III.1830). Коллежский 
советник (III.1830). Статский советник 
(1832). С 1832 г. в Санкт-Петербурге при 
вице-канцлере графе К.В. Нессельроде, 
который способствовал дальнейшей карье-
ре Бруннова. Составлял дипломатические 
инструкции российским послам. Состав-
ленные им документы вызывали одоб-
рение императора Николая I. С января 
1833 г. член Главного управления цензу-
ры. Инициатор запрещения журнала «Те-
леграф» Н.А. Полевого (1834). Старший 
советник МИД (I.1835—III.1839). Послан-
ник в королевстве Вюртемберг и герцог-
стве Гессен-Дармштадтском (III.1839—
IV.1840). Способствовал устранению раз-
ногласий с Великобританией, возникших 
в связи с заключением Россией догово-
ров с Турцией; содействовал окончанию 
переговоров о браке наследника цесареви-
ча (будущего императора Александра II) 
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с принцессой Гессен-Дармштадтской. Тай-
ный советник (IV.1840). Чрезвычайный и 
полномочный посланник в Великобрита-
нии (1840—1854). Вел переговоры по по-
воду русско-турецкого Ункяр-Искелесий-
ского договора 1833 г. и по восточному 
вопросу в целом. Проект Бруннова лег 
в основу Лондонской конвенции о Египте, 
подписанной в июне 1840 г. Принимал 
участие в выработке конвенции о Черно-
морских проливах 1841 г. Бруннов 8/20 де-
кабря 1841 г. подписал многосторонний 
договор о запрещении торговли неграми. 
В 1842 г. участвовал в заключении тор-
гового договора между Россией и Вели-
кобританией, в 1843 г. — в работе Лон-
донской конференции по делам Греции. 
В 1852 г. подписал договор о неприкос-
новенности датской монархии и дого-
вор о престолонаследии в греческом ко-
ролевстве. 

С началом Крымской войны 1853—
1856 гг. покинул Великобританию. По-
сланник при Германском союзе и в герцог-
стве Гессенском (1855—1856). В качестве 
второго уполномоченного России Брун-
нов вел переговоры на Парижском мир-
ном конгрессе (1856), поставил вопрос 
о положении христианских подданных 
в Турции; за работу на конгрессе Алек-
сандр II наградил Бруннова бриллиан-
товой табакеркой. Действительный тай-
ный советник (1856). Временно руково-
дил российской миссией в Париже, послан-
ник во Франции (1856—1857), в Пруссии 
и в герцогствах Мекленбург-Шверинском 
и Мекленбург-Стрелицком (1857—1858). 
С февраля 1858 г. — посланник, в 1860—
1870 гг. — посол в Великобритании. Имел 
большой авторитет в дипломатических 
кругах. В 1862 г. он добился снятия канди-
датуры английского принца Альфреда на 
греческий престол. Был уполномоченным 
от России на Лондонских конференциях 
1863—1864 гг. по вопросу о престолонас-
ледии в Греческом королевстве и об усло-
виях присоединения Ионийских остро-

вов к Греции, на конференции по шлезвиг-
голштинскому вопросу 1864 г., а также 
на конференции по вопросу о нейтрали-
тете Люксембурга 1867 г. В 1870 г. назна-
чен послом во Франции, но к месту на-
значения не выезжал. В 1870—1874 гг. — 
вновь посол в Великобритании. В каче-
стве уполномоченного России принимал 
участие в Лондонской конференции 1871 г., 
отменившей статьи Парижского мирно-
го договора о «нейтрализации» Черного 
моря. Считался выдающимся стилистом, 
с своеобразным литературным даровани-
ем. Его умение редактировать дипломати-
ческие документы ценили многие совре-
менники, в том числе германский канцлер 
князь О. фон Бисмарк. Писал легко, бы-
стро, ясно, четко; редко исправлял напи-
санное. Искусный переговорщик. Несмот-
ря на очевидные таланты и заслуги перед 
Россией, некоторые из его современни-
ков оставили о нем весьма дурные воспо-
минания (среди его критиков — Филипп 
Филиппович Вигель, мемуарист, также 
служивший в министерстве иностранных 
дел). С июля 1874 г. — в отставке. Кавалер 
российских (Св. Анны 1-й ст., Св. Стани-
слава 1-й ст., Св. Андрея Первозванно-
го, Св. Александра Невского, Св. Влади-
мира 1-й ст.) и иностранных орденов. На-
граждался Знаками отличия беспорочной 
службы за 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 50 лет, 
медалью в память войны 1853—1856 гг. 
Умер в собственном доме в Дармштадте.

BRUNNOV PHILIP IVANOVICH 
In the service at the State Board of Fo-
reign Affairs since 1818. Then he served 
under the Novorossiysk Governor-Gene-
ral Count M.S. Vorontsov. Edited the news-
paper «Odessa Herald». Contributed 
to the elimination of disagreements with 
Britain, which arose in connection with 
the conclusion of agreements with Turkey 
by Turkey. Ambassador in France, in the UK. 
Participant of many other diplomatic events. 
His ability to edit diplomatic documents 
was appreciated by many contemporaries.
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БРУСИЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРО-

ВИЧ 19.IX.1782—27.IV.1849. Род. в с. Ску-
ратово (Трубчевский уезд, Орловская губ.) 
в семье представителя старинного рус-
ского дворянского рода. Почетный член 
РАН (13.XII.1833). Писатель, журналист. 
Его отец опыт своей многолетней служ-
бы в русской армии при императрице Ека-
терине II передал сыну и познакомил его 
с государственным устройством России. 
Ориентировал сына на военную службу, 
определил воспитанником Пажеского кор-
пуса. Но курс обучения окончить он не 
смог из-за того, что император Павел I 
(1754—1801, почетный член Академии наук 
с 1776 г.) сразу после восшествия на пре-
стол велел всех воспитанников Пажеско-
го корпуса, начинавших учение при импе-
ратрице Екатерине II, отправить на служ-
бу в армию. Он был отправлен в Москву, 
где ряд лет служил поручиком в Грена-
дерском полку. Затем его перевели на 
гражданскую службу. Назначен на служ-
бу в министерстве коммерции. Характер 
этой службы ему не понравился, поэтому 
в 1806 г. он вышел в отставку. Жил в сво-
ем имении в Орловской губернии, где из-
учал возможности регулирования хозяй-
ственной деятельности в этой и других 
губерниях. 

После начала Отечественной войны 
1812 г. выехал в Москву, где участвовал 
в московском ополчении. Затем возвра-
тился на гражданскую службу. Работал 
в разных министерствах и проявил себя 
умелым администратором. В 1821 г. его 
назначили вологодским губернатором, этот 
пост он занимал до 1834 г. — постоянно 
жил в Вологде. Был известен своими об-
ширными знаниями в области отечест-
венной и зарубежной литературы. С на-
чала 1800-х гг. занимался литературным 
творчеством, а после переезда в 1835 г. 
в Санкт-Петербург оно стало его основ-
ным делом. Сочинял повести в духе сен-
тиментализма. Следовал литературным 
традициям Н.М. Карамзина (1766—1826, 

почетный член Академии наук с 1818 г.). 
Опубликовал также ряд публицистиче-
ских статей, в которых критиковал гал-
ломанию (поклонение всему французско-
му), призывал сохранять чистоту русско-
го языка, поддерживал идею создания на-
родного театра. Почти все его критические 
статьи написаны в ироничном стиле. Так-
же иронично относился даже к собствен-
ной литературной деятельности. В 1805 г. 
издавал «Журнал Русской словесности» — 
один из лучших литературных журналов 
своего времени, с либеральным направ-
лением. Особую роль в издании журна-
ла сыграл талантливый журналист и поэт 
И.П. Пнин. По сравнению с другими жур-
налами, этот журнал был менее полити-
зирован, печатал меньше статей на соци-
альные, злободневные темы, — но при его 
выпуске был тщательный отбор художе-
ственных произведений, наряду с белле-
тристикой регулярно помещались сати-
рические и публицистические произведе-
ния, обличавшие цензуру, призывающие 
защищать свободу личности, свободу на-
рода. Журнал опирался на традиции рус-
ской сатирической журналистики XVIII в. 
(прежде всего, на работы Сумарокова, Но-
викова, Фонвизина). 

В.Ф. Боцяновский пишет о его лите-
ратурном творчестве (1893): «Дѣйстви-
тельно, всю литературную дѣятельность 
Брусилова нужно разсматривать, какъ 
сплошное подражаніе главнымъ образомъ 
Карамзину, съ которымъ онъ во многихъ 
случаяхъ сходился во взглядахъ и убѣж-
деніяхъ. Всѣ повѣсти Брусилова отлича-
ются тѣмъ же сантиментализмомъ, отцомъ 
котораго считается Карамзинъ. Нужно, 
впрочемъ, замѣтить, что идеаломъ Бру-
силова была натура, реальность, спеці-
альныхъ аттрибутовъ сентиментально-
сти онъ старался избѣгать, хотя, конечно, 
и не въ состояніи былъ отъ нихъ освобо-
диться совершенно. «Есть ли въ книжкѣ 
сей, — писалъ онъ въ заключеніи одной 
изъ своихъ повѣстей, — найдешь ты мало 
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сентиментальности (курсивъ Брусилова), 
оставляю въ концѣ оной двѣ бѣлыя стра-
ницы, пиши на нихъ, дополняй что тебѣ 
надобно. Опиши живописнымъ перомъ 
то, чѣмъ всѣ романы наполнены и чего 
нѣтъ въ моей повѣсти, то-есть: пріятную 
долину, ручеекъ, журчащій по камешкамъ 
между прекраснаго лѣска, заходящее солн-
це... Скажи, какъ милый звукъ счастли-
ваго пастушка, игравшаго на свирѣли, от-
ражаемый крутыми горами, ограждающи-
ми сію долину, живо отдавался въ твоемъ 
сердцѣ, не позабудь блеянія овечекъ, лая-
нія какой нибудь фидельки, словомъ вмѣ-
сти въ сихъ страницахъ побольше санти-
ментальности, заставь милую красавицу, 
читая твое дополненіе, выронить нѣж-
ную слезку»... Въ другомъ мѣстѣ, отли-
чительнымъ признакомъ сантименталь-
ныхъ «нѣжныхъ слезокъ» онъ называетъ 
то обстоятельство, что «положенныя на 
бумагу онѣ возбуждаютъ смѣхъ въ чи-
тателяхъ», a самую «сантиментальность» 
признаетъ «сумасбродствомъ». До такихъ 
крайностей и до большаго злоупотребле-
нія сантиментализмомъ, какъ писатели 
въ родѣ князя Шаликова, Брусиловъ 
не доходилъ, но, тѣмъ не менѣе, всѣ его 
разсказы должны быть названы сантимен-
тальными. Всѣ они не чужды нѣжныхъ 
слезокъ, патетическихъ восклицаній, раз-
наго рода ужасовъ и часто кончаются чуть 
не тремя убійствами.». 

Сотрудничал с Вольным обществом 
любителей словесности, наук и художеств. 
Участвовал в «Вестнике Европы». Отдель-
но издал следующие книги: «Гваделупский 
житель, комедия Мерсье» (СПб., 1800); 
«Безделки, или некоторые сочинения и 
переводы» (СПб. 1803); «Старец, или пре-
вратности судьбы» (повесть, СПб., 1803); 
«Мое путешествие, или Приключения од-
ного дня» (СПб., 1803); «Бедный Леандр, 
или Автор без риторики» (СПб., 1803); 
«Плоды моего досуга» (М., 1805); «Лег-
коверие и хитрость» (Русская сентимен-
тальная повесть. М., 1979). Автор одного 

из первых отечественных краеведческих 
трудов «Опыт описания Вологодской гу-
бернии» (СПб., 1834). Умер в Санкт-Пе-
тербурге. Похоронен на Митрофаниев-
ском кладбище.

О нем: Зорин А.Л. Брусилов Николай Пет-
рович // Русские писатели. 1800—1917. Био-
графический словарь. М., 1989. Т. 1: А — Г ♦ 
Мазаев М.Н. Брусилов Николай Петрович // 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефро-
на: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907 ♦ 
Брусилов Н.П. Воспоминания Н.П. Брусилова. 
Предисловие В.Ф. Боцяновского // Историче-
ский вестник, 1893. Т. 52. № 4.

BRUSILOV NIKOLAI PETROVICH 
Writer, journalist. The Governor of Vo-
logda. He was known for his extensive 
knowledge in the field of domestic and 
foreign literature. He wrote the novel 
in the spirit of sentimentalism. Followed 
the literary traditions of NM. Karamzin. 
He published a number of journalistic 
articles in which he criticized the worship 
of everything French, called for the pre-
servation of the purity of the Russian 
language, supported the idea of creating 
a national theater.

БРУСТЕР (БРЮСТЕР) 
ДЭВИД (BREWSTER 
DAVID) 11.XII.1781—10.II.
1868. Род. в Эдинбурге (Рок-
сборо, Шотландия). Почет-
ный член РАН (08.XII.1830). 
Шотландский физик. Изу-
чал теологию в Эдинбург-

ском университете. Принял сан священ-
ника и стал одним из основателей Сво-
бодной шотландской церкви. Был фарма-
цевтом, потом доктором права и адвока-
том; но уже с 1799 г. стал заниматься физи-
кой, преимущественно оптикой. Впослед-
ствии он стал профессором физики Эдин-
бургского университета. С 1838 г. — ди-
ректор Объединенного колледжа Св. Саль-
ватора и Святого Леонарда в Универси-
тете Сент-Эндрюса, а в 1859 году стал рек-
тором Университета Эдинбурга. Специа-
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лизировался на изучении оптических яв-
лений, прежде всего — спектральных и 
поляризационных. Открыл закон, нося-
щий его имя (1815): закон оптики, выра-
жающий связь показателей преломления 
двух диэлектриков с таким углом падения 
света, при котором свет, отражённый от 
границы раздела диэлектриков, будет пол-
ностью поляризованным в плоскости, 
перпендикулярной плоскости падения, 
при этом преломлённый луч частично по-
ляризуется в плоскости падения, и его 
поляризация достигает наибольшего зна-
чения (но не 100%, поскольку от границы 
отразится лишь часть света, поляризо-
ванного перпендикулярно к плоскости па-
дения, а оставшаяся часть войдёт в состав 
преломлённого луча); угол падения, при ко-
тором отражённый луч полностью поля-
ризован, называется углом Брюстера, — 
при падении под углом Брюстера отра-
жённый и преломлённый лучи взаимно 
перпендикулярны. В 1816 г. Брустер изо-
брёл калейдоскоп — оптический прибор-
игрушка, чаще всего в виде трубки, содер-
жащей внутри три (иногда два или более 
трёх) продольных, сложенных под углом 
зеркальных стекла; при поворачивании 
трубки вокруг продольной оси цветные 
элементы, находящиеся в освещённой по-
лости за зеркалами, многократно отража-
ются и создают меняющиеся симметрич-
ные узоры. С 1819 до 1824 г. он издавал 
с Джемсоном Эд. философский журнал 
(«Edinburgh Philosophical Journal», Vol. I—
Х), а с 1824—1832 гг. уже один — «The 
Edinb. Journ. of Science» X Vol.; «Do New 
Series», VI Vol. С 1832 г. он издавал Лон-
донский и Эдинбургский Философский 
журнал («Lond. and Edinb. Philosoph. Ma-
gaz.»). Был членом Лондонского и Эдин-
бургского королевских обществ и долгое 
время секретарем последнего. В начале 
1840-х гг. он улучшил стереоскоп, ис-
пользуя линзы, чтобы объединить два не-
сходных бинокулярных изображения и 
произвести трехмерный эффект. Брустер 

сыграл важную роль в том, чтобы убедить 
британцев принять легкий плоский объ-
ектив Френеля для использования в мая-
ках. Его основные научные труды посвя-
щены физической и прикладной оптике, 
истории науки. Из многочисленных опу-
бликованных работ Брустера его «Treatise 
on Optics» («Трактат об оптике», 1831) и 
«Memoirs of the Life, Writings and Disco-
veries of Sir Isaac Newton» («Воспомина-
ния о жизни, писаниях и открытиях сэра 
Исаака Ньютона», 1855), вероятно, явля-
ются наиболее важными. С 1849 г. прези-
дент Британской ассоциации развития 
наук. В 1830 г. был награждён Королев-
ской медалью (Queen’s Medal) Лондон-
ского Королевского общества — награда, 
ежегодно вручаемая Лондонским Коро-
левским обществом за «важнейший вклад 
в развитие естествознания» (2 медали) и 
за «выдающийся вклад в прикладную на-
уку» (одна медаль); учреждена королём 
Георгом IV и впервые вручалась в 1826 г. 
Брустер умер в Аллерли (вблизи Мелро-
за, на р. Твид, Роксборо). 

В его честь в 1976 г. был назван кра-
тер на Луне. В честь Брустера назван ми-
нерал брюстерит — сложный алюмоси-
ликат кальция, стронция, бария. В 1881 г. 
в Эдинбурге была отпразднована столет-
няя годовщина дня рождения Брустера, 
в Royal Society’s Catalogue помещен список 
400 его оригинальных статей и заметок. 

Русский физик, профессор оптики 
Ф.Ф. Петрушевский в своей статье отме-
чает, что «его работы разделяются на уче-
ные и литературные; о тех и других упо-
мянем отдельно. Оптические исследова-
ния Б. не имеют теоретического и мате-
матического характера; тем не менее он 
открыл опытным путем точный матема-
тический закон, за которым осталось его 
имя, относящийся к явлениям поляриза-
ции света: луч света, косвенно падающий 
на поверхность стеклянной пластинки, ча-
стью преломляется, частью отражается. 
Луч, отраженный под углом полной по-
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ляризации, составляет прямой угол с на-
правлением, которое принимает при этом 
преломленный луч; это условие приводит 
к другому, математическому выражению 
закона Б., а именно — тангенс угла полной 
поляризации равен показателю прелом-
ления. Весьма важны открытия Б. в об-
ласти хроматической поляризации, кото-
рые он описал в «Treatise on new Philos. 
Instrum.» (Эдинб., 1813) и в «Philosoph. 
Trans.», 1814; это были именно опреде-
ленные цветные фигуры, видимые в кри-
сталлах в поляризованном свете; резкое 
различие между этими фигурами дает ми-
нералогу и физику легкое средство отли-
чать одноосные кристаллы от двуосных. 
Не умаляя важности этого открытия Б., 
надо заметить, что подобных же резуль-
татов достигли в 1814—15 г. Вульстен 
(Wollaston) в Англии, Био во Франции и 
Зибек в Германии, независимо от Био Б. 
дополнил эту работу новыми исследова-
ниями, напечатанными в 1817 г. Впрочем, 
после них всех еще осталось исследовать 
свойства линий в двуосных кристаллах, 
что и сделал Джон Гершель в 1820 г. Тру-
ды Б. в области поляризации света весьма 
разнообразны, обширны и важны; к тому, 
что было уже поименовано, надо приба-
вить отражение от металлов, поляриза-
цию преломлением в пучке параллель-
ных пластинок стекла или слюды и много 
частных явлений, относящихся к мине-
ралогической оптике. Он показал, что не-
равномерное охлаждение сообщает стек-
лу способность обнаруживать цвета в по-
ляризованном свете — открытие, важное 
для физики частичных сил; вслед за тем 
он обнаружил подобные же явления во 
многих телах животного и растительно-
го происхождения. В 1816 г. Б. объяснил 
причину образования цветов, играющих 
на поверхности перламутровых раковин. 
До его времени алмаз считался предста-
вителем самого сильного преломления 
света, а лед — самого слабого в твердых 
телах; его измерения расширили эти пре-

делы, показав, что хромо-кислая соль свин-
ца преломляет сильнее алмаза, а плави-
ковый шпат — слабее льда. Явления по-
глощения света различными телами, об-
наруживающиеся тем, что в спектре (сол-
нечного) света, через них проходящего, 
обнаруживается множество темных линий, 
также были предметом исследований Б. 
Он показал, что многие из линий солнеч-
ного спектра происходят от поглощения 
некоторых частей света земной атмосфе-
рой; подробно исследовал поглощение 
света газом азотноватого ангидрида и 
показал, что это вещество в жидком виде 
не образует спектра поглощения. Впо-
следствии Б. открыл, что некоторые свет-
лые линии спектров искусственных ис-
точников света совпадают с темными, 
фраунгоферовыми, линиями солнечного 
спектра, и выразил мнение, что и эти по-
следние, может быть, суть линии погло-
щения в солнечной атмосфере. Сопостав-
ляя высказанные им в различное время 
мысли об этом предмете, можно видеть, 
что Б. был на пути к великому откры-
тию спектрального анализа; но эта честь 
во всяком случае принадлежит Бунзену 
и Кирхгофу. Б. много пользовался погло-
щающими свет веществами для другой 
цели, а именно, он старался доказать, что 
число основных цветов в спектре не семь, 
как думал Ньютон, а только три: крас-
ный, синий и желтый («New analysis of so-
lar light, indicating three primary colours 
etc.» («Edinb. Transact.», том XII, 1834). 
Его громадная экспериментальная опыт-
ность дала ему возможность как будто до-
вольно убедительно доказать это поло-
жение, но вскоре оно было опровергнуто, 
в особенности опытами Гельмгольца, не-
опровержимо доказавшими, что зеленый 
цвет есть несомненно простой, и что надо 
принять по меньшей мере пять основных 
цветов. Всем известный ныне инструмент 
стереоскоп, впервые устроенный англ. 
физ. Уитстоном, приведен к нынешней 
его удобной форме Брюстером, который 
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притом изложил теорию зрения двумя гла-
зами («The Stereoscopy, its history, theorie 
and construction» (Эдинб., 1836); он же 
устроил фотографическую камеру с дву-
мя стеклами для снимания стереоскопи-
ческих картин. В 1812 г. Б. придумал си-
стему стеклянных чечевиц для маячного 
освещения, но он тщетно хлопотал перед 
властями о применении его изобретения 
к практике в 1820 г. Повсеместно употре-
бляемые теперь на маяках так называе-
мые ступенчатые стекла получили первое 
практическое применение во Франции, 
трудами Френеля. Б. изобрел оптический 
прибор калейдоскоп, получивший необык-
новенно большое распространение, хотя 
он более игрушка, чем могущая быть по-
лезной вещь. Б. придумал его в 1816 г. и 
даже взял на него привилегию; в 1817 г. 
в несколько дней его было распродано 
30 000 экз. Было упомянуто, что склад 
ума Б. не был математический; этим объ-
ясняют, что он никаким образом не мог 
согласиться признать превосходство тео-
рии волнообразного движения светового 
эфира над теорией истечения света. Ко-
нечно и знаменитый его современник, 
французский физик Био, ум, несомнен-
но, математический, не только отстаивал 
теорию истечения, но и подкреплял ее но-
выми гипотезами, но тот защищал изо-
бретения собственного ума, а Б. держал-
ся теории истечения, созданной Ньюто-
ном, кажется, более по чувству националь-
ной гордости, чем по убеждению. По край-
ней мере, в 1833 г., когда не оставалось, 
кажется, ни одного физика, не убежден-
ного в плодотворности теории волнения 
эфира, Б. отказывался, по его выражению, 
«преклонить колена перед новым алта-
рем» и считал своей обязанностью «под-
держивать храм, впервые построенный Нью-
тоном». Несмотря на это, Б. останется до-
стопамятным деятелем в области оптики; 
кроме того, он проявил обширную лите-
ратурную деятельность, как автор многих 
биографий и популярных научных статей. 

Он написал «Жизнеописание Ньютона» 
(«Life of Sir Isaac Newton», 1831); «Му-
ченики науки: Галилей, Тихо Браге, Кеп-
плер» («Martyrs of Science»); «Письма 
о натуральной магии» («Letters on Natural 
Magie», Лондон, 1832); «Множество ми-
ров» («More Worlds than One»); статьи 
об электричестве, магнетизме, микроско-
пе и многие другие, помещенные в «Edin-
bourgh Encyclopedia» и в 7-м и 8-м изд. 
«Encyclopedia Britannica» или изданные 
отдельно. Вообще, как ученый исследо-
ватель и как распространитель знания, 
Б. был почти одинаково плодовит и не-
утомим. Первый раз он выступил в свет 
на 25 году жизни с ученой заметкой об 
ахроматических стеклах, напечатанной 
в “Nicolson Journal”».

О нем: Петрушевский Ф.Ф. Брюстер Дэ-
вид // Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—
1907.

BREWSTER DAVID Scottish physicist. 
He took the priesthood and became one 
of the founders of the Free Scottish Church. 
He was a pharmacist, then a doctor of law 
and a lawyer; but already in 1799 he began 
to study physics, mainly optics. Speciali-
zed in the study of optical phenomena, 
primarily — spectral and polarization. 
Opened in optics law, bearing his name. 
Brewster invented a kaleidoscope, a ste-
reoscope and a number of other devices 
and devices.

БРУШЛИНСКИЙ АНД-
РЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
04.IV.1933—30.I.2002. Род. 
в Москве в семье потом-
ственных интеллигентов. 
Окончил среднюю школу 
с золотой медалью (1951), 
отделение психологии фи-

лософского факультета Московского госу-
дарственного университета (МГУ, 1956). 
Д.психол.н. (1977, тема: «Психологический 
аспект мышления как прогнозирования»). 
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Профессор. Член-корр. РАН (15.XII.1990, 
Отделение философии и права; психоло-
гия). Специалист в области психологии. 
Ученик основателя советской психологии 
Сергея Рубинштейна (1889—1960, член-
корр. РАН с 1943 г.). С 1956 по 1972 г. ра-
ботал в секторе психологии Института 
философии (ИФ) АН СССР (в 1956—
1960 гг. ИФ возглавлял С.Л. Рубинштейн), 
а с 1972 г. — во вновь созданном Институ-
те психологии (ИП) АН СССР, в состав 
которого из ИФ АН СССР перевели сек-
тор психологии. С 1989 г. — директор ИП 
АН СССР. В 1995 г. и 2000 г. его вновь 
избирали на пост директора ИП РАН. 
Одновременно с 1982 г. преподавал в МГУ. 
С 1991 г. — профессор филиала кафедры 
психологии труда и инженерной психоло-
гии факультета психологии МГУ при ИП 
РАН. Читал спецкурсы «Теория психиче-
ского как процесса — новый этап в разра-
ботке субъектно-деятельностного подхо-
да», «Психология мышления и проблем-
ное обучение», а также курс «Субъект-
но-деятельностный подход в философии, 
психологии и педагогике» и «Психология 
субъекта» (с 2000 г.). Область его науч-
ных интересов — онтологические и логи-
ческие основания психологии, психоло-
гия мышления и проблемы создания ис-
кусственного интеллекта, взаимосвязь пси-
хологии и математики, исторический ана-
лиз тенденций развития отечественной 
психологической науки в XX в. Автор 
работ по теории мышления и проблемам 
возникновения и развития психики чело-
века. В последний период творческой дея-
тельности создал психологическую тео-
рию субъекта, его социальной ориента-
ции. Обобщил принцип детерменизма 
к социально-историческому развитию че-
ловека. Разработал теорию мышления как 
прогнозирования субъектом исходно не-
известного решения задачи, раскрыв со-
отношение личностных и процессуаль-
ных аспектов прогнозирования, взаимо-
связь сознательного и бессознательного, 

логических и психологических уровней 
мышления. Открыл новый вид инсайта — 
немгновенный инсайт (1975—1980), вы-
явил существенные недостатки традици-
онной трактовки воображения и обрат-
ной связи (1968—1982), подчиненность 
диалога мышлению в ходе совместного 
решения задачи (1988—1990). Опублико-
вал более 200 научных работ, в том числе 
монографии «Культурно-историческая 
теория мышления» (1968, изд. на япон. яз., 
1986), «Психология мышления и кибер-
нетика» (1970, изд. на нем. яз., 1975, изд. 
на япон. яз., 1976), «О природных предпо-
сылках психического развития челове-
ка» (1977), «Философско-психологическая 
концепция С.Л. Рубинштейна» (1989, в со-
авторстве), «Мышление и общение» (1990, 
в соавторстве), «Проблемы психологии 
субъекта» (1994), «Субъект: мышление, 
учение, воображение» (1996), «Психоло-
гия субъекта» (1998). В 1981—1987 гг. он 
в качестве заместителя главного редакто-
ра участвовал в издании журнала «Вопро-
сы психологии», в 1988—2002 гг. в ка-
честве главного редактора — в издании 
«Психологического журнала» РАН. Член 
редколлегии журнала «Иностранная пси-
хология». Участвовал также в издании ря-
да других профильных журналов. С 1991 г. 
возглавлял редколлегию серии «Памят-
ники психологической мысли». Член бю-
ро Отделения философии, социологии, 
психологии и права РАН (1992—2002). 
Был действительным членом и одним из 
учредителей Российской академии обра-
зования (с 1992 г.), Международной ака-
демии наук (International Academy of Sci-
ences — International Council for Scientifi c 
development, с 1994 г.), Академии гумани-
тарных наук (с 1995 г.), Российской ака-
демии естественных наук (с 1996 г.), Меж-
дународной академии кадров (Internatio-
nal Personnel Academy — UNESCO, Coun-
cil of Europe, с 1997 г.), а также членом Ге-
неральной Ассамблеи Международного 
Союза психологических наук (International 
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Union of Psychological Sciences, с 1995 г.). 
Член Русского психологического общест-
ва. С 1964 по 1983 г. являлся заместите-
лем председателя Московского отделе-
ния Общества психологов СССР, в 1983—
1988 гг. — председателем этого отделения, 
с 1989 г. — членом Центрального совета 
Общества психологов СССР, с 1994 г. — 
членом Президиума Российского психоло-
гического общества. С 1992 г. А.В. Бруш-
линский был членом Научного Совета 
Российского гуманитарного научного фон-
да (с 1993 г.). Академик Академии гума-
нитарных наук (1995). Член Экспертного 
совета ВАК (1990). Удостоен премии им. 
С.Л. Рубинштейна Президиума РАН (1992). 
Премия Президента Российской Феде-
рации в области образования (1999). Убит 
в Москве, в вечернее время, после воз-
вращения домой, в результате разбойного 
нападения грабителей. Похоронен на Трое-
куровском кладбище.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
профессор психологии Михаил Григорье-
вич Ярошевский (д.п.н., почетный акаде-
мик РАО) и его жена Анна Израилевна 
Липкина познакомили меня и мою жену 
Тамару с Брушлинским, мы встречались 
обычно в Москве, изредка — в Ленинграде. 
После профессора Владимира Александ-
ровича Ядова (в те годы работал в воз-
главляемом мною Ленинградском фи-
лиале ИИЕТ РАН) Брушлинский был, 
по моему мнению, еще одним редким для 
постперестроечного времени ученым-гу-
манитарием, применявшим свои богатые 
таланты в социологии и психологии не 
для пустословного критиканства, а для 
организации и развития исследований. 
Многие из издававшихся у меня работ 
Ярошевского были предметом обсужде-
ний на этих встречах. Одно из таких об-
суждений происходило в московском фи-
лиале Соросовского фонда с участием 
популяризатора науки К.Е. Левитина, 
благодаря которому около 30 лет назад 
у меня появился первый персональный 

компьютер ACER с большими гибкими 
дискетами — с этого времени у меня по-
явилась возможность работать с вычисли-
тельной техникой не только в строгих по-
сторонних организациях, но и у себя дома. 

Лит.: Культурно-историческая теория 
мышления. М., 1968 ♦ Психология мышления и 
кибернетика. М., 1970 г. ♦ О природных пред-
посылках психического развития человека. М., 
1977 ♦ Философско-психологическая концепция 
С.Л. Рубинштейна (в соавторстве с К.А. Абуль-
хановой). М., 1989 ♦ Мышление и общение. 
Минск, 1990 (в соавторстве с В.А. Поликар-
повым) ♦  Проблемы психологии субъекта. 
М.,1994 ♦ Субъект: мышление, учение, вооб-
ражение. М., 1996 ♦ Психологическая наука 
в России XX столетия. М., 1977 (соавтор и 
главный редактор).

О нем: Брушлинский Андрей Владимиро-
вич // Вестник РАН, 2003, т. 73, № 4 ♦ Гра-
бители задушили психолога // Коммерсантъ. 
01 февраля 2002 г.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 718.
BRUSHLINSKY ANDREY VLADIMI-
ROVICH Specialist in the fi eld of psy-
chology. Director of the Institute of Psy-
chology of the USSR Academy of Sciences. 
The fi eld of his scientifi c interests is the on-
tological and logical foundations of psy-
chology, the psychology of thinking and 
the problems of creating artificial intel-
ligence, the interrelationship between psy-
chology and mathematics, the historical 
analysis of the trends in the development 
of Russian psychological science in the twen-
tieth century. Author of works on the theory 
of thinking and problems of the emergence 
and development of the human psyche.

БРЭЙ ФРАНСУА-ГАБ-
РИЭЛЬ де (БРЭ ФРАНЦ 
ГАБРИЕЛЬ де) (BRAY 
FRANÇOIS GABRIEL de / 
BRAY FRANZ GABRIEL 
von) 25.XII.1765—03.IX.
1832. Род. в г. Руан (Нор-
мандия, Франция). Почет-

ный член РАН (10.IV.1822). Французский 
граф и дипломат, баварский посланник 
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в России, Париже и Вьенне, автор мемуа-
ров. Был в службе Мальтийского ордена. 
Прибыл в 1788 г. как французский дип-
ломат в Регенсбург. После революции 
во Франции, он вступил в должность 
дипломата в 1799 г. в Баварии. Стал близ-
ким другом и советником крупного госу-
дарственного деятеля Баварии Максими-
лиана Монтгеласа. Дипломатические по-
ручения выполнял в Берлине, Лондоне и 
Санкт-Петербурге. В Берлине он позна-
комился со своей женой Софи, на которой 
он женился в 1805 г. В 1811 г. он купил 
замок и пивоварня Ирльбах в Штраубин-
ге. С 1820 г. посол в Париже, с 1827 г. — 
в Вене. В 1831 г. ушел в отставку. Почет-
ный член Баварской академии наук (1808). 
Кавалер ордена святого Губерта и Маль-
тийского ордена. Его сын Отто фон Брей-
Steinburg — профессиональный политик. 
Умер в имении Ирльбах, близ Штраубин-
га (Бавария). Его награды: Verdienstorden 
der Bayerischen Krone (Großkreuz), Öster-
reichisch-kaiserlicher Leopold-Orden, Rus-
sischer Orden der Heiligen Anna, Roter 
Adlerorden, Kaiser-Franz-Orden der Ehren-
legion, Nordstern-Orden.

О нем: Karl Otmar von Aretin: Bray, Fran-
cois Gabriel Graf. In: Neue Deutsche Biographie 
(NDB). Band 2, Duncker & Humblot, Berlin 
1955 ♦ Krojer Franz (Hrsg.): Irlbach: Aus dem 
Leben des Grafen Franz Gabriel von Bray, Freund 
von Montgelas, München 2010 (Diff erenz-Verlag) 
♦ Hellmann, Manfred. Ein bayerischer Diplomat 
als Geschichtsschreiber Livlands, Bayerische Aka-
demie der Wissenschaften, Sitzungsberichte Heft 
3/1978, München 1978 ♦  Kreitmaier, Georg. 
Franz-Gabriel von Bray. Diplomat und Natur-
forscher, Straubing 1965 ♦  Bray, Franz Gab-
riel von. Aus dem Leben eines Diplomaten alter 
Schule. Aufzeichnungen und Denkwürdigkeiten 
des Grafen Francois Gabriel de Bray (1765—
1832), Leipzig 1901.

BRAY FRANÇOIS GABRIEL de / 
BRAY FRANZ GABRIEL von French 
Count and diplomat, Bavarian envoy to 
Russia, Paris and Vienne, author of me-
moirs. Was in the service of the Order 
of Malta. Diplomatic assignments were 

carried out in Berlin, London and St. Pe-
tersburg.

БРЮКНЕР АЛЕКСАНДР 
(BRÜCKNER ALEK-
SANDER) 29.I.1856—24.V.
1939. Род. в Бережаны (вбли-
зи г. Тарнополя) в австро-
польской семье, ранее при-
ехавшей сюда из г. Стрый. 
Окончил Львовский универ-

ситет (1875). Член-корр. РАН (02.XII.1889, 
Отделение русского языка и словесно-
сти). Польский историк литературы и 
языковед, филолог-славист. Он окончил 
немецкую гимназию в г. Лемберге (Львов). 
В университете специализировался по 
классическим языкам, занимался индо-
европейским и славянским языкознанием. 
В 1877 г. защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Литовско-славянские разы-
скания. Славянская лексика в литовском 
языке». С 1876 по 1878 г. изучал слави-
стику в Лейпцигском и Берлинском уни-
верситетах. С 1878 по 1881 г. — приват-
доцент во Львовском университете, пре-
подавал грамматику славянских языков. 
С 1881 г. — профессор славянских языков 
и литератур Берлинского университета. 
Исследовал этимологию и топонимику, 
литуанистику, этнографию, историю рус-
ской литературы и фольклора. 

В 1889 г. с научной целью посетил 
Санкт-Петербург, изучал польские руко-
писи в Публичной библиотеке; здесь он 
нашел множество неизвестного до тех 
пор материала, особенно произведения 
Яна Кохановского и Вацлава Потоцко-
го; но больше всего имеют значения для 
истории польского языка, литературы и 
культуры найденные Брюкнером отрыв-
ки польских проповедей, составляющие 
древнейший польский памятник первой 
четверти XIII в., и изданные им же в «Prace 
Filologiczne» п.з.: «Kazania Swiętokrzyskie» 
(отдельный оттиск 1891 г.). Писал на поль-
ском и на немецком языках. Он обладал 
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несравненным знанием средневековой 
польской литературы, которую он познал 
из оригинальных рукописей. Был экс-
пертом по культуре эпохи Возрождения 
и ранней современной польской литера-
туре. Брюкнер пытался поднять престиж 
старой славянской культуры как в глазах 
немцев, среди которых он работал, так и 
в глазах поляков, которым он сочувство-
вал. Он критиковал российское самодер-
жавие и централизованное российское 
государство своего времени, в том числе 
российских либералов, которые поддер-
живали центральную власть и выступали 
против национальной автономии для не-
русских народов Российской империи. 

Во время Первой мировой войны он 
выступал за политику центральноевро-
пейских государств, но против Брест-Ли-
товского договора, который, по его мне-
нию, в значительной степени был направ-
лен против возрождающейся Польши и, 
кроме того, делал слишком глубокие ус-
тупки украинцам в его родной восточной 
Галиции. Но самым центральным вопро-
сам славянской науки он считал то, что 
в древние времена славянский и балтий-
ский языки имели общего предка, — он 
всегда подчеркивал эту общую балто-сла-
вянскую связь. Он считал что прароди-
на славян на западе, может быть на тер-
ритории сегодняшней Польши. В поле-
мике с украинским историком Михаилом 
Грушевским он занял норманновскую по-
зицию по отношению к позиционирова-
нию истоков Руси в прошлом, подчерки-
вал лингвистические и исторические сви-
детельства связи со Скандинавией. После 
Первой мировой войны вынужден был 
изменить свои планы работы, в 1924 г., 
он ушел из университета и большую 
часть своего времени писал краткие ста-
тьи по польской культуре и языку, осо-
бенно старопольского периода. Наряду 
с другими известными европейскими учё-
ными выступил автором и редактором 
статей в 4-м издании «Справочника по 

истории религий» нидерландского теоло-
га и историка П.Д. Шантепи де ля Соссе. 
Член Польской (1888), Пражской и Бел-
градской АН. С 1881 г. он постоянно жил 
в Берлине, где и умер.

Лит.: Geschichte der polnischen Literatur, 
1901 ♦ Dzieje literatury polskiej. 1903 ♦ Staro-
żytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i 
mitologiczne, 1904; переиздание: 1985 ♦ His-
toria literatury rosyjskiej, 1905 ♦ Mikołaj Rej i 
różnowiercy polscy, 1906 ♦ Dzieje języka polskiego, 
1906 ♦ Zasady etymologii słowiańskiej, 1917 ♦ 
Mitologia słowiańska, 1918; переиздание: 1980 
♦ Mitologia polska, 1924; переиздание: 1980 ♦ 
Słownik etymologiczny języka polskiego, 1926—
1927 ♦ Dzieje kultury polskiej, 1930—1932; 1991. 

О нем: Aleksander Brückner 1856—1939 ed. 
Władysław Berbelicki (Warsaw: PWN, 1989). 
318 pp. (систематическая библиография его 
произведений на польском, немецком и т.д. 
Предшествовала краткое биографическое вве-
дение и несколько мемуаров его коллег и друзей).

BRÜCKNER ALEKSANDER Polish 
historian of literature and linguist, philo-
logist-Slavic. With a scientific purpose 
he visited St. Petersburg, studied Polish 
manuscripts in the Public Library. He wrote 
in Polish and German. He possessed an 
incomparable knowledge of medieval Po-
lish literature, which he learned from ori-
ginal manuscripts. He was an expert on 
Renaissance culture and early modern 
Polish literature.

БРЮКНЕР ИОГАНН ГЕОРГ АН-
ДРЕАС (BRÜCKNER JOHANN GEORG 
ANDREAS) 29.III.1744—15.IV.1814. Род. 
в г. Хёйбахе (Хильдбургхаузен, Тюрингия) 
в семье пастора и проповедника. Член-
корр. РАН (13.IV.1808). Юрист, математик, 
астроном немецкого происхождения. На-
чальное воспитание получил в доме свое-
го отца. В 1759 г. поступил в гимназию 
в Кобурге, по окончании курса с 1764 г. 
изучал правоведение в Йенском универ-
ситете. При оставлении университета по 
ходатайству проф. Кальтшмида удосто-
ен почетного звания имперского нотариу-
са. По завершении образования в 1766 г. 
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занял место домашнего наставника в Эст-
ляндии. В 1769 г. он переселился в Нарву, 
занимался как частным преподаватель-
ством, так и судебной практикой. При-
глашен в 1770 г. в Дерпт, где последо-
вательно занимал должности городского 
фискала и адвоката при земском суде, 
городского нотариуса (1772), а по при-
обретении в 1774 г. прав полного гражда-
нина — помощника городского секретаря 
(1776) и городского секретаря (1778). 

После пожара, постигшего Дерпт 
в 1775 г., принял деятельное участие в пе-
рестройке города заново, причем сам план 
новых сооружений, составленный по его 
мысли, удостоился Высочайшего одоб-
рения. Пожар 1775 г. уничтожил почти 
весь город, и для оказания помощи бед-
ствующим жителям открыта была под-
писка и дано пособие со стороны прави-
тельства. Отстроенный после пожара го-
род потерял уже свой прежний средневе-
ковый характер. При императрице Екате-
рине Второй из Вышгорода думали соз-
дать крепость и уже начаты были работы, 
но это намерение было потом оставлено. 
Это обстоятельство все же послужило 
в пользу Вышгорода: бруствер обратился 
в место для гуляния; из начатых казема-
тов сделано помещение для складов, а из 
порохового погреба возникло увеселитель-
ное заведение. Брюкнер в 1784 г. занял 
должность секретаря при Лифляндском 
наместническом управлении. Участвовал 
в перестройке города Верро. В 1785 г. был 
утверждён план города, который предус-
матривал упорядоченную, полноугольную 
сеть перекрещивающихся улиц. Истори-
ческая сеть улиц сохранилась, в старой 
застройке доминировали одноэтажные 
деревянные дома. Неповторимой ценно-
стью и своеобразием являлась сеть улиц 
и интересная с точки зрения строитель-
ства деревянная архитектура. Лютеран-
ская (1793) и православная (1804) церкви 
напоминали первые годы города (обе по-
священы императрице Екатерине II). 

Затем Брюкнер перешел на службу 
в Лифляндскую казенную палату, где за-
нимал с мая 1797 г. должность асессора, 
а с ноября 1799 г. — советника. В 1807 г. 
ему пожалован чин статского советника. 
Также является автором физико-геогра-
фического описания Прибалтийского края. 
В числе его трудов: «Was ist ein Haken 
Landes in Liefl and» (в «Arbeiten d. litterar, 
pract. Bürgerverbindung zu Riga». Тетр. II, 
1805 г. стр. 3); «Wassercommunication von 
Pleskau über Dorpat u. Pernau in das Bal-
tische Meer» (в сборнике Ant. Truhart’а 
«Fama f. DeutschRussland» за 1807 г. T. II, 
стр. 194); «Ueber die lievländische Land-
messer-Elle» (в журнале «Oeconom. Reper-
torium f. Lievland», T. III, кн. 3, стр. 316); 
«Beobachtung в “Rigasch. Stadtblatt”» (1813 г. 
стр. 324); «Geographische Länge u. Breite 
von Riga aus Sonnenhöhen u.» (der beobach-
teten Sonnenfi nsterniss vom 17 August 1803 
hergeleitet, в сборнике Bode Astronom. 
Jahrbuch за 1808 г., стр. 148).

BRUCKNER IOGANN GEORG AN-
DREAS Lawyer, mathematician, astrono-
mer of German origin. After the fi re that 
struck the city of Dorpat in 1775, took 
an active part in the rebuilding of the city 
anew, and the plan of the new structures 
itself was drawn up according to his plan. 
Author of the physico-geographical des-
cription of the Baltic region.

БРЮЛЬ ИОГАНН МО-
Р И Ц  ф о н  ( B R Ü H L 
JOHANN MORITZ) 
20.XII.1736—09.VI.1809. Род. 
в Видерау (Саксония) в се-
мье графа фон Брюля из 
Мартинскирхена (отец умер 
в 1760 г.). Почетный член 

РАН (04.IV.1793). Дипломат, астроном, 
механик по часовому делу. Его дядя — 
польско-саксонский государственный дея-
тель Генрих фон Брюль (Heinrich von 
Brühl, 1700—1763). Он учился в Лейпциге, 
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подружился с немецким поэтом Кристи-
аном Геллертом (Christian Fürchtegott 
Gellert, 1715—1769), который переписы-
вался с ним несколько лет. В Париже 
в 1755 г. Брюль принял активное участие 
в деятельности саксонской дипломатии. 
С 1755 г. исполнял дипломатические обя-
занности в Париже, при этом поддержи-
вал главным образом своих земляков (ко-
торые укрылись в Париже во время Се-
милетней войны). Был вызван в Варшаву 
в 1759 г. Осенью 1764 г. стал посланником 
в Лондоне. Интересовался астрономией 
с ранних лет, в том числе благодаря влия-
нию Франца Ксавера фон Зака (1754—
1832, Franz Xaver Freiherr von Zach, вен-
герский астроном, воспитатель, работав-
ший в его семье). Посредством сектанта и 
хронометра определил в 1785 г. широту и 
долготу Брюсселя, Франкфурта, Дрезде-
на и Парижа. Брюль построил (вероятно, 
в 1787 г.) небольшую обсерваторию на 
своей вилле в Харефилде (Harefield — 
это небольшой населенный пункт в лон-
донском районе Хиллингдон) и установил 
там (около 1794 г.) двухфутовый астро-
номический телескоп Джесси Рамсдена 
(Jesse Ramsden, 1735—1800, английский 
математик, астроном, приборист), — один 
из первых таких инструментов, сделан-
ных в Англии. Сотрудничал с Уильямом 
Гершелем (Frederick William Herschel, 
1738—1822, британский астроном и ком-
позитор немецкого и чехословацкого про-
исхождения, а также брат другого аст-
ронома Кэролайн Хершель — Caroline 
Herschel, — с которым он работал). По-
средством Иоганна Элерта Боде (Johann 
Elert Bode, 1747—1826, немецкий астро-
ном, известный своей переформулиров-
кой и популяризацией закона Тиция-Бо-
де, определил орбиту Урана и предложил 
название планеты) он передавал в Европу 
для издания результаты своих исследова-
ний. Он поддерживал работы Томаса Мад-
жа (Thomas Mudge, 1715—1794, англий-
ский часовщик) и Эмери (вероятно, это — 

William Emery, 1825—1910). Он также за-
нимался политической экономикой. Со-
вершил экскурсию по отдаленным частям 
Англии в начале 1783 г. для исследования 
состояния торговли и сельского хозяйст-
ва. Переписывался с Иоганном Джорджем 
Паличчем (Johann Georg Palitzsch, 1723—
1788, саксонский астроном). В 1765 г. он 
был избран членом Королевского обще-
ства. С 1788 г. он входил в саксонский 
тайный совет и был рыцарем Белого Ор-
ла. За исключением одной поездки домой 
(в 1785 г.) он никогда не покидал Англию. 
Почетный член Геттингенской Академии 
наук (1785). Проживал большую часть 
своей жизни в Лондоне, где он был изве-
стен как граф Брайль Джон Морис (John 
Maurice, Count of Brühl). Он женился, 
первый раз — в 1767 г. на Алисии Марии, 
вдовствующей графине Эгремонт, доче-
ри Джорджа Карпентера (умерла 1 июня 
1794 г., оставив ему сына и дочь); второй 
раз в 1796 г. на Марии, дочери генерала 
Кристофера Чоуна (умерла в 1835 г.). 
Умер в своем доме на Старом Берлинг-
тон-стрит 9 июня 1809 г. в возрасте 72 лет. 
Его наследие включает наряду с астро-
номическими и литературные работы, не-
большие записки по дипломатическим 
вопросам. Он известен также как опыт-
ный пользователь приборами, созданны-
ми к тому времени для астрономов. Его 
работы (и работы о нем) можно найти 
в «Астрономических изображениях» Боде 
в 1790, 1797 гг., а также в изданиях Кан-
цлера и Мейснера (включая эссе по анг-
лийскому финансированию).

Лит.: Recherches sur divers Objets de l’Éco-
nomie Politique. Dresden, 1781 ♦ Three Registers 
of a Pocket Chronometer. London, 1785 ♦ Latitu-
des and Longitudes of several Places ascertained. 
London, 1786 ♦ Nouveau Journal du Chronomètre. 
London, 1790 ♦ On the Investigation of Astrono-
mical Circles. London, 1794. Translated, with 
additions, by Von Zach in Hindenberg’s. Archiv 
der reinen und angewandten Mathematik. Leipzig, 
1795 ♦ A Register of Mr. Mudge’s Timekeepers. 
London, 1794.
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BRÜHL JOHANN MORITZ diplomat, 
astronomer, mechanic watchmaking. He was 
interested in astronomy from an early age. 
Through the sectarian and the chrono-
meter, in 1785, I determined the latitude 
and longitude of Brussels, Frankfurt, 
Dresden and Paris. Brühl built a small 
observatory in his villa in Harefi eld (Ha-
refi eld) and installed a two-foot astrono-
mical telescope. I made a tour of remote 
parts of England to study the state of trade 
and agriculture. His legacy includes, along 
with astronomical and literary work, small 
notes on diplomatic matters.

БУАСЬЕ МАРИ-ЛУИ-
АНТУАН-ГАСТОН (BOI-
SSIER MARIE LOUIS 
ANTOINE GASTON) 
15.VIII.1823—11.VI.1908. Род. 
в г. Ниме. Окончил Высшую 
нормальную школу (1846) 
с агреже по словесности. 

Доктор словесности (1857). Член-корр. 
РАН (03.XII.1894, Историко-филологи-
ческое отделение; по разряду классиче-
ской филологии и археологии). Фран-
цузский историк Древнего Рима, специа-
лист по его культуре и истории раннего 
христианства. Начинал профессором в Ан-
гулеме. Профессор латинской поэзии Кол-
леж де Франс (1861—1906). Помощник 
профессора в Коллеж де Франс в 1862 г., 
отвечавший за преподавание французской 
литературы, а затем латынь в Высшей 
школе естественных наук, он получил 
в 1869 г. кафедру латинской поэзии в кол-
ледже Франции. Одновременно — про-
фессор Высшей нормальной школы (ENS, 
1865—1899), преподавал римскую словес-
ность. Автор более 430 опубликованных 
произведений, в том числе более 10 мо-
нографий. В числе его работ: «Étude sur 
Terentius Varron» (Париж, 1859, отмечено 
премией); «Цицерон и его друзья» («Ci-
céron et ses amis», 7 изд., 1884; русск. пер. 
M., 1880); «Римская религия от Августа 

до Антонинов» («La religion romaine d’Augu-
ste aux Antonius», 1874, 2 т., русск. пер. M., 
1878); «L’opposition sous les Césars» (1875, 
2 изд., 1885); «Rome et Pompée» (2 изд., 
1881); «Horace et Virgile» (1886); «M-me 
de Sevigny» (1887), «La fi n du paganisme» 
(2 т., 1891); статьи в «Revue des Deux 
Mondes» и «Revue de l’instruction pub-
lique». Мастерски описал римскую жизнь: 
все классы римских граждан от импера-
тора, аристократов, писателей, художни-
ков, до обыкновенных городских обыва-
телей и рабов, с их привычками, страстя-
ми и языком. 

Во время событий во Франции вто-
рой половины XIX в. становления Треть-
ей республики, он стал страстным защит-
ником христианства. Автор фундамен-
тальных работ по истории древнеримско-
го общества, языческой религии и хри-
стианству. Член Французской академии 
(1876), с 1895 г. её постоянный секретарь. 
Ранее, до избрания в Академию, он изу-
чил переписку Цицерона (1863), издал 
аналитический обзор творчества Цицеро-
на (1865), работы «Римская религия от 
Августа до Антонинов» (1874) и «Оппо-
зиция при Цезаре» (1875), — все это было 
высоко оценено академиками и способ-
ствовало его избранию. Член французской 
Академии надписей и изящной словесно-
сти (1886). Умер в Вирофлэ под Парижем. 

Василий Иванович Кузищин (исто-
рик, специалист по экономике и культуре 
античности) так пишет о нем: «Крайний 
идеалист, Б. первопричиной исторических 
событий считал судьбу, провидение, пред-
начертания которых, говорил он, познать 
нельзя, так как «намерения Божьи отно-
сительно мира нам неизвестны...». В исто-
рической концепции Б. сильны элементы 
модернизма. Выразитель интересов сред-
ней буржуазии (которую он считал ис-
тинным резервом сил нации, наиболее 
прочной опорой государства), Б. искал 
аналогий капитализму в римском общест-
ве, идеализируя его средние слои. В усло-
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виях обострения классовой борьбы во 
Франции (Парижская Коммуна 1871 г.) 
и резкого поправения буржуазии Б. стал 
страстным защитником христианства; он 
стремился обосновать тезис о неизбеж-
ной и благодетельной для человечества 
победе христианства, с его точки зрения 
законного преемника и лучшего храните-
ля античной цивилизации.». Эдуард Да-
видович Фролов (антиковед-эллинист, 
заведующий кафедрой истории Древней 
Греции и Рима, директор Центра антико-
ведения СПб государственного универси-
тета) в своей статье характеризует часть 
опубликованных Буасье работ: «Особо-
го внимания заслуживает 3-я группа про-
изведений Б., посвященных религиозной 
жизни древнего Рима и истории раннего 
христианства: «Римская религия от Авгу-
ста до Антонинов» (1874) и «Конец язы-
чества. Исследование о последней рели-
гиозной борьбе на Западе IV в.» (1891). 
Эти наиболее обширные из сочинений Б. 
(каждое из них было издано в 2 т.) дают 
обстоятельный анализ римской литера-
турной традиции, исследуемой в ее от-
ношении к религии. В 1-й работе анали-
зируется религиозная политика римских 
императоров, создателей системы прин-
ципата, стремившихся восстановить зна-
чение традиционных римских культов, 
авторитет которых во II—I вв. до Р. Х. 
в Римской республике был сильно подо-
рван развившимся религиозным индиф-
ферентизмом общества и наступлением 
восточных культов. Чтобы показать зако-
номерность этих усилий римской импера-
торской власти, равно как и неизбежность 
общей их неудачи, Б. прослеживает фор-
мирование старинных языческих культов 
у римлян, показывает их связь с патриар-
хальными началами римской обществен-
ной жизни (культы предков и домашнего 
очага), подчеркивает их роль как гаран-
тов традиционной гражданской морали. 
По мысли ученого, существенная ограни-
ченность патриархального римского язы-

чества, его внимание к внешней, обря-
довой стороне, его гипертрофированный 
формализм обусловили кризис религиоз-
ного сознания в Риме на рубеже старой 
и новой эры и подготовили вытеснение 
язычества пришедшим с Востока христи-
анством. Целенаправленные усилия госу-
дарства в первые века Римской империи 
лишь приостановили на некоторое время 
этот кризис, который с большей силой 
разразился в IV в. Эта заключительная 
фаза в религиозной истории античного 
мира рассмотрена во 2-й книге, где глав-
ное внимание уделено ключевым событи-
ям и фигурам века Константина Велико-
го. Б. охватывает все явления религиоз-
ной изни: и уходящего язычества, и торже-
ствующего христианства. Характеристи-
ки защитников язычества Квинта Авре-
лия Симмаха и императора Юлиана От-
ступника соседствуют с обзором проповед-
нической и литературной деятельности 
свт. Амвросия Медиоланского и блж. Ав-
густина. В обеих работах дан подробный 
анализ римской религиозной истории 
от первых установлений легендарных ца-
рей Ромула и Нумы Помпилия до краха 
язычества, нашедшего выражение в уда-
лении по настоянию св. Амвросия алтаря 
Победы из зала заседаний сената и за-
крытии древних храмов.».

Лит.: Étude sur la vie et les ouvrages de 
M.T. Varron. R., 1861 ♦ Promenades archéologi-
ques Rome, et Pompei, 6 éd. R., 1898. Tacite, R., 
1903 ♦  La conjuration de Catilina. R., 1905; 
в рус. пер. — Падение язычества. M., 1892 ♦ 
Цицерон и его друзья. M., 1914 ♦ Римская ре-
лигия от времен Августа до Антонинов. М., 
(1914) ♦ Общественное настроение времен 
римских цезарей. P., 1915.

О нем: Richon R. Hommes et choses de l’an-
cienne. Rome. R., 1911 ♦ Thoulouze P., Gaston Bois-
sier (1823—1908). P., 1923 ♦ Кузищин В.И. Бу-
асье Гастон // Советская историческая энци-
клопедия. Под ред. Е.М. Жукова. М.: Советская 
энциклопедия, 1973—1982 ♦ Фролов Э.Д. Буасье 
Мари Луи Гастон // Православная энцикло-
педия. Под редакцией Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. Электронная версия. 
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Церковно-научный центр «Православная Эн-
циклопедия», 1998—2014.

BOUSSIER MARIE LOUIS ANTOI-
NE GASTON French historian of An-
cient Rome, a specialist in his culture and 
history of early Christianity. Masterfully 
described the Roman life: all classes of Ro-
man citizens from the emperor, aristocrats, 
writers, artists, to ordinary urban inhabi-
tants and slaves, with their habits, passions 
and language. During the events in France 
in the second half of the XIX century. 
becoming the Third Republic, he became 
a passionate defender of Christianity. 
He is the author of fundamental works 
on the history of ancient Roman society, 
pagan religion and Christianity.

БУАСЬЕ ПЬЕР-ЭДМОН 
(BOISSIER PIERRE ED-
MOND) 25.V.1810—25.IX.
1885. Род. в Женеве (Швей-
цария). Его отец Jacques 
Boissier (1784—1857). Его 
мать Caroline Boissier-Bu-
tini — известный в Швейца-

рии композитор. Член-корр. РАН (01.XII.
1878, Физико-математическое отделение; 
по разряду биологических наук). Швей-
царский ботаник, путешественник и мате-
матик, ученик Декандоля-старшего (Огю-
стеен Пирам Декандоль, 1778—1841, швей-
царский и французский ботаник, автор 
одной из первых естественных систем 
классификации растений, почетный член 
Петербургской Академии наук). Интерес 
Пьера к естественной истории происте-
кал из летних каникулярных периодов от-
дыха в кампании его матери и его деда 
Pierre Butini, эти мероприятия органи-
зовывались в Valeyres-sous-Rances (на за-
паде Швейцарии). Pierre Butini (1759—
1838) — врач (психиатр), физик и есте-
ствоиспытатель. 

Первые познания в науке Пьер полу-
чал на латинском и на итальянском язы-
ках. В дальнейшем изучил испанский, 

владел другими языками. Окончив курс 
наук в Женеве, Пьер отправился в Париж, 
где занимался под руководством Филип-
па Баркера Вебба (1793—1854, британ-
ский ботаник). По совету Вебба занял-
ся изучением испанской флоры, в то вре-
мя (1836) ещё совершенно не изученной. 
Результатом его первого путешествия по 
Испании явилась в 1838 г. его первая боль-
шая работа «Elenchus plantarum novarum 
minusque cognitarum», в которой он опи-
сал 200 новых видов. В 1839 г. он начал 
издавать капитальный труд «Voyage bota-
nique dans le mide de l’Europe pendant l’an-
née 1837», оконченный в 1846 г. В 1842 г., 
заинтересовавшись полученным из Афин 
гербарием, предпринял путешествие в Гре-
цию, окрестности Константинополя и Ма-
лую Азию, а в 1845 г. и 1846 г. посетил вме-
сте со своею женой Египет, Аравию, Си-
рию и Палестину. С 1849 г. он несколько 
раз посещал Пиренейский полуостров, 
бывал в Альпах, в Германии, Австрии, 
Англии, Норвегии, Дании, Италии, Ал-
жире и России. В экспедициях его часто 
сопровождала его дочь Caroline Barbey-
Boissier (1847—1918) и ее муж William 
Barbey (1842—1914), которые также соби-
рали гербарий. Обширные результаты их 
экспедиций вел его зять William Barbey. 
William Barbey опубликовал «Bulletin de 
l’Herbier Boissier» в семи томах (1893—
1899) и вторую серию (1901—1908) в вось-
ми томах, в его подготовке принима-
ли участие многие известные ботаники. 
В 1866 г. путешествовал с дерптским про-
фессором ботаники и метеорологии Фри-
дрихом Александром Бузе (1821—1898, 
прибалтийский ботаник; в 1852 г. он стал 
членом-корреспондентом Société linné-
enne de Lyon) по Азиатской России и 
Персии. В 1867 г. вышел первый том его 
сочинения «Flora orientalis» (последний, 
5-й том которого был окончен в 1884 г., 
за год до его смерти, последовавшей в 
1885 г.). «Flora orientalis» включает под-
робное описание 11 876 видов, с указанием 
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области их распространения, с ключами 
для определения видов. Этот труд явля-
ется необходимым пособием для всякого, 
занимающегося флорою Востока. Он опи-
сал сам всего 3602 новых вида, а вместе 
с другими исследователями — ещё 2338 ви-
дов. Установил 103 новых рода самостоя-
тельно и 28 в сотрудничестве с другими, 
дал описание всего 18 496 видов, опубли-
ковал 347 таблиц с 378 видами. В часы 
отдыха он занимался близ Женевы садо-
водством. Член-корр. Геттингенской Ака-
демии наук (1877). Его жена — его кузи-
на, урождённая Lucile Butini (в ее честь 
им названы виды Celsia luciliae, Omphalo-
des luciliae и Chionodoxa luciliae). Lucile 
Butini умерла от брюшного тифа в их об-
щем путешествии в Испанию в 1849 г. 
Его двоюродный брат Auguste Arthur de 
la Rive был известным физиком (1801—
1873). Именем Буасье назван вид пустын-
ных улиток — Sphincterochila boissieri. 
Библиотека и гербарий Пьера-Эдмона 
Буасье переданы в 1943 г. в Conservatoire 
и в Ботанический сад города Женевы.

Лит.: Elenchus plantarum novarum … in 
itinere hispanico legit, 1838 ♦ Diagnoses plan-
tarum novarum hispanicum, 1842 + Georges 
François Reuter ♦ Voyage botanique dans le midi 
de l’Espagne…, 1839—1845 ♦ Pugillus plantarum 
novarum Africae borealis Hispaniaeque aust-
ralis, 1852 + Georges François Reuter ♦ Diag-
noses plantarum orientalium novarum, 1842—
1859 ♦ Aufzählung der auf einer Reise durch 
Transkaukasien und Persien gesammelten Pfl an-
zen, 1860 + Friedrich Alexander Buhse ♦ Icones 
Euphorbiarum, 1866 ♦ Flora Orientalis, 1867—
1884, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, sapp. 1888.

О нем: Edmond Boissier: botaniste genevois: 
1810—1885—1985. Hervé Maurice Burdet, 1985, 
Série documentaire des Conservatoire et Jardin 
Botaniques de la ville de Genève, 49 p. ♦ Svensk 
uppslagsbok, Malmö, 1939.

BOUSSIER PIERRE EDMOND Swiss 
botanist, traveler and mathematician. 
The fi rst knowledge in science Pierre re-
ceived in Latin and Italian. Later he stu-
died Spanish and spoke other languages. 
Having taken an interest in the herbarium 

obtained from Athens, he undertook a 
trip to Greece. Then he visited the neigh-
borhood of Constantinople, Asia Minor, 
Egypt, Arabia, Syria and Palestine, the Ibe-
rian Peninsula, the Alps, Germany, Austria, 
England, Norway, Denmark, Italy, Algeria 
and Russia. He published detailed notes 
on the expeditions, as well as a botanical 
book «Flora orientalis», which includes 
a detailed description of 11,876 species, 
indicating the area of their distribution, 
with the keys for identifying the species.

БУБНОВ МИХАИЛ МИ-
ХАЙЛОВИЧ Род. 21.VII.
1946 г. в Москве. Окончил 
физический факультет Мо-
сковского государственного 
университета (1970). К.ф.-
м.н. (1978). Д.ф.-м.н. (2009, 
тема: «Физические основы 

процесса вытяжки волоконных световодов 
с малыми потерями). Профессор. Член-
корр. РАН (22.XII.2011, Отделение химии 
и наук о материалах). Химик, специалист 
в области разработки оптических материа-
лов для квантовой электроники и воло-
конной оптики. После окончания универ-
ситета работал в Физическом институте 
имени П.Н. Лебедева АН СССР (с 1970 г.). 
С 1983 г. — в Институте общей физики АН 
СССР, с 1993 г. — в Научном центре воло-
конной оптики при Институте общей фи-
зики имени А.М. Прохорова РАН (НЦВО 
при ИОФ РАН). Заведующий лаборато-
рией технологии волоконных световодов 
НЦВО при ИОФ РАН. Его научные инте-
ресы лежат в сфере разработки новых ти-
пов волоконных световодов и исследова-
нии их оптических свойств. В своем док-
торском диссертационном исследовании 
М.М. Бубнов отмечал, что его работы «над 
решением вышеперечисленных проблем 
начались в 1977 году. Уже первые экспери-
менты по вытяжке волоконных светово-
дов показали, что исследование процесса 
вытяжки волоконных световодов и реше-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 189
ние связанных с нею проблем невозмож-
но без создания современного автомати-
зированного оборудования для вытяжки 
волоконных световодов и детального изу-
чения физических закономерностей и яв-
лений, которые лежат в основе исследуе-
мых процессов. Следует отметить, что ра-
боты зарубежных авторов по данным воп-
росам были мало информативны, посколь-
ку содержали в основном обсуждение до-
стигнутых результатов. К тому же исполь-
зовать зарубежные результаты было за-
труднительно вследствие различия техно-
логического оборудования и исходных ма-
териалов. Целью данной работы является 
постановка и проведение физических ис-
следований, направленных на изучение 
процесса вытяжки волоконных светово-
дов и механизмов, определяющих их оп-
тические и механические характеристики. 
В соответствии с этим были сформулиро-
ваны следующие основные задачи диссер-
тационной работы: установить и иссле-
довать источники возмущений, оказываю-
щих влияние на процесс вытяжки светово-
дов, разработать систему обратной связи; 
изучить физические механизмы, опреде-
ляющие прочность волоконных светово-
дов, изготовленных MCVD-методом; ис-
следовать механизмы оптических потерь 
кварц-полимерных световодов; идентифи-
цировать физические процессы, вызываю-
щие добавочные потери световодов на ос-
нове кварцевого стекла при низких темпе-
ратурах; установить природу избыточных 
потерь высоколегированных одномодо-
вых световодов. В результате проведен-
ных в настоящей работе исследований: 
выявлены основные факторы, вызываю-
щие снижение прочности волоконных све-
товодов, изготовленных MCVD методом; 
реализованы первые отечественные высо-
копрочные световоды с малыми потеря-
ми на основе кварцевого стекла; впервые 
в мире разработаны одномодовые свето-
воды с дисперсией, изменяющейся по дли-
не световода по заданному закону; обна-

ружено, что кристаллизация первичного 
кремнийорганического покрытия ограни-
чивает низкотемпературный предел рабо-
тоспособности волоконных световодов. 
Утановлено, что избыточные оптические 
потери в высоколегированных (20—30 мол.% 
GeO2) одномодовых световодах обуслов-
лены аномальным рассеянием, возникаю-
щем на вариациях диаметра сердцевины 
и в области центрального провала профи-
ля показателя преломления.». В последу-
ющие годы выполнил исследования, ко-
торые позволили разработать и внедрить 
в промышленное производство атерма-
лизованные неодимовые лазерные стекла, 
обеспечивающие высокую направленность 
излучения мощных твердотельных лазе-
ров. Внес важный вклад в разработку фи-
зико-химических основ отечественной тех-
нологии изготовления волоконных све-
товодов для систем оптической связи. Про-
вел исследования закономерностей, лежа-
щих в основе процесса перетяжки заго-
товки в волоконный световод, степени их 
влияния на оптические и механические 
характеристики, разработал ряд специаль-
ных световодов, не имеющих мировых 
аналогов: с изменяющейся по длине дис-
персией, с высокой концентрацией окси-
дов фосфора и германия для создания не-
линейных волоконных устройств, актив-
ные световоды с рекордной концентраци-
ей оксидов редкоземельных элементов 
для создания мощных волоконных лазе-
ров и усилителей, световоды с герметич-
ными покрытиями с прочностью, впервые 
приближающейся к пределу прочности 
кварцевого стекла. Под его руководством 
защищены пять кандидатских диссерта-
ций. Автор и соавтор более 200 научных 
публикаций. Премия имени И.В. Гребен-
щикова (совместно с А.Н. Гурьяновым) 
за цикл работ «Разработка физико-хими-
ческих основ получения высокочистых 
стекол на основе диоксида кремния и све-
товодов из них для волоконных лазеров и 
усилителей» (2015).
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Лит.: Белов А.В., Бубнов М.М., Гурьянов А.Н., 

Гусовский Д.Д., Девятых Г.Г., Дианов Е.М., Ко-
нов А.С., Лужаин В.Г., Никитин Е.П., Николай-
чик А.В., Прохоров А.М., Юшин А.С. Стеклян-
ные волоконные световоды с малыми потерями 
// Квантовая электроника. 2:9 (1975), 2103—
2105 ♦ Бубнов М.М., Бужинский И.М., Диа-
нов Е.М., Мамонов С.К., Михайлова Л.И., Про-
хоров А.М. Повышение яркости лазеров на не-
одимовом стекле подбором состава матрицы 
активного элемента // Квантовая электрони-
ка. 1973, № 4(16), 113—115 ♦ Алешкина С.С., 
Медведков О.И., Беловолов М.И., Бубнов М.М., 
Лихачев М.Е. Стабилизация длины волны из-
лучения наносекундного волоконного лазера на 
основе пассивного нелинейного кольцевого зер-
кала // Квантовая электроника. 46:12 (2016), 
1089—1091 ♦ Алешкина С.С., Яшков М.В., Се-
наторов А.К., Исхакова Л.Д., Бубнов М.М., Гу-
рьянов А.Н., Лихачев М.Е. Квазиодномодовый 
гибридный световод с аномальной дисперсией 
в спектральной области около 1 мкм // Кван-
товая электроника. 46:8 (2016), 738—742 ♦ 
Худяков М.М., Лихачев М.Е., Бубнов М.М., 
Липатов Д.С., Гурьянов А.Н. и др. Оптимиза-
ция акустической антиволноводной структу-
ры для повышения порога ВРМБ в волокон-
ных световодах // Квантовая электроника, 
46:5 (2016), 468—472 ♦ Котов Л.В., Игнать-
ев А.Д., Бубнов М.М., Лихачев М.Е. Влияние тем-
пературы на активные свойства эрбиевых во-
локонных световодов // Квантовая электро-
ника, 46:3 (2016), 271—276.

BUBNOV MIKHAIL MIKHAILO-
VICH Chemik, a specialist in the field 
of developing optical materials for quan-
tum electronics and fi ber optics. His scien-
tifi c interests lie in the development of new 
types of optical fi bers and the study of their 
optical properties. His first experiments 
on the extraction of optical fibers have 
shown that the investigation of the process 
of drawing optical fi bers and solving prob-
lems connected with it is impossible without 
the creation of modern automated equip-
ment for drawing fi ber fi bers and a detailed 
study of the physical laws and phenomena 
that underlie the processes under study. 
He made an important contribution to the 
development of the physicochemical foun-
dations of the domestic technology of ma-

nufacturing optical fi bers for optical com-
munication systems.

БУБНОВ ЮРИЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ Род. 01.X.1934 г. 
в Ростове (ныне — Ярослав-
ской обл.). Окончил хими-
ческий факультет Москов-
ского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоно-
сова (1957). К.х.н. (1961). 

Д.х.н. (1984). Профессор (1991). Акаде-
мик РАН (26.V.2000, Отделение общей и 
технической химии; органическая химия). 
Член-корр. РАН (31.III.1994, Отделение 
общей и технической химии; органиче-
ская химия). Химик-органик, специалист 
в области органической и металлоорга-
нической химии. Аспирант (1957—1960), 
младший научный сотрудник (1960—1966), 
старший научный сотрудник (1966—1984), 
заведующий лабораторией карбоцикличе-
ских соединений Института органической 
химии им. Н.Д. Зелинского АН (1984). За-
меститель директора (1994—1996), дирек-
тор (1996—2013) Института элементоор-
ганических соединений им. А.Н. Несмея-
нова РАН. Область его научных интере-
сов: органическая и металлоорганическая 
химия, главным образом — химия борор-
ганических соединений, их динамика (бо-
ротропия), стереохимия, применение в ор-
ганическом синтезе и практике. Открыл 
аллилборирование (1964), аллилбор-аце-
тиленовую конденсацию (1965) и восста-
новительное аллилирование ароматиче-
ских азотных гетероциклов (1992) — три 
фундаментальные реакции, обеспечив-
шие принципиально новую стратегию кон-
струирования непредельных, циклических, 
гетероциклических и каркасных структур 
(например, производных 1-бораадаманта-
на и диборных клатрохелатных комплек-
сов железа и кобальта) из простых не-
предельных производных бора. Применил 
«борную методологию» для получения 
многих важных природных веществ и их 
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аналогов: цефалотаксина, обладающего ан-
тилейкемийным и противомалярийным 
действием, эрнандульцина (в 3000 раз 
слаще сахара), нейромодулятора GABOB, 
ипсенола и ипсдиенола — половых феро-
монов насекомых, индолизидинов и пи-
нидинов — компонентов яда древесных 
лягушек, мускарина (сильный яд из мухо-
моров), ремантадина (противогриппозное 
средство) и др. Им найдены оригиналь-
ные борсодержащие катализаторы синте-
за блок- и привитых полимеров. В руко-
водимом им коллективе получены ориги-
нальные бор-содержащие препараты для 
лечения и профилактики гриппа домаш-
ней птицы и человека, включая вирусы 
H5N1 и H1N1. Разработал научную клас-
сификацию реакций органоборанов. Ав-
тор лекций для студентов химического 
факультета МГУ, преподаватель в МГУ и 
в других университетах, Высшем хими-
ческом колледже РАН. Подготовил более 
24 кандидатов и 2 докторов наук. Опубли-
ковал более 440 научных работ, в том чис-
ле книги, главы в книгах и обзорные ста-
тьи. Был председателем оргкомитетов ря-
да российских и международных конфе-
ренций по органической, металлооргани-
ческой и борорганической химии. Член 
бюро Отделения химии и наук о материа-
лах РАН, член Научного совета по орга-
нической и элементоорганической химии 
при Президиуме РАН (1999). Член Ко-
миссии по каркасным соединениям Науч-
ного совета РАН по тонкому органическо-
му синтезу. Член международного оргко-
митета конференций по химии соедине-
ний бора (IMEBORON, с 1987 г.). Член 
редколлегии журнала «Успехи химии» 
(1998). Премия имени А.Н. Несмеянова 
(2006). Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Лени-
на» (1970), медалью им. Н. Коперника 
(Университет г. Торунь, Польша, 1989), 
орденами Дружбы (1999) и Почёта (2005).

Лит.: Bubnov Yu.N. Allylboranes in Science 
of Synthesis. Houben-Weyl Methods of Molecular 
Transformations, D.S. Matteson, D. Kaufmann, 
Eds., George Thieme Verlag, Stuttgart, Germany; 
Vol. 6. Ch. 35, 2004. P. 945—1072 ♦ Bubnov Yu.N., 
Gurskii M.E., Erdyakov S.Yu. Bicyclic Systems with 
Bridgehead Boron Atom // In Comprehensive He-
terocyclic Chem. 3d Ed., A.R. Katrizky, R. Taylor, 
K. Jones (Eds.), vol. 12, chapter 13, Elsevier, 2008, 
573—633 ♦ Волошин Я.З., Варзацкий О.А., Буб-
нов Ю.Н. Клеточные комплексы переходных 
металлов в биохимии и медицине // Известия 
Академии наук. Серия химическая, 2007, № 4, 
555—582 ♦ Гурский М.Е., Ердяков С.Ю., По-
тапова Т.В., Бубнов Ю.Н. Аллилбораны и син-
тез алмазоподобных структур на их основе 
// Известия АН, Сер. хим., 2008, 788—800 ♦ 
Kaszynski P., Pakhomov S., Gurskii M.E., Erdya-
kov S.Yu., Starikova Z.A., Lyssenko K.A., Anti-
pin M.Yu., Young V.G., Jr., Bubnov Yu.N. 1-Pyri-
dine- and 1-Quinuclidine-1-boraadamantane as 
Models for Derivatives of 1-Borabicyclooctane 
// Experimental and Theoretical Evaluation of 
the B-N Fragment as a Polar Isosteric Substitution 
for the C-C Group in Liquid Crystal Compounds. 
J. Org. Chem., 2009, 74, 1709—1720 ♦  Bub-
nov Yu.N., Gurskii M.E., Erdyakov S.Yu., Kizas O.A., 
Kolomnikova G.D., Kuznetsov N.Yu., Potapova T.V., 
Varzatskii O.A., Voloshin Y.Z. Allylic Boranes are 
Chemist’s Best Friends: Reactivity, Applications // 
«New Opportunities», J. Organomet. Chem., 2009, 
694, 1754—1763.

BUBNOV YURI NIKOLAEVICH 
An organic chemist, specialist in the fi eld 
of organic and organometallic chemistry. 
Area of his scientifi c interests: organic and 
organometallic chemistry, mainly — the che-
mistry of organoboron compounds, their 
dynamics (borotropy), stereochemistry, ap-
plication in organic synthesis and prac-
tice. He discovered allylboronation, allyl-
boron-acetylene condensation and reduc-
tive allylation of aromatic nitrogen hete-
rocycles. These three fundamental reac-
tions, providing a fundamentally new stra-
tegy for constructing unsaturated, cyclic, 
heterocyclic and framework structures.

БУБРИХ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ 25.VII.1890—30.XI.1949. Род. 
в Санкт-Петербурге в семье преподавате-
ля русского языка и словесности средних 
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учебных заведений Санкт-
Петербурга Владимира Фё-
доровича Бубриха. Окон-
чил славяно-русское отде-
ление историко-филологи-
ческого факультета Санкт-
Петербургского универси-
тета с дипломом 1-й степе-

ни (1913). К.филол.н. (1920). Д.филол.н. 
(1937, по совокупности опубликованных 
работ). Профессор (1925). Член-корр. РАН 
(04.XII.1946, Отделение литературы и язы-
ка; финно-угорское языкознание). Языко-
вед, основатель советской школы финно-
угроведения. После окончания в 1909 г. 
гимназии с золотой медалью поступил 
в университет. В период обучения, в 1911 г. 
был арестован и выслан из Петербурга 
за участие в студенческих волнениях. По-
сле окончания университета специализи-
ровался как славист (под руководством 
А.А. Шахматова), в начале 1920-х гг., так-
же по совету А.А. Шахматова, приступил 
к изучению финно-угорских языков. По-
сле Октябрьской революции (1917) пре-
подавал в московских и ленинградских 
вузах. В 1920—1922 гг. преподавал в Пет-
роградском пединституте им. А.И. Герце-
на, профессор (1921). С 1922 г. преподавал 
в Ленинградском университете, с 1925 г. 
вплоть до кончины — заведующий кафед-
рой финно-угроведения Ленинградского 
университета. В 1925 г. основал кафедру 
финно-угорской филологии в 1-м Мос-
ковском университете. Сотрудничал в ко-
миссии по изучению национального со-
става населения СССР. В 1934—1949 гг. 
руководил сектором финно-угроведения 
в Институте языка и мышления им. Марра. 

В 1932—1933 гг. органами НКВД го-
товился (но был отменён) его арест как 
«финского националиста». Заведующий 
кафедрой карельского языка и карель-
ской литературы Карельского государст-
венного педагогического института (1937). 
В феврале 1938 г. был арестован за «ан-
тисоветскую националистическую дея-

тельность» (как и многие финно-угрове-
ды), но в следующем году оправдан и ос-
вобождён. 

Приехал в Коми государственный пе-
дагогический институт осенью 1941 г. 
по направлению народного комиссариа-
та просвещения РСФСР. Заведовал в ин-
ституте кафедрой языка и литературы 
(1941—1944), с 23 марта 1942 г. по сов-
местительству работал в Коми научно-
исследовательском институте. В 1947—
1949 гг. — директор Карело-финского ин-
ститута истории, языка и литературы 
в Петрозаводске. Как отмечали на засе-
дании объединенной сессии Ученых со-
ветов Коми филиала АН СССР и Коми 
государственного педагогического инсти-
тута в январе 1951 г., основной многолет-
ний план сектора языка, письменности и 
истории Коми филиала АН СССР был 
заложен в 1941 г. при активном участии 
в работе Бубриха. Главной темой языко-
ведов стал коми язык. Помимо научно-
организационной работы в Сыктывкаре, 
написал три больших труда по научной 
грамматике коми языка. Его работа «Грам-
матика литературного коми языка» — 
первая научная грамматика языка коми. 
Руководил составлением «Коми-русско-
го словаря». Он участвовал в совещании 
научных работников Коми научно-иссле-
довательского института в конце июня — 
начале июля 1944 г., когда обсуждали ко-
ми-русский словарь, а также в заседании 
редколлегии словаря в начале сентября 
1944 г. После отъезда из Сыктывкара Бу-
брих руководил аспирантами Базы АН 
СССР в Коми АССР. В 1948—1949 гг., 
в ходе кампании по борьбе с космополи-
тизмом, Бубрих вновь подвергся идеоло-
гическим обвинениям в «буржуазной кон-
трабанде» со стороны марристов во главе 
с Ф.П. Филиным и при участии некото-
рых своих бывших учеников (в том числе 
В.И. Алатырева). 

Автор фундаментальных трудов по 
русскому, славянским и финно-угорским 
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языкам, фольклору прибалтийско-финских 
народов, сравнительно-исторической и 
ареальной лингвистике. Его первые опуб-
ликованные работы были посвящены опи-
санию русских диалектов, исторической 
фонетике славянских языков и индоев-
ропейской акцентологии, в том числе за-
щищённая в качестве диссертации книга 
«Севернокашубская система ударения» 
(1924). С середины 1920-х гг. полностью 
перешёл к изучению финно-угорских язы-
ков (практически всеми из них он владел 
свободно). Организовал ряд экспедиций 
в Карелию, Мордовию и др. Участвовал 
в создании письменности для народно-
стей карелы, вепсы, ижоры, мордва, уд-
мурты, марийцы, ханты и манси. В этот 
период им были написаны грамматики ка-
рельского, эрзя-мордовского и коми язы-
ков, исследования по исторической фо-
нетике и морфологии финского, удмурт-
ского, коми и др. финно-угорских языков, 
а также работы о происхождении «Кале-
валы». Не отрицая генетическое родство 
языков, Д.В. Бубрих придерживался осо-
бых взглядов на финно-угорское един-
ство, полагая, что в его формировании 
ареальные факторы играли не менее важ-
ную роль, чем генетические. Д.В. Бубрих 
составил и издал грамматики карельского 
(1937), коми (1949) и других финно-угор-
ских языков, написал «Историческую фо-
нетику удмуртского языка (сравнитель-
но с коми языком)» (1948). Заслуженный 
деятель науки Карело-Финской ССР. На-
гражден орденом Трудового Красного Зна-
мени (1945). Скончался от инфаркта во 
время лекции по марийскому языку в сте-
нах Ленинградского госуниверситета.

Лит.: Карелы и карельский язык. М., 1932 
♦ Грамматика карельского языка. Петроза-
водск, 1937 ♦ Эрзя-мордовская грамматика-
минимум. Саранск, 1947 ♦ Историческая фоне-
тика удмуртского языка (сравнительно с коми 
языком). Ижевск, 1948 ♦ Историческая фо-
нетика финского-суоми языка. Петрозаводск, 
1948 ♦ Грамматика литературного коми язы-
ка. Л., 1949 ♦ Историческая грамматика эр-

зянского языка. Саранск, 1953 ♦ Историческая 
морфология финского языка. М.—Л., 1955 ♦ 
Диалектологический атлас карельского языка. 
Хельсинки, 1997 (в соавт.) ♦ Прибалтийско-
финское языкознание: избранные труды / Под 
ред. Г.М. Керта, Л.И. Сувиженко. СПб.: СПбГУ, 
2005.

О нем: Керт Г.М. Дмитрий Владимиро-
вич Бубрих (1890—1949): Очерк жизни и дея-
тельности. Л., 1975 ♦ К 100-летию со дня рож-
дения Бубриха Д.В.: Сборник статей. СПб.: 
Наука, 1992.

BUBRICH DMITRY VLADIMIRO-
VICH The linguist, the founder of the So-
viet school of Finno-Ugric studies. Du-
ring the training period, in 1911 he was 
arrested and deported from St. Petersburg 
for participating in student unrest. After 
graduating from the university, he spe-
cialized as a Slavicist. He was arrested 
by the NKVD. The main topic of linguists 
was the Komi language. In addition to sci-
entific and organizational work in Syk-
tyvkar, he wrote three major works on 
the scientifi c grammar of the Komi lan-
guage. He is the author of fundamental 
Russian, Slavic and Finno-Ugric langua-
ges, folklore of the Baltic-Finnish peoples, 
comparative-historical and areal linguistics.

БУГАЕВ АЛЕКСАНДР 
СТЕПАНОВИЧ Род. 
25.VIII.1947 г. в г. Горловка 
(Донецкая обл., Украина). 
Окончил факультет физи-
ческой и квантовой элект-
роники Московского физи-
ко-технического института 

по специальности «Радиофизика и элект-
роника» (1971) и аспирантуру МФТИ 
(1974). К.ф.-м.н. (1974). Д.ф.-м.н. (1986, 
тема «Макроскопическая теория взаимо-
действия ультразвука с волновыми воз-
буждениями полупроводников и магнит-
ных диэлектриков»). Профессор кафед-
ры полупроводниковой электроники Мо-
сковского физико-технического институ-
та (1989). Академик РАН (26.V.2000, От-
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деление информатики, вычислительной 
техники и автоматизации; элементная ба-
за и научное приборостроение). Член-
корр. РАН (31.III.1994, Отделение инфор-
матики, вычислительной техники и ав-
томатизации; информатика). Специалист 
в области информатики, численного мо-
делирования и разработки приборов и 
устройств сверхбыстрой обработки инфор-
мации, полупроводниковой, акусто- и маг-
нитоэлектроники. После обучения в ас-
пирантуре (1971—1974) работал ассистен-
том кафедры полупроводниковой элект-
роники МФТИ (1974—1976). Доцент 
(1976—1989), профессор (1989), замести-
тель заведующего кафедрой твердотель-
ной электроники и радиофизики МФТИ. 
С 1991 г. — заведующий лабораторией Ин-
ститута радиотехники и электроники им. 
В.А. Котельникова РАН (ИРЭ РАН). За-
меститель директора государственного 
предприятия «НИИ электронной и ион-
ной оптики» (с 1996 г.), руководитель 
Центра открытых систем и высоких тех-
нологий МФТИ (с 1996 г.). С 1999 г. — за-
ведующий кафедрой вакуумной электро-
ники МФТИ. С 2011 г. — заместитель ди-
ректора ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН. 

Автор более 300 научных работ и 
изобретений. Основные научные труды 
в области численного моделирования и 
разработки приборов сверхбыстрой обра-
ботки информации, а также полупрово-
дниковой, акусто- и магнитоэлектрони-
ки. Им предложены и на основе его работ 
созданы нового типа высокочувствитель-
ные детекторы акустических и магнито-
статических волн, СВЧ-резонаторы, гене-
раторы и модуляторы, линии задержки, 
преобразователи, полоснопропускающие 
и заграждающие фильтры, расширители и 
ограничители динамического диапазона, 
устройства свертки, преобразования Фу-
рье и корреляционной обработки сигнала, 
способы исследования и измерения таких 
параметров твердых тел, как пьезомодуль, 
константы деформационного потенциала 

и магнитострикции, скорость звука, меха-
низмы потерь и время релаксации энер-
гии носителей заряда. Он создал теорети-
ческие основы разогревных акустоэлект-
ронных явлений, предсказал возникно-
вение в полупроводниках под действием 
ультразвука волн электронной темпера-
туры, акустической перегревной неустой-
чивости и m-акустопроводимости; развил 
теорию распространения акустических 
волн в низкочастотных переменных внеш-
них полях; провел анализ принципиаль-
ных особенностей приборов с акустиче-
ским переносом заряда, акустических ли-
ний задержки и фильтров СВЧ-сигналов; 
построил теорию взаимодействия ульт-
развуковых колебаний с автоволновыми 
системами, волнами электронно-дыроч-
ной плазмы, волнами пространственной 
перезарядки ловушек. Член Президиума 
РАН. Заместитель председателя комис-
сии по работе с научной молодежью РАН. 
Член IEEE. Член Экспертного совета РАН 
и ряда ученых советов. Государственная 
премия РФ 2003 г. в области науки и тех-
ники за работу «Решение научно-техни-
ческих проблем, разработка и крупносе-
рийное промышленное производство пре-
цизионных пьезоэлектрических резонато-
ров и генераторов» (премия присуждена 
коллективу в составе: Абдрафиков С.Н., Ав-
донин Б.Н., Бугаев А.С., Вороховский Я.Л., 
Ермолаева И.В., Котелянский И.М., Манс-
фельд Г.Д., Чернозатонский Л.А.). Премия 
Ленинского комсомола. Премия Прави-
тельства РФ в области науки и техники. 
Премия Правительства РФ в области об-
разования.

Лит.: Черноглазов К.Ю., Николаев С.Н., 
Рыльков, Семисалова А.С., Зенкевич А.В., Тугу-
шев В.В., Васильев А.Л., Чесноков Ю.М., Паша-
ев Э.М., Матвеев Ю.А., Грановский А.Б., Ново-
дворский О.А., Веденеев А.С., Бугаев А.С., Дра-
ченко А., Жоу Ш. Аномальный эффект Холла 
в поликристаллических пленках Si1−x1−xMnxx 
(x≈0.5x≈0.5) с самоорганизованным распре-
делением кристаллитов по форме и размерам 
// Письма в ЖЭТФ, 103:7 (2016), 539—546 ♦ 
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Бугаев А.С., Буслаев А.П., Козлов В.В., Тата-
шев А.Г., Яшина М.В. Обобщенная транспорт-
но-логистическая модель как класс динамиче-
ских систем // Матем. моделирование, 27:12 
(2015), 65—87 ♦ Бугаев А.С., Киреев В.Б., Ше-
шин Е.П., Колодяжный А.Ю. Катодолюминес-
центные источники света (современное со-
стояние и перспективы) // УФН, 185:8 (2015), 
853—883 ♦ Бугаев А.С., Буслаев А.П., Козлов В.В., 
Таташев А.Г., Яшина М.В. Моделирование 
трафика: монотонное случайное блуждание 
по сети // Матем. моделирование, 25:8 (2013), 
3—21 ♦ Бугаев А.С., Ерошкин П.А., Романь-
ко В.А., Шешин Е.П. Маломощные рентгенов-
ские трубки (современное состояние) // УФН, 
183:7 (2013), 727—740 ♦ Бугаев А.С., Бусла-
ев А.П., Таташев А.Г. О моделировании сег-
регации двухполосного потока частиц // Ма-
тем. моделирование, 20:9 (2008), 111—119 ♦ 
Бугаев А.С., Буслаев А.П., Таташев А.Г. Моно-
тонное случайное блуждание частиц по цело-
численной полосе и LYuMEN проблема // Ма-
тем. моделирование, 18:12 (2006), 19—34.

О нем: Журавлев В.Г., Мелуа А.И., Окре-
пилов В.В. Лауреаты государственных пре-
мий Российской Федерации в области науки и 
техники. 1988—2003. В двух тт. СПб.: Гума-
нистика, 2005.

BUGAEV ALEXANDER STEPANO-
VICH Specialist in the fi eld of informatics, 
numerical modeling and development 
of devices and devices for ultra-fast infor-
mation processing, semiconductor, acousto- 
and magnetoelectronics. The main scien-
tifi c works in the fi eld of numerical mo-
deling and development of ultra-fast in-
formation processing devices, as well as 
semiconductor, acousto- and magneto-
electronics. A new type of high-sensitivity 
acoustic and magnetostatic wave detec-
tors, microwave resonators, generators 
and modulators, delay lines, converters, 
bandpass and fence fi lters, expanders and 
limiters of the dynamic range, convolu-
tion devices, Fourier transforms and cor-
relation signal processing .

БУГАЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ 14.IX.1837—29.V.1903. Род. в г. Ду-
шети (расположен в 33 км к северу от же-
лезнодорожной станции Мцхета на линии 

Тбилиси—Хашури и в 7 км 
от Военно-Грузинской доро-
ги) в семье военного врача 
кавказских войск. Его отец, 
Василий Константинович 
Бугаев — военный доктор, 
был разжалован и сослан 
из Москвы в Закавказье Ни-

колаем I. Член-корр. РАН (13.XII.1897, 
Физико-математическое отделение; по раз-
ряду математических наук — математика). 
Математик и философ. Учился с 1847 г. 
в Первой (по другим данным — во Второй) 
московской гимназии. Начиная с 4-го клас-
са самостоятельно зарабатывал себе день-
ги, давая частные уроки. Гимназию окон-
чил с золотой медалью. В 1855 г. посту-
пил на физико-математический факультет 
Московского университета. Среди его пре-
подавателей были профессора Н.Е. Зернов, 
Н.Д. Брашман, А.Ю. Давидов. В 1859 г. 
после окончания кандидатом университет-
ского курса, ему было предложено остать-
ся при университете для подготовки к про-
фессуре, но он отказался, решив избрать 
военную карьеру. Поступив на службу ун-
тер-офицером в гренадерский сапёрный 
батальон с прикомандированием к лейб-
гвардии сапёрному батальону, одновре-
менно был принят экстерном в Николаев-
ское инженерное училище в Санкт-Пе-
тербурге. В 1860 г. после сдачи экзаме-
на он был произведён в военные инже-
нер-прапорщики, продолжил обучение 
в Николаевской инженерной академии, 
где слушал лекции математика М.В. Ост-
роградского. 

В знак протеста против отчисления 
из академии одного из инженер-прапор-
щиков он вместе с товарищами подал 
прошение о своём отчислении. Прошения 
удовлетворены, он откомандирован в са-
пёрный батальон. Вскоре он оставил во-
енную службу, в 1861 г. вернулся в Мо-
скву. В 1863 г. защитил магистерскую дис-
сертацию на тему «Сходимость бесконеч-
ных рядов по их внешнему виду». В за-
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граничной командировке на два с поло-
виной года для подготовки к профессор-
скому званию. Посещал лекции в Герма-
нии и Франции Жозефа Бертрана (1822—
1900), Карла Вейерштрасса (1815—1897), 
Жана Дюгамеля (1797—1872), Эрнста Кум-
мера (1810—1893), Габриеля Ламе (1795—
1870), Жозефа Лиувилля (1809—1882), 
Жозефа Серре (1819—1885), Мишеля Ша-
ля (1793—1880). В 1865 г. вернулся в Мо-
скву. Избран доцентом по кафедре чистой 
математики. В феврале 1866 г. защитил 
докторскую диссертацию о рядах, связан-
ных с основанием натуральных логариф-
мов e («Числовые тождества, находящи-
еся в связи со свойствами символа Е»). 
В январе 1867 г. стал экстраординарным 
профессором Московского университета, 
а в декабре 1869 г. — ординарным про-
фессором. Читал теорию чисел, позже — 
исчисление конечных разностей, вариа-
ционное исчисление, теорию эллиптиче-
ских функций, теорию функций комп-
лексного переменного. Избран товарищем 
председателя Общества распространения 
технических знаний. С 1886 г. — вице-
президент Московского математического 
общества, а с 1891 г. — президент Обще-
ства. Дважды был деканом физико-ма-
тематического факультета университета: 
в 1887—1891 и в 1893—1897 гг. Его иссле-
дования — в основном, в области анализа 
и теории чисел. Доказал гипотезы, сфор-
мулированные Лиувиллем. Наиболее важ-
ные его работы по теории чисел были ос-
нованы на аналогии между некоторыми 
операциями в теории чисел и операция-
ми дифференцирования и интегрирова-
ния в анализе. Построил систематиче-
скую теорию разрывных функций. Его 
работы привели к созданию в 1911 г., спу-
стя 8 лет после его смерти, его учени-
ком Дмитрием Фёдоровичем Егоровым 
(1869—1931), московской школы теории 
функций вещественных переменных. 

Автор работ, которые имеют большое 
значение для педагогического процесса: 

«Математика как орудие научное и педа-
гогическое» (1-е издание вышло в 1869 г.), 
«Влияние Московского университета на 
развитие математики в русских универ-
ситетах» (около 1884 г.), «Записка по во-
просу о начальном образовании» (1898), 
«К вопросу о подготовке преподавателей 
для средних учебных заведений» (1899), 
«К вопросу о средней школе» (1899), «До-
клад ординарного профессора Москов-
ского университета Н.В. Бугаева» (1900), 
«К вопросу о подготовке преподавателей 
для средних учебных заведений» (1901). 
Обосновал собственные педагогические 
принципы: учёт индивидуальных особен-
ностей учащихся; активность и самодея-
тельность учащихся; преемственность 
между разными уровнями образования; 
возбуждение эстетических эмоций у уча-
щихся в процессе обучения; сосредоточе-
ние внимания учащихся на ограничен-
ном числе предметов одновременно; гиб-
кость проведения экзаменационной сес-
сии в вузе; научность содержания мате-
матики как учебного предмета, характе-
ризующаяся ясностью и полнотой, логич-
ностью и последовательностью. Опубли-
ковал учебные руководства для средней 
школы (по арифметике, геометрии, алге-
бре). «Задачник к арифметике целых чи-
сел» был рекомендован министерством 
народного просвещения для приготови-
тельного класса гимназий, «Руководство 
к арифметике, арифметика целых чисел» 
и «Руководство к арифметике, арифме-
тика дробных чисел» — для первого клас-
са, «Руководство к арифметике, арифме-
тика дробных чисел» — для второго и 
третьего классов. Был хорошим шахма-
тистом; первым применил дебют, кото-
рый в дореволюционных изданиях назы-
вался «дебютом Бугаева» — «Дебют Со-
кольского». В сеансе одновременной игры 
7 февраля 1896 г. он смог выиграть, при-
менив этот дебют, у экс-чемпиона мира 
В. Стейница. Его жена — Александра 
Дмитриевна (урождённая Егорова, 1858—
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1922); его сын — Бугаев Борис Николае-
вич (псевдоним Андрей Белый, 1880—
1934), — писатель, поэт, критик, один из 
ведущих деятелей русского символизма; 
он оставил воспоминания о своём отце 
и окружавших его людях. Бугаев Н.В. 
умер в Москве, его могила в Новодеви-
чьем монастыре.

О нем: Лахтин Л.К. Николай Васильевич 
Бугаев (биографический очерк) // Матема-
тический сборник: журнал. М., 1905. Т. 25, № 2 
♦ Волков В.А., Куликова М.В. Московские про-
фессора XVIII — начала XX веков. Естествен-
ные и технические науки. М.: Янус-К; Москов-
ские учебники и картолитография, 2003.

Фонды: «Хранящийся в Отделе редких 
книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. 
М.В.  Ломоносова фонд Николая Васильевича 
Бугаева (1837—1903), профессора, декана фи-
зико-математического факультета Москов-
ского университета, крупного ученого, отца 
Андрея Белого, был не доступен для исследо-
вателей на протяжении всего времени своего 
существования. Фонд не был полностью разо-
бран и не имел описи. Начало описания фонда 
положили в конце 50-х годов XX в. сотрудни-
ки библиотеки Н.А.  Пенчко и Н.Н.  Мельникова 
(Историко-математические исследования. 
Вып. XII, М., 1959. С. 552). Эта работа про-
должилась лишь в начале 90-х гг. сотрудницей 
Отдела редких книг и рукописей Научной биб-
лиотеки МГУ им. М.В.  Ломоносова Т.В.  Лева-
новой. В итоге фонд был разобран только ча-
стично. В июле 2005 г. сотрудниками Науч-
но-исследовательского вычислительного цент-
ра МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Т. Тарумовой 
и А.Й. Улановой была продолжена работа 
по окончательному разбору и описанию архив-
ного фонда Н.В. Бугаева». [Цитата по: Ула-
нова А.В. Архивный фонд Николая Васильеви-
ча Бугаева в Отделе редких книг и рукописей 
Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. М., 2008]

BUGAEV NIKOLAY VASILIEVICH 
Mathematician and philosopher. His re-
search — mainly in the field of analysis 
and number theory. He proved the hypo-
theses formulated by Liouville. His most 
important work on number theory was 
based on the analogy between certain 
operations in number theory and the ope-
rations of diff erentiation and integration 

in analysis. He constructed a systematic 
theory of discontinuous functions.

БУГАЕВ СЕРГЕЙ ПЕТ-
РОВИЧ 03.VIII.1936—03.IV.
2002. Род. в Ленинграде. 
Окончил радиотехнический 
факультет Томского политех-
нического института (ТПИ, 
1959). Д.т.н. (1976). Профес-
сор (1984). Академик РАН 

(26.V.2000, Отделение общей физики 
и астрономии; вакансия для Сибирско-
го отделения; физика). Член-корр. РАН 
(23.XII.1987, Отделение общей физики и 
астрономии; физика). Специалист в обла-
сти физики электрических разрядов, ваку-
умной и плазменной электроники. После 
окончания института работал инженером 
в Новосибирске. Научный сотрудник, ру-
ководитель сектора вакуумной техники и 
электроники (1960—1973) НИИ ядерной 
физики при ТПИ. В Сибирском отделе-
нии АН СССР с 1973 г.: вместе с акаде-
миком Г.А. Месяцем стоял у истоков соз-
дания Института сильноточной электро-
ники (ИСЭ) СО АН СССР. В 1960-е гг. 
Г.А. Месяц собрал группу единомышлен-
ников в секторе высоковольтной аппа-
ратуры и миллимикросекундой техники 
НИИ ядерной физики при Томском поли-
техническом институте; в 1969 г. ему и 
его сотрудникам было предложено перей-
ти со своей тематикой в создаваемый тог-
да Институт оптики атмосферы. А в 1977 г. 
в Томском Академгородке был открыт 
Институт сильноточной электроники: ро-
дилось новое научное направление, объ-
единившее разработку методов генериро-
вания сверхмощных электрических им-
пульсов, потоков заряженных частиц и 
электромагнитных излучений, физику ва-
куумного и газового разряда, исследова-
ние воздействий мощных потоков частиц 
и энергии на вещество. Зав. лабораторией 
физической электроники Института оп-
тики атмосферы СО АН СССР (1973). 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3198
Зав. лабораторией, затем зав. отделом 
электронных пучков ИСЭ (1978). В 1986 г., 
после избрания академика Г.А. Меся-
ца председателем Уральского отделения 
АН СССР, Институт возглавил академик 
С.П. Бугаев. Директор института (1986—
2002), Председатель Президиума Томско-
го научного центра СО РАН (2000—2002). 
Член Президиума СО РАН (2001—2002). 

В эти годы в институте велась разра-
ботка индукционных генераторов нового 
поколения — LTD-генераторов; их мощ-
ность настолько велика, что позволяла им 
включаться на физическую нагрузку без 
использования дополнительных ступеней 
компрессии энергии. Успехи в строитель-
стве импульсных генераторов позволи-
ли Институту начать на высоком уров-
не физические исследования вещества 
в условиях высокой плотности вложен-
ной энергии. В эти же годы С.П. Бугаев 
сформировал программу деятельности ла-
боратории прикладной электроники — 
в ее основе физические исследования про-
цессов ионно-плазменного поверхностно-
го осаждения пленок различных веществ. 
Также разрабатывались технологические 
комплексы для нанесения тонкопленоч-
ных покрытий с заданными функциональ-
ными свойствами на подложки большой 
площади. Установки серии «ВНУК» для 
нанесения теплосберегающих покрытий 
на архитектурные стекла с площадью до 
4 квадратных метров работают в Томске, 
Красноярске, Сургуте. В лаборатории соз-
даны современные источники питания 
для напылительных установок, велись 
работы по созданию нового типа прозрач-
ных электропроводящих покрытий на по-
лимерных пленках. Автор трудов по разра-
ботке взрывоэмиссионных диодов, силь-
ноточных генераторов релятивистских 
электронных потоков, мощных сверхвы-
сокочастотных генераторов. Один из соз-
дателей нового научного направления 
в физике — сильноточной эмиссионной 
электроники. Соавтор научного открытия 

явления взрывной электронной эмиссии. 
Им впервые показано, что скользящий 
разряд по диэлектрику в вакууме разви-
вается в слое адсорбированного газа, до-
казана ведущая роль взрывной эмиссии 
электронов в инициировании таких раз-
рядов. При решении проблемы генериро-
вания сильноточных электронных пучков 
с использованием холодных катодов в мо-
дельных экспериментах впервые изучены 
физические явления в сильноточных ди-
одах с взрывной эмиссией, свойства ка-
тодной и анодной плазмы и влияние этой 
плазмы в диоде на характеристики пучка 
электронов в ускорителе. На базе иссле-
дований ионных потоков из разрядов низ-
кого давления с его участием разработа-
ны источники газовых и металлических 
ионов для сильноточной ионной имплан-
тации. Важные результаты им получены 
при исследовании формирования силь-
ноточных полых цилиндрических элект-
ронных потоков в коаксиальных диодах 
с магнитной изоляцией для приборов ре-
лятивистской высокочастотной электро-
ники и по генерации мощных импульсов 
микроволнового излучения. Под его ру-
ководством ИСЭ стал одним из мировых 
лидеров в области импульсной техники, 
генерации мощного СВЧ-излучения, в раз-
работке технологий вакуумно-плазмен-
ного нанесения покрытий. Член Научно-
го совета РАН по проблеме «Физическая 
электроника», постоянного международ-
ного оргкомитета симпозиума «Электри-
ческий разряд и изоляция в вакууме». 
В Томском университете систем управ-
ления и радиоэлектроники — зав. кафед-
рой электронных приборов (1983—1990), 
в Томском государственном университе-
те — профессор кафедры физики плазмы 
(1996—2002). Лауреат Государственной 
премии СССР (1984), премии Ленин-
ского комсомола (1968). Награжден ор-
деном «Знак Почета» (1982) и медалями. 
Умер в Томске. Имя С.П. Бугаева зане-
сено в «Книгу почета Сибири». В память 
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об ученом открыта аудитория его имени 
в Томском университете систем управле-
ния и радиоэлектроники.

Лит.: Взрывная эмиссия электронов из 
металлических острий // Успехи физических 
наук. 1971. Т. 104, вып. 4. С. 673—675 (в соавт.) 
♦ О свойствах катодной плазмы в диоде с маг-
нитной изоляцией // Письма в «Журнал тех-
нической физики». 1977. Т. 3, вып. 13. С. 593—
597 (в соавт.) ♦ Электронные пучки большого 
сечения. М., 1984. 111 с. (в соавт.) ♦ Реляти-
вистские многоволновые СВЧ-генераторы. М., 
1991. 296 с. (в соавт.) ♦ Сибирская энергети-
ческая школа. Томск, 2001. 231 с. (в соавт.) ♦ 
Бугаев С.П., Проскуровский Д.И., Эшкенази В.И. 
Установка для исследования механизма элект-
рического пробоя сверхвысокого вакуума // 
Известия Томского политехнического инсти-
тута. 1967. Т. 162. С. 186—189.

О нем: Наука в Сибири. 2002. № 15 ♦ 
Профессора Томского университета: Биогра-
фический словарь. Томск, 2003. Т. 4, ч. 1: 1980—
2003. С. 108—111.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 739.
BUGAEV SERGEY PETROVICH 
Specialist in the fi eld of physics of electri-
cal discharges, vacuum and plasma elect-
ronics. The author of works on the deve-
lopment of explosive emission diodes, high-
current generators of relativistic electron 
currents, powerful superhigh-frequency 
generators. One of the founders of a new 
scientific direction in physics — high-
current emission electronics. Co-author 
of the scientifi c discovery of the pheno-
menon of explosive electron emission. 
He fi rst showed that a sliding discharge 
along a dielectric in vacuum develops 
in the layer of adsorbed gas, and the lea-
ding role of explosive electron emission in 
the initiation of such discharges is proved.

БУГАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕ-
ЕВИЧ Род. 21.VIII.1936 г. в Хабаровске 
в семье военнослужащего. Окончил ле-
чебный факультет Астраханского меди-
цинского института (1966). Д.м.н. (тема: 
«Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и 
основные факторы риска в Тюменском ре-
гионе (распространенность и возможность 

профилактики)»). Профес-
сор. Член-корр. РАН (27.VI.
2014, Отделение медицин-
ских наук; профилактиче-
ская медицина). Член-корр. 
РАМН (12.II.1999). Специа-
лист в области экологии. 
После защиты кандидат-

ской диссертации в 1975 г. (научный ру-
ководитель — профессор И.Б. Лихциер) 
работал в г. Тамбове главным экспертом 
по ВТЭ Тамбовской области. С 1981 г. — 
старший научный сотрудник Томского 
филиала ВКНЦ АМН СССР, а в 1983 г. 
направлен в г. Тюмень, где создал и воз-
главил Отдел кардиологии с клиникой 
на 220 коек Тюменского филиала ВКНЦ 
АМН СССР. В 1991 г. он защитил доктор-
скую диссертацию и основал Лаборато-
рию экологической и профилактической 
медицины Государственного комитета по 
науке и высшей школе РСФСР в г. На-
дыме Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга. В 1993 г. Лаборатория была пере-
дана в состав РАМН, а в 1994 г. реорга-
низована в НИИ медицинских проблем 
Крайнего Севера, который он возглавил. 
В 1998 г. получил звание профессора по 
специальности «Кардиология». С 2000 г. — 
член Бюро Отделения профилактической 
медицины РАМН. 

Основатель единственного академи-
ческого научного учреждения в высоких 
широтах, проводящего фундаментальные 
и прикладные исследования в области ох-
раны здоровья северян — ГУ НИИ меди-
цинских проблем Крайнего Севера РАМН. 
Главным делом своей жизни он счита-
ет формирование и развитие академиче-
ской науки в регионах Крайнего Севера. 
Под его руководством проводятся иссле-
дования по проблемам экологии, кардио-
логии, эпидемиологии, физиологии и ги-
гиены. Одним из приоритетных направ-
лений научной деятельности является 
разработка и внедрение широкомасштаб-
ных научных программ по медико-эколо-
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гическому прогнозированию здоровья на-
селения Крайнего Севера в условиях ин-
тенсивного экономического развития се-
верных регионов, в рамках которых орга-
низованы и проведены более двадцати 
научных экспедиций в самые отдаленные 
точки Крайнего Севера. Инициировал ис-
следования по изучению механизмов и 
закономерностей влияния факторов ок-
ружающей среды Крайнего Севера на ор-
ганизм с отработкой средств и методов 
прогноза, диагностики и коррекции эко-
логически обусловленных заболеваний; 
изучению вопросов адаптации к экстре-
мальным условиям Крайнего Севера, из-
учению иммуногенетических основ про-
цессов жизнедеятельности в норме и па-
тологии на Крайнем Севере. О специфике 
проводимых им работ пишет (2007): «Экс-
тремальные климатогеофизические усло-
вия Крайнего Севера (низкая температу-
ра, напряженность геомагнитного поля, 
выраженные колебания атмосферного 
давления, высокая скорость ветра, ано-
мальное солнечное излучение, продол-
жительность полярной ночи и другие) 
влияют на изменение основных физиоло-
гических показателей и становятся при-
чиной нарушения ведущих механизмов 
психофизиологической адаптации. У лиц, 
мигрировавших в высокие широты из 
средних и южных, изменения психофи-
зиологического состояния проявляются 
в снижении скорости обработки инфор-
мации, замедлении подвижности нервных 
процессов (измеряемой по скорости про-
стой сенсомоторной реакции), колебании 
темпа психической деятельности (ТПД). 
Повышенная утомляемость и снижение 
сенсорно-регуляторных (динамических) 
характеристик психической деятельности 
отмечена у коренных жителей Севера. 
Скорость переработки информации сви-
детельствует как о скорости переноса ин-
формации в зрительном анализаторе, так 
и о психической работоспособности в це-
лом. Ее нарушение может выступать как 

следствие негативного влияния экстре-
мальных условий арктической среды на 
динамику психической деятельности. Вме-
сте с тем различия психофизиологиче-
ских показателей у жителей Севера мо-
гут быть обусловлены не только клима-
тическим стрессом, но и этнопсихоло-
гическим фактором. В связи с этим нами 
был проведен анализ изменения ТПД 
в разных этнических общностях Крайне-
го Севера. Цель исследования — оценить 
темп психической деятельности в разных 
этнических общностях Крайнего Севера 
с учетом гендерных различий.». Им соз-
дана научная школа полярной медицины. 
Под его руководством защищено более 
20 кандидатских диссертаций, 5 доктор-
ских диссертаций. Общее число его на-
учных работ превышает 500 публикаций, 
среди них более 10 монографий. Предсе-
датель регионального отделения медико-
биологических проблем Российской ака-
демии естественных наук, главный редак-
тор научно-практического медицинского 
журнала «Здравоохранение Ямала», член 
редколлегий журналов «Вестник восста-
новительной медицины» и «Медицина 
труда и промышленная экология». Явля-
ется председателем региональной обще-
ственной организации «Ученые Ямало-
Ненецкого автономного округа». Действи-
тельный член Нью-Йоркской АН (1997). 
Академик РАЕН (1998). Академик Меж-
дународной академии интегративной ме-
дицины. Академик Медико-технической 
академии. Заслуженный врач РФ. Премия 
имени Е.И. Смирнова (РАМТН). Награж-
ден медалью РАЕН «За развитие медици-
ны и здравоохранения», почетным знаком 
«За заслуги в развитии науки и экономи-
ки», медалями и дипломами, Почетными 
грамотами Президиума РАМН.

BUGANOV ANATOLY ALEKSEE-
VICH Specialist in the field of ecolo-
gy. Founder of the only academic sci-
entific institution in high latitudes, con-
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ducting fundamental and applied research 
in the field of health care for norther-
ners — the Research Institute for Medical 
Problems of the Far North of the Russian 
Academy of Medical Sciences. He consi-
ders the main business of his life to be 
the formation and development of aca-
demic science in the regions of the Far 
North. Under his leadership, research is 
conducted on the problems of ecology, 
cardiology, epidemiology, physiology and 
hygiene. One of the priority areas of sci-
entific activity is the development and 
implementation of large-scale scientific 
programs on the medical and ecological 
forecasting of the health of the popula-
tion of the Far North.

БУГАНОВ ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ 16.Х.1928—
24.II.1996. Род. в дер. Ма-
шеново (Серебряно-Пруд-
ский район, Московская 
обл.) в крестьянской семье. 
Окончил с отличием Ис-
торико-архивный институт 

(1951). Д.и.н. Профессор. Член-корр. РАН 
(31.III.1994, Отделение истории; россий-
ская история). Специалист в области 
проблем историографии и источникове-
дения отечественной истории. В 1938 г. его 
родители (Иван Кириллович и Мария 
Фёдоровна Бугановы) переехали в под-
московный посёлок Домодедово. Виктор 
окончил школу в Домодедово и в 1946 г. 
поступил в Историко-архивный институт. 
Ученик историка и археографа Сигурда 
Оттовича Шмидта (1922—2013). После 
окончания института учился в аспиран-
туре под руководством тогда ещё члена-
корреспондента АН СССР (с 1953 г. — 
академик) М.Н. Тихомирова (1893—1965), 
который предложил Буганову источни-
коведческую тему — исследование раз-
рядных книг Русского государства ХVI—
ХVII вв. Кандидатскую диссертацию «Раз-
рядные книги последней четверти XV — 

первой половины XVII в. как историче-
ский источник» защитил 14 июня 1955 г. 
Работая в Институте истории АН СССР, 
Тихомиров готовил к изданию Вологод-
ско-Пермскую летопись, поэтому пригла-
сил Буганова принять участие в этой ра-
боте. 1 сентября 1955 г. В.И. Буганов был 
зачислен в Институт истории на долж-
ность младшего научного сотрудника. Уча-
ствовал в переписывании летописных тек-
стов и подведении к ним разночтений из 
других списков совместно с другими ис-
следователями (Л.Г. Бескровный, А.И. Кли-
банов, Б.А. Рыбаков, Л.В. Черепнин). Из-
учение и публикация письменных источ-
ников средневековой России (в первую 
очередь — разрядных книг ХV—ХVII вв.) 
стало одной из основных тем его науч-
ной деятельности. Старший научный со-
трудник Института истории АН СССР 
(1963—1975). 

Назначен учёным секретарём, затем — 
заместителем М.Н. Тихомирова в Лето-
писной группе, а после кончины Тихоми-
рова (1965) Буганов под руководством 
академика Б.А. Рыбакова стал преемни-
ком одного из его важнейших дел по со-
вершенствованию и продолжению серии 
«Полное собрание русских летописей» 
(ПСРЛ). Составитель, редактор и автор 
вступительной статьи 31-го тома ПСРЛ — 
«Летописцев последней четверти XVII ве-
ка». Под его редакцией были опублико-
ваны хроники: Литовская и Жмойтская, 
Быховца; летописи: Баркулабовская, Авер-
ки и Панцырного, Холмогорская летопись 
и «Двинской летописец», Постниковский, 
Пискарёвский, Московский и Вельский 
летописцы, белорусско-литовские, сибир-
ские, славяно-молдавские и Радзивилов-
ская летописи, именной и географиче-
ский указатели к Ипатьевской летопи-
си. Совместно с В.И. Корецким Буганов 
опубликовал Московский летописец вто-
рой половины 30-х гг. XVII в. из Музей-
ного собрания Государственной библио-
теки им. В.И. Ленина. Им составлен обзор 
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летописных заметок о московских вос-
станиях второй половины XVII столетия 
и напечатан краткий московский летопи-
сец конца XVII в. из фондов Ивановско-
го областного краеведческого музея. За-
меститель директора Института истории 
АН СССР (1975—1984), одновременно 
в 1975—1996 гг. — заведующий сектором 
источниковедения истории СССР доок-
тябрьского периода (с 1992 г. — Центр 
по изучению и публикации источников) 
Института истории АН СССР (Инсти-
тут российской истории РАН). Со вто-
рой половины 1980-х гг. под его руковод-
ством подготовлен ряд томов ПСРЛ, в ко-
торые вошли: Софийская I летопись по 
списку Царского, Воскресенская летопись, 
Густынская летопись, Краткие летопис-
цы XVI—XVII вв. В 1969 г. защитил док-
торскую диссертацию на тему «Медный 
бунт» 1662 г., «Хованщина» 1682 г. и «Стре-
лецкий мятеж» 1698 г. с использовани-
ем фондов архивов и рукописных отде-
лов библиотек, летописных источников 
со сведениями о восстаниях XVII в. Изу-
чал материалы о «Московских восстани-
ях второй половины XVII века». Опуб-
ликовал монографию о восстании 1662 г., 
сборник документов о нём, возглавил ра-
боту над двухтомной публикацией доку-
ментальных свидетельств о «Хованщи-
не» и стрелецком восстании 1698 г. Се-
рию специальных статей и изданий ис-
точников посвятил московским «мятежам» 
1648 г. и второй половины XVII в. Сто-
ронник оценки восстаний XVII в., как на-
родных и антикрепостнических. Выявляя 
и изучая новые источники, подготовил 
очерк истории социальной борьбы в Мо-
скве в XIV—XVII вв. («Страницы лето-
писи Москвы. Народные восстания XIV—
XVII вв.». М., 1986.). В начале 1970-х гг. 
начал разработку темы о крестьянских 
войнах в России, в т.ч. о «крестьянской 
войне» под руководством С.Т. Разина. 
В 1974 и 1978 гг. опубликовал источнико-
ведческие статьи, в которых разобрал раз-

инские прокламации и предложил рекон-
струкцию «повстанческого архива» ра-
зинского войска. Продолжением этой се-
рии работ стали публикации о Крестьян-
ских войнах XVII—XVIII веков под руко-
водством И.И. Болотникова, К. Булавина, 
Е.И. Пугачёва. Конкретно-исторические 
построения «Истории Крестьянских войн 
в России» Буганов сочетал с проблемны-
ми источниковедческими и историогра-
фическими работами по этой теме. 

Его публикации позволили рассмот-
реть классовую борьбу в России в контек-
сте народных движений периода феода-
лизма в Восточной Европе. Ему же при-
надлежат работы об отечественной воен-
ной истории, истории Городового приказа, 
политического сыска в России XVIII сто-
летия. В серии «Жизнь замечательных лю-
дей» написал книги о предводителях Кре-
стьянских войн Е.И. Пугачёве и К.А. Бу-
лавине, книгу «Разин и разинцы». В кни-
ге «Сокровищница документов прош-
лого» он совместно с М.И. Автократо-
вой, А.П. Богдановым, М.П. Лукичёвым 
и Н.М. Рогожиным рассказал об истории 
и документальных богатствах Российско-
го государственного архива древних ак-
тов. Для школьной программы им напи-
саны методические пособия, статьи для 
учителей и учеников, вышедшие в столич-
ных и местных изданиях. В 1995 г. в изда-
тельстве «Просвещение» опубликованы 
два тома школьного учебника «История 
России» для десятых классов, которые 
В.И. Буганов написал совместно с А.Н. Са-
харовым и П.Н. Зыряновым. Планировал 
вслед за ПСРЛ начать фундаментальное 
академическое серийное издание докумен-
тов приказного делопроизводства XVI—
XVII вв. Всего опубликовал более 500 на-
учных работ. Академик Нью-Йоркской 
академии наук. Академик Международ-
ной Славянской Академии наук, образо-
вания, искусств и культуры. Член-коррес-
пондент Российской академии образова-
ния. Награжден орденом «Знак Почёта». 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 203
Умер в Москве. [Статья написана по ма-
териалам Информационной системы «Ар-
хивы РАН» http://arran.ru/]

BUGANOV VICTOR IVANOVICH 
With a specialist in the fi eld of problems 
of historiography and source study of Rus-
sian history. The study and publication 
of written sources of medieval Russia 
(first of all — digit books of the XV—
XVII centuries) became one of the main 
themes of his scientific activity. Under 
the guidance of Academician B.A. Ryba-
kova became the successor of one of his 
most important cases for the improve-
ment and continuation of the series «Com-
plete Collection of Russian Chronicles».

БУГГЕ ТОМАС (BUGGE 
THOMAS) 12.Х.1740—15.I.
1815. Род. в г. Копенгагене. 
Почетный член РАН (05.Х.
1803). Датский специалист 
в области астрономии и ма-
тематики. Он стал студен-
том в 1756 г., изучал бо-

гословие и теологию под руководством 
профессора Justus Hees. Проявил себя 
в математических науках. Принят на ра-
боту в качестве помощника в обсервато-
рии Rundetårn. Отсюда он был в 1761 г. 
послан в Тронхейм наблюдать Венеру. 
После его возвращения, он был в 1762 г. 
занят в Академии наук работами по изу-
чению страны. Этой работе (которую он 
сначала в качестве сотрудника, а затем как 
руководитель проводил до своей смерти) 
он пожертвовал максимум своих усилий. 
Описание результатов работ опубликовал 
в 1779 г. В 1768 г. назначен инспектором 
и советником Академии. В 1765—1772 гг. 
был учителем по математике принца Фре-
дерика. С 1777 г. профессор астрономии. 
Ожидалось, что он поднимет репутацию 
Дании в области астрономии. Его работа 
была направлена на улучшение оснаще-
ния обсерватории. В том же году предпри-

нял путешествие в различные города Гер-
мании, Франции и Англии, чтобы озна-
комиться с опытом деятельности обсер-
ваторий. Он оставил подробное описание 
этого обзора в рукописи, выдержки из нее 
опубликованы в университетской печати 
1779 г. После своего возвращения он пред-
ложил план работ в обсерватории при ус-
ловии оснащения ее более подходящими 
инструментами; король выделил для этого 
7000 ригсдолларов. Описание новой об-
серватории первых трех лет наблюдений, 
созданное им за свой счет, опубликовано 
в Астрономическом журнале в 1781 г. 
Протоколы, в том числе и его собствен-
ные наблюдения и его учеников, находят-
ся в обсерватории в Копенгагене. С 1782 г. 
стал преподавать математику в военно-
морском заведении, читал лекции по ма-
тематике и гидротехнике. В 1798 г. датское 
правительство его командировало в Па-
риж для участия в конференции по мет-
рической системе. С 1801 г. и до его смер-
ти он был секретарем Академии наук Да-
нии (членом Академии стал в 1775 г.). 
Член Комиссии пожарной службы и пор-
товых властей в Копенгагене. Президент 
Королевского Датского сельскохозяйст-
венного общества (1773—1783). Он под-
держивал оживленную переписку с наи-
более выдающимися учеными Европы, — 
коллекция его писем составила 8 томов, 
которые вместе с другими его рукописями 
хранится в Королевской библиотеке. Внес 
вклад в экономическое обследование тер-
ритории страны, разработку карт земле-
пользования, схем межевания террито-
рии. В неблагоприятных военных усло-
виях часть его наследия была утрачена. 
В 1784 г. — советник, в 1810 г. — статский 
советник, затем ректор Университета Ко-
пенгагена. Его жена Ambrosia (1742—
1795) была дочерью пастора. Автор мно-
гих опубликованных работ, в том числе 
по алгебре (1772), сферической и теорети-
ческой астрономии и математической гео-
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графии (1796), математике (1813—1814). 
Умер в Копенгагене.

О нем: Bugge, Thomas i Dansk Biografisk 
Leksikon (1. udgave, bind 3, 1889), forfattet af 
August Svedstrup og P.P. Freuchen ♦ Kurt Møller 
Pedersen (red.), Thomas Bugges dagbog 1777, 
Aarhus Universitetsforlag, 2010 ♦ Knut Imerslund 
(red.), Abraham Pihl — Brev til Thomas Bugge 
(norsk), Oplandske Bokforlag, 2006 ♦  Einar 
Andersen, Thomas Bugge : et mindeskrift i anled-
ning af 150 årsdagen for hans død: 15. januar 1815, 
Geoiætisk Instituts Forlag, 1968 ♦ B. Lindenau 
und J.G.F. Bohnenberger, Zeitschrift f. Astrono-
mie u. verwandte Wissenschaften, II (1816) ♦ 
Molbech, Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs 
Historie ♦ Thomas Hansen Erslew, Almindeligt 
Forfatterlexicon for Kongeriget Danmark med 
tilhørende Bilande fra 1814 ♦ Adskillige kilder til 
Bugges virke fi ndes på rundetaarn.dk ♦ Thomas 
Bugges rejsedagbøger fra en rejse i Tyskland 1777 
findes digitaliseret på kb.dk. Bøger af Thomas 
Bugge på Google Books.

BUGGE THOMAS A Danish specialist 
in astronomy and mathematics. His work 
was aimed at improving the equipment 
of the observatory. I traveled to various 
cities in Germany, France and England 
to get acquainted with the experience 
of observatories. He left a detailed des-
cription of this review in the manuscript, 
excerpts from it published in the univer-
sity press. After his return, he proposed a 
plan of work at the observatory in Copen-
hagen, provided it was equipped with more 
suitable instruments. The king has alloca-
ted for this 7000 rigsdollarov. The des-
cription of the new observatory of the fi rst 
three years of observations, created by 
him at his own expense, was published 
in the Astronomical Journal in 1781. 
Protocols, including his own observati-
ons and his pupils, are in the observatory 
in Copenhagen.

БУДАГОВ РУБЕН АЛЕКСАНД-
РОВИЧ 23.VIII(05.IX).1910—18.VII.2001. 
Род. в Ростове-на-Дону в армянской се-
мье, его отец — юрист. Окончил Ростов-
ский педагогический институт (1933) и 
аспирантуру при кафедре романской фи-

лологии ЛГУ (1936). Д.фи-
лол.н. (1945). Член-корр. 
РАН (24.XI.1970, Отделение 
литературы и языка; языко-
знание). Лингвист, специа-
лист в области общего и ро-
манского языкознания. Уче-
ник академиков В.Ф. Шиш-

марева и Л.В. Щербы. В аспирантуре ЛГУ 
(в ЛИФЛИ — Ленинградский институт 
истории, философии и лингвистики) учил-
ся под рук. профессора В.Ф. Шишмарева. 
В 1936 г. окончил аспирантуру и защитил 
кандидатскую диссертацию. В довоенные 
годы одновременно работал в ИЯМ (Ин-
ститут языка и мышления имени Н.Я. Мар-
ра). В 1945 г. защитил докторскую диссер-
тацию. Доцент (1936—1946), заместитель 
декана (1942—1947), профессор (1946—
1952), декан (1947—1948) филологическо-
го факультета Ленинградского государ-
ственного университета. В 1952—2000 гг. 
заведовал кафедрой романской филоло-
гии МГУ им. М.В. Ломоносова. Его назы-
вали универсальным филологом-романи-
стом. Исследовал большинство роман-
ских языков: французский, румынский, 
итальянский, испанский, португальский 
и др. Материалом анализа были фоно-
логия, морфология, синтаксис, лексика, 
семантика. 

С его именем связано появление но-
вого направления в отечественной рома-
нистике — сравнительной семасиологии 
романских языков. Разрабатывал пробле-
му социального бытия языка, его связи 
с историей человеческой мысли и куль-
туры, его социальной защищенности при 
дегуманизации науки о языке. 

Его рассуждения о своей работе и 
о месте филологии в системе наук также 
свидетельствуют об энциклопедизме, мно-
гогранности его таланта (цитирую фраг-
мент его статьи «О предмете языкозна-
ния», 1972): «Выделение из множества наук 
особых “точных наук” приводит к ряду 
серьезных недоразумений. Сторонники 
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подобного выделения исходят из широко 
распространенного предположения, со-
гласно которому существует лишь одна 
точность — математическая. Но это, разу-
меется, неверно. Каждая наука оперирует 
своим понятием точности, причем в пре-
делах каждой, отдельно взятой науки по-
добная точность может быть максималь-
ной даже независимо от того, одинаково 
или неодинаково истолковывают разные 
ученые основы данной науки. Поясним 
сказанное. Едва ли кто-нибудь станет со-
мневаться в точности теории относи-
тельности, сыгравшей выдающуюся роль 
в физике XX столетия. Между тем фило-
софские основы этой теории до сих пор 
интерпретируются совершенно различно 
материалистами и идеалистами, на что 
в свое время обращал внимание В.И. Ле-
нин в своей классической книге «Мате-
риализм и эмпириокритицизм». Едва ли 
кто-нибудь будет сомневаться в точности 
понятий частей речи и членов предложе-
ния (наименования, хорошо известные 
каждому со школьной скамьи), хотя эти 
понятия неодинаково истолковываются 
в различных направлениях лингвистики. 
Едва ли кто-нибудь усомнится в точности 
столь элементарных музыковедческих по-
нятий, как гармония или мелодия, несмот-
ря на то, что в наши дни ведутся жаркие 
дебаты о роли и функции этих понятий 
в музыке композиторов разных эпох и на-
правлений. Примеры можно легко увели-
чить. О чем свидетельствует сказанное? 
Во-первых, о том, что каждая наука, если 
она действительно наука, располагает сво-
ими критериями точности и, во-вторых, 
что подобные критерии не «расшатыва-
ются» даже тогда, когда основы данной 
науки различно истолковываются в раз-
личных теоретических школах. Для пра-
вильного понимания точности в разных 
сферах знания необходимо устранить еще 
один предрассудок, к сожалению, широ-
ко бытующий даже среди ученых. Очень 
часто противопоставляют «язык науки» 

в целом «языку художественной литера-
туры», тоже взятому в целом, и утвержда-
ют точность первого и неточность второ-
го. Между тем, если иметь в виду великих 
писателей любой национальной литера-
туры, приведенное противопоставление 
должно быть признано несостоятельным. 
Уже Пушкин глубоко понимал, что озна-
чает точность языка большого писателя. 
Отвечая одному из критиков «Евгения 
Онегина», который восставал против та-
ких точных и ясных метонимий и мета-
фор, как стакан шипит, камин дышит, 
ревнивое подозрение, неверный лед, Пуш-
кин возмущался. Неужели вместо камин 
дышит нужно говорить пар идет из ками-
на? Неужели обязательно нужно сказать 
ребятишки катаются на льду, а не мальчи-
шек радостный народ коньками звучно ре-
жет лед? Тут мы подходим к еще одной 
важной разновидности точности — точ-
ности языка художественной литературы. 
Сравнение двух последних предложений 
между собой показывает, в чем специфи-
ка подобных разновидностей. В системе 
определенного стиля предложение маль-
чишек радостный народ коньками звуч-
но режет лед выступает как максимально 
точное предложение. Оно не только «кра-
сиво», но и насыщено богатой информа-
цией: читателю сообщается не только, что 
мальчишки катались, но и в каком на-
строении они находились, в каком состо-
янии был лед, какой шум при этом разда-
вался и т.д. Все это точно в пределах того 
художественного стиля, которым написан 
«Онегин». Как видим, понятие точности 
тоже нуждается в системном анализе. По-
этому рассуждения о том, что предложе-
ние ребятишки катаются на льду точнее, 
чем мальчишек радостный народ коньками 
звучно режет лед, должны быть признаны 
антифункциональными, а поэтому и ан-
тисистемными. Понятие об «однообраз-
но-разнообразных лицах» трудно себе 
представить в математической формули-
ровке, но в «Войне и мире» Л. Толстого 
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«однообразно-разнообразные лица» рус-
ских гусар, бесстрашно стоящих под яд-
рами наступающих французов (т. I, ч. 2, 
гл. 8), весьма точно передают обстановку 
перед началом сражения. Язык художе-
ственной литературы изучается, как из-
вестно, в стилистике, определенной на-
учной дисциплине, которая, как и всякая 
другая наука, располагает своим поняти-
ем точности. Язык плохого писателя или 
писателя, почему-либо утратившего свою 
былую силу, может быть неточным, а сле-
довательно, и нехудожественным. Зада-
ча стилистики, в частности, и заключается 
в том, чтобы выработать критерии пра-
вильной оценки подобных явлений. Во-
прос этот сложный, так как стилистиче-
ская точность языка великих писателей 
во многих случаях может не совпадать 
с точностью грамматической. И тем не ме-
нее первая сохраняет свою точность. До-
статочно вспомнить в русской литературе 
имена Гоголя, Достоевского, Л. Толстого. 
Таким образом, проблема точности, весь-
ма непростая уже в пределах науки (точ-
ность в работах математиков, точность 
в работах естественников, точность в со-
чинениях «гуманитариев» — по меньшей 
мере три категории), заметно осложня-
ется, как только речь заходит не только 
о точности мысли, но и о точности выра-
жения этой мысли. Разумеется, точность 
выражения в науке отлична от точности 
выражения в искусстве. Однако в обоих 
случаях имеем дело со своим понятием 
точности. Что же касается разговорного 
языка (языка «бытового»), то его точность 
обычно ограничена чисто коммуникатив-
ными потребностями: говорящему вполне 
достаточно, чтобы его правильно поняли. 
И в пределах этой цели говорящий и стре-
мится к точности. Более сложные цели на-
уки и искусства осложняют точность вы-
ражения в каждой из этих областей срав-
нительно с точностью языка разговор-
ного. Чаще всего точность противопостав-
ляют гипотетичности. При разделении 

наук на «точные и неточные» обычно ис-
ходят из предположения, что гипотетич-
ность свойственна прежде всего «неточ-
ным» наукам. «Ваша наука неточна, в ней 
слишком много гипотез», — нередко при-
ходится слышать из уст представителей 
«точных» наук по адресу наук «неточных». 
При ближайшем рассмотрении, однако, 
оказывается, что никакая наука не может 
существовать без гипотез, а ученые — 
без воображения. Еще в начале нашего 
столетия известный английский матема-
тик и философ Б. Рассел обращал вни-
мание, что математика оперирует таки-
ми абстракциями, достоверность которых 
почти невозможно проверить. Позднее он 
писал об этом же в одном из главных сво-
их сочинений — в книге «Человеческое 
познание». Гораздо раньше и глубже к ана-
логичному вопросу подходил Ф. Энгельс, 
подчеркивавший, что часто «...из-за стро-
гости математических формул легко за-
бывается гипотетическая природа пред-
посылок». В совсем другой связи линг-
вист Е. Поливанов, стремясь объяснить 
свое нерасположение к математике, заяв-
лял, что курьерские поезда или усеченные 
пирамиды, заполняющие арифметиче-
ские и математические учебники, никог-
да с действительностью не соотносятся 
(существуют лишь в воображении соста-
вителей этих учебников), а поэтому его, 
как лингвиста, и не интересуют. Этот эле-
ментарный пример, однако, показывает, 
насколько необходимо математику имен-
но воображение, с помощью которого он 
может строить свои точные расчеты. Точ-
ность, таким образом, не противоречит 
ни гипотезам, которыми оперирует любая 
наука, ли воображению, без которого под-
линная наука вообще невозможна. Поня-
тие точности — это строго функциональ-
ное, а поэтому и системное понятие. Оно 
должно рассматриваться в широком кон-
тексте каждой отдельной науки.». 

Подготовил 35 кандидатов и докто-
ров наук. Член редколлегий журналов 
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«Вопросы языкознания», «Филологиче-
ские науки» и «Вестник Московского уни-
верситета. Серия «Филология». Автор свы-
ше 300 публикаций по проблемам мето-
дологии гуманитарных наук, теории и 
истории языкознания, социолингвистики, 
лингвокультурологии, сравнительной сема-
сиологии и лексикологии, истории роман-
ских литературных языков. Часть его книг 
переведена на английский, немецкий, фран-
цузский, румынский, китайский, венгер-
ский, корейский и другие языки. Член Со-
юза работников высшей школы (1929). На-
граждён медалью «За оборону Ленингра-
да», орденами Трудового Красного Знаме-
ни и «Знак Почёта» (1980). Умер в Москве.

Лит.: Развитие французской политиче-
ской терминологии в XVIII в. 1940, 2-е изд. 2002 
♦ Слово и его значение (1947; 2-е изд. 2003) ♦ 
Об основном словарном фонде и словарном со-
ставе языка. 1952 (брошюра) ♦ Очерки по 
языкознанию. 1953 ♦ Вопросы теории языка 
в современной зарубежной лингвистике (в со-
авт.), 1954 ♦ Этюды по синтаксису румын-
ского языка. 1958 ♦ Введение в науку о языке. 
1958, 3-е изд. 2003 ♦ Проблемы изучения ро-
манских литературных языков. 1961 ♦ Срав-
нительно-семасиологические исследования: ро-
манские языки. 1963, 2-е изд. 2004 ♦ Проблемы 
развития языка. 1965 ♦ Литературные языки 
и языковые стили. 1967 ♦ Язык, история и со-
временность. 1971 ♦ История слов в истории 
общества. 1971, 2-е изд. 2004 ♦ Человек и его 
язык. 1974, 2-е изд. 1976 ♦ Типология сходств 
и различий близкородственных языков. 1976, 
редактор ♦ Что такое развитие и совершен-
ствование языка? 1977, 2-е изд. 2004 ♦ Борь-
ба идей и направлений в языкознании нашего 
времени. 1978 ♦ Филология и культура. 1980 ♦ 
Язык — реальность — язык. 1983 ♦ Писатели 
о языке и язык писателей. 1984, 2-е изд. 2001 ♦ 
Сходства и несходства между родственными 
языками: романский лингвистический мате-
риал. 1985, 2-е изд. 2004 ♦ Портреты языкове-
дов XIX—XX вв.: из истории лингвистических 
учений. 1988 ♦ Как мы говорим и пишем. 1988 ♦ 
Толковые словари в национальной культуре на-
родов. 1989, 2-е изд. 2006 ♦ Язык и речь в кру-
гозоре человека. 2000 ♦ Проблема семантики 
перфекта во французском языке // «Учёные 
записки ЛГУ. Серия филологических наук», 
1941, вып. 5.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 719.

BUDAGOV RUBEN ALEXANDRO-
VICH Linguist, specialist in the field 
of general and Romance linguistics. He 
studied most of the Romance languages: 
French, Romanian, Italian, Spanish, Portu-
guese and others. The material of the ana-
lysis was phonology, morphology, syntax, 
vocabulary, semantics. With his name 
is associated with the emergence of a new 
trend in domestic romanistics — the com-
parative semasiology of the Romance lan-
guages. He worked out the problem of the 
social life of language, its connection with 
the history of human thought and culture, 
its social security in the dehumanization 
of the science of language.

БУДАНЦЕВ ЛЕВ ЮС-
ТИНИАНОВИЧ 22.VI.
1929—17.IX.2012. Род. в г. Бо-
рисоглебске (Воронежская 
обл.) в семье военнослужа-
щего. Окончил биологиче-
ский факультет Казахского 
университета (Алма-Ата, ка-

федра ботаники, 1952). К.б.н. (1956, тема-
тика — палеогеновые флоры Павлодар-
ского Прииртышья и Северного Приара-
лья). Д.б.н. (1975). Член-корр. РАН (30.V.
1997, Отделение общей биологии; бота-
ника). Специалист в области систематики 
и морфологии ископаемых растений, па-
леофлористики, фитостратиграфии, па-
леоботаники, исследований третичных 
флор северного полушария Земли. В уни-
верситете слушал лекции систематика 
высших растений В.С. Корниловой. После 
первого курса выезжал на полевые рабо-
ты в составе комплексной экспедиции Гео-
логического института АН КазССР. Тогда 
же начала складываться собираемая им 
коллекция ископаемых растений, нача-
ло которой было положено в Павлодар-
ском Прииртышье и Северном Приаралье. 
Его студенческие практики проходили под 
руководством палеоботаника В.С. Корни-
ловой и геолога В.В. Лаврова. После окон-
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чания университета был распределен на 
работу в Ботанический институт (БИН) АН 
СССР. Поступил в аспирантуру БИН АН 
СССР. Его руководителем был А.Н. Криш-
тофович, а после его смерти научное ру-
ководство работой Буданцева перешло 
к Т.Н. Байковской — ученице А.Н. Криш-
тофовича и его коллеге по лаборатории 
палеоботаники. В БИН РАН: заведующий 
Отделом «Ботанический музей» (1971—
1987), заместитель директора по науке 
(1983—1985), директор института (1985—
2000). Заведующий лабораторией палео-
ботаники БИН РАН. 

Выполняя кандидатское диссертаци-
онное исследование палеогеновых флор 
Казахстана, Буданцев впервые представил 
их систематический состав, определил ха-
рактер существовавшей в то время рас-
тительности. Дальнейшие исследование 
проводил с И.Н. Свешниковой — специа-
листом по систематике, морфологии, ана-
томии современных и ископаемых хвой-
ных мезозоя и кайнозоя. В 1956—1958 гг. 
осуществил три ежегодные экспедиции 
на Калининградский полуостров, в кото-
рых была вновь найдена и собрана кол-
лекция остатков растений из буроуголь-
ной толщи полуострова, откорректирован 
систематический состав флоры, установ-
лен ее олигоценовый, а не миоценовый, 
как предполагалось ранее, возраст, пока-
зан ее мезофильный характер, соответ-
ствующий флорам тургайского типа, уточ-
нены границы палеофлористических про-
винций. Были уточнены и исправлены 
представления О. Геера (1868—1883) о ка-
лининградской флоре. Изучал арктиче-
ские флоры, готовил к изданию тома под 
общим названием «Ископаемые флоры 
Арктики». В 1959—1991 гг. несколько раз 
посетил Шпицберген, Землю Франца-
Иосифа, Новосибирские острова, обнаже-
ния в районе нижнего течения реки Лены, 
Командорские острова, Камчатку. Собра-
на коллекция ископаемых растений из 
отложений палеозоя (карбон), верхнего 

мела, палеогена и неогена. Впервые опи-
сал карбоновую флору этих территорий. 
Некоторые его находки имели значение 
как индикаторы важной эпохи палеоге-
нового климатического оптимума. Кри-
тически пересмотрел ранее составленные 
определения арктических раннекайнофи-
товых растений. Результаты этой большой 
работы легли в основу его докторской 
диссертации (1975). В своих работах ис-
пользовал данные исследований Аркти-
ческого института, Геологического инсти-
тута РАН, экспедиций А. Норденшельда 
и А. Натгорста, Шведского музея естест-
венной истории и др. 

В последние годы жизни завершил 
работу по изучению третичной флоры 
острова Кинг-Джордж Антарктического 
архипелага (опубликована после его кон-
чины). Автор новой концепции происхож-
дения, развития и расселения флор древ-
неарктического типа в северном полуша-
рии. Первооткрыватель нового типа суб-
тропической палеофлоры на Камчатке, 
значительно изменившего представления 
о палеофлорогенезе в регионе. Система-
тик живой природы, автор наименований 
ряда ботанических таксонов; в ботаниче-
ской (бинарной) номенклатуре эти назва-
ния дополняются сокращением «Budan-
tzev». Его организаторский талант осо-
бенно востребован был в годы его дирек-
торства: 1985—2002 гг. перестройки и ре-
формирования страны были не самыми 
лучшими для научного учреждения, но он 
сохранил институт и его коллектив. Член 
бюро Отделения общей биологии РАН. 
Председатель Научного совета по бота-
нике при ОБН РАН. Вице-президент Рус-
ского ботанического общества. Председа-
тель специализированного ученого сове-
та по защите докторских диссертаций при 
Ботаническом институте. Член редак-
ционного совета Ботанического журнала, 
член редколлегии Палеонтологического 
журнала. Председатель Научного совета 
по программе «Растительный мир: изуче-
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ние, охрана и рациональное использова-
ние». Избирался депутатом Петроградско-
го совета депутатов трех созывов. Премия 
РАН им. В.Л. Комарова (2008) за моно-
графии: «Позднеэоценовая флора Запад-
ной Камчатки», «Раннепалеогеновая фло-
ра Западной Камчатки» (премия имени 
В.Л. Комарова учреждёна Академией наук 
СССР в 1944 г. за выдающиеся работы 
в области ботаники: систематики, анато-
мии и морфологии растений, ботаниче-
ской географии и палеоботаники.). Пре-
мия им. Ханса Раусинга. Награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» 2-й степени (2000), медалью А.А. Бо-
рисяка ПИН РАН «За развитие палеон-
тологии». Л.Ю. Буданцев говорил: «На-
градой за все перенесенные невзгоды было 
глубочайшее удовлетворение от прикос-
новения к вечности, мгновения которой 
буквально отпечатаны в слоях геологи-
ческих пород своеобразными письмена-
ми — остатками листьев, побегов, плодов, 
семян, живших здесь миллионы лет на-
зад деревьев и трав, и от проникновения 
в некоторые тайны бытия давно минув-
ших эпох» (2006). Его сын — Андрей 
Львович Буданцев — ботаник, д.б.н., про-
фессор, зав. лабораторией растительных 
ресурсов БИН РАН, профессор СПХФА.

Лит.: Буданцев Л.Ю. Раннепалеогеновая 
флора Западной Камчатки / Л.Ю.  Буданцев. 
Санкт-Петербург: Наука: С.-Петерб. изд. фир-
ма, 2006. 158, [3] с., [160] л. ил.: схем.; 30 см. 
(Труды Ботанического института им. В.Л. Ко-
марова / Рос. акад. наук; вып. 22) ♦ Будан-
цев Л.Ю. Ранние этапы формирования и рас-
селения умеренной флоры бореальной обла-
сти: Доложено на 36-м ежегод. Комаров. чте-
нии, 5 дек. 1983 г. / Л.Ю. Буданцев; АН СССР, 
Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. Л.: Наука, Ле-
нингр. отд-ние, 1986.

О нем: Киричкова А.И., Буданцев А.Л., 
Громыко Д.В. Лев Юстианович Буданцев. Некро-
лог // Ботанический журнал. 2013. № 9. Том 98.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 898.
BUDANTSEV LEV YUSTINYANO-
VICH Specialist in the fi eld of taxonomy 
and morphology of fossil plants, paleofl o-

ristics, phytostratigraphy, paleobotany, re-
search of tertiary floras of the northern 
hemisphere of the Earth. Director of the Bo-
tanical Institute of the USSR Academy 
of Sciences. While carrying out a study 
of the Paleogene floras of Kazakhstan, 
Budantsev first presented their syste-
matic composition, determined the nature 
of the vegetation that existed at the time. 
He carried out three annual expeditions 
to the Kaliningrad Peninsula, in which 
the collection of plant remains from 
the brown coal-bearing peninsula was re-
discovered and collected, and the syste-
matic composition of the flora was cor-
rected. He studied arctic fl ora, prepared 
for the publication of a volume under 
the general title «Fossil fl ora of the Arc-
tic». Some of his findings were impor-
tant as indicators of an important era 
of the Paleogene climatic optimum.

БУДДЕ ЕВГЕНИЙ ФЕ-
ДОРОВИЧ 13(25).XII.1859—
31.VII.1931(?). Род. в дер. 
Георгиевка (Елизаветград-
ский уезд, Херсонская губ.) 
в семье учителя 2-й Одес-
ской гимназии. Член-корр. 
РАН (03.XII.1916, Отделе-

ние русского языка и словесности). Фи-
лолог-славист, языковед. Отец постоянно 
жил с семьей в г. Елизаветграде, перио-
дически вывозил семью в деревню. Евге-
ний с родителями переехал в Москву. 
Первоначальное образование получил 
в Москве: учился сначала в 5-й, затем 
в 6-й Московской гимназии, где и полу-
чил аттестат в мае 1879 г. Для получения 
высшего образования он выехал в Санкт-
Петербург. В 1879 г. поступил в Петер-
бургский историко-филологический ин-
ститут (высшее учебное заведение, гото-
вившее преподавателей русского языка, 
классических языков, истории и географии 
для гимназий и реальных училищ; осно-
ван в 1867 г., в декабре 1919 г. реорганизо-
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ван в Педагогический институт при Пер-
вом Петроградском университете и затем 
полностью объединен с филологическим 
и историческим факультетами ЛГУ). Че-
рез год в связи с семейными обстоятель-
ствами и по здоровью выехал в Одессу, 
предварительно оформил перевод на ис-
торико-филологический факультет Ново-
российского университета (с 1933 г. — 
Одесский государственный университет). 
Курс обучения окончил в 1884 г., несколь-
ко лет преподавал в гимназиях городов 
Одесса и Кишинев. В 1889 г. командиро-
ван на стажировку в Московский универ-
ситет, где занимался исследованиями от-
дельных наречий и говоров. В 1893 г. за-
щитил магистерскую диссертацию на тему 
«К диалектологии великорусских наре-
чий. Исследование особенностей Рязан-
ского говора». Выехал в г. Казань, в Ка-
занском университете определен приват-
доцентом на кафедру русского языка и 
словесности. В 1894 г. его назначили ис-
полняющим должность экстраординар-
ного профессора. В 1897 г., после защиты 
докторской диссертации на тему «К исто-
кам великорусских говоров. Опыт исто-
рико-сравнительного исследования народ-
ного говора в Касимовском уезде Рязан-
ской губернии», назначен ординарным 
профессором Казанского университета. 
Одновременно он преподавал в средних 
учебных заведениях города. 

Им описан и обследован ряд велико-
русских местностей. Говоры Рязанской гу-
бернии изучены и представлены им в его 
двух диссертациях. Результаты своих пу-
тешествий с диалектологической целью 
по Калужской, Тульской, Орловской и 
Вятской губ. опубликовал в ряде специ-
альных работ. В 1906—1907 гг. читал в Ка-
занском университете курс истории рус-
ского языка, который в 1907 г. издал в ви-
де монографии. До конца жизни работал 
и жил в г. Казани. Область его научных 
интересов — диалектология, история раз-
вития русского литературного языка, сла-

вистика. Великорусским говорам и диа-
лектологии посвятил большую часть ис-
следований, а также труды «Главнейшие 
черты народного русского говора в Казан-
ской губернии» (1894), «О некоторых на-
родных говорах в Тульской и Калужской 
губерниях» (1897), «Диалектологические 
заметки» (1902), «О говорах Тульской и 
Орловской губерний» (1904) и др. В свя-
зи с упразднением историко-филологи-
ческого факультета и созданием факуль-
тета общественных наук Будде работал 
в последнем, а в 1922 г. перевелся в Вос-
точный педагогический институт, где 
преподавал до конца жизни. В направле-
нии изучения языковых данных Будде 
примыкал к последователям московской 
школы Ф.Ф. Фортунатова. Отзываясь на 
школьные нужды, Будде издал в 1900 г. 
«Учебник грамматики русского языка» 
(5-е изд. 1-й части, «Этимологии», вышло 
в 1916 г., М.; 1-е изд. 2-й ч., «Синтаксиса», — 
в 1913 г., М.). В этой грамматике впервые 
был применен для учебных целей фор-
мальный метод описания языка. Ряд работ 
он посвятил анализу творчества многих 
русских писателей с точки зрения лингви-
стики. Написал статьи, содержащие раз-
бор комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
ума», о творчестве Н.В. Гоголя, П.И. Мель-
никова (Андрея Печерского), Я.П. По-
лонского, труд «Опыт грамматики языка 
А.С. Пушкина» (1901—1904). За доктор-
скую диссертацию «История великорус-
ских говоров. Опыт историко-сравнитель-
ного исследования народного говора в Ка-
симовском уезде Рязанской губернии» 
(1897) награжден Ломоносовской преми-
ей Академии наук. Член Попечитель-
ского совета Казанского учебного округа 
(1899—1914), Совета Родионовского ин-
ститута (1903). Учредитель и первый вы-
борный директор Высших женских курсов 
(1906), депутат от округа по производству 
испытаний по русскому языку в гимнази-
ях Казани и выпускных экзаменов в Ка-
занском реальном училище. В 1911 г. — 
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заведующий словесным отделением и ру-
ководитель теоретических одногодичных 
курсов для подготовки учителей средних 
учебных заведений. После 1917 г. не пу-
бликовался. По данным «Мемориала» был 
арестован 16 июля 1931 года; ему предъяв-
лено стандартное в то время обвинение 
по ст. 58-11. Умер 31 июля 1931 в г. Каза-
ни в ИТЛ-1 во время следствия. Реабили-
тирован (21.IX.2000). 

Л.С. Андреева в своей статье (2005) 
указывает на непреходящее значение ме-
тодов Будде для образовательных учреж-
дений России: «Воспитанный на идеях 
Ф.И. Буслаева и А.А. Потебни, Е.Ф. Будде 
был учеником Ф.Ф. Фортунатова, со-
временником И.А. Бодуэна де Куртенэ и 
А.А. Шахматова, коллегой В.А. Богоро-диц-
кого, наставником А.М. Селищева, Г.Я. Чер-
ных, С.И. Абакумова и др. Научное твор-
чество профессора Е.Ф. Будде получило 
в свое время признание со стороны акаде-
миков А.А. Шахматова, А.И. Соболевско-
го, В.В. Виноградова. В последние пять-
десят лет о Будде почти не пишут. Между 
тем в его трудах по русскому языку и ме-
тодике его преподавания в школе содер-
жится немало того, что не потеряло свою 
актуальность и научную значимость и сей-
час. В трудах Е.Ф. Будде получило отра-
жение взаимодействие концепций Мо-
сковской и Казанской лингвистических 
школ. Его исследовательская деятельность 
оказалась объективно связанной с каждым 
из указанных направлений. С 1893 г. жизнь 
и деятельность Е.Ф. Будде неразрывно 
связаны с Казанским университетом. Ис-
следовательская работа Е.Ф. Будде, в тес-
ном взаимодействии с его педагогической 
деятельностью, продолжалась около 45 лет. 
За это время им опубликованы 134 рабо-
ты, пять осталось в рукописи, среди них — 
подготовленное к печати «Исследование 
языка русских грамот XIII—XIV веков». 
К основным трудам профессора Е.Ф. Буд-
де можно отнести следующие: «К диалек-
тологии великорусских наречий (1892), 

«К истории великорусских говоров: Опыт 
историко-сравнительного исследования го-
вора в Касимовском уезде Рязанской гу-
бернии» (1896), «Опыт грамматики язы-
ка А.С. Пушкина» (в трех выпусках: 1901; 
1902; 1904); «Лекции но истории русского 
языка» (1907), «Учебник грамматики рус-
ского языка: Этимология» (1890); «Мето-
дология русского языкознания» (1928). 
Особый интерес в течение всей жизни 
К.Ф. Будде проявлял к вопросам методи-
ки преподавания русского языка в сред-
них учебных заведениях и университете. 
Е.Ф. Будде творчески развивает тради-
ции Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневско-
го, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова, 
И.А. Бодуэна де Куртенэ и его школы по 
методическому оснащению читаемых уни-
верситетских лингвистических дисциплин. 
Специфика методики университетских 
курсов русского языка отражена в его ра-
боте «Грамматика русского литературного 
языка, как предмет изучения в универ-
ситете и средней школе» (1901). Велико 
влияние Е.Ф. Будде на состояние препо-
давания русского языка в учебных заведе-
ниях Казани: он ведет занятия на Казан-
ских высших женских курсах, является 
членом совета Казанского Родионовско-
го института (с 1903 г.), в течение ряда лег 
(с 1899 по 1914 г.) членом попечительско-
го совета Казанского учебного округа, де-
путатом от округа по производству испы-
таний по русскому языку в гимназиях Ка-
зани и выпускных экзаменов в Казанском 
реальном училище. В 1911 г. Е.Ф. Будде 
становится заведующим словесным от-
делением и руководителем теоретических 
одногодичных курсов для подготовки учи-
телей и учительниц средних учебных за-
ведений. Педагогическая и общественная 
деятельность Е.Ф. Будде способствова-
ла развитию просвещения и образования 
в Казанском крае. Он был одним из чле-
нов «Общества археологии, истории, эт-
нографии» при Казанском университете. 
В 1899 г. его избрали первым председате-
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лем «Общества русской словесности име-
ни А.С. Пушкина» в Казани. Е.Ф. Будде 
явился одним из инициаторов создания 
Педагогического общества при Казанском 
университете с его постоянно действую-
щей орфографической комиссией. Мето-
дическое наследие профессора Евгения 
Федоровича Будде весьма многогранно, 
оно представлено четырьмя взаимосвязан-
ными блоками: психолого-педагогические 
основы, система принципов и методов об-
учения русскому языку как родному; про-
грамма и учебники по русскому языку для 
средней школы; место и роль универси-
тетской науки в подготовке и переподго-
товке учителей русского языка. Выделя-
ются две основы формирования методиче-
ской системы Будде: с одной стороны, пе-
дагогическая антропология К.Д. Ушин-
ского, с другой — труды отечественных 
языковедов, в которых зарождалась мето-
дика преподавания русского языка как нау-
ка (Ф.И. Буслаев. Л.А. Потебня, Ф.Ф. Фор-
тунатов, И.А. Бодуэнде Куртенэ и др.). Опи-
раясь на современную отечественную пе-
дагогическую мысль и собственный 12-лет-
ний учительский опыт, Будде объектив-
но выявляет четыре условия, от которых 
зависит успешное преподавание родного 
языка в школе: «от степени знакомства 
с родным языком детей, поступающих 
в школу из родительского дома; от умело-
го подбора читаемых статей в Хрестома-
тии; от содержания и метода изложения 
грамматики; от степени самостоятельно-
сти преподавателя в его деятельности». 
Более века назад он доказывал единство 
воспитательного и образовательного нача-
ла в русском языке как предмете обучения. 
При определении содержания обучения 
Е.Ф. Будде исходил из того, что в школе 
должен изучаться современный русский 
язык, но «составитель учебника граммати-
ки должен быть хорошо знаком с наукой 
о языке вообще и с его диалектологией и 
историей в частности: только при этом ус-
ловии в учебнике может быть отделен эле-

мент живой в языке от элемента мертвого, 
пережитого и забытого языком». По его 
убеждению, «от этих научных знаний не из-
бавляется и преподаватель отечественного 
языка», чтобы быть готовым объяснить не-
обходимые исторические факты учащимся.». 

Лит.: Будде Е.Ф. Мифический элемент 
в русской народной словесности. С предислови-
ем и введением. Вып. 1. Воронеж: Тип. В.И. Иса-
ева, 1885. 106 с. ♦ Будде Е.Ф. А.С. Пушкин 
в борьбе за права русского гражданина: юбилей-
ная речь, читанная на Торжественном собра-
нии Казанского университета 26 мая 1899 г. 
// Русская мысль. 1900. Кн. X. С. 130—146 ♦ 
Будде Е.Ф. Личность В.Г. Белинского как лите-
ратурного деятеля // Вестник Европы. 1900. 
№ 10. С. 527—555 ♦ Будде Е.Ф. Нравственная 
личность женщины при современном общест-
венном строе. СПб.; М.: Т-во М.О. Вольф, 1907. 
37 с. ♦ Будде Е.Ф. Личность Гоголя в его ли-
тературных произведениях и письмах // Рус-
ская мысль. 1910. Кн. X. С. 161—199.

О нем: Будде Евгений Федорович // Био-
графический словарь профессоров и преподава-
телей Императорского Казанского универси-
тета: За сто лет (1804—1904): В 2 ч. Под ред. 
заслуж. орд. проф. Н.П. Загоскина. 1904 ♦ Будде 
Евгений Фёдорович// Рязанская энциклопедия. 
Товарищество «Ряз. энцикл.». Отв. ред. В.Н. Фе-
доткин. Рязань: Ряз. энцикл., 1992—1997. Том 1 
♦ Андреева Л.С. Методическое наследие Евге-
ния Федоровича Будде // Русский язык в шко-
ле. 2005 ♦ Русская литература в восприятии 
казанской интеллигенции. Учебное пособие: 
хрестоматия. Под ред. Л.Я. Вороновой, М.М. Си-
доровой. Казань: КФУ, 2013. 395 с.

Фонды: ИРЛИ. Фонд 35 «Будде Евгений Фе-
дорович (1859—1931), славист, языковед; член-
корреспондент Петербургской Академии наук».

BUDDEE EVGENY FEDOROVICH 
Philologist-Slavic, linguist. He described 
and examined a number of Great Russian 
localities. The dialects of the Ryazan pro-
vince were studied and presented to them 
in his two theses. The results of his travels 
with a dialectological purpose for the Ka-
luga, Tula, Orel and Vyatka Bay. published 
in a number of special works. His research 
interests include dialectology, the history 
of the development of the Russian lite-
rary language, and Slavic studies. Great 
Russian dialects and dialectology devoted 
most of the research.
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БУДЕНЦ ЙОЖЕФ (BU-
DENZ JOSEF) 13.VI.1836—
15.IV.1892. Род. в г. Рас-
дорфе (Вюртемберг, вбли-
зи г. Фульды). Член-корр. 
РАН (03.XII.1876, Истори-
ко-филологическое отделе-
ние; по разряду лингвисти-

ки). Немецкий (австро-венгерский) язы-
ковед. Первоначальное образование полу-
чил в г. Фульде. Докторская степень ему 
была присуждена в 1858 г. Занимался 
в Марбурге и Геттингене классической 
филологией, но вскоре, благодаря реко-
мендациям немецкого филолога и санскри-
толога Теодора Бенфея (Theodor Benfey, 
1809—1881, основоположник сравнитель-
ного литературоведения, создатель так 
называемой «миграционной теории»), по-
святил себя преимущественно сравни-
тельному изучению индусского и немец-
кого языков. Он работал в Берлине с из-
вестными учеными, такими как В. Шотт, 
А. Боллер в Вене. В Геттингене он позна-
комился с теологом Лайосом и его венгер-
скими студентами. В Геттингене ознако-
мился сначала с венгерским языком, а за-
тем был введен работами Фоллера в те-
матику венгерских и родственных с ним 
финно-угорских и алтайских языков, — 
в новую, ещё мало исследованную в то 
время область сравнительного языкозна-
ния. В 1858 г. направился в Венгрию, что-
бы вникнуть в индивидуальные особенно-
сти языков алтайской группы, при этом 
занялся изучением других языков её, при-
нявшись сперва за тюркские языки, а по-
том за самые ближайшие к венгерскому — 
финно-угорские. 

Двадцатидвухлетний Буденц прибыл 
в г. Пестр в мае 1858 г. Затем он отпра-
вился в г. Дебрецен и г. Эрмелк для осво-
ения венгерского языка; написал некото-
рые из своих тезисов на венгерском осе-
нью того же года. Между 1858 и 1860 гг. 
он преподавал немецкий и греческий язы-
ки в средней школе Св. Стефана в Цистер-

ци, в Секешфехерваре. В своих исследо-
ваниях он взаимодействовал с Хунфалви 
(Пал Хунфалви являлся венгерским ад-
вокатом, этнологом, лингвистом, членом 
Венгерской академии наук, активным участ-
ником событий во время революции 1848—
1849 гг.). В 1858 г. он посещал Будапешт, 
преподавал в Штулвангене. В 1861 г. он 
был назначен библиотекарем Венгерской 
академии наук. Буденц углубил свои зна-
ния уральского и алтайского языков под 
руководством Паль Хунфалви. Начиная 
с 1868 г. (согласно другому источнику — 
с 1872 г.) он был полным профессором ал-
тайских сравнительных языков, кафедра 
была создана специально для него. В 1871 г. 
он стал полноправным членом Венгер-
ской академии наук. В 1868 г. он начал 
чтение лекций в Будапештском универ-
ситете по сравнительному алтайскому и 
угро-венгерскому языковедению. Сначала 
он более тесно сравнивал венгерский язык 
с турецким, потому что как и Хунфалви, 
он считал, что они имеют близкое родст-
во. Во время своих исследований он убе-
дился, что большая часть венгерско-ту-
рецкой переписки основывалась только 
на принятии слов и что на самом деле 
финно-угорские языки (Финн, Лапп, Во-
гул) являются ближайшими родственни-
ками. В то же время им были опублико-
ваны работы с анализом венгерского и 
финно-угорских языков. В период с 1872 
по 1892 г. он был учителем «Урал-Алтеи», 
(финно-угорского сравнительного линг-
вистического отдела), за это время он 
сформировал свою научную школу. Его 
величайшая работа в 1870-е гг. была за-
вершена изданием венгерско-угорского 
сравнительного словаря (1873—1881), ко-
торый был удостоен Гран-при Академии 
наук. В нем он анализировал старый мас-
сив слов венгерского словаря, сравнивая 
соответствующие слова родственных язы-
ков. Позднее эта работа была развита и 
способствовала появлению других работ. 
Некоторые из его последующих работ 
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(например, с объяснением грамматиче-
ских оборотов) остались незавершенны-
ми. Работу продолжал его ученик Зиг-
монд Симони. 

К научным интересам Буденца так-
же относилась морфология финского и 
уральского языков, это направление отве-
чало научной программе Венгерской ака-
демии наук — где он работал. Он воспи-
тал много студентов, часть из которых 
в последующем работали над изучени-
ем финно-уральских и уральских языков. 
Буденц — автор многочисленных мемуа-
ров о венгерском и родственных с ним 
языках в журнале Гунфальви: «Magyar 
Nyelvészet», a с 1862 г. — в «Nyelvtudo-
mányi Közlemények» (издание Венгерской 
академии). Умер в Будапеште после сер-
дечного приступа. Похоронен в Будапеш-
те на кладбище Kerepesi úti (ma Fiumei 
út). Отмечая 150-летие со дня его рожде-
ния в 1986 г., в Будапеште был проведен 
мемориал. На встрече ученых финский 
лингвист Мико Корхонен так оценил ра-
боту Буденца: «Буденеца по праву назы-
вают отцом сравнительной финно-угор-
ской лингвистики. Его основные работы, 
первые книги по финно-угорским языкам 
и грамматике, соответствуют его титулу и 
высокому авторитету». 26 мая 1963 г. ме-
мориальная доска была освящена в его 
деревне в Расдорфе, в деревенской ком-
муне, на месте бывшей школы, на ней над-
пись: «Здесь до 1954 года был дом, где 
родился Йожеф Буденц 13 июня 1836 го-
да. Он был профессором Будапештского 
университета с 1868 года до своей смерти 
15 апреля 1892 года и является основате-
лем современного финно-угорского язы-
ка. Мемориальная табличка установлена 
Societas Uralo-Altaica 23 мая 1963 года». 
В сборниках истории г. Фульды № 5 от 
1936 г. была опубликована статья к его 
100-летию. Его гимназия в Будапеште 
опубликовала в 2002 г. книгу памяти Бу-
денца на венгерском языке. Ежегодно 
проводится «День Буденца» на финском 

урогматическом семинаре в Геттинген-
ском университете.

Лит.: Ueber die Verbalpräfixe meg u. el im 
Magyarischen. 1863—1864 ♦ Zur magyar. Verbal-
bildung. 1865 ♦ Tatarisch aus Chiwa. 1865 ♦ Verba 
denominativa in den ugrischen Sprachen. 1872 ♦ 
Finnische Grammatik («Finn nyelvtan», Пешт, 
1873; 2 изд., 1880) ♦ Mordwinische Grammatik 
(«Moksaés-erza-mordvin-nyelvtan»). 1876 ♦ Ma-
gyarés fi nn-ugor Szóegyezésck. 1867—1868 ♦ Ug-
rische Sprachstudien (2 тетр., Пешт, 1870) ♦ 
Ueber die Verzweigung der ugrischen Sprachen. 
Геттинген, 1879.

BUDENZ JOSEF The German linguist. 
In 1858, he went to Hungary to study 
the individual features of the languages   
of the Altai group, while studying other 
languages of the group, first taking up 
the Turkic languages, and then the Fin-
no-Ugric languages closest to the Hunga-
rian. In 1861 he was appointed librarian 
of the Hungarian Academy of Sciences. 
At fi rst he more closely compared the Hun-
garian language with the Turkish, because 
he believed that they have a close kinship. 
During his research, he became convinced 
that most of the Hungarian-Turkish cor-
respondence was based only on the accep-
tance of words and that in fact the Finno-
Ugric languages are the closest relatives. 
At the same time, he published works ana-
lyzing the Hungarian and Finno-Ugric 
languages.

БУДИЛОВИЧ АНТОН 
СЕМЕНОВИЧ 24.V(05.VI).
1846—12(26).XII.1908. Род. 
в селе Комотово (Гроднен-
ский уезд, Гродненская губ.) 
в семье православного свя-
щенника. Окончил истори-
ко-филологический факуль-

тет Императорского Санкт-Петербургско-
го университета (1868). Член-корр. РАН 
(04.XII.1882, Отделение русского языка и 
словесности). Филолог, славист, языко-
вед, публицист. Популяризатор славяно-
фильских идей. После польского восста-
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ния 1863 г., в ходе которого его отец по-
лучил от восставших приговор к смертной 
казни как «слишком русский», семья из-
менила фамилию со звучащей по-польски 
«Будзиллович» на русифицированный ва-
риант «Будилович». Начальное образова-
ние получил в Жировецком духовном учи-
лище, затем поступил в Литовскую ду-
ховную семинарию. Не пожелал продол-
жать духовное обучение, и, окончив сред-
ние классы семинарии, поступил в Импе-
раторский Санкт-Петербургский универ-
ситет (1864). После окончания универси-
тета был оставлен для подготовки к про-
фессорскому званию по славянской фи-
лологии. Научными руководителями его 
были И.И. Срезневский, В.И. Ламанский 
и М.И. Сухомлинов. С 1869 г. — приват-
доцент славянских наречий в Петербург-
ской духовной академии, с 1870 г. препо-
давал в Петербургском историко-филоло-
гическом институте. В 1871 г. он защитил 
магистерскую диссертацию «Исследо-
вание языка древнеславянского перевода 
XIII слов Григория Богослова по руко-
писи Императорской Публичной библио-
теки XI века» и отправился в научную 
командировку по славянским странам. 
По возвращении из экспедиции в 1875 г. 
он поступил на должность ординарного 
профессора Историко-филологического 
института князя Безбородко в городе Не-
жин. В 1878 г. защитил докторскую дис-
сертацию по теме славянской филологии: 
«Первобытные славяне в их языке, быте 
и понятиях». Этот труд, напечатанный тог-
да же в Киеве, стал значительным вкла-
дом в изучение сравнительно-историче-
ского языкознания и лингвистической па-
леонтологии славян. В своём исследова-
нии он попытался установить основные 
лексико-семантические сферы общесла-
вянского языка, относящиеся к веровани-
ям, явлениям природы, занятиям, про-
мыслам, ремеслам, пище, одеждам и ук-
рашениям, хозяйственным постройкам и 
сооружениям, домашней утвари, посуде, 

играм и музыкальным инструментам и т.п. 
В 1881 г. его назначили в Варшавский 
университет ординарным профессором 
русского и церковнославянского языка 
с совмещением должности декана исто-
рико-филологического факультета (Им-
ператорский Варшавский университет был 
основан в Варшаве в 1869 г. и стал де-
сятым по счету университетом в Россий-
ской империи). С 1890 по 1892 г. — ректор 
Варшавского университета. С 1892 г. — 
ректор Императорского Юрьевского уни-
верситета. 18 мая 1901 г. его назначили 
членом Совета министерства народного 
просвещения, а в 1905 г. он стал предсе-
дателем Особого совещания по вопросам 
об образовании инородцев. Писал статьи 
на консервативно-патриотическую и сла-
вянскую тематику, которые печатались 
в газетах. Участвовал в деятельности пе-
тербургского Славянского благотвори-
тельного общества, в котором он состоял 
товарищем председателя. Его увлекали 
славянофильские идеи, теория его учи-
теля Ламанского о культурном единстве 
греко-славянского мира. Основным на-
правлением его деятельности стала про-
блема русских окраин. Он основал Галиц-
ко-русское общество и являлся первым 
его председателем. С Галицией его свя-
зывало и то, что он женился на Елене 
(1850—1922) — дочери видного деятеля 
русского движения в Прикарпатской Руси 
Адольфа Добрянского. Во время револю-
ционных событий 1905—1907 гг. он всту-
пил в первую монархическую партию Рос-
сии — «Русское собрание», а в 1906 г. стал 
издавать «Окраины России» — газету, по-
священную ситуациям на пограничных 
территориях Российской империи. К тру-
ду по изданию «Окраин России» вскоре 
присоединился Николай Дмитриевич Сер-
геевский, юрист и публицист. Помимо 
размещения в газете своих материалов, 
он стал на свои средства издавать прило-
жение к газете Будиловича — «Библио-
теку «Окраин России». В конце 1907 г. 
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из Окраинного отдела Русского собрания 
по инициативе Будиловича, Сергеевского 
и генерала А.М. Золотарёва выделилось 
«Русское окраинное общество», основ-
ными задачами которого являлось проти-
водействие сепаратизму и антирусским 
настроениям среди инородцев. С 1 янва-
ря 1908 г. — редактор-издатель газеты 
«Московские ведомости», сменив на этой 
должности В.А. Грингмута. В газете пе-
чатались многие крупные консерватив-
ные авторы того времени, в особенности 
члены Союза русского народа и Русского 
монархического собрания. Широко осве-
щался в газете галицкий вопрос, в каче-
стве корректора был приглашён галича-
нин Василий Иванович Янчак, который 
способствовал освещению этой темы. Так-
же в газете печаталось много статей про 
положение славян на Балканах. Зимой 
1908 г. Будилович находился в петербург-
ской больнице, и, не перенеся операции 
по удалению почки, скончался в ночь с 12 
на 13 декабря. Похоронен в некрополе 
Александро-Невской Лавры. В семье Бу-
диловичей Антона и Елены были два сы-
на и дочь. Брат Антона — Александр Се-
мёнович Будилович — член IV Государ-
ственной Думы от православного населе-
ния Люблинской и Седлецкой губерний, 
протоиерей. 

О.А. Фомичева так объясняет изме-
нение интереса к наследию Будиловича 
(2013): «После Первой мировой войны 
до середины 1980-х гг. деятельность Бу-
диловича как представителя консерватив-
ной элиты царской России особого вни-
мания исследователей не привлекала. Бу-
дилович и его единомышленники изуча-
лись преимущественно историками отече-
ственного славяноведения (Л.П. Лаптева) 
и рассматривались в качестве реакционе-
ров. Причем во многом дублировалось со-
держание статей противников Будилови-
ча, опубликованных в предшествующий 
период. Среди научных исследований Бу-
диловича изучались только лингвисти-

ческие его работы. В фундаментальных 
исследованиях по истории учебных заве-
дений Будиловичу также дается краткая 
характеристика как видного русификато-
ра. С середины 1980-х гг. в историогра-
фии прослеживаются две тенденции в под-
ходе к изучению наследия Будиловича. 
Первая — традиционная — рассмотрение 
его в рамках истории дореволюционно-
го российского славяноведения в прежнем 
формате биографических статей с сохра-
нением характеристики в качестве воин-
ственного славянофила. Для анализа идей-
но-политических взглядов Будиловича от-
дельно изучались работы авторитетных 
ученых, в особенности работа О.В. Пав-
ленко о панславизме как национальном 
движении, «находившемся в тесной свя-
зи с российской официальной политикой». 
Продолжается изучение лингвистических 
трудов Будиловича, в первую очередь сре-
ди исследователей Украины и Эстонии, 
рассматривающих его как одного из круп-
ных филологов Нежинского института 
и Тартуского университета. Вторая тен-
денция заключается в качественно новом 
подходе к изучению Будиловича, расши-
ряется проблемное поле исследований. 
Важной вехой в историографии стало об-
ращение к историческим взглядам Бу-
диловича в первой монографической ра-
боте белорусского автора Ю.И. Курстак, 
в связи с повышенным интересом к уро-
женцам Белоруссии. Однако исследова-
ние основано исключительно на опубли-
кованных трудах Будиловича, а «истори-
ческое наследие ученого» изучается пре-
имущественно в контексте научного и об-
щественного течения западнорусизма. Бу-
дилович также стал серьезно изучаться 
в контексте национальной, в частности, 
языковой политики в связи с актуализа-
цией его высказываний по национальному 
вопросу. Минский исследователь А.А. Ки-
селев в статье о соотношении русского 
и белорусского языков в представлении 
Будиловича предпринял попытку отойти 
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от укоренившейся в историографии оцен-
ки политических воззрений Будиловича 
как сугубо реакционных, но не объяснил 
всех противоречий в его трудах. К сожа-
лению, на сайтах националистического 
толка зачастую некритически воспроиз-
водятся отзывы современников-едино-
мышленников Будиловича. Во взаимо-
связи с политикой русификации изучают-
ся особенности конфессиональной страте-
гии российских властей в отношении ка-
толицизма и греко-католицизма на запад-
ных и ислама на восточных окраинах им-
перии. Наконец, продолжается изучение 
деятельности Будиловича в образователь-
ной сфере. Не только большинство поль-
ских, прибалтийских, немецких, американ-
ских, но и российские исследователи про-
должают рассматривать национальную 
политику Российской империи под углом 
ее несостоятельности, в том числе дея-
тельность Будиловича в Варшавском и 
Юрьевском университетах (И. Шиллер, 
С.И. Михальченко, А.Е. Иванов, Р.Ш. Га-
нелин, С.Г. Исаков, Т. Маурер). Лишь 
И.Г. Добродомов, хотя и не проводит под-
робного исследования, выступает с пред-
ложением отойти от односторонних оце-
нок деятельности Будиловича. Изучая ок-
раинную политику Российской империи, 
историки в первую очередь основыва-
лись на материале Западного края и Цар-
ства Польского. В то время как восточные 
окраины изучаются национальными исто-
риографиями отдельных стран и регионов 
России, что отвечает их интересам. Дея-
тельность Будиловича в отношении зару-
бежных славян рассматривается в рамках 
русофильского движения в Прикарпатской 
Руси. Таким образом, в отечественной и 
зарубежной историографии Будилович 
представлен преимущественно в качест-
ве панслависта и радикального обрусите-
ля. Наследие Будиловича традиционно 
изучалось в контексте истории славяно-
фильства и систем образования отдель-
ных регионов Российской империи. Пере-

осмысление взглядов и деятельности Бу-
диловича происходит со второй полови-
ны 1980-х гг. в связи с актуализацией его 
высказываний по национальному вопросу. 
При этом зачастую некритически воспро-
изводятся отзывы современников-едино-
мышленников Будиловича. Фрагментар-
ное изучение богатого наследия Будило-
вича и дефицит фактического материала 
о его деятельности не дают возможности 
полно и адекватно оценить эту крупную 
и сложную фигуру.».

Лит.: Будилович А.С. XIII слов Григория 
Богослова в древнеславянском переводе по ру-
кописи Императорской Публичной Библиоте-
ки XI века. СПб., 1875 ♦ Будилович А.С. Перво-
бытные славяне в их языке, быте и понятиях 
по данным лексикальным // Исследования в об-
ласти лингвистической палеонтологии славян. 
Киев, 1878. 278 с.

О нем: Будилович Антон Семенович // 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефро-
на: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907 
♦ Фомичева О.А. А.С. Будилович. Деятель-
ность в национальных регионах пореформен-
ной Российской империи. СПб.: Алетейя, 2014 
♦ Фомичева О.А. Деятельность А.С. Будило-
вича (1846—1908) в национальных регионах 
Российской Империи: диссертация на соиск. 
уч. степени кандидата исторических наук. М.: 
РГГУ, 2013.

Фонды: Отдел рукописей Российской го-
сударственной библиотеки; Российский госу-
дарственный архив литературы и искусств 
(РГАЛИ); Государственный архив Российской 
Федерации (ГА РФ); Российский государст-
венный исторический архив (РГИА); Санкт-
Петербургский филиал архива РАН (СПФА 
РАН); Государственный исторический архив 
Чувашской Республики (ГИА ЧР); Научный ар-
хив Чувашского государственного института 
гуманитарных наук (НА ЧГИГН); Эстонский 
исторический архив в г. Тарту (ЭИА).

BUDILOVICH ANTON SEMENO-
VICH Philologist, Slavicist, linguist, pub-
licist. Popularizer of Slavophile ideas. 
His work «Primitive Slavs in their lan-
guage, way of life and concepts» was prin-
ted in Kiev. He became a signifi cant cont-
ribution to the study of comparative-his-
torical linguistics and the linguistic paleon-
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tology of the Slavs. In his research, he tried 
to establish the basic lexical and semantic 
spheres of the Common Slavic language, 
related to beliefs, natural phenomena, 
occupations, crafts, crafts, food, clothing 
and ornaments, household structures and 
structures, household utensils, dishes and 
shells, games and musical instruments. 
Wrote articles on the conservative-patrio-
tic and Slavic themes, which were printed 
in the newspapers.

БУДКЕР ГЕРШ (ГЕР-
МАН) ИЦКОВИЧ (АН-
ДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ) 
01.V.1918—04.VII.1977. Род. 
в с. Мураффа (Винницкий 
уезд, Подольская губ., ныне 
Шаргородский р-н, Винниц-
кая обл., Украина). Окончил 

физический факультет Московского госу-
дарственного университета (1941). Д.ф.-
м.н. (1956). Профессор (1958). Академик 
РАН (26.VI.1964, Отделение ядерной фи-
зики; физика). Член-корр. РАН (28.III.
1958, Сибирское отделение). Участник Ве-
ликой Отечественной войны. С 1946 г. ра-
ботал в Лаборатории измерительных при-
боров АН СССР (позднее — Институт 
атомной энергии). Младший, затем стар-
ший научный сотрудник, начальник сек-
тора, начальник лаборатории новых мето-
дов ускорения Института атомной энер-
гии АН СССР (1946—1957). В Сибирском 
отделении АН СССР с 1957 г. 

Академик А.Н. Скринский вспоминал: 
«В конце 1957 года, по-видимому, по реко-
мендации Чирикова, Будкер предложил 
мне войти в группу, перед которой по ини-
циативе Андрея Михайловича ставилась 
задача создания установки со встречными 
электрон-электронными пучками. С этого 
времени практически 20 лет мне посчаст-
ливилось быть одним из близких сотруд-
ников Андрея Михайловича. Встречные 
пучки как практический путь к сверхвы-
соким энергиям взаимодействия только-

только начали обсуждаться в середине 
50-х годов, причем абсолютное большин-
ство физиков рассматривали их как дело 
неопределенно далекого будущего. В то 
же время во многих лабораториях мира 
появились энтузиасты этого метода, кото-
рые в качестве первого этапа рассматри-
вали именно электрон-электронные встреч-
ные пучки, во-первых, потому что для этих 
легких частиц уже при скромных энерги-
ях в сотню мегаэлектронвольт ярко про-
являются преимущества метода, а во-вто-
рых, потому что для накопления пучков 
необходимой интенсивности с малым по-
перечным размером можно было исполь-
зовать незадолго до того “осознанное” ра-
диационное охлаждение. Кроме того, толь-
ко что появились данные, что в электрон-
протонном упругом рассеянии закон взаи-
модействия отличается от кулоновского 
взаимодействия точечных зарядов, и нуж-
но было подтвердить, что за это ответ-
ственна протяженность протона (то есть 
доказать справедливость квантовой элект-
родинамики на малых расстояниях, соот-
ветствовавших энергии встречных элект-
ронных пучков в сотни мегаэлектрон-
вольт). Взялись за встречные пучки мно-
гие, в том числе и в нашей стране, но к ус-
пешному финишу — осуществлению экс-
периментов по электрон-электронному 
рассеянию — пришли одновременно толь-
ко два центра — Стэнфордский универ-
ситет (США) и образованный на базе ла-
боратории Будкера Институт ядерной 
физики в Новосибирске.». 

Будкер — основатель и первый дирек-
тор Института ядерной физики Сибир-
ского отделения АН СССР (Новосибирск, 
1957—1977). Под его руководством Ин-
ститут стал крупнейшим ядерно-физиче-
ским центром страны. В ИЯФ были соз-
даны несколько оригинальных установок 
для накопления и изучения встречных со-
ударений частиц, на одной из этих уста-
новок осуществлена инжекция частиц и 
получены первые обнадеживающие резуль-
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таты. Область его научных интересов: тео-
рия уран-графитовых реакторов, теория 
кинетики и регулирования атомных реак-
торов, теория и расчет ускорителей заря-
женных частиц, физика плазмы, управ-
ляемый термоядерный синтез, физика ча-
стиц высоких энергий. Осуществил ряд 
исследований по теории конечной уран-
графитной решетки и основам кинетики и 
регулирования ядерных реакторов, по тео-
рии циклических ускорителей. Открыл 
способность магнитного поля, силовые 
линии которого не замкнуты, а имеют ме-
ста сгущений, удерживать плазму. Выпол-
нил ряд исследований по релятивистской 
плазме, в частности, теоретически «обна-
ружил» образования из релятивистских 
электронов и ионов (так называемый «ста-
билизированный электронный пучок»). 
Создатель нового направления экспери-
ментальной физики высоких энергий — 
метода встречных пучков. Под его руко-
водством в Новосибирске введены в дей-
ствие ускорители на встречных электрон-
электронных и электрон-позитронных пуч-
ках (ВЭПП-1, ВЭПП-2, ВЭПП-3). Полу-
чили известность его работы по исследо-
ванию стабилизированного сильноточного 
электронного пучка, созданию оригиналь-
ных безжелезных ускорителей и анализу 
резонансных явлений в циклических уско-
рителях. Разработал способ электронного 
охлаждения, применяемый в современных 
протонных и тяжелоионных ускорителях, 
метод термоизоляции горячей плазмы. Су-
щественный вклад внес в технику протон-
ных ускорителей, так называемую переза-
рядную инжекцию, получившую широкое 
распространение в мире после ее экспе-
риментальной проверки. Метод удержа-
ния плазмы с помощью «магнитных про-
бок» послужил основой всех открытых 
термоядерных систем и сыграл важную 
роль в развитии физики плазмы и управ-
ляемого термоядерного синтеза, создании 
мощных генераторов импульсных реляти-
вистских пучков частиц. Одновременно 

с научной работой преподавал: ассистент 
кафедры общей физики физико-техниче-
ского факультета МГУ (1947—1949), пре-
подаватель Московского инженерно-фи-
зического института (1956—1957), Осно-
вал и возглавил кафедры общей (1959) и 
ядерной (1962) физики в Новосибирском 
государственном университете (НГУ). 
Заведовал кафедрой ядерной физики Но-
восибирского государственного универси-
тета (1958—1977). Член Президиума СО 
АН СССР (1958—1976). Член бюро Отде-
ления ядерной физики АН СССР (1963—
1977), секции Ученого совета Комитета 
по использованию атомной энергии при 
Совете Министров СССР. Председатель 
секции «Установки со встречными пучка-
ми» Научного совета АН СССР по про-
блемам ускорения заряженных частиц. 

А.Н. Скринский о методах работы 
Будкера: «Одним из организационно-пси-
хологических мероприятий, проведенных 
по инициативе Андрея Михайловича в ин-
ституте в начале этого периода, было рез-
кое расширение системы Круглого стола. 
С 1963 года все мы, ведущие в то время 
сотрудники института, члены Ученого со-
вета, каждый день в 12 часов собирались 
за Круглым столом и обсуждали все во-
просы нашей (и не только нашей) нау-
ки, жизни института, Академгородка, Со-
ветского Союза, всего мира и Вселенной. 
Здесь выкристаллизовывались научные и 
организационные идеи, обсуждались теку-
щие и перспективные вопросы нашей жиз-
ни, включая, казалось бы, и совсем мелкие 
хозяйственные. Именно эта система по-
зволяла (и, надеюсь, позволяет) нам не за-
коснеть и не обюрократиться.». 

Ленинская премия (1967). Сталин-
ская премия (1949). Государственная пре-
мия РФ 2001 г. в области науки и тех-
ники за цикл работ «Метод электронно-
го охлаждения пучков тяжелых заряжен-
ных частиц» (премия присуждена коллек-
тиву в составе: Пархомчук В.В., Пестри-
ков Д.В., Салимов Р.А., Скринский А.Н., 
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Сухина Б.Н., Диканский Н.С., Мешков И.Н., 
Будкер Г.И. — посмертно). Награжден ор-
денами Ленина (1967), Трудового Крас-
ного Знамени (1951), Октябрьской Ре-
волюции (1975) и медалями. Умер в Но-
восибирске. Его именем назван (1994) 
Институт ядерной физики СО РАН. В СО 
РАН учреждена именная премия для мо-
лодых ученых и стипендия для студен-
тов НГУ. Его имя носит аудитория НГУ, 
улица в Европейском центре ядерных ис-
следований в Женеве.

Лит.: Релятивистский стабилизирован-
ный пучок // Атомная энергия. 1956 ♦ Реля-
тивистское кинетическое уравнение // ДАН 
СССР. 1956 ♦ Бетатронный метод разогре-
ва плазмы до высоких температур // Физи-
ка плазмы и проблемы управляемых термо-
ядерных реакций. М., 1958. Т. 1. С. 122—129 ♦ 
Безжелезные ускорители с большими полями 
// Всесоюзное совещание по ускорителям со 
встречными пучками и физике частиц сверх-
высоких энергий. Новосибирск, 1963. Ч. 1: До-
клады. С. 197—204 ♦ Кинетика электронного 
охлаждения // Тр. 4-го Всесоюзного совещания 
по ускорителям заряженных частиц. М., 1975. 
Т. 2. С. 300—303 (в соавт.) ♦ Метод электрон-
ного охлаждения в ускорителях и накопителях 
заряженных частиц (обзор) // Фундаменталь-
ные исследования. Физико-математические 
и технические науки. Новосибирск, 1977. С. 104—
107 (в соавт.) ♦ Собрание трудов. М., 1982. 575 с.

О нем: Герш Ицкович Будкер (1918—1977): 
Библиографический указатель: К 60-летию 
со дня рождения. Новосибирск, 1978 ♦ Акаде-
мик Г.И. Будкер. Очерки, воспоминания. Но-
восибирск, 1988 ♦ Вестник РАН. 1977. № 10 
♦  Наука в Сибири. 1998. № 16—17 ♦  Всег-
да оставаться оптимистом (Воспоминания 
о Г.И. Будкере) // Выпускники МГУ в Новоси-
бирском научном центре СО РАН. 1957—2007. 
Новосибирск: Гео, 2007. С. 84—92 ♦ Журав-
лев В.Г., Мелуа А.И., Окрепилов В.В. Лауреа-
ты государственных премий Российской Феде-
рации в области науки и техники. 1988—2003. 
В двух тт. СПб.: Гуманистика, 2005.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 371.
BUDKER GERSH (GERMAN) ITKO-
VICH (ANDREI MIKHAILOVICH) 
O rector and fi rst director of the Institute 
of Nuclear Physics of the Siberian Branch 
of the USSR Academy of Sciences. Under 

his leadership, the Institute became the lar-
gest nuclear-physical center of the country. 
They created several original installations 
for the accumulation of tion and the study 
of colliding particle collisions, on one of these 
lips The injection of particles was carried 
out and the fi rst positive results. Area of his 
scientifi c interests: the theory of uranium-
graphite reactors, the theory of the kine-
tics and regulation of atomic reactors, 
the theory and calculation of charged 
particle accelerators, plasma physics, cont-
rolled thermonuclear fusion, high-energy 
particle physics. Carried out a series of stu-
dies on the theory of the final uranium-
graphite lattice and the fundamentals 
of the kinetics and regulation of nuclear 
reactors, according to the theory of cyclic 
accelerators. He discovered the ability 
of a magnetic field, the lines of force 
of which are not closed, but have places 
of condensation, to hold the plasma. He 
carried out a number of studies on relati-
vistic plasma, in particular, theoretically 
“discovered” the formation of relativistic 
electrons and ions (the so-called «stabi-
lized electron beam»). The creator of a new 
direction of experimental high-energy 
physics — the method of colliding beams.

БУДМАНИ ПЕРО (BUD-
MANI PERO) 27.Х.1835—
27.XII.1914. Род. в Дубров-
нике. Учился на юридиче-
ском факультете Венского 
университета. Член-корр. 
РАН (02.XII.1889, Отделе-
ние русского языка и сло-

весности). Сербский филолог, австрий-
ский политик. Первоначальное образо-
вание получил в школе в Дубровнике 
(1841—1853). Изучал медицину и право 
в Венском университете, но не окончил 
его. Занялся лингвистикой. Изучал ин-
доевропейские языки. Познакомившись 
в 1860 г. с Вуком Караджичем (1787—
1864, сербский лингвист), он предался 
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исключительно изучению славянских язы-
ков, в особенности — сербохорватского. 
В 1867 г. в Вене он опубликовал книгу 
«Grammatica della lingua serbo-croata» 
(illirica), одно из первых системных ис-
следований сербскойя грамматика. По-
скольку она была написана в основном как 
пособие для использования в гимназии
 в Далмации, ее объем был ограничен, 
но ценность изложения основ языка по-
лучила высокую оценку современных ему 
лингвистов. В 1869 г. он выдержал экза-
мен на право занятия должности учителя 
в области классических языков. С 1868 
по 1882 г. преподавал в гимназии (сред-
няя школа) своего родного города Дуб-
ровника. Во время пребывания в Дубров-
нике он написал несколько лингвистиче-
ских работ, в частности, одну из них с ис-
пользованием местного диалекта (Dubrov-
nik dĳ alekat). На первых порах своей уче-
ной деятельности он переводил на сербо-
хорватский язык с санскритского Панча-
тантру (памятник санскритской повест-
вовательной прозы II—IVвв.) и Сакунта-
лу (древнеиндийский эпос), русского и 
польского языков. Начиная с 5-го тома, 
он продолжал начатое Джуро Даничичем 
(1825—1882, сербский филолог) издание 
словаря «Rječnik hrvatskoga ili srpskoga 
jezika». Принимал участие в издании «Stari 
pisci hrvatski». В 1883 г. он продолжил 
работу Джуро Даничеча по сербохорват-
ской лексике, ее результат был опублико-
ван Академией наук в Загребе. Работал 
в Загребе до 1907 г. С 1883 г. он был чле-
ном-корреспондентом, впоследствии — 
постоянным членом Академии наук в За-
гребе. С 1883 г. в Загребе редактировал 
словарь «Знак» (издан Югославской ака-
демией наук и искусств в Загребе). Он так-
же был членом-корреспондентом Серб-
ского научного общества и Сербской Ко-
ролевской академии наук (с 23 января 
1888 г.). Будмани был избран в Далма-
тинскую провинциальную ассамблею. 
В 1870 г. был делегирован в Совет Рейха 

(национальный парламент, избирался про-
винциальными советами). Он был вновь 
делегирован в Совет Рейха в 1872 г. про-
винциальным советом муниципальных и 
деловых палат Курии в Далмации. 

Будмани был одним из видных чле-
нов сербского католического движения 
в Дубровнике. Ему приписывают появле-
ние активности католического движения 
и сотрудничество в этой области с други-
ми профессорами средней школы в Ду-
бровнике. Как член муниципального Со-
вета Дубровника, он обладал большим ав-
торитетом у населения. На сессии 9 марта 
1880 г. Совет принял предложение моло-
дежи Дубровника создать памятник, ко-
торый ознаменовал бы 300-летие со дня 
рождения Ивана Гундулича. Будмани был 
назначен членом оргкомитета, который 
наблюдал за строительством памятника 
(вместе с другими выдающимися гражда-
нами — Медо Пучичем, Антуном Фабри-
сом, Никшей Гради, Иво Казначичем, На-
тко Нодило, Мато Вододича и Луко Зоре). 
Открытие памятника в Дубровнике состо-
ялась 20 мая 1893 г., — явилось главным 
политическим событием для этой местно-
сти того периода (Иван Франков Гунду-
лис, 1589—1638, выдающийся хорватский 
поэт, его портрет изображен на аверсе хор-
ватской банкноты 50 кун, выпущенный 
в 1993 и 2002 гг.). Завершив работу над 
сербохорватской лексикой в 1907 г., он пе-
реехал в Кастельфферти (Италия), откуда 
периодически возвращался в свой родной 
Дубровник. Жил там до 1913 г., затем вер-
нулся в Дубровник. Но уже в следующем 
году, тяжело больной и раздраженный 
в связи с преследованием австрийской по-
лиции (считавшей его опасным подрыв-
ным лицом) Перо Будмани бежал из дома, 
добрался до Анконы и умер там 27 декаб-
ря 1914 г. Будмани говорил на большин-
стве европейских языков, включая древ-
неславянский, греческий, латинский и не-
сколько азиатских языков.
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Лит.: Grammatica della lingua Serbocroata. 

Вена, 1866—1867 ♦ Dubrovački dialekat (Rad. 
akad. jugoslav.), 1882 ♦ Pogled naistoriju naše 
grammatikei leksikografi je (Rad., LXXX) ♦ Prak-
tična grammatika ruskoga jezika. Загреб, 1888.

BUDMANI PERO Serbian philologist, 
Austrian politician. Author of linguistic 
works, in particular, using the local dialect 
(Dubrovnik dijalekat). At the beginning 
of his academic activity he translated into 
Serbo-Croatian language from the Sanskrit 
Panchatantra (a monument of Sanskrit 
narrative prose II—IV centuries) and Sa-
kuntalu (ancient Indian epic), Russian 
and Polish.

БУДНИКОВ ПЕТР ПЕТ-
РОВИЧ 09(21).X.1885—
06.XII.1968. Род. в г. Смо-
ленске в купеческой семье. 
Окончил в Смоленске Алек-
сандровское реальное учи-
лище (1906); Рижский по-
литехнический институт (хи-

мическое отделение, инженер-технолог, 
с отличием, 1911), за четыре года выпол-
нив пятилетнюю программу химического 
отделения. Д.т.н. (1934). Профессор (1937). 
Член-корр. РАН (29.I.1939, Отделение ма-
тематических и естественных наук; неор-
ганическая химия, технология силикатов). 
Специалист в области химии и техноло-
гии неорганических материалов. Его отец 
переехал в Смоленск из Витебской гу-
бернии, построил паровой кафельно-из-
разцовый завод, в 1879 г. стал купцом вто-
рой гильдии, скончался в 1913 г. Мать 
П.П. Будникова скончалась спустя 5 лет 
после рождения сына. С ранних лет рабо-
тал в лаборатории института, затем устро-
ился инженером-химиком на Кудиновский 
завод электроуглей (ныне город Электро-
угли). С 1912 г. — преподаватель химии и 
химической технологии в мануфактурно-
промышленном училище в городе Лодзи 
(Польша). С началом Первой мировой вой-
ны училище было эвакуировано в Москву, 

и он, продолжая преподавать в нем, одно-
временно стал руководителем производ-
ства Московского химического завода. 
В 1914 г. министерством народного про-
свещения Российской империи был на-
правлен в научную командировку в Анг-
лию и Францию. В 1915—1918 гг., наряду 
с преподавательской деятельностью в Лод-
зинском мануфактурно-промышленном 
училище, работал инженером на химиче-
ском и снаряжательном заводе Второва 
в Москве. В 1918 г. в г. Иваново-Возне-
сенск был эвакуирован Рижский политех-
нический институт, он был приглашен 
в него на работу и избран доцентом кафед-
ры химической технологии, а в 1919 г. — 
профессором и заведующим кафедрой хи-
мии и технологии минеральных веществ. 

В 1917—1918 гг. П.П. Будников стал 
одним из организаторов Иваново-Возне-
сенского политехнического института им. 
М.В. Фрунзе на базе Рижского политех-
нического института, в котором препода-
вал до 1926 г. В 1918—1920 гг. он одно-
временно был преподавателем химии и 
членом президиума рабочего факультета 
при институте, секретарем химического 
факультета, в 1919—1923 гг. — председате-
лем книжного бюро литературно-техниче-
ского издательства и членом президиума 
лекционного губернского бюро при губерн-
ском наркомате образования. Член редак-
ционной коллегии и секретарь редакции 
издания «Известия Иваново-Вознесенско-
го политехнического института» (1918—
1926). Состоял членом Технического сове-
та комиссии по строительным материалам 
при Госстрое СССР и членом Ученого со-
вета Государственного экспериментально-
го института силикатов (ГЭИС) в Москве. 
Консультант по вопросам основной хими-
ческой промышленности при текстильном 
тресте (1920—1926). В 1922 г. был избран 
членом Химического общества Германии, 
в 1924 г. — Химического общества США, 
в 1929 г. — Керамического общества Гер-
мании, в 1934 г. — Керамического обще-
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ства Чехословакии. За свои научные рабо-
ты в 1925 г. он был удостоен премии Глав-
ного управления науки наркомата просве-
щения РСФСР, в 1928 г. — Главного уп-
равления науки УССР. В 1926 г. отправил-
ся работать в Харьков. Избран профессо-
ром кафедры технологии силикатов Харь-
ковского технологического института, в ко-
тором преподавал в 1926—1941 гг. в каче-
стве заведующего кафедрой технологии 
силикатов, декана факультета технологии 
силикатов. В том же году вышло четвертое 
издание его учебника «Краткий курс хи-
мии». С 1926 г. — главный инженер сили-
катных заводов, с 1927 г. — организатор и 
директор Центральной научно-исследова-
тельской лаборатории Украинского треста 
огнеупорно-цементной промышленности. 
Председатель научно-технического обще-
ства при Харьковском химико-технологи-
ческом институте (1927—1932). Член Ко-
миссии по изучению естественных и про-
изводительных сил СССР (АН СССР, 
1927). Заведовал по совместительству ка-
федрой химической технологии неоргани-
ческих веществ Харьковского инженерно-
экономического института и кафедрой тех-
нологии силикатов Промышленной акаде-
мии (1927—1941). Назначен (1928) заме-
стителем председателя научно-техниче-
ских советов силикатной промышленно-
сти при научно-техническом управлении 
ВСНХ СССР и УССР, членом Комитета 
химизации при СНК СССР и УССР, чле-
ном Технического совета Украинского хи-
мического треста. Избран председателем 
Украинского научно-инженерного техни-
ческого общества силикатной промышлен-
ности УССР, членом редакционной колле-
гии журналов «Прикладная химия» и «Ук-
раинский химический журнал». В 1928 г. 
П.П. Будниковым изобретен новый вид 
гидравлического вещества — бесклинкер-
ный цемент, получаемый из гранулиро-
ванных доменных шлаков и позволявший 
использовать отвалы металлургических за-
водов. В 1930 г. наркоматом просвещения 

УССР он был направлен в научную ко-
мандировку в США, по результатам кото-
рой в 1931 г. издал книгу «Силикатная 
промышленность США». С 1932 г. — заве-
дующий отделением химически стойких 
керамических материалов Харьковского 
института силикатов. Член Комиссии по 
коррозии бетона при техническом совете 
АН СССР (1935). С 1934 г. работал в Харь-
ковском химико-технологическом инсти-
туте деканом химико-технологического 
факультета и факультета технологии си-
ликатов. Председатель Отделения физи-
ко-химических, математических и геоло-
гических наук АН УССР. Продолжал ру-
ководить Отделением и в эвакуации в Уфе 
(с VI.1941 по 1943 г.). Одновременно был 
заместителем директора по научной части 
Института строительных материалов при 
СНК Башкирской АССР, где организо-
вал производство огнеупорных деталей. 
В 1942 г. за разработку метода получения 
ангидритового цемента и его примене-
ние в строительстве П.П. Будникову была 
присуждена Сталинская премия. В Моск-
ве в 1944 г. им организован Научно-ис-
следовательский институт гипса ( в даль-
нейшем — Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт строительных материа-
лов); до 1947 г. возглавлял его в должно-
сти директора. В 1944 г. возглавил кафедру 
общей технологии силикатов Московско-
го химико-технологического института 
имени Д.И. Менделеева, руководил ею 
до конца своих дней. Участвовал в опреде-
лении путей развития многих отраслей 
промышленности, в проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации предприятий, со-
оружений. Более 20 лет являлся членом 
их технических советов, в частности — 
министерства стройматериалов в СССР и 
РСФСР; возглавлял секцию строймате-
риалов для гидроэлектростанций, каналов, 
оросительных систем. В течение 10 лет 
был главным редактором журнала «Строи-
тельные материалы», 15 лет — членом пре-
зидиума Химического общества имени 
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Д.И. Менделеева, затем его вице-прези-
дентом и заместителем председателя Цент-
рального правления. Плодотворно зани-
маясь научной работой, постепенно пе-
решел от текстильной химии к химии си-
ликатов, технологии вяжущих веществ, 
керамических материалов. Изучал физи-
ко-химические свойства и превращения 
природных и синтезированных силикат-
ных материалов, термодинамику, кинети-
ку, механизмы реакций в твердых и жид-
ких фазах при высоких температурах, за-
висимость свойств синтетических сили-
катов от их микроструктуры; рост кри-
сталлов в высокоогнеупорных материалах 
и оксидах, его ускорение. Также исследо-
вал условия синтеза вяжущих веществ 
с наибольшей гидравлической активно-
стью, процессы спекания силикатных ма-
териалов, их интенсификацию, процессы 
при коррозии огнеупоров и химически 
стойких материалов, в частности — бето-
на. Он изыскивал и синтезировал огнеупо-
ры из чистых оксидов. Ему удалось полу-
чать строительные материалы оборонно-
го значения, а также для скоростного вос-
становительного и нового строительства. 
Занимался созданием новых видов вяжу-
щих веществ, огнеупорных, изоляцион-
ных, керамических и прочих материалов. 
Обследовал минеральные богатства стра-
ны (каолины, глины, кварциты), искал 
пути их применения. Разрабатывал новые 
методы исследования и анализа силика-
тов, контроля производства огнеупоров и 
стройматериалов. Ему удалось получить 
несколько видов бетона, новые огнеупо-
ры, найти методы получения высокопроч-
ного отделочного гипса. Большую практи-
ческую ценность приобрели теоретиче-
ские работы, особенно в области реакций 
в твердых и жидких фазах. Им и под его 
непосредственным руководством были 
проведены исследования в области по-
строения диаграммы состояния различ-
ных систем, в том числе содержащих окис-
лы редких элементов. Согласно предло-

женной диаграмме, оправдывалась возмож-
ность повысить температуру службы по-
лукислых и шамотных огнеупоров. Боль-
шое внимание он уделял высокотемпера-
турной физикохимии твердых тел. Ре-
шающим фактором является подвижность 
элементов строения кристаллических ре-
шеток, дефектность строения последних, 
величина свободной энергии поверхности. 
Им было изучено влияние малых добавок 
на процесс образования муллита, при этом 
найдено, что наиболее значительное ми-
нерализующее влияние оказывают добав-
ки окислов щелочноземельных металлов. 
В последние годы жизни проводил науч-
ные исследования по повышению стойко-
сти стекловолокна в среде твердеющего 
цементного камня, влиянию физико-хими-
ческих свойств сырья на качество цемента, 
влиянию стекловидной фазы на свойства 
высоковольтного фарфора, созданию ог-
неупорного материала на основе магне-
зита с повышенным содержанием окиси 
кальция, синтезу алюминатов и силикатов 
бария и исследованию их свойств. За 60 лет 
научной и технической деятельности он 
опубликовал более 1500 работ, включая 
учебники, монографии, учебные пособия, 
получил около 90 авторских свидетельств 
и патентов, подготовил более 2000 инже-
неров и более 100 кандидатов и докторов 
наук. Академик АН УССР (1939) и Поль-
ской Академии наук (1956). Сталинские 
премии за выдающиеся изобретения и ко-
ренные усовершенствования методов про-
изводственной работы (1942, 1950). Ста-
линская премия (1952) за выполнение 
особого задания Правительства. Заслужен-
ный деятель науки и техники УССР (1943). 
Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1961). Герой Социалистического 
Труда (1965). Награжден двумя орденами 
Ленина (1953, 1965), двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени (1945, 1946), 
орденом Красной Звезды (1944), орден 
«Знак Почёта» (1944), медалью «За трудо-
вую доблесть» (1961), медалью «За доб-
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лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», медалью «В память 
800-летия Москвы». Был женат на Будни-
ковой Нине Николаевне (род. в 1898 г.). 
Умер в Москве, похоронен на Новодеви-
чьем кладбище. В Уфе, на Доме специали-
стов, в котором в годы эвакуации он жил, 
установлена мемориальная доска; также 
в Москве, на доме, где он жил (Троилин-
ский переулок, дом 3), была установлена 
мемориальная доска. Имя учёного с 1975 г. 
носит ОАО «ВНИИ стройматериалов» 
(«ВНИИстром»).

Лит.: Руководство к практическим заня-
тиям в лаборатории Рижского политехниче-
ского института. Колористическая часть. Ри-
га, 1911. 114 с. (совм. с проф. С.Г. Шиманским) 
♦ Краткий курс химии неорганической и ор-
ганической. Лодзь, 1913. 110 с. ♦ Качествен-
ный химический анализ. Изд. Зихмана, Рига, 
1915. 140 с. ♦ Работа керамических заводов 
Харьковщины // Керамика и стекло. 1927. № 2. 
С. 48—51 ♦ Роль русских ученых в области ис-
следования гипса // Природа. 1949. № 9. С. 76—
80 ♦ Избранные труды. К.: Издательство АН 
УССР, 1960. 575 с. ♦ Неорганические матери-
алы / П.П. Будников. М.: Наука, 1968. 420 с. ♦ 
Обжиг фарфора / П.П. Будников, Х.О. Гевор-
кян. М.: Стройиздат, 1972. 111 с. ♦ Огнеупор-
ные бетоны на фосфатных связках / П.П. Буд-
ников, Л.Б. Хорошавин. М.: Металлургия, 1971. 
192 с. ♦ Реакция в смесях твёрдых веществ / 
П.П. Будников, А.М. Гинстлинг. М.: Стройиз-
дат, 1971. 488 с. ♦ Химия и технология окис-
ных и силикатных материалов / П.П. Буд-
ников. К.: Наукова думка, 1970. 523 с. ♦ Химия 
и технология силикатов / П.П. Будников. К.: 
Наукова думка, 1964. 612 с. ♦ Новые керамиче-
ские материалы / П.П. Будников, Ю.Е. Пивин-
ский. М.: Знание, 1968. 46 c.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 230, 231.
BUDNIKOV PETER PETROVICH 
Specialist in the field of chemistry and 
technology of inorganic materials. One 
of the organizers of Ivanovo-Voznesensk 
Polytechnic Institute named after M.V. Frun-
ze on the basis of the evacuated Riga 
Polytechnic Institute. Organizer and di-
rector of the Central Research Laboratory 
of the Ukrainian trust of the refractory-

cement industry. He organized the Re-
search Institute of Gypsum.

БУДЫКО МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ 20.I.1920—
10.XII.2001. Род. в г. Гомеле. 
Окончил Ленинградский 
политехнический институт 
им. М.И. Калинина, инже-
нер-исследователь (1942). 
Д.ф.-м.н. Профессор. Член-

корр. РАН (26.VI.1964, Отделение наук 
о Земле, геофизика атмосферы и гидро-
сферы). Академик РАН (11.VI.1992, Отде-
ление океанологии, физики атмосферы и 
географии, география). Специалист в об-
ласти физической географии, гидрологии 
суши, океанологии, биоклиматологии и 
физики атмосферы. В детстве с семьей 
переехал в Ленинград. Завершил получе-
ние высшего образования в ЛПИ в бло-
кадном Ленинграде. Не выезжая из горо-
да, с 1942 г. начал работать в Главной гео-
физической обсерватории им. А.И. Воей-
кова (с 1954 г. — директор обсерватории), 
затем — с 1975 г. в Государственном гидро-
логическом институте, организовал отдел 
исследований изменения климата. В сво-
их работах сформулировал и обосновал 
новые принципы геофизической интер-
претации географических процессов и 
ландшафтно-географической зональности. 
Многие его исследования связаны с изу-
чением солнечной радиации и ее преоб-
разований на земной поверхности и в ат-
мосфере. Разработал методы определения 
составляющих энергетического баланса 
Земли, в результате применения которых 
впервые построены мировые карты со-
ставляющих энергетического баланса зем-
ной поверхности. Его фундаментальные 
труды, посвященные изучению закономер-
ностей формирования климата различных 
областей, взаимодействия океана с атмо-
сферой, теплообмена и влагооборота в ат-
мосфере рассматриваются как основа но-
вой научной дисциплины — физической 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3226
климатологии. В биоклиматических рабо-
тах им разработана теория теплового со-
стояния тела человека и животных с уче-
том метеорологических и биологических 
факторов. В трудах по гидрологии суши 
он установил связь величин речного пото-
ка с балансом солнечной энергии на зем-
ной поверхности и предложил новые ме-
тоды определения испарения с суши и 
с водоемов, а в океанологических иссле-
дованиях усовершенствовал методы опре-
деления энергетического баланса океанов. 
Его работы по физической географии (ча-
стично выполненные совместно с акаде-
миком А.А. Григорьевым) содержат физи-
ческое объяснение явления географиче-
ской зональности, включая обоснование 
известного периодического закона геогра-
фической зональности. Им поставлены и 
разработаны новые проблемы большого 
научного и практического значения, в част-
ности проблема изменений климата, в ре-
зультате чего удалось найти объяснение 
изменениям климата в прошлом и в со-
временную эпоху. В цикле трудов по агро-
метеорологии применил методы физики 
приземного слоя воздуха для количествен-
ного изучения фотосинтеза, что позволи-
ло усовершенствовать теорию фотосин-
теза и физически обосновать показатели, 
характеризующие влияние климатических 
факторов на растение. Многие результаты 
его исследований широко используются 
Гидрометеослужбой и другими ведомст-
вами в их практической деятельности. 
В своей монографии «Эволюция биосфе-
ры» обобщил многолетние исследования 
и разработки по проблемам глобальных 
процессов обмена веществ и энергии с це-
лью выяснения влияния этих процессов 
на эволюцию биосферы и оценки воздей-
ствия человека на биосферу в ближайшем 
и отдаленном будущем. Показал, что изме-
нение среды — фактор того же значения, 
что и чисто биологические факторы эво-
люции. Проанализировал первые в мире 
карты составляющих теплового баланса и 

первую модель климата, связывающую 
солнечную радиацию, альбедо, температу-
ру воздуха. Для расчета химического со-
става атмосферы использовал данные о со-
ставе осадочных отложений. Рассмотрел 
климатическую роль запыленности атмо-
сферы, ее зависимость от вулканизма. 
Эволюцию организмов увязал с эволюци-
ей факторов среды — климата, химии вод 
и атмосферы. Выявил роль глобальных 
экологических кризисов, новые законо-
мерности макроэволюции, дал прогноз из-
менений атмосферы и климата. В числе 
тех ученых, которые первыми предупре-
дили о возможности потепления глобаль-
ного климата из-за антропогенного парни-
кового эффекта. 

Академик А.Л. Яншин, вице-президент 
АН СССР, председатель Научного сове-
та по проблемам биосферы РАН, писал: 
«В 80—90-х годах повышение средней тем-
пературы воздуха у земной поверхности 
достигло рекордно высоких значений, ко-
торые точно соответствовали количест-
венному прогнозу М.И. Будыко. Это круп-
нейшее открытие в области изучения со-
временного изменения климата сейчас 
не вызывает никаких сомнений». По пору-
чениям А.Л. Яншина я в начале 1990-х гг. 
часто бывал в квартире Будыко на Лесном 
проспекте. На мой вопрос, почему на его 
рабочем столе много биологической ли-
тературы (его жены к тому времени уже 
не было), он ответил — «методологиче-
ские основы для научной работы едины 
для всех наук, независимо от специали-
зации, в особенности это важно для наук 
о Земле, поэтому у него, климатолога, жизнь 
прожита в гармоничном единении не толь-
ко в семейном плане, но и в научном — 
жена-биолог и он одинаково оценивали 
базовый ресурс науки».

Академики М.И. Будыко и К.Я. Кон-
дратьев родились в один и тот же год, 
оба были участниками борьбы советско-
го народа против германского захватчи-
ка в годы Великой Отечественной войны. 
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Оба внесли вклад в развитие наук о Зем-
ле, их конкретные области разработок ча-
сто пересекались. Нередко я наблюдал то, 
что сегодня называют конкуренцией. Ведь 
каждый член-корреспондент мечтал бы-
стрее быть избранным в действительные 
члены (академики). Но в этом случае, 
во второй половине 1980-х гг., эта конку-
ренция была образцом научного соперни-
чества, даже сотрудничества при решении 
общих для науки и страны научных про-
блем. Оба были истинными ленинградца-
ми, в широком понимании этого слова.

Ему принадлежала ведущая роль в ра-
бочей группе-8 в рамках Межправитель-
ственного Соглашения между СССР и 
США по охране окружающей среды и 
изменениям климата. Активно работал 
в Научном совете по проблемам биосфе-
ры РАН и в Комиссии по изучению науч-
ного наследия академик В.И. Вернадско-
го. Вел разностороннюю работу по под-
готовке высококвалифицированных спе-
циалистов и научных кадров. С середи-
ны 1940-х гг. публиковал научные работы. 
Автор 24 монографий и более 200 науч-
ных статей, а также воспоминаний о поэ-
те Анне Ахматовой. Интерес для истори-
ков науки представляют и другие его на-
учно-популярные работы. Почетный член 
Географического общества России. Почет-
ный член Американского метеорологиче-
ского общества. Ленинская премия (1958, 
за работы по тепловому балансу земной 
поверхности). Премия им. А.А. Григорье-
ва Президиума РАН (1994) за моногра-
фию «Эволюция биосферы». Премия им. 
А.П. Виноградова. Премия «Голубая Пла-
нета» Фонда Асахи (Токио, 1998). Его на-
грады: ордена Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чета», «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медали. Награжден Золотой 
медалью им. Ф.П. Литке, Золотой меда-
лью Всемирной метеорологической орга-
низации, медалью им. Роберта Хортона. 
Жена — д.б.н., профессор Шевелева Ве-

роника Сергеевна (1914—1986) — стар-
ший научный сотрудник Института фи-
зиологии им. И.П. Павлова; в годы Вели-
кой Отечественной войны в блокадном 
Ленинграде преподавала на курсах мед-
сестер и работала в военном учреждении. 
Его дача — в пос. Комарово вблизи Санкт-
Петербурга (бывшая дача академика Ви-
талия Григорьевича Хлопина — основате-
ля Радиевого института и соратника Вла-
димира Ивановича Вернадского). Умер 
в Санкт-Петербурге. Похоронен на Сера-
фимовском кладбище.

Лит.: Испарение в естественных услови-
ях. Л., 1948 ♦ Изменение климата в связи с пла-
ном преобразования природы. Л., 1952 (соавт. 
Дроздов О.А., Львович М.И. и др.) ♦  Атлас 
теплового баланса. Л.: ГГО, 1955 ♦ Глобальная 
экология. М.: Мысль, 1977. 328 с. ♦ Эволюция 
атмосферы в фанерозое // Геохимия. 1979. № 5. 
С. 643—653 (соавт. Ронов А.Б.).

О нем: Лапенис А.Г. Выдаюшийся россий-
ский климатолог: памяти М.И. Будыко // Век 
глобализации. № 1. 2011 г. с. 182—189.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 740.
BUDYKO MIKHAIL IVANOVICH 
Specialist in the field of physical geog-
raphy, land hydrology, oceanology, biocli-
matology and atmospheric physics. Direc-
tor of the Main Geophysical Observatory 
named after A.I. Voeikov. In his works 
he formulated and substantiated new prin-
ciples of geophysical interpretation of geo-
graphic processes and landscape-geogra-
phical zoning.

БУЖИЛОВА АЛЕКСАН-
ДРА ПЕТРОВНА Род. 
08.Х.1960 г. в Кишинёве 
(Молдавская ССР). Окон-
чила по кафедре антропо-
логии биологический фа-
культет Московского госу-
дарственного университета 

им. М.В. Ломоносова (1987) и аспиран-
туру Института археологии РАН (1992). 
К.и.н. (1993, тема: «Возможности истори-
ко-экологических реконструкций по дан-
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ным палеопатологии»). Д.и.н. (2001, тема: 
«Адаптивные процессы у древнего населе-
ния Восточной Европы (по данным палео-
патологии)»). Академик РАН (28.Х.2016, 
Отделение историко-филологических наук; 
история). Член-корр. РАН (29.V.2008, От-
деление общественных наук; этнология 
и антропология). Специалист в области 
палеоантропологии. В университете вы-
полнила дипломную работу на тему «Ма-
териалы к ономастике русского наро-
да» (научный руководитель — профессор 
Ю.С. Рычков), работала на кафедре антро-
пологии (1987—1989). С 1993 г. — в Ин-
ституте археологии РАН: младший науч-
ный сотрудник, научный сотрудник, стар-
ший научный сотрудник, ведущий науч-
ный сотрудник (с 2008 г. — по совмести-
тельству) отдела теории и методики в груп-
пе физической антропологии. В 1994 г. 
стажировалась в Брэдфордском универ-
ситете (Великобритания) у профессоров 
Д. Ортнера и К. Манчестера. Кандидат-
ское диссертационное исследование вы-
полнила под научным руководством ака-
демика Т.И. Алексеевой. Заведующая меж-
дународной ассоциативной франко-рос-
сийской лабораторией «Кенигсберг — 1812» 
(2007). С 2008 г. — директор НИИ и Му-
зея антропологии МГУ. 

Ее научные интересы — в области па-
леоантропологии, палеодемографии, па-
леоэкологии и адаптации, болезни древ-
них людей, биоархеологической рекон-
струкции, палеогенетики. В некоторых из 
своих работ обсуждает проблемы, акту-
альные также для современности. Так, 
в статье о продолжительности жизни не-
андертальцев пишет: «На протяжении 
длительного времени разные поколения 
исследователей пытаются разрешить во-
просы о том, как долго жили первые са-
пиенсы, какие факторы влияли на про-
должительность жизни, что способствова-
ло быстрому освоению целого континента 
в условиях холодного климата голоцена. 
Появление новых методологических кон-

цепций и технологий последнего столе-
тия позволяет возвращаться к решению 
этих проблем вновь и вновь. Сегодня в па-
леодемографии, на мой взгляд, намеча-
ются два уровня исследования. На первом 
уровне ученые обращаются к теории ге-
нерализованной биологической реакции 
человеческого организма на условия среды, 
которая позволяет утверждать, что в раз-
личных человеческих популяциях на про-
тяжении всего периода развития норма 
реакции остается неизменной. Это поло-
жение дает возможность напрямую аппро-
ксимировать результаты изучения демо-
графии современных групп на древние. 
Подобный «этнографический» прием зна-
чительным образом обогащает интерпре-
тацию получаемых результатов по вы-
боркам из скелетных серий. На втором 
уровне исследования учитываются такие 
понятия, как биологический и паспорт-
ный возраст.». Основные ее научные ре-
зультаты (2016): разработала и внедри-
ла оригинальный подход использования 
данных антропологии как источника ар-
хеологических реконструкций, что нашло 
отражение в нескольких монографиях, 
в том числе на английском языке (изд-во 
Oxford University press, 2015); разраба-
тывает палеоантропологические коллек-
ции различных хронологических перио-
дов с внедрением комплекса естествен-
нонаучных методов для реконструкции 
элементов природной среды, питания и 
болезней (образа жизни) древних людей; 
разработала и внедрила оригинальную на-
учную концепцию экспозиции и научно-
го хранения фондов Музея антропологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор более 
230 научных работ, из них 17 монографий 
(включая коллективные), в том числе по-
сле избрания член-корр. РАН в 2008 г. — 
118 научных работ, из них 8 коллективных 
монографий. Ведет преподавательскую 
работу, читает лекции студентам кафед-
ры антропологии биологического, исто-
рического факультетов, исторического от-
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деления Института стран Азии и Афри-
ки, факультета журналистики МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Под ее руководством 
подготовлены и защищены три канди-
датские диссертации. Член редколлегий 
журналов «Археология, этнография и ант-
ропология Евразии», «Российская архео-
логия», «Вестник Московского универ-
ситета» и др. Член редакционного совета 
ряда европейских журналов, член Ученых 
советов МГУ и Института человека МГУ, 
Института археологии РАН, председатель 
Ученого и член докторского диссертаци-
онного советов НИИ и Музея антропо-
логии МГУ им. М.В. Ломоносова. Член 
Совета Европейской Антропологической 
Ассоциации. Член Американской ассо-
циации физических антропологов. Член 
Международной палеопатологической 
ассоциации.

Лит.: Изучение физиологического стресса 
у древнего населения по данным палеопато-
логии // Экологические аспекты антрополо-
гических и археологических реконструкций. 
Ред. В.П. Алексеев, В.Н. Федосова. М.: ИА РАН, 
1992. C. 78—104 ♦ Древнее население. Палео-
патологические аспекты исследования. М.: ИА 
РАН, 1995. 167 с. ♦ Историческая экология че-
ловека. Методика биологических исследований. 
М.: Старый Сад. 1998. 260 с. (В соавторстве 
с Козловской М.В., Лебединской Г.В., Меднико-
вой М.Б.) ♦ Восточные славяне. Антропологи-
ческая и этническая история. Ред. Т.И. Алек-
сеева, М.: Научный Мир, 1999. 335 с. (автор 
двух разделов коллективной монографии) ♦ Во-
енные травмы античного времени. О двух при-
мечательных антропологических находках из 
Крымского Приазовья // Проблемы истории, 
филологии, культуры, вып. VII, 1999. C. 212—
216 (в соавторстве с Масленниковым А.А.) ♦ 
Homo sungirensis. Эволюционные и экологиче-
ские аспекты исследования человека верхнего 
палеолита. М: Научный мир, 2000. 468 с. Ред. 
Т.И. Алексеевой и Н.О. Бадера (автор восьми 
разделов коллективной монографии) ♦ Сред-
невековое расселение на Белом озере. М.: Языки 
русской культуры, 2001. 495 с. (в соавторстве 
с Макаровым Н.А., Захаровым С.Д.) ♦ Ново-
харьковский могильник эпохи Золотой Орды. 
Ред. А.Д. Пряхин. Воронеж: Изд-во Воронеж-
ского государственного университета, 2002. 
200 с. (автор двух разделов коллективной мо-

нографии) ♦ О влиянии производящего хозяй-
ства на здоровье ранних скотоводов и земле-
дельцев // Междисциплинарные исследова-
ния в археологии. Вып. 1—2. М.: ИА РАН, 2002. 
C. 46—58.

BUZHILOVA ALEXANDER PET-
ROVNA Specialist in the fi eld of paleo-
anthropology. Director of the Research 
Institute and the Anthropology Museum 
of Moscow State University. Her scien-
tifi c interests are in the fi eld of paleoan-
thropology, paleodemography, paleoeco-
logy and adaptation, diseases of ancient 
people, bioarchaeological reconstruction, 
paleogenetics.

БУЗДАЛОВ ИВАН НИ-
КОЛАЕВИЧ Род. 23.XI.
1928 г. в с. Кириллово (Су-
хиничский р-н, Калужская 
обл.). Окончил Московскую 
сельскохозяйственную ака-
демию им. К.А. Тимирязева 
(1956). Д.э.н. (1973). Про-

фессор (1989). Академик РАН (30.VI.2013, 
Отделение сельскохозяйственных наук; 
секция экономики, земельных отношений, 
и социального развития села). Академик 
РАСХН (15.II.1995). Специалист в обла-
сти теории аграрных отношений, коопе-
рации, экономической эффективности, 
интенсификации сельскохозяйственного 
производства. Работал и.о. инженера Брян-
ского областного управления сельского 
хозяйства (1947—1951), зав. отделом эко-
номики Пензенской государственной сель-
скохозяйственной опытной станции (1956—
1957). Аспирант (1957—1962), младший 
научный сотрудник (1962—1966), стар-
ший научный сотрудник (1967—1979) Ин-
ститута экономики АН СССР. Ведущий 
научный сотрудник, главный научный со-
трудник Института международных эко-
номических и политических исследова-
ний РАН (1979—2010), одновременно 
(с 1991 г.) — главный научный сотруд-
ник, руководитель отдела теории аграрных 
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отношений (1991—2011) Всероссийского 
института аграрных проблем и информа-
тики им. А.А. Никонова. Один из соавторов 
законов «О кооперации в СССР» (1988), 
«Основы законодательства СССР и союз-
ных республик о земле» (1991). Принимал 
участие в подготовке Указа Президента 
РФ «О неотложных мерах по осуществле-
нию земельной реформы в РСФСР» (1991), 
постановления Правительства СССР «О ре-
организации колхозов и совхозов» (1991). 
Член Совета по вопросам агропромыш-
ленного комплекса при Председателе Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Эксперт Россий-
ского гуманитарного научного фонда. 

В своих работах указывает: «В совре-
менных условиях, когда продовольствие 
становится ведущим фактором геополи-
тики, а сельское хозяйство США все боль-
ше теряет значение мировой продоволь-
ственной “подушки безопасности”, когда 
Китай и Индия сосредоточены на обес-
печении собственного населения, Россия, 
опираясь на рост АПК, может стать одним 
из основателей и ключевых игроков но-
вого «продовольственного миропорядка» 
на выгодных для себя долговременных ус-
ловиях… России необходимо “вписаться” 
в перспективные мировые тренды в аг-
ропродовольственной сфере, прежде все-
го в процесс “постиндустриального разви-
тия”. Он представляет собой переход к вы-
соким (VI—VII) технологическим укла-
дам в сельхозпроизводстве и переработке 
его продукции с растущей долей специа-
лизированных услуг (научно-исследова-
тельских, образовательных, информаци-
онных, инфраструктурных, маркетинговых, 
логистических и др.).». 

Опубликовал более 600 научных тру-
дов, в том числе 25 монографий. О наибо-
лее полном (в 3-х томах) издании его тру-
дов академик РАН Э.Н. Крылатых пишет: 
«Иван Николаевич Буздалов принадле-
жит к числу крупнейших отечественных 
экономистов-аграрников. Выход в свет 

трехтомника его избранных работ — зна-
ковое событие для российской экономи-
ческой науки. При подготовке данного 
издания автор провел своеобразную ин-
вентаризацию своих публикаций, отобрал 
наиболее значимые из них и составил три 
тематические композиции: «Интенсифи-
кация, земельная рента, эффективность» 
(т. 1); «На тернистом пути научной “реа-
билитации” рыночной системы аграрных 
отношений» (т. 2); «Кооперация. Проб-
лемы современной аграрной реформы» 
(т. 3). Каждый том открывается вводным 
разделом, что позволяет познакомить чи-
тателя не только с соответствующей про-
блематикой, но и выявить особенности 
того времени, когда проводились исследо-
вания и были опубликованы их результа-
ты. Заметный интерес представляют поле-
мические аспекты, отражающие взгляды 
самого автора, позиции его «неутомимых» 
оппонентов из Института экономики АН 
СССР и официальных органов партий-
ной власти. В конце каждого тома автор 
формулирует выводы, называет пробле-
мы, которые необходимо решать аграрной 
науке и практике… Исследование сущно-
сти и форм сельскохозяйственной коопе-
рации можно отнести к одному из прио-
ритетных направлений творческой дея-
тельности И.Н.  Буздалова. Его успешно-
сти во многом способствовала активная 
позиция президента ВАСХНИЛ акад. 
А.А. Никонова (т. 3. С. 132—134). Выде-
лим по крайней мере три теоретико-мето-
дологических положения, принципиально 
важных для формирования современной 
концепции кооперирования, и особенно 
в аграрной сфере. Первое — автор доказал 
наличие глубинной связи кооперирова-
ния как социально-экономического про-
цесса с развитием рынка и отношений 
собственности. Он рассматривает коопе-
рацию и ее формы в контексте эволюции 
мировой экономики (т. 3. С. 141—158). 
Второе — исследована роль важнейших 
родовых признаков кооперации: добро-
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вольность объединения собственников 
в кооператив; их обязанность посредст-
вом паевых взносов поддерживать его 
деятельность; право получения опреде-
ленной части дохода; право защиты своих 
интересов, не противоречащих уставу ко-
оператива; право выхода из него с нако-
пленным паем. На обширном статистиче-
ском материале разных эпох и стран до-
казана эффективность кооперативных си-
стем в различных областях.Третье — ав-
тор показал необходимость трансформа-
ции кооперативных структур с целью адап-
тации их к условиям современной Рос-
сии, вовлечения в кооперативную дея-
тельность владельцев личных подсобных 
хозяйств, фермеров, а также неотлож-
ность принципиальных изменений зако-
нодательства о кооперации и усиления 
государственной поддержки кооператив-
ного движения в АПК. Он предложил 
пути развития распределительных отно-
шений в кооперативе с учетом паевых 
взносов и прибыли, обосновал меры по-
вышения конкурентоспособности коопе-
ративов как рыночных структур.». 

Авторскому коллективу (с его уча-
стием) монографии «Сельскохозяйствен-
ная кооперация: теория, мировой опыт, 
проблемы возрождения в России» (М.: 
Наука, 1997; 2-е изд. — 1998 г.) присуж-
дена премия имени А.В. Чаянова. Награж-
ден также медалями СССР и РФ. 

Лит.: Интенсификация сельскохозяйст-
венного производства. М.: Экономика, 1962. 
152 с. ♦ Экономическая эффективность ин-
тенсификации сельскохозяйственного произ-
водства. М.: Колос, 1966. 390 с. ♦ Возрожде-
ние кооперации. М.: Экономика, 1990. 175 с. ♦ 
Стратегия аграрной реформы в России. М.: 
Мировой банк, 1992. 306 с. (соавт. Э.Н. Кры-
латых и др.) ♦ Аграрные отношения: теория, 
историческая практика, перспективы разви-
тия. М.: Наука, 1993. 270 с. (соавт. Э.Н. Кры-
латых и др.) ♦ Земельный вопрос. М.: Колос, 
1999. 536 с. (соавт. Е.С. Строев и др.) ♦  Аг-
рарная реформа в России: концепции, опыт, 
перспективы. М.: Энцикл. рос. деревень, 2000. 
431 с. (Научные труды Всероссийского инсти-

тута аграрных проблем и информатики им. 
А.А. Никонова; вып. 4) (соавт. Н.И. Креснико-
ва и др.) ♦ Теоретическое наследие аграрников-
экономистов 50—80-х гг. и аграрная реформа 
в России. М.: Академия, 2001. 412 с. (соавт.: 
Г.И. Шмелев и др.) ♦  Социально-экономиче-
ские проблемы аграрной политики и развитие. 
Всероссийский институт аграрных проблем 
и информатики им. А.А. Никонова. М.: Энцик-
лопедия российских деревень, 2002. 336 с. (со-
авт. Л.Ф. Арсенькина и др.) ♦ АПК Российского 
Черноземья: состояние: опыт, стратегия раз-
вития. НИИ экономики и организации АПК. 
Воронеж, 2003. 608 с. (соавт. И.Ф. Хицков 
и др.) ♦ Аграрная теория: концептуальные ос-
новы, тенденции развития, современные пред-
ставления. Всероссийский институт аграр-
ных проблем и информатики им. А.А. Никоно-
ва. М.: Academia: ПИК ВИНИТИ, 2005. 343 с. 
♦ Избранные труды: в 3-х тт. Всероссийский 
институт аграрных проблем и информатики 
им. А.А. Никонова. М. 2008. Т. 1. Интенсифика-
ция, земельная рента, эффективность. 325 с.; 
Т. 2. На тернистом пути научной «реабили-
тации» рыночной системы аграрных отно-
шений. 383 с.; Т. 3. Кооперация. Проблемы со-
временной аграрной реформы. 381 с. ♦ Эконо-
мический словарь. М.: Проспект, 2009. 619 с. 
(соавт. Е.Г. Багудина и др.) ♦ Методы оценки 
территориального разделения труда и терри-
ториальной организации сельского хозяйства. 
Всероссийский институт аграрных проблем и 
информатики им. А.А. Никонова. М., 2012. 221 с. 
(соавт. В.Ф. Башмачников и др.) ♦ Положение 
дел в АПК представляет угрозу не только для 
продовольственной, но и для всей националь-
ной безопасности России» // Экономические 
стратегии. 2014 (соавт. Б.Е. Фрумкин).

О нем: Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ: Биографические очерки 
о действительных членах (академиках), чле-
нах-корреспондентах Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, а также членах ВАСХНИЛ 
из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г. 
Электронное издание под ред. президента 
РАСХН Г.А. Романенко ♦ Буздалов И.И. Из-
бранные труды. В 3-х тт. // Вопросы эконо-
мики. № 12. 2008. С. 147—150.

BUZDALOV IVAN NIKOLAEVICH 
Specialist in the fi eld of the theory of ag-
rarian relations, cooperation, economic ef-
fi ciency, intensifi cation of agricultural pro-
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duction. One of the co-authors of the law 
«On Cooperation in the USSR» 1988.

БУЗЕСКУЛ ВЛАДИ-
СЛАВ ПЕТРОВИЧ 24.II.
(08.III).1858—01.VI.1931. 
Род. в селе Поповка (Изюм-
ский уезд, Харьковская губ., 
ныне территория этого уез-
да — в Донецкой области 
Украины) в семье военно-

служащего. Окончил Харьковский уни-
верситет (1880). Профессор. Академик РАН 
(04.III.1922, Отделение исторических наук 
и филологии; история). Член-корр. РАН 
(04.XII.1910, Историко-филологическое 
отделение; по разряду классической фи-
лологии и археологии). Историк антич-
ности. Происходил из старинной служи-
лой семьи молдавского происхождения: 
родоначальник этого семейства вышел из 
Молдавии и поступил на военную службу 
в России еще в начале ХVIII в. Уже в дет-
стве Владислав пристрастился к чтению 
исторических книг. Особенным стиму-
лом в этом направлении стало для него 
знакомство с популярной биографией 
А.В. Суворова, которую подарил ему до-
машний учитель, студент-медик Э.В. Арльдт, 
готовивший его к поступлению в гимна-
зию. Среднее образование он получил 
в г. Харькове во 2-й городской гимназии. 
Для получения высшего образования по-
ступил в Харьковский университет, ко-
торый окончил со степенью кандидата, 
и был оставлен для приготовления к про-
фессорскому званию. Настойчиво стре-
мился к историческим знаниям, его более 
всего увлекали в университете лекцион-
ные курсы профессоров всеобщей исто-
рии М.Н. Петрова и В.К. Надлера, кото-
рые ярко повествовали о прошлых собы-
тиях. В 1885 г. начал преподавательскую 
деятельность в университете. Сначала чи-
тал лекции в статусе приват-доцента. 
В 1889 г. в качестве магистерской дис-
сертации защитил историко-критический 

этюд «Перикл». В 1890 г. получил звание 
профессора. В 1895 г. защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Афинская по-
лития Аристотеля, как источник для ис-
тории государственного строя Афин до 
конца V в.», в которой он дал глубокий 
анализ открытого в 1890 г. сочинения Ари-
стотеля (ныне это сочинение называют 
«Афинская политика»). Профессор Харь-
ковского университета (1890—1921). 

Область его основных научных ин-
тересов — социальная и экономическая 
история Древней Греции, источникове-
дение и проблемы историографии. Автор 
трудов по истории Древней Греции, ис-
точниковедению и истории античности. 
Большой цикл статей посвятил полити-
ческой и культурной жизни народов древ-
него мира. Его труды отличаются полно-
той и ясностью изложения, детальной кри-
тикой источников; однако, как и для дру-
гих буржуазных учёных конца 19 — начала 
20 вв., для него характерна модернизация 
событий истории Древней Греции и не-
дооценка особенностей античного обще-
ства. В труде «Введение в историю Гре-
ции» (1903, 2-е изд. 1904, издано на чеш-
ском языке в 1909 г.) дал обзор основных 
источников и историографии XIX в. и на-
чала XX в. Занимался популяризацией 
античной истории, чему посвятил труды 
«История афинской демократии» (1909), 
«Краткое введение в историю Греции» 
(1910) и сборник «Исторические этюды» 
(1911). Бузескул выступил против тен-
денциозного подхода к истории афинской 
демократии. Особо место занимает его труд 
«Всеобщая история и ее представители 
в России в XIX и начале XX в.» (1929—
1931), в котором обобщен вклад отечест-
венных ученых в мировую науку. В 1911 г. 
общественность Харьковского универси-
тета торжественно отметила 30-летие его 
преподавательской и творческой деятель-
ности. В этот год Бузескулом издан сбор-
ник части его малых работ под заглавием 
«Исторические этюды», где, кроме иссле-
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дований по греческой истории, есть ста-
тьи по древнему Египту, средневековью, 
культурной истории XVI в. и даже исто-
рии родной литературы, а также ряд ха-
рактеристик мировых ученых — Ранке, 
Зибель, Сорель, к которым автор присоеди-
нил М.С. Корелина, М.М. Лунина («Харь-
ковский Грановский») и А.С. Лебедева. 
Он был историографом своего универси-
тета и автором содержательных и теп-
лых по тону очерков о его профессорах — 
В.Ф. Цыхе, М.М. Лунине, А.П. Рославском-
Петровском, М.Н. Петрове, В.К. Надлере, 
И.В. Нетушиле. 

Ученые заслуги Бузескула получили 
широкое признание: в Харькове в 1914 г. 
в его честь был издан сборник статей, 
в котором приняли участие многие вид-
ные ученые, специалисты не только в на-
уке об античности, но и в других областях 
истории и словесности. В области новой 
истории Бузескул дал ценную обработ-
ку III и IV тт. «Лекций по всемирной ис-
тории» профессора М.Н. Петрова, а так-
же университетского курса профессора 
В.К. Надлера. Полный список работ Бу-
зескула до 1899 г. (55 названий), автобио-
графия и характеристика (Н.И. Кареева) 
помещены в VI т. «Критико-биографиче-
ского словаря» С.А. Венгерова. Он прак-
тически не бывал за границей, за исклю-
чением поездки в 1908 г. в Берлин для 
участия в III Международном конгрессе 
историков; не печатался он и в западно-
европейских журналах (также единствен-
ное исключение — небольшая рецензия 
на немецком языке на книгу С.А. Жебелева 
«AXAIKA» в «Deutsche Literaturzeitung», 
1905, № 4). О его настроениях в 1910—
1920-е гг. (на основе изучения переписки 
ученого) О.В. Селиванова пишет (2014): 
«После революции Владислав Петрович, 
хотя во многом и не одобрял действий со-
ветской власти, предпочел остаться в Рос-
сии. Несмотря на многочисленные слож-
ности как в Харьковском университете, 
так и в собственном положении (историк 

болел, был ненадолго арестован, выселен, 
лишен обстановки и обширной личной 
библиотеки), он не оставлял трудов, на-
ходя утешение только в работе. В письме 
Илье Николаевичу от 11 сентября 1921 г. 
он рассказывает: «Пишу книжку об от-
крытиях в области истории (Восток, Гре-
ция, Рим). Восток надеюсь скоро кончить. 
Греция будет видоизменением соответст-
вующих страниц моего “Введения”. Рима 
подробно не думаю касаться. Но хотя и 
пишу, на появление книжки в свет надеж-
ды не имею. Останется, вероятно, в руко-
писи, за невозможностью издать. А хоте-
лось бы дать книгу, в которой был бы об-
зор главнейших открытий XIX и начала 
XX в. в области нашей науки: кажется, 
такого общего обзора не существует…». 
В итоге работа над этой книгой заняла 
три года, а часть, касающаяся Рима, была 
сокращена. «Открытия XIX и начала XX ве-
ка в области истории древнего мира» бы-
ли изданы в 1923—1924 гг. в двух частях: 
«Восток» и «Древнегреческий мир».». 
В 1925 г. Бузескул избран действительным 
членом Всеукраинской Академик наук, как 
один из выдающихся отечественных элли-
нистов, крупнейший специалист по источ-
никам и историографии античной исто-
рии, длительное время и плодотворно 
работавший на Украине. Наследие Бузе-
скула продолжает разрабатываться. Боль-
шое внимание уделяется его книге «Всеоб-
щая история и ее представители в России 
в XIX и начале XX века», которая стала 
итогом 50-летней научной деятельности 
В.П. Бузескула; это первый труд в отече-
ственной историографии, в котором из-
ложен анализ вклада русских ученых 
в развитие мировой исторической науки. 
В 2008 г. директор Санкт-Петербургского 
филиала Архива РАН И.В. Тункина из-
дала полностью монографию В.П. Бузе-
скула, сопроводив работу обстоятельной 
вступительной статьей, научными ком-
ментариями и аннотированным указате-
лем исторических и мифологических лиц.
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Лит.: Бузескул В.П. Перикл. Харьков, 1889 

♦ Бузескул В.П. «Афинская политая» Аристо-
теля как источник для истории государствен-
ного строя Афин до конца V в. Харьков, 1895 ♦ 
Бузескул В.П. История афинской демократии. 
СПБ., 1909 ♦ Бузескул В.П. Исторические этю-
ды. СПБ., 1911 ♦ Бузескул В.П. Античность и 
современность. 3-е изд. Л., 1924 ♦ Бузескул В.П. 
// Историко-филологический факультет Харь-
ковского университета за первые сто лет его 
существования (1805—1905). Харьков, 1908. 
С. 287—291 (автобиография) ♦ Бузескул В.П. 
Всеобщая история и ее представители в Рос-
сии в XIX и начале XX в. Ч. II. Л., 1931. 

О нем: Жебелев С.А. В.П. Бузескул. Нек-
ролог // Известия АН СССР. Отделение обще-
ственных наук. Сер. 7, 1931, № 10 (имеется 
список печатных трудов В.П. Бузескула за 1915—
1931 гг.) ♦ Памяти академика В.П. Бузескула 
// Вестник древней истории. 1946, № 4 (име-
ется хронологический указатель трудов) ♦ Ка-
деев В.И. В.П. Бузескул как историк // Вест-
ник Харьковского университета. 1983. № 238 
♦ Сухобоков О.В. Владислав Петрович Бузе-
скул // Археологія. 1991. № 1. С. 109—111 ♦ 
Селиванова О.В. К портрету В.П. Бузескула — 
историографа (по материалам его переписки 
с И.Н. Бороздиным и Н.И. Кареевым) // Исто-
риографический сборник. Омск, 2014 ♦ Тун-
кина И.В. Академик В.П. Бузескул и судьба его 
книги «Всеобщая история и её представите-
ли в России в XIX и начале XX века» // Бузе-
скул В.П. Всеобщая история и ее представи-
тели в России в XIX и начале XX в. М., 2008.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 147.
BUSEPSUL VLADISLAV PETRO-
VICH Historian of antiquity. Author 
of works on the history of ancient Greece, 
source study and history of antiquity. 
A large series of articles devoted to the po-
litical and cultural life of the peoples 
of the ancient world. He was engaged 
in the popularization of ancient history.

БУЗИАШВИЛИ ЮРИЙ 
ИОСИФОВИЧ Род. 05.V.
1954 г. в Кутаиси (Грузин-
ская ССР). Окончил лечеб-
ный факультет 1-го Москов-
ского медицинского инс-
титута им. И.М. Сеченова 
(1977). Д.м.н. (1990). Про-

фессор (1993). Академик РАН (30.IX.2013, 
Отделение медицинских наук; секция ме-
дико-биологических наук). Академик РАМН 
(25.V.2007). Член-корр. РАМН (20.II.2004). 
Кардиолог. После окончания института 
начал работать клиническим ординатором 
(1977—1979). Затем — аспирант Институ-
та сердечно-сосудистой хирургии (ИССХ) 
им. А.Н. Бакулева (1979—1982) АМН СССР. 
Младший научный сотрудник (1982—1986), 
старший научный сотрудник (1986—1989), 
руководитель (с 1989 г.) лаборатории функ-
циональной диагностики, в последующем — 
клинико-диагностического отделения 
(КДО) Научного центра ССХ им. А.Н. Ба-
кулева. С 1999 г. — заместитель директора 
по научной работе Института кардиохи-
рургии им. В.И. Бураковского НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева РАМН с сохранением 
должности зав. КДО. 

Под его руководством в клинико-ди-
агностическом отделении разрабатывают-
ся научные направления по комплексным 
темам: новые возможности диагностики 
(эхокардиография — тканевая допплеро-
графия, контрастная эхокардиография, де-
формация миокарда, асинхрония, трехмер-
ная ЭХоКГ; изучение центральной гемо-
динамики и др.) и лечения (ударно-вол-
новая терапия, наружная контрпульсация, 
клеточная терапия и др.) различных форм 
ишемической болезни сердца; сердечная 
недостаточность (острая и хроническая): 
патофизиологические и патогенетические 
аспекты, выявление маркеров ранней ди-
агностики, разработка алгоритмов опти-
мальных подходов к лечению; состояние 
тромбоцитарно-сосудистого гемостаза и 
эндотелиальной функции у больных c сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями: мето-
ды диагностики, пути коррекции при раз-
личных методах лечения (хирургическом, 
эндоваскулярном и медикаментозном); 
метаболический синдром — современные 
аспекты диагностики, профилактики и ле-
чения; формирование оптимальной страте-
гии инвазивного и хирургического лече-
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ния больных с острым коронарным син-
дромом; диагностика и лечение краниаль-
ных синдромов, индуцированных кардио-
васкулярной патологией. Впервые в Рос-
сии и в мире им разработаны и внедре-
ны новейшие методы оценки взаимосвязи 
физиологических процессов сокращения 
и перфузии миокарда с использованием 
тканевой и контрастной эхокардиографии, 
получены данные о физиологической вза-
имосвязи коронарного, мозгового и пери-
ферического кровообращения при муль-
тифокальном атеросклерозе. Ю.И. Бузиа-
швили сформулировал и доказал возмож-
ность использования новейших способов 
защиты головного мозга при операциях 
на сердце в условиях искусственного кро-
вообращения, занимается изучением фи-
зиологических механизмов лазерного воз-
действия на миокард, являющихся осно-
ванием для обоснования и внедрения транс-
миокардиальной лазерной реваскуляри-
зации. Он один из первых в стране и 
в мире совместно с учениками начал ис-
следования по изучению ангиогенеза, при-
менению стволовых клеток при сердеч-
но-сосудистой патологии. Под его руко-
водством подготовлено 12 докторов наук 
и более 50 кандидатов медицинских наук. 
В руководимом им отделении выполняет-
ся ряд международных клинических ис-
следований, в числе которых: междуна-
родное мультицентровое рандомизирован-
ное двойное слепое с активным контролем 
клиническое исследование APPROACH 
AVD. 100521; оценка антиатеросклероти-
ческого эффекта препарата розиглитазо-
на у больных ИБС с сахарным диабетом 
2 типа (схема исследования включала вы-
полнение внутрисосудистого ультразву-
ка коронарных артерий в начале и в конце 
исследования, период исследования соста-
вил 18 месяцев); международное исследо-
вание NILE CDNP по оценке эффектив-
ности препарата аналога натрийуретиче-
ского пептида в лечении острой сердечной 
недостаточности. Автор более 650 научных 

трудов, из них 18 монографий, 7 учебни-
ков. Является членом диссертационных 
советов ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Ба-
кулева» Минздрава России и Центра «Био-
инженерия» РАН, а также членом редак-
ционной коллегии журнала «Кардиоваску-
лярная терапия и профилактика». Заслу-
женный деятель науки РФ (2006). Пре-
мия Правительства РФ (2003). Премия 
им. А.Н. Бакулева (2002). Награжден ор-
деном Почета (2002). 

BUZIASHVILI YURI IOSIPHO-
VICH Cardiologist. With his participa-
tion in the clinical and diagnostic depart-
ment, scientifi c directions on complex to-
pics are being developed: new diagnostic 
capabilities (echocardiography — tissue 
dopplerography, contrast echocardiography, 
deformation of the myocardium, asyn-
chrony, three-dimensional echocardio-
graphy, the study of central hemodynamics, 
etc.) and treatment (shock wave therapy, 
external counterpulsation, cellular therapy, 
etc.) of various forms of ischemic heart 
disease.

БУЗНИК ВЯЧЕСЛАВ 
МИХАЙЛОВИЧ Род. 
26.IV.1945 г. в г. Ош (Кир-
гизская ССР). Окончил ра-
диофизический факультет 
Томского государственного 
университета по специаль-
ности «Радиофизика» (1967). 

Д.х.н. (1986). Академик РАН (29.V.1997, 
Отделение физикохимии и технологии 
неорганических материалов; неорганиче-
ская химия). Член-корр. РАН (31.III.1994, 
Отделение физикохимии и технологии не-
органических материалов). Специалист 
в области строения неорганических ве-
ществ. После окончания университета — 
в Сибирском отделении АН СССР с 1967 
по 1990 г. и с 2002 по 2004 г.: инженер, 
младший, затем старший научный сотруд-
ник Института физики СО АН СССР 
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(Красноярск, 1967—1985); секретарь парт-
кома Красноярского филиала СО АН СССР 
(1985—1988); зав. лабораторией, зам. ди-
ректора Института химии и химической 
технологии СО АН СССР (1988—1990); 
директор Института химии Дальневосточ-
ного отделения РАН во Владивостоке 
(1990—1995); член Президиума Дальне-
восточного отделения РАН (1995—1996). 
Председатель Президиума Хабаровского 
научного центра ДВО РАН (1995), зав. 
лабораторией неорганических материалов 
Института химии ДВО РАН (1996—2002); 
главный научный сотрудник Института 
катализа имени Г.К. Борескова СО РАН 
(2002—2004). По совместительству — ди-
ректор-организатор Центра трансфера тех-
нологий Сибирского отделения РАН (Но-
восибирск). Главный научный сотрудник 
Института физико-химических проблем 
керамических материалов РАН. С 2005 г. 
главный научный сотрудник Института 
металлургии и материаловедения им. 
А.А. Байкова РАН и директор Инноваци-
онно-технологического центра РАН «Чер-
ноголовка». С 2014 г. — советник Гене-
рального директора Всероссийского на-
учно-исследовательского института авиа-
ционных материалов (ВИАМ). 

Внес значительный вклад в квантовую 
теорию ионных кристаллов. Развитые им 
подходы позволили рассчитать набор мик-
ро- и макропараметров. Это открыло пер-
спективу понимания радиоспектральных, 
спектроскопических, структурных, энер-
гетических характеристик не только мо-
дельных систем, но и важных кристалли-
ческих материалов структурных типов 
рутила, флюорита, перовскита. Предло-
жил методы получения неэмпирических 
межатомных потенциалов, эффективных 
для расчета многокомпонентных кристал-
лов и неупорядоченных систем, включая 
стекла. Его исследования составили ос-
нову спектроскопии ядерного резонанса 
ионных твердых тел, которая помогла 
углубить понимание природы микроско-

пического строения и установила взаи-
мосвязь спектральных параметров с важ-
нейшими характеристиками (энергией 
связи, температурой плавления, микро-
твердостью и др.). Под его руководством 
впервые проведены работы по изучению 
топологического строения неупорядочен-
ных твердых фторидов (твердых раство-
ров, стекол) методами ядерно-магнитно-
го резонанса (ЯМР), что позволило по-
лучить уникальную информацию об их 
строении и связать структурные факторы 
с ионно-транспортными характеристика-
ми. Установлена роль структурных фак-
торов и технологических процессов в по-
иске и получении стекольных материалов 
с высокой фтор-ионной проводимостью. 
Провел пионерные исследования микро-
скопического строения твердых электро-
литов методом ЯМР, что дало возмож-
ность понять тонкие особенности микро-
скопического строения и динамические 
процессы в столь важных в академиче-
ском и прикладном отношении материа-
лах, как твердые электролиты. Член на-
учного совета РАН «Физикохимия ульт-
радисперсных систем — наноматериалов», 
член редакционных советов журналов «Хи-
мическая технология», «Химия в инте-
ресах устойчивого развития», «Журнала 
структурной химии», «Вестник ДВО РАН», 
«Менеджмент в России и за рубежом». 
Член Наблюдательного совета Нанологи-
ческого общества «Нанометр». Премия 
Президента Российской Федерации в об-
ласти образования (2004). Награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (1999).

Лит.: Ядерный резонанс в ионных кри-
сталлах. Новосибирск, 1981. 225 с. ♦ Малый 
высокотехнологический бизнес. Владивосток, 
1996. 62 с. ♦ Ядерная спектроскопия неоргани-
ческих фторидов. Владивосток, 1997. 156 с. ♦ 
Химия. Устойчивое развитие. Высокотехноло-
гичный бизнес. Владивосток, 2002. 200 с. ♦ Со-
циально-статистический анализ химических 
организаций в научных центрах Российской 
академии наук. Хабаровск, 2002. 32 с. ♦ Ме-
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таллополимерные нанокомпозиты (получение, 
свойства, применение) / В.М. Бузник, В.М. Фо-
мин, А.П. Алхимов и др. Отв. ред. Н.З. Ляхов. 
Ин-т катализа им. Г.К. Борескова и др. Ново-
сибирск: Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2005. 258 с. 
♦ Неподеленные электронные пары и химиче-
ская связь в молекулярных и ионных кристал-
лах. Мультиядерная ЯМР-спектроскопия, 
магнетохимия, электронные корреляционные 
взаимодействия и релятивистские эффекты 
/ С.П. Габуда, С.Г. Козлова. Отв. ред. В.М. Буз-
ник. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 
2009. 164 с. ♦ Российские фторполимеры: исто-
рия, технология, перспективы / Б.А. Логинов, 
А.Л. Виллемсон, В.М. Бузник. М., 2013. 318 с. ♦ 
Владимир Зворыкин — великий радиоинженер 
/ В.М. Бузник. Томск: ТГУ, 2012. 39 с. ♦ Совре-
менное материаловедение на примере фтор-
полимеров / В.М. Бузник. Томск: Том. гос. ун-т, 
2012 ♦ Фториндатные стекла. П.П. Федоров, 
Р.М. Закалюкин, Л.Н. Игнатьева, В.М. Бузник 
// Усп. хим., 69:8 (2000), с. 767—779.

О нем: Наука в Сибири. 2002. № 50; 2006. 
№ 20—21.

BUZNIK VYACHESLAV MIKHAILO-
VICH Specialist in the fi eld of the struc-
ture of inorganic substances. Director 
of the Institute of Chemistry of the Far 
Eastern Branch of the Russian Academy 
of Sciences in Vladivostok. He made a sig-
nifi cant contribution to the quantum theo-
ry of ionic crystals. The approaches deve-
loped by him made it possible to calculate 
a set of micro- and macroparameters. 
This opened up the prospect of under-
standing the radio-spectral, spectroscopic, 
structural, energy characteristics of not 
only model systems, but also important 
crystalline materials of the structural 
types of rutile, fl uorite, perovskite. He pro-
posed methods for obtaining nonempi-
rical interatomic potentials, eff ective for 
calculating multicomponent crystals and 
disordered systems, including glasses. 
His research formed the basis of nuclear 
resonance spectroscopy of ionic solids.

БУКИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕ-
ВИЧ 15(27).I.1899—21.I.1979. Род. в селе 
Знаменское (Керенский уезд, Пензенская 

губ.; ныне Башмаковский 
район, Пензенская обл.) 
в семье фельдшера. Окон-
чил Ленинградский сель-
скохозяйственный институт 
(1925, ныне — Санкт-Пе-
тербургский государствен-
ный аграрный универси-

тет). Член-корр. РАН (26.VI.1964, Отде-
ление биохимии, биофизики и химии фи-
зиологически активных соединений; био-
химия). Биохимик. Учился в гимназии 
(1918—1921). После окончания гимназии 
работал сельским учителем в родном селе. 
Уехал в Петроград, где окончил Ленин-
градский сельскохозяйственный институт 
(1925). Не ставя перед собой глобальных 
целей научной работы, работал в колхозе 
«Красный семеновод» Ленинградской об-
ласти: до 1930 г. — агроном и председа-
тель колхоза. Этот колхоз в 1928 г. органи-
зовал в селе Вырица Красногвардейского 
района Ленинградской области. В 1930—
1932 гг. — аспирант Всесоюзного инсти-
тута растениеводства в Ленинграде. Пос-
ле окончания аспирантуры организовал 
в Институте первую в СССР растение-
водческую лабораторию по витаминам. 
В 1932—1934 гг. — заместитель; в 1935—
1938 гг. — заведующий лабораторией. 
При Институте биохимии АН СССР так-
же создал лабораторию биохимии вита-
минов. Позже, в связи с расширением ра-
мок научных исследований, лаборатория 
была преобразована в Лабораторию био-
химии и биотехнологии низкомолекуляр-
ных природных соединений. Работы этой 
лаборатории впервые показали на обшир-
ном материале огромное значение сортов 
и географического фактора на накопление 
витаминов в растении, что послужило ос-
нованием для постановки подобных ис-
следований в других институтах. В 1935 г. 
В.Н. Букину была присуждена ученая сте-
пень кандидата биологических наук, без за-
щиты диссертации. В 1938 г. В.Н. Букин 
поступил в докторантуру при Институте 
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биохимии АН СССР (с 1944 г. — Инсти-
тут биохимии имени А.Н. Баха). В 1943 г. 
утвержден в ученой степени доктора био-
логических наук, защитив в июне 1942 г. 
диссертацию на тему «Аскорбиновая кис-
лота в растительных тканях». В 1942—
1943 гг. — старший научный сотрудник, 
с 1943 г. до конца своей жизни — заведую-
щий лабораторией по витаминам Инсти-
тута биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. 
В 1943 г. по совместительству назначен 
заведующим кафедрой технологии и обо-
рудования витаминного производства Мо-
сковского технологического института пи-
щевой промышленности; с 1944 г. утверж-
ден в ученом звании профессора кафед-
ры. В 1944 г. направлен в командировку 
в США, где ознакомился с производст-
вом витаминов, подробно изучил нормы 
и способы применения витаминов в сель-
ском хозяйстве, в частности — в области 
животноводства. В 1945—1947 гг. занимал 
пост директора Всесоюзного витаминно-
го института, по совместительству остава-
ясь работать в Институте биохимии им. 
А.Н. Баха АН СССР. 

Опубликовал труды по биосинтезу 
витаминов, их роли в обмене веществ, спо-
собам получения витаминов. Он предло-
жил метод получения витаминов А, В12 
(при использовании актиномицетов ме-
танообразующих бактерий), В15; устано-
вил роль витамина В12 в регуляции обме-
на метионина в организме; наладил (совм. 
с др.) отечественное производство указан-
ных выше витаминов и внедрил их в ме-
дицинскую практику и животноводство. 
На основе его работ и его сотрудников 
налажено отечественное производство ви-
таминов D2, аминокислот 5-метилметио-
нина, лизина, гомосерина. В предисловии 
к его книге «Витамины» академик А. Бах 
писал (1941): «Успехи изучения химии 
витаминов, достигнутые за последнее де-
сятилетие, позволили неизмеримо глуб-
же и шире развить всю проблему в самых 
различных направлениях. Витамины, еще 

недавно казавшиеся второстепенными 
факторами питания с узко ограниченным, 
специфическим действием, приобрели зна-
чение фактора исключительной биологи-
ческой важности. Трудно найти такой раз-
дел физиологии и биохимии, который 
не соприкасался бы с учением о витами-
нах. Обмен веществ организма, деятель-
ность органов чувств, функции нервной 
системы, ферментативные процессы, яв-
ления роста и размножения и т.д., все эти 
разнообразные и коренные по своей важ-
ности области биологических дисциплин 
теснейшим образом связаны с витамина-
ми. В учении о витаминах, в его истори-
ческом развитии, с особенной отчетливо-
стью проявляется правильность утверж-
дения, что нет возможности разделять и 
противопоставлять науку чистую и нау-
ку прикладную, а что имеются единая на-
ука и ее приложения. Из самых простых, 
непосредственных наблюдений практики 
началось и выросло учение о витаминах. 
Огромная практическая значимость этих 
удивительных веществ явилась затем мощ-
ным стимулом для интенсивнейшей тео-
ретической разработки вопросов химии, 
биохимии и физиологии витаминов, и каж-
дый достигаемый на этом пути успех тот-
час становится отправной точкой для но-
вого, более широкого практического ис-
пользования витаминов. Совершенно оче-
видно то огромное практическое значе-
ние, которое по праву должны приобрести 
витамины во всех тех областях, которые 
соприкасаются с постановкой правильно-
го питания человека и кормления сельско-
хозяйственных животных. Поэтому еще 
в 1934 г. по инициативе тов. Микояна бы-
ло положено начало организации нового 
вида промышленности — витаминной про-
мышленности. Как всякое сложное дело, 
организация новой отрасли промышлен-
ности требует кадров. Кадры растут в про-
цессе работы, но этим кадрам надо по-
мочь в освоении накопленного опыта. На-
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стоящая книга В.Н. Букина и преследует 
эту цель. К достоинству книги я могу от-
нести то, что в ней не только сообщаются 
факты, но по возможности дается и исто-
рия вопроса, показывается, через какие 
ошибки шло исследование, какого разви-
тия оно достигло к настоящему времени и 
какие дальнейшие задачи из этого возни-
кают.». Состоял членом ряда комиссий 
по составлению прогнозов в области пи-
щевой, медицинской и микробиологиче-
ской промышленности по разделу вита-
мины и аминокислоты. В 1967—1971 гг. 
возглавлял Научный совет по проблемам 
химизации животноводства АН СССР. 
Главный редактор журнала «Прикладная 
биохимия и микробиология» (1964—1979); 
член редколлегии сборника «Вопросы хи-
мизации животноводства» (1963—1979); 
член редколлегии журнала «Микробиоло-
гия» (издававшегося Германской Акаде-
мией наук). Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР (1963). Сталинская 
премия третьей степени (1949) за разра-
ботку и внедрение в промышленность ме-
тода производства витаминных рыбных 
жиров. Премия имени А.Н. Баха за серию 
работ по получению и применению вита-
минов в животноводстве (1963). Награж-
ден тремя орденами Трудового Красно-
го Знамени (1944, 1969, 1975), орденом 
«Знак Почёта» (1953), медалями. Умер 
в Москве.

Лит.: Соч.: Витамины, 2 изд., М.—Л., 1940; 
Букин В.Н. Витамины. М.: Ин-т биохимии АН 
СССР, Союзвитаминпром Наркомпищепрома 
СССР. 2-е доп. изд. Под ред. проф. В.А. Энгель-
гардта. М.; Л.: Пищепромиздат, 1941. VIII, 472 
с. ♦ Биохимические функции витамина B12 // 
Вопросы медицинской химии. 1960. Т. 6, в. 4 ♦ 
Витамин B15 (пангамовая кислота). Сб. ста-
тей. М., 1965 ♦ S-мeтилметионин как про-
тивоязвенный фактор (витамин U) // Успе-
хи биологической химии. 1969. № 10 (совм. 
с Г.Н. Хучуа).

О нем: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. В 3 т. Т. 1 (А—Л). Пенза, 2012. 208 с.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 347.

BUKIN VASILY NIKOLAEVICH 
Biochemist. At the Institute of Biochemi-
stry, the Academy of Sciences of the USSR 
also created a laboratory for the bioche-
mistry of vitamins. Later, in connection 
with the expansion of the scope of scien-
tifi c research, the laboratory was transfor-
med into the Laboratory of Biochemistry 
and Biotechnology of low molecular weight 
natural compounds. The work of this la-
boratory for the fi rst time demonstrated 
on the extensive material the enormous 
importance of varieties and the geogra-
phical factor on the accumulation of vita-
mins in the plant, which served as the basis 
for the formulation of similar studies 
in other institutes.

БУКРИНСКАЯ АЛИСА 
ГРИГОРЬЕВНА Род. 
05.XII.1928 г. в Краснодаре. 
Д.м.н. Профессор. Член-корр. 
РАН (27.VI.2014). Член-корр. 
РАМН (11.XII.1986). Спе-
циалист в области молеку-
лярной биологии и генети-

ки микроорганизмов. Работала на кафедре 
вирусологии Российской медицинской 
академии последипломного образования. 
Заведующая лабораторией НИИ вирусо-
логии РАМН. Академик РАЕН. Член Аме-
риканского общества вирусологов. Автор 
монографий, учебников, статей, двух от-
крытий и изобретений. В своих работах 
представила данные по химическому со-
ставу, физическим и биологическим свой-
ствам парамиксовирусов, осветила воп-
росы взаимодействия парамиксовирусов 
с чувствительными клетками. Данные 
по химическому составу и строению ви-
рионов и их компонентов рассматривала 
в связи с их биологическими функция-
ми, анализировала схемы строения ви-
русных частиц и их репликсации в клет-
ках. Ею показана роль клеточных белков, 
которые в результате изощренного гене-
тического паразитизма вируса иммуноде-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3240
фицита человека (ВИЧ) регулируют ран-
ние и поздние стадии ВИЧ-инфекции. 
На ранних стадиях жизненного цикла ви-
рус использует клеточные рецепторы CD4, 
CCR5 и G-белок-процессор, актиновые во-
локна цитоскелета для транспорта в ядро. 
Клеточные белки осуществляют транс-
порт прединтеграционного комплекса че-
рез ядерные поры и помогают комплемен-
тарной ДНК интегрировать с клеточны-
ми ДНК. На поздних стадиях клеточные 
белки обеспечивают транспорт вирусных 
компонентов к месту сборки — липид-
ным рафтам, прочное связывание с ними, 
встраивание гликопротеидов в вирусную 
частицу и выход вируса из клетки. Новым 
подходом к антивирусной стратегии к ле-
чению СПИДа является ингибирование 
клеточных механизмов, вовлеченных в ин-
фекционный процесс. Установила дейст-
вие на репликацию ВИЧ двух групп анти-
вирусных препаратов: адамантан- и нор-
борненсодержащих соединений с встро-
енным холестерином для усиления мемб-
ранотропных свойств и синтетических 
пептидов матриксного белка (пептиды A 
и B). Препараты первой группы оказыва-
ют антивирусное действие лишь при до-
бавлении одновременно с вирусом. Пеп-
тид A (аминокислоты матриксного белка 
43—60) ингибирует репликацию вируса 
при добавлении как на ранних, так и на 
поздних сроках. При метке флюоресцеи-
ном пептид A обнаруживается в цитоплаз-
ме и ядре (хотя нельзя исключить адсорб-
цию части пептидов на клеточной поверх-
ности). Показано подавление пептидом A 
транспорта Gag-предшественника к месту 
сборки вируса — плазматической мемб-
ране. Пептид B антивирусной активно-
стью не обладает. Вирионы ВИЧ-1 почку-
ются как незрелые неинфекционные ча-
стицы, вскоре после почкования они «со-
зревают» и приобретают сердцевину и ин-
фекционную активность. Стадия созрева-
ния — наименее изученная в жизненном 
цикле ВИЧ-1. С сотрудниками выявила 

«ранний» вирус, продуцируемый через 
24—36 ч после заражения клеток МТ4, 
которые не созревают в отличие от виб-
рионов отпочковавшихся через 48—72 ч, 
и содержит в 3 раза меньшее количество 
геномной вирусной РНК, чем зрелый ви-
рус. Вопреки общепринятой версии в не-
зрелом вирусе обнаружены такие же на-
резанные Gag-белки, что и в зрелом виру-
се. Ингибитор вирусной протеазы — ин-
динавира сульфат (ИС) — полностью бло-
кирует созревание вирионов при добав-
лении на раннем сроке после заражения. 
Помимо Gag-предшественника в заражен-
ных клетках, обработанных ИС, обнару-
жен нарезанный в клетке матриксный бе-
лок, ассоциированный с геномной вирус-
ной РНК. В своем учебнике по вирусоло-
гии указала на главные особенности ви-
русов: «Вирусы обычно рассматриваются 
как паразиты — возбудители инфекцион-
ных болезней, наносящих вред человеку, 
животным, растениям. Однако такой под-
ход нельзя признать правильным. Была 
высказана гипотеза Ждановым В.М. (1974), 
согласно которой вирусы являются важ-
ным фактором эволюции органического 
мира. Преодолевая видовые барьеры, ви-
русы могут переносить отдельные гены 
или группы генов, а интеграция вирусной 
ДНК с хромосомами клеток может при-
водить к тому, что вирусные гены стано-
вятся клеточными генами, выполняющи-
ми важные функции. Поскольку вирусы, 
будучи особыми формами жизни, не яв-
ляются микроорганизмами, то и вирусоло-
гия является не разделом микробиологии, 
а самостоятельной научной дисциплиной, 
имеющей свой объект изучения и свои ме-
тоды исследования.». Букринская А.Г. — 
супруга академика РАМН В.М. Жданова, 
его помощник и коллега по многолетней 
работе в области вирусологии.

Лит.: Букринская А.Г. Роль клеточных 
белков в жизненном цикле вируса иммунодефи-
цита человека // Вопросы вирусологии. 2009. 
Том 54. № 1 ♦ Букринская А.Г., Жданов В.М. 
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Молекулярные основы патогенности вирусов. 
М.: Медицина, 1991. 253 с. ♦ Кицак В.Я., Бу-
кринская А.Г. Иммуноферментный анализ 
в вирусологии. Учебное пособие. М.: ЦОЛИУВ, 
1989. 44 с. ♦ Букринская А.Г. Синдром приоб-
ретенного иммунодефицита и его возбуди-
тель. Учебное пособие. М., 1987. 29 с. ♦ Бук-
ринская А.Г. Вирусология. М.: Медицина, 1986. 
336 с. ♦ Букринская А.Г., Грачева Н.М., Василье-
ва В.И. Ротавирусная инфекция (этиология, 
клиника, диагностика, эпидемиология). М.: Ме-
дицина, 1989. 224 с. ♦ Букринская А.Г., Жда-
нов В.М. Рассказы о вирусах. М., 1986. 64 с. ♦ 
Букринская А.Г., Жданов В.М. Субклеточные 
системы в вирусологии. М., 1973. 240 с. ♦ Жда-
нов В.М., Букринская А.Г. Репродукция мик-
ровирусов (вирусов гриппа и сходных с ними). 
М., 1969. 280 с. ♦ Букринская А.Г., Зайдес В.М. 
Молекулярная биология парамиксовирусов. М.: 
Медицина, 1978. 182.

BUKRINSKAYA ALISA GRIGORI-
EVNA Specialist in the fi eld of molecular 
biology and genetics of microorganisms. 
In her works she presented data on the che-
mical composition, physical and biological 
properties of paramyxoviruses, and high-
lighted the interaction of paramyxoviruses 
with sensitive cells. Data on the chemical 
composition and structure of the virions 
and their components were considered 
in connection with their biological func-
tions, analyzed the patterns of the struc-
ture of viral particles and their replication 
in cells. She shows the role of cellular 
proteins, which, as a result of the sophis-
ticated genetic parasitism of the human 
immunodefi ciency virus, regulate early and 
late stages of HIV infection.

БУКСБАУМ ИОГАНН ХРИСТИ-
АН (BUXBAUM JOHANN CHRIS-
TIAN) 05.X.1693—07.VII.1730. Род. 
в Мерзебурге (Саксония) в семье медика. 
Профессор. Академик РАН (01.IX.1725—
11.VIII.1729). Ученик ботаника Х.Б. Рупия 
(1688—1719). Немецкий естествоиспыта-
тель, исследователь Юго-Восточной Ев-
ропы, Малой Азии и Кавказа, первый ака-
демик ботаники и натуральной истории 
в Санкт-Петербургской академии наук. 

В члены Академии он был избран при са-
мом её возникновении. Его детство про-
шло в Вермсдорфе в родовом имении 
отца. По рекомендации отца стал изучать 
медицину в университетах Лейпцига, Вит-
тенберга, Йены и Лейдена, но вернулся 
домой без права на звание врача. Посвя-
тил себя исключительно ботанике. По ре-
комендации германского медика Фрид-
риха Гофмана приглашен Петром Первым 
в Россию для заведования Аптекарским 
(«Медицинским») огородом при Меди-
цинской канцелярии в Санкт-Петербурге 
на Аптекарском острове (здесь же жил 
профессор ботаники и президент Меди-
цинской коллегии; этот сад впоследствии 
стал Ботаническим садом Академии наук). 
Аптекарские сады в России устраивались 
и ранее, но этот сад должен был стать ча-
стью создаваемой Академии наук. Этот, 
академический Аптекарский сад, стал вто-
рым в городе (ранее Петр Первый устро-
ил аналогичный сад на Большой Охте, 
вблизи развалин крепости Ниеншанц). 
По плану Пётра Первого, — создаваемый 
в Санкт-Петербурге новый ботанический 
сад должен был снабжать лекарственны-
ми растениями публичные аптеки. Бук-
сбаум обогатил аптекарские питомники 
первыми редкими видами русских расте-
ний, читал лекции по ботанике студен-
там, обучавшимся во врачебных заведе-
ниях Санкт-Петербурга. 

В 1724 г. в качестве врача сопрово-
ждал Александра Ивановича Румянцева 
в российском посольстве в Константино-
поле. В этой поездке Буксбаум посетил 
Грецию, Малую Азию, Баку, Армению и 
Грузию, Дербент, Астрахань. Для зарисов-
ки объектов в состав экспедиции вклю-
чен живописец Иоганн Христиан Мат-
тарнови. Условия такого дальнего похода 
были нелегкие, часть его спутников умер-
ли в пути от болезней и иных трудностей, 
а сам он простудился. В 1727 г. вернулся 
в Санкт-Петербург. По поручению Лаврен-
тия Блюментроста он изучал опыт естест-
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веннонаучных работ в России и в других 
странах, присылал Блюментросту образ-
цы и рисунки достопримечательных пред-
метов, главное внимание обращал на вра-
чебные растения. Фонды только что об-
разованной Академии наук пополнились 
благодаря его деятельности также этно-
графическими материалами, коллекция-
ми древних предметов и монет, различ-
ными видами растений, рыб и окамене-
лостей. На обратном пути из Турции он 
объехал многие юго-восточные области 
России, был в Сибири, доходил до гра-
ниц Персии и намеревался углубиться 
внутрь Азии, но зная об ухудшении его 
здоровья (простудился в Турции), руко-
водство Академии наук, опасаясь за це-
лость драгоценных коллекций в случае 
смерти их собирателя, предписали ему 
вернуться в Петербург. Профессор Ака-
демической гимназии. Он читал студен-
там Академической гимназии курс бота-
ники, совершал ботанические экскурсии 
и собирал гербарий в окрестностях Петер-
бурга. Автор и составитель многочислен-
ных научных трудов. Первые научные пуб-
ликации появились у него в 1721 г. в Гал-
ле под заглавием «Enumeratio plantarum 
accuratior in agro Halensi locisque vicinis 
crescentium» — в них описал ряд новых 
видов растений. Он издал научное опи-
сание растений, встреченных как на пути 
в Россию (включая окрестности Петер-
бурга), так и в областях европейской и ази-
атской Турции. Им описано около 500 рас-
тений, в том числе две сотни описаний 
изданы были после его смерти. Изданные 
им описания не являются равноценными, 
но всё же это были первые точные дан-
ные по ботанике России после работ Тра-
десканта, совершенно устаревших даже 
к началу XVIII в. Он впервые дал поня-
тие о флоре Петербургской губернии. 
В девяти его работах, напечатанных в «Ком-
ментариях» (Commentariorum) Академии 
наук описаны некоторые растения, родо-
вые признаки которых им узнаны впер-

вые. Отдельно издан Академией наук его 
капитальнейший труд «Plantarum minus 
cognitarum centuriae circa Bysantium et in 
Oriente observatorum» (1728—1740). Им 
впервые описано множество преимущест-
венно африканских растений. Его «Цен-
турии» переизданы (с картинами) впо-
следствии его учеником и помощником 
С.Г. Гмелиным. Г.Ф. Миллер перевёл и 
издал на немецком языке некоторые из его 
статей во второй части сборника «Physi-
kalische und Medic. Abhandl. der Kaiserlich. 
Acad. der Wissensch. zu St.-Petersburg» 
(1783). И. Амман широко воспользовался 
его трудами в своем «Stirpium rariorum in 
Imperio Rutheno etc.». К концу 1720-х гг. 
здоровье Буксбаума ухудшилось, сказа-
лась простуда 1725 года. В 1729 г. по на-
стоянию врачей, находивших петербург-
ский климат для него гибельным, он по-
кинул Россию и вернулся в Вермсдорф 
(Саксония). В 1730 г. скончался от чахот-
ки в Вермсдорфе (вблизи Мерзебурга). 

Пятый том его сочинений был опу-
бликован уже посмертно, его коллегой — 
петербургским академиком Иоганном Ам-
маном в 1740 г. Растения, названные в его 
честь: Буксбаумия (Buxbaumia Hedw.) — 
род мхов. От этого названия, в свою оче-
редь, образованы названия семейства мхов 
Buxbaumiaceae и порядка Buxbaumiales; 
Осока Буксбаума (Carex buxbaumii Wah-
lenb.); Цельнолистник Буксбаума (Haplo-
phyllum buxbaumii (Poir.) Boiss.) — рас-
тение семейства Рутовые; Вероника Букс-
баума (Veronica buxbaumii Ten.). 

Его научное наследие хранится, в ос-
новном, в фондах петербургских акаде-
мических учреждений и продолжает изу-
чаться. Так, А.К. Сытин рассказывает 
о некоторых современных работах, ве-
дущихся, в том числе, по международ-
ным проектам (2003): «Часть иконогра-
фических материалов буксбаумовских 
“Centuria” хранится в архиве Академии 
наук (Санкт-Петербургский филиал) и 
в скором времени будет издана в рамках 
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российско-голландского проекта “Петер-
бургская Кунсткамера как рисованный 
музей”. Сведения об авторстве рисунков, 
времени и месте их создания отсутству-
ют. Каталогизация изображений позволи-
ла распределить их в несколько групп, ру-
ководствуясь прежде всего ботанической 
точностью рисунка. К первой группе от-
носятся рисунки, выполненные непосред-
ственно в экспедиции, вторую составля-
ют копии, сделанные либо в экспедиции, 
либо позднее в Петербурге с присланных 
оригиналов. Изображения выполнены ак-
варелью на белой бумаге без водяных зна-
ков. Они имеют предварительный контур, 
нанесенный карандашом. Чаще изобра-
жение раскрашивалось полностью, но есть 
и неоконченные эскизы. Как правило, 
растение представлено в натуральную ве-
личину — в виде фрагмента цветущего и 
плодоносящего побега, реже — с подзем-
ными органами. Иногда общий вид до-
полняют существенные для определения 
детали — препарированные части цвет-
ка или плода. Изображение падающей 
от объекта тени — прием, используемый 
в жанре “обманки”, который бытовал 
в конце XVII — начале XVIII в., и спо-
собствующий оптическому эффекту вос-
приятия артефакта как реального трех-
мерного предмета. Виртуальная иллюзия 
засушенного растения возникает особенно 
часто в изображении мхов. Однако стро-
гость научного рисунка жертвовала жи-
вописным приемом ради точной передачи 
важных для идентификации растения де-
талей, а потому на многих рисунках тень 
отсутствует. Копии соответствуют разме-
рам оригиналов, но изготовлены несколь-
ко более ремесленно и менее информа-
тивны для ботаники. Как правило, они 
выполнялись не только акварелью, но, 
возможно, и с применением темперы, 
белил или каких-либо иных пигментов. 
Для них обычно использовалась бумага 
с водяными знаками. Копии мог изгото-
вить сам Иоганн Христиан Маттарнови, 

однако в Петербурге оригиналы могла 
скопировать и Мария Доротея Гзель — 
дочь знаменитой художницы и энтомоло-
га Марии Сибиллы Мериан. Перевод изо-
бражений на медные доски (с которых пе-
чатались таблицы) осуществляли штат-
ные граверы Г.И. Унферцанг и Г.А. Кей-
зер. В создании книги принимал участие 
и выдающийся мастер Алексей Федоро-
вич Зубов. Гравированные изображения 
передают тонкие морфологические при-
знаки и даже воспроизводят особенности 
опушения растения. Раскрашенные Доро-
теей Гзель оттиски близки к оригиналь-
ным изображениям, а потому ценность их 
для систематики несомненна. Приоритет 
изображения перед коллекционным об-
разцом господствовал в долиннеевской 
ботанике. Буксбаум отчасти повторил 
маршрут французского путешественни-
ка Турнефора (1656—1708) и воспользо-
вался его “Corollarium institutionum rei 
herbariae” (1719), но не знал об иллюстра-
циях Клода Обрие — рисовальщика, со-
провождавшего Турнефора в его путеше-
ствии. Иоганн Христиан мог запальчиво 
заявить: “У меня есть 11 новых родов и 
225 новых видов, и они так обработаны, 
что я их более ценю, чем 1500 растений 
Турнефора, которые мне известны по од-
ним именам”. Буксбаум полагал, что изо-
бражение растения информативнее словес-
ных описаний, а потому составлял их весь-
ма лаконично. Карл Линней утверждал, 
что гербарный образец незаменим в так-
сономической практике. Неоднократно 
цитируя сочинения Буксбаума (в “Species 
Plantarum” имеется 58 ссылок на его дан-
ные), Линней иногда сомневался в верно-
сти отдельных изображений в “Centuria”. 
Чтобы разрешить затруднение, он при-
бег к помощи постоянного петербургско-
го корреспондента, профессора Иоганна 
Петера Фалька. Последний предпринял 
розыски коллекций сухих растений Бук-
сбаума и 12 января 1768 г. сообщил Лин-
нею о результатах: “Наконец-то я теперь 
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наверное узнал, что гербарий Буксбаума 
здесь не имеется, а, по-видимому, он дол-
жен быть в Берлине, как мне рассказывал 
профессор Паллас. Следовательно, Вам все-
го лучше можно узнать от Гледича, что за 
растение Сist. affinis”. Эпизод отражает 
тенденцию линнеевской эпохи в ботани-
ке — поворот к осознанию превосходя-
щей ценности гербарных коллекций над 
изображением растений. Буксбаум был 
незаурядным систематиком, наделенным 
высокоразвитым чутьем на своеобразие 
таксона. Очень интересуясь моховидны-
ми (Bryophyta), он прозорливо установил 
обособленность мелкого мха, замеченно-
го им под Астраханью, и выделил его в род 
Buxbaumia, желая увековечить этим на-
званием фамилию своего отца. Родовое 
название Buxbaumia установил в 1801 г. 
известный бриолог Иоганн Хедвиг. Имя 
ученого получили и таксоны более высо-
кого ранга — порядок (Buxbaumiales), се-
мейство (Buxbaumiaceae), а также неко-
торые виды (например, Carex buxbaumii 
Wahlenb. — осока Буксбаума). Лишь не-
многие из ботаников удостоены подоб-
ной чести.». 

Лит.: Von den pfl anzen, die in Meere wach-
sen. Abhandl. D. S. Pbg. Akad. 1782. T. 1. Бук-
сбаум автор первой ботанической работы, 
опубликованной в России: «Nova plantarum 
genera // Commentarii Academiae Imperialis 
Scientiarum Petropoliranae. 1728. Vol. 1. P. 241—
245 (первая ботаническая работа, опублико-
ванная в России).

О нем: Сытин А.К. «Муж вещей травных 
в сыскании неусыпный» // Природа: журнал. 
2003. № 6 ♦ Липский В.И. Исторический очерк 
Императорского Санкт-Петербургского Бо-
танического сада // Императорский Санкт-
Петербургский Ботанический сад за 200 лет 
его существования. Ч. 1. СПб., 1913. С. 189 ♦ 
Буксбаум Иоганн Христиан // Российская 
биографическая энциклопедия «Великая Рос-
сия». Под ред. проф. А.И. Мелуа. Т. 11. В.И. Гох-
надель. Ученые-естественники немецкого про-
исхождения. СПб.: Гуманистика, 2014.

BUXBAUM JOHANN CHRISTIAN 
German natural scientist, researcher 
of South-Eastern Europe, Asia Minor and 

the Caucasus, the fi rst academician of bo-
tany and natural history in the St. Peters-
burg Academy of Sciences. Invited by Pe-
ter the Great to Russia for the manage-
ment of the Aptekarsky vegetable garden 
at the Medical Chancellery in St. Peters-
burg on the Aptekarsky Island. Bucks-
baum enriched apothecary nurseries with 
the fi rst rare species of Russian plants, lec-
tured on botany to students who studied 
at medical institutions in St. Petersburg.

БУЛАНЖЕ ЮРИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 28.VII
(10.VIII).1911—02.VI.1997. 
Род. в Москве в семье тех-
ника-строителя. Окончил 
геодезический факультет 
Московского института гео-
дезии, аэрофотосъемки и 

картографии (1934). Доктор наук (1953). 
Член-корр. РАН (01.VII.1966, Отделение 
наук о Земле; геология, геофизика). Спе-
циалист в области гравиметрии и геоде-
зии. С 1936 г. после окончания институ-
та и до конца жизни работал в Институте 
физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта; 
с 1956 г. руководил отделом гравиметрии. 
Преподавал в Московском институте ин-
женеров геодезии, аэрофотосъемки и кар-
тографии. Профессор кафедры гравимет-
рии и геофизики МИИГАиК (1954—1955). 

Область его научных интересов: ис-
следования в области гравиметрии, высо-
коточные измерения силы тяжести, изу-
чение движения земной коры. Основные 
направления научных исследований — раз-
работка и создание гравиметрической ап-
паратуры, методика высокоточных изме-
рений силы тяжести, современные движе-
ния земной коры. Под его руководством 
созданы высокоточные гравиметры ГАЭ 
и ГАГ-2, при помощи которых была соз-
дана Государственная опорная гравимет-
рическая сеть первого класса. Значитель-
ное внимание он уделил разработке изме-
рительной аппаратуры для наблюдений 
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на стационарных геодинамических поли-
гонах. Экспедиции под его руководст-
вом связали отечественную опорную сеть 
с сетями стран-союзников и с Мировой 
опорной гравиметрической сетью. Его уси-
лиями основан международный гравимет-
рический пункт Ледово. При его поддерж-
ке впервые в СССР был создан абсолют-
ный баллистический гравиметр ГАБЛ и 
проводились измерения этим прибором, 
были разработаны и изготовлены первые 
в нашей стране автоматизированные мор-
ские гравиметры АМГ и организованы из-
мерения в Мировом океане. С 1935 г. и 
на протяжении всей своей научной дея-
тельности изучал неприливные вариации 
силы тяжести и посвятил их анализу мно-
го публикаций. По его инициативе соз-
даны геодинамические полигоны в Гарме 
и в Талгаре. 

В одной из своих работ сообщает: 
«Первые работы по изучению неприлив-
ных измерений силы тяжести были про-
ведены Сейсмологическим институтом 
АН СССР в 1935 г. на Кавказе. Однако 
существовавшая тогда маятниковая ап-
паратура не обладала нужной точностью. 
Возникла необходимость создания новых, 
более совершенных средств измерений. 
Война надолго прервала эти исследова-
ния, и вернуться к ним представилась воз-
можность только в середине 50-х годов, 
когда были разработаны более чувстви-
тельные приборы — относительные грави-
метры... Используя относительные грави-
метры, разработанные в ИФЗ АН СССР 
в 1955 и 1967 гг., на одних и тех же пунк-
тах были проведены определения силы 
тяжести относительно Потсдама по це-
почке пунктов от Риги до Петропавлов-
ска-Камчатского. Эти измерения показа-
ли, что если относительные изменения 
силы тяжести и существуют, то они не пре-
восходят 0,02 мгал/год. Аналогичные из-
мерения были выполнены с еще более 
чувствительной аппаратурой в Восточной 
Европе. Этими измерениями было уста-

новлено, что изменения силы тяжести от-
носительно Потсдама на территории Вос-
точной Европы малы и не могут превос-
ходить 3 мкгал в год. Нечто похожее бы-
ло получено финскими специалистами 
на территории Фениоскандии. В конце 
60-х годов в области инструментальной 
гравиметрии произошел огромный ска-
чок. Были созданы абсолютные балли-
стические гравиметры, обладающие весь-
ма высокой чувствительностью... Исполь-
зуя этот прибор, за сравнительно корот-
кий срок представилось возможным ре-
шить ряд достаточно крупных задач гло-
бального характера: определить поправку 
Потсдамской системы относительно но-
вой системы IGSN-71; проверить надеж-
ность системы IGSN-71; обнаружить из-
менения силы тяжести, связанные с из-
менением скорости вращения Земли; уста-
новить смещение нуля системы IGSN-71 
на величину 44 ± 4 мкгал. Кроме этого, 
измерениями, проведенными в Австралии 
и экваториальной зоне, полностью были 
опровергнуты представления Барта о воз-
можности больших изменений силы тя-
жести, вызываемых перемещением ядра 
Земли. Далее, в результате многократных 
измерений силы тяжести в Потсдаме, Мо-
скве и Новосибирске удалось обнару-
жить нерегулярные изменения силы тя-
жести квазипериодического характера, 
коррелирующиеся с изменениями скоро-
сти вращения Земли.». 

Основал Общемосковский семинар 
по гравиметрии (337 заседаний), где гра-
виметристы со всех концов страны обме-
нивались идеями и результатами и про-
сто общались. Представлял нашу страну 
в ряде международных научных органи-
заций. Президент Международной геоде-
зической ассоциации (МАГ) (1971—1975). 
Президент Всесоюзного астрономо-гео-
дезического общества (ВАГО) АН СССР; 
оказывал всестороннюю поддержку Ле-
ниградскому отделению ВАГО (председа-
тель ЛО ВАГО — Геннадий Николаевич 
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Каттерфельд). Автор около 350 научных 
работ, включая 17 авторских свидетельств 
на изобретения. Награжден орденами 
СССР. Умер в Москве. Похоронен на Кот-
ляковском кладбище Москвы.

Лит.: Буланже Ю.Д. Избранные труды. 
М., 1998 ♦ Формулы для вычисления ошибок 
гравиметрической связи двух пунктов при 
многократных измерениях, выполненных груп-
пой гравиметров // Изв. АН СССР. Сер. гео-
физическая. 1956, № 7 ♦ По поводу изучения 
современных движений земной коры на ста-
ционарных полигонах // В сб.: Современное 
движение земной коры. № 2. Тарту, 1965 ♦ Бу-
ланже Ю.Д., Нестерихин Ю.Е., Парийский Н.Н. 
О стабильности гравитационного поля Земли 
// УФН, февраль 1983. 139. С. 364—365.

О нем: Мелуа А.И. Геологи и горные инже-
неры России. Биографическая энциклопедия. 
В 2-х тт. Под ред. академика Н.П. Лаверова. 
СПб.: Гуманистика, 2003.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 603.
BULANGE YURI DMITRIEVICH 
Specialist in the fi eld of gravimetry and 
geodesy. Area of his scientific interests: 
research in the fi eld of gravimetry, high-
precision measurements of gravity, the study 
of the motion of the earth’s crust. The main 
directions of scientifi c research are the de-
velopment and creation of gravimetric 
equipment, the method of high-precision 
gravity measurements, modern movements 
of the earth’s crust.

БУЛАХОВСКИЙ ЛЕО-
НИД АРСЕНЬЕВИЧ 
02(14).IV.1888—04.IV.1961. 
Род. в г. Харькове. Окон-
чил историко-филологиче-
ский факультет Харьковс-
кого университета (1910). 
Член-корр. РАН (1946, От-

деление литературы и языка; славянское 
языкознание). Академик АН УССР (1939). 
Лингвист. После окончания университета 
преподавал в Харьковском и в других уни-
верситетах. C 1917 г. — экстраординар-
ный профессор историко-филологическо-
го факультета Пермского университета. 

В 1921 г. он возвратился в Харьковский 
университет для научной и педагогиче-
ской деятельности. В 1944 г. в Киеве стал 
директором института языкознания им. 
А.А. Потебни АН УССР (1944—1961), 
также заведовал кафедрой украинского 
языка и кафедрой славянской филоло-
гии Киевского университета (1944—1947). 
Председатель Украинского комитета сла-
вистов (1957—1961). Автор трудов по ис-
тории русского и украинского языков, 
славянской акцентологии. Писал на рус-
ском и украинском языках. Автор попу-
лярного учебника «Введение в языкозна-
ние» (1953). 

Внёс вклад в реконструкцию славян-
ской акцентной системы и описание ак-
центных систем ряда славянских языков, 
подготовив почву для последующих иссле-
дователей (В.М. Иллич-Свитыч, В.А. Ды-
бо, А.А. Зализняк и др.), в работах ко-
торых была воссоздана цельная картина 
эволюции славянского ударения. Изучал 
также историю украинского языка и, на-
ряду с В.В. Виноградовым, эволюцию 
лексики и грамматики русского языка 
на протяжении XIX в. В своей статье 
«К истории взаимоотношений славянских 
литературных языков» (Избранные тру-
ды. Том 3. Киев, 1978) писал: «Вопрос 
о взаимоотношениях славянских литера-
турных языков до сих пор не был в науке 
предметом особо интенсивной разработ-
ки, хотя и не мог, конечно, совсем остать-
ся вне поля зрения славистов. На это бы-
ли свои причины. Лишь в немногих слу-
чаях можно предполагать за отсутстви-
ем интереса к данному вопросу опасе-
ния неблагоприятной общественной ре-
акции на обнаружение чужого славянско-
го «влияния» на родной язык. Это могло 
иметь место лишь в некоторых случаях 
былых недружелюбных отношений между 
славянскими народами, но пробел в на-
ших сведениях и при таком положении 
легко компенсируется, во-перых, исследо-
ваниями, шедшими со стороны, которая 
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имела основания считать себя передаю-
щей, а не заимствующей, во-вторых, — 
убеждением, так энергично уже в свое вре-
мя подчеркнутым нашим славным А.А. По-
тебнею, что дело не в том, что на извест-
ном этапе исторической жизни народа им 
заимствуется, а в гораздо большей степе-
ни — во что перенимающий творчески пе-
рерабатывает заимствованное. Едва ли 
не больше, однако, чем от возможных от-
меченных моментов, относительно слабая 
разработка вопроса о славянских литера-
турных взаимоотношениях зависела, по-
лагаем, от причин собственно научных: 
вопрос привлекал к себе внимания мень-
ше, чем другие, из-за своей специфики. 
Решение его, или, вернее, ряда тех, на ко-
торые он естественно распадается, в срав-
нительно-историческом аспекте (методом 
сравнительной грамматики) не обещало 
больших результатов ввиду относительно 
малой выразительности признаков заим-
ствования из одного языка в близко род-
ственный же язык (роль самых четких — 
фонетических примет заимствования ос-
лабляется, как известно, большой свобо-
дой в заимствующем языке субституций 
в соответствии с его собственной фоне-
тической системой). Полный и серьезный 
ответ на вопрос требовал в гораздо боль-
шей мере филологического изучения, не-
жели сравнительно-исторического: нужно 
было шаг за шагом изучать историю ди-
тературного языка в прямых показаниях 
источников, собирать историко-литера-
турные и исторические справки, кропот-
ливо, часто из очень большого материа-
ла, извлекать отдельные факты, далеко 
не всегда строящиеся в легкие и убеди-
тельные ряды обобщений.». Награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени (1944). 
Умер в Киеве. В его честь в Киеве назва-
на улица.

Лит.: Введение в языкознание: Часть 1, 2 
/ Л.А. Булаховский, А.С. Чикобава. М.: Учпед-
гиз, 1952—1953 ♦ Исторический комментарий 
к русскому литературному языку, 1936 ♦ Ак-

центологический комментарий к польскому 
языку, 1950 ♦ Акцентологический коммента-
рий к чешскому языку, 1953—1956 ♦ Болгар-
ский язык как источник для реконструкции 
древнейшей славянской акцентологической си-
стемы, 1958 ♦ Акцентологическая проблема-
тика вопроса о славяно-балтийском языко-
вом единстве, 1959 ♦ Русский литературный 
язык первой половины XIX века. М.: Учпедгиз, 
1934. 468 с. ♦  Русский литературный язык 
первой половины XIX в., т. 1, 1941; т. 2, 1948 
♦ Курс русского литературного языка, т. 1—2, 
1952—1953.

О нем: Білодід І.К. Леонід Арсенійович 
Булаховський. Киев, 1968 ♦ Л.А. Булаховский 
и современное языкознание. Киев, 1987 ♦ Лу-
кінова Т.Б. Лінгвістична спадщина Л.А. Була-
ховського і радянська славістика. Киев, 1978 ♦ 
Л.А. Булаховский и современное языкознание: 
К 100-летию со дня рождения: Сборник науч-
ных трудов / АН Укр. ССР, Ин-т языковеде-
ния им. А.А. Потебни; Редкол.: А.А. Белецкий 
и др. Вступ. ст. Т.Б. Лукинова. Киев: Наукова 
думка, 1987.

BULAKHOVSKY LEONID ARSE-
NYEVICH Linguist. Director of the In-
stitute of Linguistics named after A.A. Po-
tebni Academy of Sciences of the Ukrai-
nian SSR. The author of works on the his-
tory of Russian and Ukrainian languages, 
Slavic accentology. I wrote in Russian and 
Ukrainian. Author of the popular textbook 
«Introduction to Linguistics».

БУЛАШЕВИЧ ЮРИЙ 
ПЕТРОВИЧ 28.VI(11.VII).
1911—09.VII.1999. Род. 
в г. Нижнем Новгороде в 
семье служащего. Окончил 
физико-математический 
факультет Казанского госу-
дарственного университета 

(1935). Д.ф.-м.н. (1951). Профессор (1952). 
Член-корр. РАН (24.XI.1970, Отделение 
геологии, геофизики, геохимии и горных 
наук; геофизика). Геофизик, специалист 
в области поисков и разведки полезных 
ископаемых, организатор и руководи-
тель академической геофизической науки 
в уральском регионе. Техник на заводе 
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«Изолит» на практике после окончания 
первого курса Казанского университета, 
исполнитель первых своих научных ра-
бот. В университете лекции по ядерной 
физике ему читал И.Е. Тамм, по элект-
родинамике движущихся сред и теории 
относительности — Д.И. Мандельштам, 
по статистической физике профессор 
М.А. Леонтовича. После окончания уни-
верситета в 1935 г. направлен в Ленин-
градский физико-технический институт, ди-
ректором которого был академик А.Ф. Иоф-
фе. В это время из Ленинградского ФТИ 
набирались кадры для Уральского ФТИ, 
поэтому Булашевич был зачислен инже-
нером в теоретический отдел Уральского 
ФТИ и переехал в Свердловск. В аспи-
рантуре Уральского ФТИ; вскоре Ураль-
ский ФТИ вошел в состав Уральского 
филиала АН СССР. Его руководителем 
был заведующий теоретическим секто-
ром А.А. Смирнов (впоследствии акаде-
мик АН УССР), а консультантом — член-
корреспондент АН СССР Я.И. Френкель. 
После получения учёной степени Бала-
шевич стал преподавать в Свердловском 
педагогическом институте сначала общую, 
а затем теоретическую физику, утвержден 
в звании доцента. Под руководством заве-
дующего теоретическим отделом С.П. Шу-
бина занимался движением релятивист-
ского электрона в скрещенных электриче-
ских и магнитных полях. Когда Шубина 
репрессировали, деканат УПИ попросил 
Ю.П. Булашевича читать вместо него 
спецкурс для студентов пятого курса ин-
женерно-физического факультета УПИ. 
Затем занялся проблемами прикладной 
физики. В 1939 г. был организован Горно-
геологический институт УФАН во главе 
с академиком Л.Д. Шевяковым. В инсти-
туте было три сектора, один из них — гео-
физический. Комиссия под председатель-
ством будущего академика профессора 
И.К. Кикоина решила, что геофизика — 
это часть физики, соответственно была 
разработана программа работ. Старший 

научный сотрудник, заведующий геофи-
зическим сектором с 1 сентября 1942 г. 
Основным направлением его научной ра-
боты в геофизическом секторе было ис-
следование распространения радиоактив-
ных эманаций и гамма-лучей в горных 
породах. Результаты его работы нашли 
многочисленное применение на различ-
ных месторождениях и рудопроявлениях. 
Им разработана физическая теория нейт-
ронного каротажа, впервые введено поня-
тие о нейтронных свойствах горных пород 
и дано их численное определение. На базе 
Горно-геологического института органи-
зовал Институт геофизики Уральского 
филиала АН СССР. Назначен первым ди-
ректором Института геофизики (1958—
1976), заведовал лабораторией ядерной 
геофизики (1976—1986), занимал долж-
ность консультанта того же Института 
(1986). Проведенные в его лаборатории 
исследования охватывают практически 
все разделы ядерной геофизики. Многие 
работы относятся к теоретическому обо-
снованию методов разведочной ядерной 
геофизики. Они имели принципиальное 
определяющее значение для общего на-
правления работ в соответствующих об-
ластях. В ряде случаев разработка метода 
включала весь комплекс — исходный экс-
перимент, теорию, разработку требований 
к аппаратуре и ее конструированию, выра-
ботку практических методик и внедрение. 

Область его научных интересов — 
фундаментальные вопросы геофизики, те-
ории геофизических методов поисков и 
разведки полезных ископаемых: радио-
метрии и других методов ядерной геофи-
зики, электроразведки, термометрии и 
использования газов радиогенного проис-
хождения. Подготовил и опубликовал ме-
тодические разработки для студентов тех 
вузов, в которых преподавал: в Свердлов-
ском государственном педагогическом ин-
ституте (1938—1945), Свердловском гор-
ном институте (1944—1960). Разработал и 
читал курс радиометрии и ядерной геофи-
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зики. Автор научных работ, большинство 
из которых являются основополагающи-
ми для решения теоретических вопросов 
геофизики, способствовавших развитию 
и повышению эффективности многих ме-
тодов поисковой и разведочной геофизи-
ки. Разработал теорию непрерывного ак-
тивационного каротажа и методики выде-
ления отдельных элементов. Им созданы 
основы теории метода вызванной поляри-
зации, выявлены связи между электриче-
скими и гравитационными аномалиями. 
Инициатор изучения электропроводности 
земной коры на Урале с использованием 
МГД-генератора, вековых изменений гео-
магнитных характеристик на Урале. Изу-
чал соотношение между потоками тепла 
и гелия из литосферы в атмосферу, воз-
можную эволюцию термического режима 
Земли, связь выделения аргона и гелия 
из мантии с термической эволюцией Зем-
ли, тепловым потоком в условиях верти-
кальной фильтрации, газами в подземных 
водах и рудных районах Урала. Применил 
гелиевый метод при изучении тектоники. 
Всего опубликовал более 150 научных ра-
бот, в т.ч. 3 изобретений. Награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени и 
орденом Дружбы народов. Умер в Москве.

Лит.: Теория нейтронного каротажа в при-
менении к разведке нефтяных и угольных ме-
сторождений // Изв. АН СССР. 1948 ♦ О при-
уроченности высоких концентраций гелия к пе-
ресечениям разрывных нарушений // Докла-
ды АН СССР. 1971 ♦ Вековые изменения гео-
магнитного поля и классификация магнитных 
аномалий // Доклады АН СССР. 1974 ♦ О свя-
зи выделения аргона и гелия из мантии с тер-
мической эволюцией Земли // Известия АН 
СССР. 1974 ♦ Информативность геотермии 
при изучении земной коры Уральской эвгеосин-
клинали // Известия АН СССР. 1983 ♦ При-
менение радиоактивного метода для поисков 
пегматитов в полосе щелочных пород Урала // 
Известия АН СССР. Серия Геология, 1944. № 3.

О нем: Краснобаева А. Оболочка Земли — 
новые измерения // Наука Урала. 1983. 10 фев-
раля ♦ Плотникова Т. Единым коллективом // 
Наука Урала. 1985. 16 октября ♦ Члену-кор-
респонденту АН СССР Булашевичу Ю.П. 70 лет 

// Вестник АН СССР, 1981. № 11 ♦ Ученые 
Уральского научного центра Академии наук 
СССР. Свердловск, 1987 ♦ Мелуа А.И. Геологи 
и горные инженеры России. Биографическая 
энциклопедия. В 2-х тт. Под ред. академика 
Н.П. Лаверова. СПб.: Гуманистика, 2003.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 667.
BULASHEVICH YURI PETROVICH 
Geophysicist, specialist in the fi eld of mi-
neral exploration and exploration, orga-
nizer and leader of academic geophysical 
science in the Urals region. The main di-
rection of his scientifi c work in the geo-
physical sector was the study of the pro-
pagation of radioactive emanations and 
gamma rays in rocks. The results of his 
work have found numerous applications 
in various deposits and ore occurrences. 
He developed the physical theory of neut-
ron logging, fi rst introduced the concept 
of neutron properties of rocks and given 
their numerical definition. The first di-
rector of the Institute of Geophysics 
of the Ural Branch of the USSR Academy 
of Sciences. The investigations carried 
out in his laboratory cover practically 
all sections of nuclear geophysics. Many 
works refer to the theoretical justifi cation 
of the methods of exploratory nuclear 
geophysics.

БУЛГАКОВ БОРИС 
В Л А Д И М И Р О В И Ч 
06.VIII(25.VII).1900—29.IV.
1952. Род. в Москве в семье 
преподавателей. Окончил 
Московский университет 
по специальности «Теорети-
ческая механика механиче-

ского цикла» (1928). Д.ф.-м.н. (1939, тема: 
«Прикладная теория гироскопов»). Про-
фессор (1939). Член-корр. РАН (04.XII.
1946, Отделение технических наук; общая 
механика). Математик, специалист в об-
ласти теоретической механики. Его отец 
умер рано, мать — Булгакова Софья Ива-
новна, — работавшая в школе, вторично 
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вышла замуж за Плотникова А.С., врача-
педиатра. После окончания московской 
9-й гимназии Борис служил делопроизво-
дителем в Комитете государственных со-
оружений Высшего совета народного хо-
зяйства (1918—1920), а в 1920—1924 гг. — 
помощником начальника отдела штаба 
Рабоче-крестьянской Красной Армии. За-
тем в 1923 г. поступил на физико-мате-
матический факультет Московского уни-
верситета (уже тогда у него был туберку-
лёз, ставший в будущем причиной ран-
ней смерти учёного). В университете слу-
шал лекции профессоров Д.Ф. Егорова, 
Н.Н. Лузина, С.П. Финикова, О.Ю. Шмид-
та, Н.Ф. Четверухина, Н.Н. Бухгольца, 
И.В. Станкевича, Л.С. Лейбензона. В сту-
денческие годы увлекался музыкой: играл 
на фортепиано, сочинял собственные му-
зыкальные пьесы и часто играл дуэтом — 
вместе со своим однокурсником и другом 
В.Н. Щелкачёвым, окончившим училище 
Гнесиных по классу виолончели (испол-
нялись произведения Чайковского, Шопе-
на, Моцарта, Мусоргского, Глинки). В ка-
честве темы дипломной работы профес-
сор Н.Н. Бухгольц дал ему задачу о смя-
тии цилиндрической трубы. Сложность 
задачи заключалась в том, что внешняя и 
внутренняя цилиндрические поверхности, 
ограничивавшие трубу, не были коакси-
альными. На защите его дипломной рабо-
ты Бухгольц сказал, что в данной задаче 
впервые после Ламе сделан новый круп-
ный вклад в науку. С 1928 по 1930 г. рабо-
тал старшим научным сотрудником в Го-
сударственном исследовательском нефтя-
ном институте. В 1929—1930 гг. в журнале 
«Нефтяное хозяйство» были опубликова-
ны его первые научные работы, написан-
ные под влиянием и руководством про-
фессора, впоследствии академика Л.С. Лей-
бензона. Они были посвящены опреде-
лению влияния отклонения форм трубы 
от круглой на сопротивление трубы внеш-
нему и внутреннему давлению и имели 
большое теоретическое и практическое 

значение. С 1930 г. — в Московском уни-
верситете: ассистент, доцент, профессор 
кафедры теоретической механики меха-
нико-математического факультета МГУ. 
Одновременно с 1941 г. — также и в Ин-
ституте механики АН СССР. В 1937 г. им 
была опубликована статья «Теория гиро-
горизонта Аншютца», в которой прове-
ден анализ динамики морского гироско-
пического горизонта системы Аншютца 
с несимметричным кардановым подвеском 
и показано его приемущество по сравне-
нию с гироскопом в обычном кардановом 
подвесе. В том же году им в соавторстве 
с сотрудником МВТУ им. Н.Э. Баумана 
С.С. Тихменевым опубликована первая 
отечественная работа в области гирого-
ризонтов «Теория гирогоризонта Сперри 
с маятниковой воздуходувной коррекци-
ей». Этот прибор получил широкое рас-
пространение в авиации для целей навига-
ции при слепом полете и бомбометании, 
так как позволял получать искусственный 
горизонт в условиях отсутствия видимо-
сти земных ориентиров. В 1932—1939 гг. — 
консультант Научно-исследовательского 
института № 12 наркомата оборонной 
промышленности. 

В эти годы вел разработку теории ги-
роскопических приборов, имевшую в пред-
дверии Великой Отечественной войны 
существенное значение для советской обо-
ронной промышленности. С 1939 г. — про-
фессор кафедры теоретической механи-
ки МГУ. Организатор (1941, совместно 
с И.И. Артоболевским) кафедры приклад-
ной механики МГУ; её первый штатный 
заведующий (1944—1952). Читал обяза-
тельный для всех студентов-механиков 
мехмата годовой курс «Прикладная ме-
ханика», а также специальные курсы по 
теории гироскопов и теории колебаний. 
Преподавал также в Московском геолого-
разведочном институте (1930—1936: про-
фессор, зав. кафедрой механики) и в Мо-
сковском высшем техническом училище 
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(1939—1952: профессор, зав. кафедрой 
авиационных приборов). 

Область его основных научных инте-
ресов: теория колебаний, прикладная тео-
рия гироскопов, следящие системы, тео-
рия регулирования. Разработал теорию 
гироскопического маятника и исследовал 
его движение как на неподвижном, так и 
на подвижном основании при учёте сил 
сопротивления. Внёс существенный вклад 
в теорию авиационных гирогоризонтов 
различных типов (особенно подробно была 
разработана общая теория прецизионных 
гирогоризонтов с квазиупругой радиаль-
ной коррекцией и изучен вопрос об их 
баллистических девиациях). В теории ги-
роскопических компасов исследовал их 
динамику на неподвижном основании и 
на движущемся корабле; решил (как и 
в теории гиромаятника) задачу о накоп-
лении баллистических девиаций при дли-
тельном маневрировании корабля. Раз-
вил общую теорию многогироскопных си-
стем. Внёс вклад в общую теорию гиро-
скопов, основанную на анализе точных 
уравнений движения; исследовал устой-
чивость движения гироскопа. В 1938 г. он 
разработал фундаментальные основы тео-
рии инерциальных систем навигации. На-
шёл стационарные положения системы 
в различных режимах её работы и указал, 
что при маневрировании объекта стаби-
лизированная площадка будет иметь де-
виации (т. е. будет отклоняться от ста-
ционарного положения). В теории коле-
баний предложил общую компактную 
форму описания линейных колебатель-
ных систем, основанную на использова-
нии методов матричного и операцион-
ного исчисления. Разработал методы ис-
следования нелинейных колебательных 
систем со многими степенями свободы 
(в частности, в 1942 г. предложил эффек-
тивный вариант метода Пуанкаре оты-
скания периодических решений квазили-
нейных систем дифференциальных урав-
нений). Усовершенствовал технику пре-

образования линейных и нелинейных си-
стем к нормальным координатам, что по-
зволило ему обобщить метод осреднения 
Ван дер Поля на системы со многими сте-
пенями свободы и многими нелинейными 
функциями. В области теории автомати-
ческого регулирования разработал мето-
ды синтеза нелинейных регулируемых си-
стем, решил поставленную им же задачу 
о мерах по предотвращению автоколе-
баний (нежелательных во многих регу-
лируемых системах), разработал эффек-
тивный метод реализации корректирую-
щих цепей при помощи пассивных четы-
рёхполюсников. Булгаков, наряду с таки-
ми крупными советскими учеными как 
А.Н. Крылов, Ю.А. Крутков, Е.Л. Нико-
лаи, Б.И. Кудревич, И.В. Мещерский, за-
ложил фундамент для развития гироско-
пической техники в СССР. Основополож-
ник школы гироскопистов в Московском 
университете. Автор ряда изобретений. 
В 1940 г. в соавторстве с Л.М. Кофманом 
получили авторское свидетельство на изо-
бретение «Полугирокомпас с применени-
ем интеграторов», в котором предложен 
способ стабилизации гироскопического 
полукомпаса при использовании в навига-
ции. Подготовил 8 кандидатов наук (толь-
ко в МГУ). Умер в Москве, похоронен на 
Новодевичьем кладбище Москвы. Часть 
его трудов была опубликована после его 
смерти: ученый совет механико-матема-
тического факультета Московского уни-
верситета поручил возглавить работу по 
обработке оставшихся рукописей и под-
готовке монографии к опубликованию 
профессору Я.Н. Ройтенбергу, — ближай-
шему ученику и помощнику Б.В. Булга-
кова, принявшему после его кончины за-
ведование кафедрой прикладной меха-
ники (в рамках этого поручения в 1954 г. 
была опубликована монография «Колеба-
ния» в трех частях).

Лит.: Прикладная теория гироскопов. М.—
Л.: Гостехиздат, 1939 ♦  Колебания. М.: Гос-
техиздат, 1954.
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О нем: Ким А.А., Тюлина И.А. Борис Вла-

димирович Булгаков. 1900—1952. М.: Наука, 
2000 ♦ Механика в Московском университете 
/ Под ред. К.А. Рыбникова. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1992 ♦ Тюлина И.А. Выдающийся учё-
ный и педагог — выпускник физико-матема-
тического факультета Московского универси-
тета — Владимир Николаевич Щелкачёв. М.: 
Изд-во ЦПИ при механико-математическом 
факультете МГУ, 2005.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 79. 
Лл. 15—17.

BULGAKOV BORIS VLADIMIRO-
VICH Mathematician, specialist in theore-
tical mechanics. He developed the theory 
of a gyroscopic pendulum and investi-
gated its motion both on a stationary 
and on a moving base with allowance 
for the forces of resistance. He made a sig-
nifi cant contribution to the theory of avia-
tion gyro-horizons of various types (in par-
ticular, the general theory of precision 
gyromagnetic resonances with quasi-elas-
tic radial correction was developed and 
the question of their ballistic deviations 
was studied). In the theory of gyroscopic 
compasses he investigated their dynamics 
on a stationary base and on a moving ship; 
decided (as in the theory of gyro-mate) 
the problem of the accumulation of bal-
listic deviations during the long maneu-
vering of the ship. Developed a general 
theory of multi-gyro systems. Contributed 
to the general theory of gyroscopes.

БУЛГАКОВ ВИКТОР 
ПАВЛОВИЧ Род. 03.VII.
1958 г. в г. Арсеньеве (При-
морский край). Окончил 
Хабаровский государствен-
ный медицинский инсти-
тут. Д.б.н. (1997). Член-корр. 
РАН (25.V.2006, Отделение 

биологических наук; Дальневосточное 
отделение). Биолог. В годы учебы в ин-
ституте опубликовал 4 статьи о химиче-
ских и фармакологических свойствах рас-
тений семейства аралиевые. 

О своих студенческих научных рабо-
тах вспоминал: «Да с первого курса в на-
учном кружке! Первая тема была на ка-
федре ботаники “Изучение пресноводных 
водорослей окрестностей г. Хабаровска”, 
потом на кафедре фармацевтической хи-
мии и технологии лекарств. В Хабаров-
ском мединституте тогда была сильная 
направленность на науку, работали каж-
дый день до 11 часов вечера, я был пред-
седателем Студенческого научного обще-
ства. А к 4-му курсу мне стали говорить, 
что у меня предрасположенность к науке, 
и я впервые поверил, что это так.». 

После окончания института работал 
старшим лаборантом на кафедре фарма-
кологии медицинского института, затем — 
с 1981 по 1983 г. — в центральной рай-
онной аптеке № 37 старшим провизором. 
С 1982 г. — слесарь 4-го разряда, затем — 
инженер в Отделе охраны окружающей 
среды Арсеньевского авиационного про-
изводственного объединения. С 1986 г. 
работал в Биолого-почвенном институте 
Дальневосточного отделения АН СССР, 
где прошёл путь от старшего инженера 
до главного научного сотрудника. В ла-
боратории физиологии и биохимии рас-
тений вел исследования по теме «Культу-
ры in vitro хозяйственно-ценных растений 
Дальнего Востока». О своих наставниках: 
«У меня был наставник — Нина Федоров-
на Писецкая, которая к тому времени уже 
прошла стажировку в Москве у корифея 
нашего направления — Раисы Георгиевны 
Бутенко. Так что основы биотехнологии 
растений мне дали прямо в руки. Я гово-
рю, все сложилось очень удачно, видимо, 
судьба смилостивилась после моих долгих 
мытарств.». В 1990 г. защитил кандидат-
скую диссертацию во ВНИИ Биохиммаш-
проект в Москве. В 1997 г. стал доктором 
биологических наук — диссертацию защи-
тил в Российском химико-технологиче-
ском университете им. Д.И. Менделеева 
в Москве. Обе диссертации — по специаль-
ности «Биотехнология». В 1991—1993 гг. 
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стажировался по специальности «Моле-
кулярная биология и генетическая инже-
нерия растений» в Пущинском научном 
центре, работал в Институте физиоло-
гии и биохимии микроорганизмов РАН 
и в филиале Института биоорганической 
химии РАН. Руководитель группы био-
инженерии и заведующий отделом био-
технологии БПИ. Область его основных 
научных интересов: ценные вторичные 
метаболиты культур клеток растений; ис-
следование влияния различных генети-
ческих систем на биосинтетические пути 
клеток растений; изучение защитных ре-
акций у растений; возможности транс-
формации растений разными векторными 
системами. Выполненные с его участием 
проекты и разработки: Программа ГНТП 
«Новейшие методы биоинженерии» 1989—
1995 гг.; «Интеграция» 1998—2000 гг.; 
Грант НОЦ 99T-03 2000 г. (Award No 
REC-003 of the US CRDF); Грант РФФИ 
«Изучение регуляции синтеза вторичных 
метаболитов в клеточных культурах ле-
карственых растений Дальнего Востока 
(01-04-48887); Грант РФФИ «Изучение 
механизма активации синтеза вторич-
ных метаболитов в растительных клетках, 
трансформированных агробактериальны-
ми rol-генами (01-04-96425). Впервые при-
менил отдельные гены агробактерий для 
улучшения продукционных характеристик 
клеточных культур растений и получил 
ряд высокопродуктивных культур, имеет 
мировой приоритет в этой области. Ввел 
в практику морской биотехнологии но-
вый метод увеличения пролиферативной 
активности клеток путём использования 
генов-активаторов транскрипции. Им по-
лучены хозяйственно важные культуры 
клеток ценных дальневосточных расте-
ний антибактериального, радиопротектор-
ного, антигипоксического и кардиотроп-
ного действия. Организовал в Примор-
ском крае промышленное производство 
препаратов биошиконина на основе куль-
туры клеток Lithospermum erythrorhizon. 

Автор опубликованных научных работ, 
обладатель более 13 патентов. 

О своих планах рассказывает: «Встро-
енный в ДНК клеток растений онкоген 
вызвал появление стволовых клеток. Это 
говорит о том, что процессы нормального 
развития и онкогенеза раньше были близ-
ки. Мне кажется, онкогены играли боль-
шую роль в эволюции живых организмов 
на Земле и, как это ни парадоксально зву-
чит, были полезными генами. Это сейчас 
мы научились так неправильно жить, что 
они «протестуют» против неестествен-
ных для человека условий. Был открыт 
новый класс кальций-зависимых проте-
инкиназ, которые могут сыграть большую 
роль в биотехнологии. В культуре вино-
града мы получили беспрецедентно вы-
сокие выходы ценного противоопухоле-
вого вещества резвератрола, были откры-
ты уникальные гепатозащитные свойст-
ва культуры клеток маакии амурской. 
Во многих лабораториях стали получать 
культуры клеток винограда. Быстро выяс-
нилось, что резвератрола в них синтези-
руется очень мало (наиболее продуктив-
ные линии накапливают до 0,1%). Обыч-
но используемые биотехнологические при-
емы не помогли. В группе наших сотруд-
ников под руководством К.В. Киселева 
проведена трансформация клеток вино-
града одним из регуляторных генов. Этот 
ген поднял содержание резвератрола, пол-
ностью идентичного тому, который со-
держится в винограде, до 3%. Дело ока-
залось в том, что в клетках винограда 
синтез резвератрола не просто не акти-
вирован, он еще и репрессирован! Пока 
не удалось снять этот блок при помощи 
введения гена, подвижки не было. Таким 
образом, впервые получен воспроизводи-
мый источник этого ценного вещества. 
Работа получила высокую оценку редак-
тора журнала «Journal of Biotechnology» 
и вошла в число основных достижений 
РАН. По культуре клеток маакии амур-
ской также получилась интересная раз-
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работка. Препарат «Максар» разработан 
в ТИБОХ ДВО РАН. Получают его из 
стволов маакии. Это очень эффективный 
препарат для лечения различных забо-
леваний печени, вплоть до цирроза. У ме-
ня есть мечта создать крупный научно-
производственный биотехнологический 
комплекс.». 

Лауреат премии губернатора Примор-
ского края (1997). Лауреат Государствен-
ной стипендии для поддержки выдающих-
ся ученых (2000).

Лит.: Bulgakov V.P., Lauve L.S., Cherno-
ded G.K., Khodakovskaia M.V., Zhuravlev Iu.N. 
(2000) Chromosomal variability of ginseng cells 
transformed with plant oncogene rolC // Gene-
tika. Vol. 36(2). P. 209—216 ♦ Bulgakov V.P., 
Odintsova N.A., Plotnikov S.V., Kiselev K.V., Za-
charov E.V. and Zhuravlev Yu.N. (2002) Gal4 
gene-dependent alterations of embryo develop-
ment and cell growth in a primary culture of the 
sea urchins // Marine Biotechnology. Vol. 4. P. 480—
486 ♦ Gorpenchenko T.Y., Kiselev K.V., Bulga-
kov V.P., Tchernoded G.K., Bragina E.A., Khoda-
kovskaya M.V., Koren O.G., Batygina T.B., Zhurav-
lev Yu.N. (2005) The Agrobacterium rhizogenes 
rolC-gene-induced somatic embryogenesis and 
shoot organogenesis in Panax ginseng transfor-
med calluses // Planta, in press ♦ Bulgakov V.P., 
Veselova M.V., Tchernoded G.K., Kiselev K.V., 
Fedoreyev S.A., Zhuravlev Y.N. (2005) Inhibitory 
eff ect of the Agrobacterium rhizogenes rolC gene 
on rabdosiin and rosmarinic acid production in 
Eritrichium sericeum and Lithospermum erythro-
rhizon transformed cell cultures // Planta. Vol. 221. 
P. 471—478.

О нем: Вестник ДФО РАН. 2006. № 5.
BULGAKOV VICTOR PAVLOVICH 
Biologist. Conducted research on the topic 
«In vitro culture of economically valuable 
plants of the Far East». Area of his main 
scientific interests: valuable secondary 
metabolites of plant cell cultures; the study 
of the influence of various genetic sys-
tems on the biosynthetic pathways of plant 
cells; study of protective reactions in plants; 
the possibility of transformation of plants 
by different vector systems. For the first 
time applied individual genes of agrobac-
terium to improve the production charac-

teristics of plant cell cultures and obtai-
ned a number of highly productive crops, 
which has a world priority in this field. 
Introduced a new method of increasing 
the proliferative activity of cells through 
the use of genes-activators of transcription 
into the practice of marine biotechnology.

БУЛГАКОВ КОНСТАН-
ТИН ЯКОВЛЕВИЧ 
31.XII.1782—29.X.1835. Род. 
в Турции в г. Константино-
поле (с 1930 г. город стал 
носить название Стамбул). 
Почетный член РАН (21.XII.
1831). Государственный дея-

тель. Внебрачный сын крупного дипло-
мата Я.И. Булгакова от француженки 
Екатерины Эмбер. Константина и его 
старшего брата Александра приютил их 
отец — дипломат Яков Иванович Булга-
ков (1743—1809, почетный член Академии 
наук с 1795 г.), который с 1781 г. был пос-
лом России в Турции (он же ходатайст-
вовал о том, чтобы они носили фамилию 
Яковлевых). Детство мальчики провели 
в особняке, которым посольство распо-
лагало на берегу Босфора. Несмотря на 
политически сложные условия работы 
русского посольства в Турции в эти годы, 
приемный отец лично занимался обу-
чением мальчиков. В 1789 г. Я.И. Булга-
ков с воспитанниками выехал в Санкт-
Петербург, где их домашнее воспитание и 
образование поручил специально пригла-
шенным воспитателям и учителям. Маль-
чиков обучали иностранным языкам и 
всем наукам и искусствам. Затем учились 
Петришуле. Обучением руководил при-
емный отец, ориентировал их на службу 
в министерстве иностранных дел. Кон-
стантин и его брат стали практикантами 
в Московском архиве МИД, где управляю-
щим был опытный археограф Н.Н. Бан-
тыш-Каменский (1737—1814). К.Я. Бул-
гаков и его брат Александр активно помо-
гали управляющему в археографических 
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делах, а он познакомил их с отечествен-
ной историей, дипломатическими делами 
и государственным устройством России. 
В начале 1810-х гг. отец определил брать-
ев на дипломатическую службу. 

В 1802 г. К.Я. Булгакова отправили 
в Австрийскую империю, где он ряд лет 
служил в российском посольстве, резиден-
ция которого находилась в Вене. Основ-
ным его делом было поддержание регуляр-
ной почтовой связи посольства с МИДом 
в Санкт-Петербурге. Князь А.Б. Куракин 
и граф А.К. Разумовский доверяли ему 
ведение секретных дипломатических дел. 
Константин не испытывал интереса к ди-
пломатической карьере, поэтому вскоре 
оставил службу в посольстве. В 1807 г. 
сопровождал Поццо-ди-Борго в Осман-
скую империю, а в 1810—1812 гг. состоял 
правителем дипломатической канцелярии 
главнокомандующих Молдавской арми-
ей графа Каменского и Кутузова. Послан-
ный в Константинополь адмиралом Чи-
чаговым, К.Я. Булгаков блестяще испол-
нил поручение, достигнув ратификации 
султаном мирного договора. В 1813 г. 
К.Я. Булгаков управлял Гродненской гу-
бернией, затем состоял при князе П.М. Вол-
конском и графе К.В. Нессельроде, а в день 
вступления русских войск в Париж нахо-
дился при Александре I, и ему поручено 
было принимать прошения; затем сопро-
вождал государя в Лондон и графа Нес-
сельроде на Венский конгресс. В 1816 г. 
незадолго перед тем женившийся К.Я. Бул-
гаков отказался от места посланника в Да-
нии и был назначен московским почт-ди-
ректором. В 1819 г. К.Я. Булгаков был пе-
реведён на ту же должность в Петербург, 
работал в этой должности до конца жиз-
ни. Он организовал почтовое дело по ев-
ропейскому образцу, фактически превра-
тил Санкт-Петербургскую почтовую кон-
тору в министерство связи. Своим опытом 
делился с братом А.Я. Булгаковым (1781—
1863), которого после службы в МИДе 

определили главой второй крупнейшей 
почтовой конторы — назначили Москов-
ским почт-директором. Под руководством 
К.Я. Булгакова были составлены основ-
ные инструктивные документы, регули-
рующие деятельность всех категорий слу-
жащих почтовой системы подведомствен-
ной ему конторы. Константин Яковлевич 
Булгаков был женат на румынке Марии 
Константиновне Варлам (05.IV.1796—
17.IV.1879), дочери валахского вестиа-
рия Константина Дмитриевича Варлама и 
княжны Евфросинии Гика, сестры двух 
валахских господарей. Устраивая у себя 
благотворительные вечера и лотереи, 
он любил сам отыскивать бедных и ока-
зывать им помощь. В браке Булгаковы 
имели одного сына и четырёх дочерей. 
Умер К.Я. Булгаков в Санкт-Петербурге 
от апоплексического удара, похоронен 
в церкви Св. Духа Александро-Невской 
лавры. Его старший брат — Александр 
Яковлевич Булгаков — русский дипло-
мат, сенатор, московский почт-директор, 
автор изданных в трех томах писем о по-
вседневной жизни русской аристократии 
XIX века; 2 сентября 1812 г. во время за-
нятия Наполеоном Москвы чудом избе-
жал плена, — но одним из первых Алек-
сандр вернулся в сожженную француза-
ми Москву и весной 1813 г. анонимно 
опубликовал известное описание послепо-
жарной Москвы. Впоследствии, в 1832 г., 
Александр также получил место москов-
ского почт-директора, успешно продол-
жил начатое его младшим братом строи-
тельство передовой московской почтовой 
связи (однако, он также был известен тем, 
что вскрывал чужие письма, и о содержа-
нии некоторых из них докладывал свое-
му начальству). В должности московского 
почт-директора состоял до 1856 г., когда 
сделался сенатором. Александр скончался 
у младшего сына своего, Павла, в Дрезде-
не в 1863 г., похоронен там же при церкви 
Св. Троицы.
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BULGAKOV KONSTANTIN YAKOV-
LEVICH The statesman. He was direc-
ted to serve in the Ministry of Foreign 
Aff airs. He served in the embassies of Rus-
sia. His main business was the mainte-
nance of a regular postal connection bet-
ween the embassy and the Foreign Minist-
ry in St. Petersburg. He headed the Post 
Offi  ce of Russia.

БУЛГАКОВ МИХАИЛ 
ПЕТРОВИЧ (митрополит 
МАКА РИЙ) 19.IX(01.X).
1816—09.(21).VI.1882. Род. 
в с. Сурково (Новоосколь-
ский уезд, Курская губер-
ния) в бедной семье сель-
ского священника, в кото-

рой было шестеро детей. Ординарный ака-
демик РАН (04.XI.1854, Отделение рус-
ского языка и словесности). Епископ Рус-
ской Православной Церкви, историк церк-
ви, богослов. Когда будущему митропо-
литу исполнилось семь лет, скончался его 
отец. Несмотря на нужду, мать старалась 
дать детям образование. В детские годы 
он был болезненным и, как казалось, ма-
лоспособным ребёнком — до тех пор, пока 
с ним не произошло следующее событие: 
когда он однажды прятался от обижавших 
его товарищей во дворе школы, заучивая 
не вполне понятный ему урок, в его голо-
ву ударился неизвестно откуда брошен-
ный камень, который рассёк «черепную 
оболочку на голове, произведя сильное 
кровотечение», после чего его здоровье 
неожиданно улучшилось и открылись ум-
ственные дарования. Когда ему исполни-
лось 9 лет, он был определен в приход-
ское Корочанское духовное училище. За-
тем переведён в Белгородское уездное ду-
ховное училище (окончил в 1831 г.). Окон-
чил Курскую духовную семинарию (1837; 
в последние два года обучения занимался 
преподаванием в младших классах той же 
семинарии), Киевскую духовную акаде-
мию со степенью магистра богословия 

(1841). Доктор богословия (1847; за труд 
«Введение в православное богословие»). 
Почётный член Императорского Архео-
логического общества и Санкт-Петербург-
ской духовной академии. 15(27).II.1841 г. 
был пострижен в монашество. 25.III(06.IV).
1841 г. рукоположён в сан иеродиако-
на. С 29.VI(11.VII).1841 г. рукоположён 
в сан иеромонаха. В 1841—1842 гг. — 
преподаватель русской церковной и граж-
данской истории Киевской духовной ака-
демии. В 1842 г., одновременно, ректор 
Киево-Подольских духовных училищ. 
В 1842—1844 гг. — помощник инспекто-
ра Санкт-Петербургской духовной ака-
демии; в 1843 г. Синодом утверждён в зва-
нии экстраординарного профессора бо-
гословских наук. В 1844—1857 гг. — ор-
динарный профессор догматического бо-
гословия Санкт-Петербургской духовной 
академии; в 1847—1849 гг. также препо-
давал историю русской церкви, в 1853—
1857 гг. — историю русского раскола. Ин-
спектор Санкт-Петербургской духовной 
академии (1844—1850). 17(29).XII.1844 г. 
возведён в сан архимандрита. 20.XII.1850
(01.I.1851) определён ректором Санкт-Пе-
тербургской духовной академии (в этой 
должности до 1857 г.). В этот же период 
был редактором журнала «Христіанское 
Чтеніе» и главным наблюдателем за пре-
подаванием Закона Божия в столичных 
учебных заведениях. 28.I(09.II).1851 г. — 
хиротонисан во епископа Винницкого, 
викария Подольской епархии. Настоятель 
Шаргородского Свято-Николаевского мо-
настыря (при этом владыка Макарий ос-
тался ректором академии). 

Руководил созданием в 1853 г. при 
академии специального отделения по борь-
бе с старообрядцами. С 01(13).V.1857 г. — 
епископ Тамбовский и Шацкий. С 18(30).IV.
1859 г. — епископ Харьковский и Ахтыр-
ский. 08(20).IV.1862 г. возведён в сан ар-
хиепископа. 20.VII(01.VIII).1868 г. вызы-
вался для присутствия в Святейшем Си-
ноде. С 10(22).XII.1868 г. — архиепископ 
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Литовский и Виленский. По Именному 
Высочайшему указу Святейшему Синоду 
от 08(20).IV.1879 г. — митрополит Мо-
сковский и Коломенский, член Святейше-
го Синода. По его инициативе в Харькове 
была создана церковная библиотека, ко-
торой могли пользоваться как духовные, 
так и светские лица; при активном уча-
стии владыки основан монастырь во имя 
святого великомученика Димитрия Со-
лунского в селе Рясном. В период его 
пребывания на Литовской кафедре были 
построены, отремонтированы и освяще-
ны 293 церкви. В бытность членом Санкт-
Петербургского духовно-цензурного коми-
тета (1844—1848) он заслужил «репута-
цию в высшей степени гуманного, беспри-
страстного и аккуратного цензора». Он был 
активным сторонником принятия либе-
рального академического устава 1869 г., 
получившего неофициальное название 
«Макарьевский устав». Автор капиталь-
ных трудов в области богословия и исто-
рии. Его главный исторический труд — 
«История Русской Церкви» в 12 томах 
(13-й не был закончен в связи с кончи-
ной) — был издан в 1883 г. (переиздан 
в 1994—1996 гг.). Из его богословских 
работ наиболее известны двухтомный 
труд «Православно-догматическое бого-
словие» и «Введение в православное бо-
гословие». 

Скончался от апоплексического уда-
ра в архиерейском доме в селе Черкизо-
ве (ныне в черте Москвы); в день кончи-
ны чувствовал себя хорошо и «даже был 
оживлён более обыкновенного». Отпева-
ние было совершено 14.VI.1882 г. в Чудо-
вом монастыре; возглавлял архиепископ 
Варшавский Леонтий (Лебединский); по-
хоронен 15 июня того же года в склепе 
Успенского собора Троице-Сергиевой лав-
ры. Мемориальная доска на здании Бел-
городской духовной семинарии. Доброта 
души его проявлялась на деле в виде по-
жертвований своих средств на школы, 
на строительство храмов, на библиотеки и 

другие цели. В 1867 г. все деньги, которые 
он получил от своих сочинений, он хра-
нил до тех пор, пока не собрал значитель-
ную сумму (120 тыс. рублей). Затем эту 
сумму положил в Государственное кре-
дитное учреждение навсегда и завещал 
после его смерти на проценты с этой сум-
мы учредить ежегодные премии для по-
ощрения отечественных талантов, посвя-
щающих себя делу науки и общеполезных 
знаний. Премии митрополита Макария 
присуждались в 1884—1917 гг. Существо-
вали четыре Макариевские премии. Одна 
присуждалась Академией наук (по всем 
отраслям науки), две — Святейшим Си-
нодом (за учебники и учебные пособия 
по духовным дисциплинам), одна — Ки-
евской духовной академией (за работы 
в области духовной литературы). В 1997 г. 
усилиями Русской Православной Церкви, 
московского правительства и Академии 
наук Макариевская премия была возоб-
новлена. Присуждается в пяти номинаци-
ях: «История православной церкви», «Ис-
тория России», «История Москвы и исто-
рическое краеведение», «История право-
славных стран и народов», а также учеб-
ник или учебное пособие, представляю-
щие вклад в науку в одной из данных 
номинаций.

Лит.: История Киевской духовной Ака-
демии. СПб., 1843 ♦  История русского рас-
кола, известного под именем старообрядче-
ства. СПб., 1855 ♦ История русской церкви. 
СПб.: Типография Императорской Академии 
Наук, 1857 ♦ История христианства в Рос-
сии до равноапостольного князя Владимира. 
СПб., 1846 ♦ История Русской церкви 12 то-
мов. СПб., 1883 ♦ Православно-догматическое 
богословие. Том 1. СПб., 1883 ♦ Православно-
догматическое богословие. Том 2. СПб., 1883 ♦ 
Руководство к изучению христианского пра-
вославно-догматического богословия. М., 1913 
♦ Введение в православное богословие. СПб., 
1913 ♦ Очерк истории русской церкви в пери-
од до-татарский (Статья из «Христианск. 
чтения») Санкт-Петербург: тип. К. Жерна-
кова, 1847 ♦  Слова и речи, произнесенные 
в 1869—1878 гг. СПб., 1890 ♦ Слова и речи, 
произнесенные в Московской епархии в 1879—
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1882 гг. СПб., 1890 ♦ Слова и речи, произне-
сенные в 1841—1868 гг. СПб., 1891.

BULGAKOV MIKHAIL PETRO-
VICH Metropolitan Makariy. Bishop 
of the Russian Orthodox Church, a his-
torian of the church, a theologian. Author 
of major works in the fi eld of theology 
and history. His main historical work — 
«The History of the Russian Church» 
in 12 volumes (the 13th was not comple-
ted in connection with his death) — 
was published in 1883.

БУЛГАКОВ ЯКОВ ИВА-
НОВИЧ 15.X.1743—07.VII.
1809. Род. в Москве в семье 
отставного секретаря Пре-
ображенского полка. Окон-
чил с золотой медалью Мо-
сковский университет. По-
четный член РАН (05.III.

1795). Дипломат, действительный статский 
советник. Его отец — Иван Михайлович 
Булгаков (1705—1789), мать — Агафия 
Петровна Дубровская (1706—1778). Яков 
учился в гимназии Московского универ-
ситета вместе с И. Богдановичем, Г. По-
темкиным, Д. Фонвизиным, по окончании 
которой в 1759 г. стал студентом Мос-
ковского университета. Его называли так-
же среди «лучших актеров» любительской 
труппы при Московском университете. 
В 1761 г. был записан на службу в кол-
легию иностранных дел. Ездил курье-
ром в Варшаву с известием о кончине 
императрицы Елизаветы и о вступлении 
на престол Петра III, в Вену — с известием 
о вступлении на престол Екатерины II. 
Через два года он назначен в Варшаву, где 
служил при четырех послах сначала секре-
тарем, а потом советником посольства Реп-
нина, отправленного в Константинополь 
для заключения мира, и принимал дея-
тельное участие в переговорах. В 1777 г. 
он в качестве секретаря сопровождал Реп-
нина с войсками в Тешен, где собрался 
конгресс по делам Баварии. Затем вместе 

с Потемкиным произвел разграничение 
Новороссийской губернии с польской Ук-
раиной (акт подписал 5 января 1781 г.). 
В мае 1781 г. Екатерина II назначила его 
чрезвычайным посланником и полномоч-
ным министром при Порте. В годы ос-
ложнения отношений между Россией и 
Османской империей развивал успехи, 
достигнутые Россией по Кючук-Кайнар-
джийскому миру. В 1783 г. он заключил 
с Портой торговый трактат. Летом того же 
года крымский хан Шагин-Гирей передал 
свои владения императрице Екатерине II. 

Летом 1787 г. Екатерина II посетила 
Крым, куда приезжал и он; здесь он полу-
чил инструкции относительного будуще-
го образа его действий в Константинопо-
ле. По его возвращении в Константино-
поль Порта отказалась признать оконча-
тельное присоединение Крыма к России 
и стала требовать пересмотра трактатов 
с Россией. Он отказался принять эти 
предложения и в тот же день был объяв-
лен мусафиром (или гостем Блистатель-
ной Порты), отведен в Семибашенный за-
мок, где вместе с сотрудниками посоль-
ства просидел в изоляции 812 дней. Хотя 
надзор за ним был строгий, но он сумел 
достать секретный план турецких воен-
ных операций на море и тайно сообщить 
его русскому правительству. В октябре 
1789 г., уже при султане Селиме III, он 
был отпущен из Константинополя. Ека-
терина II наградила его деньгами и по-
местьями в Белоруссии и назначила его 
посланником в Варшаву, где он пробыл 
4 года. Павел I, по вступлении на пре-
стол, назначил его гражданским губерна-
тором Виленской и Гродненской губер-
ний. Яков был любителем литературы; 
еще будучи студентом, помещал свои пе-
реводы в издании «Полезного Увеселе-
ния» (1760—1761). Во время своего за-
ключения в Константинополе занимался 
переводом 27-томного «Всемирного путе-
шественника» аббата де-ла-Порта. Были 
изданы другие его труды и переводы. 
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Его переписка с Потемкиным напечата-
на в «Русском Вестнике» (1814). Выйдя 
в 1799 г. в отставку, поселился в Москве, 
где имел дом рядом с Немецкой слободой. 
Он много читал, посещал театры, концер-
ты, светские вечера, занимался приведе-
нием в порядок своей богатой библиоте-
ки. Знал латинский и французский язы-
ки. Был членом многих ученых обществ, 
в т.ч. Московского университета (1805); 
30 июня 1805 г. принимал участие в празд-
новании 50-й годовщины основания уни-
верситета. Вел обширную переписку, в том 
числе, с Фонвизиным, А.В. Суворовым, 
Потемкиным, Растопчиным. Его письма 
могут служить образцом слога, простоты 
изложения. Написал несколько прозаи-
ческих пьес, напечатанных в том же жур-
нале «Полезное Увеселение» (издавался 
в Москве), а также сделал несколько пе-
реводов. Кроме того, первые тома «Все-
мирного путешественника» он напечатал 
в типографии Н. Новикова в 1778 г. (вто-
рое издание этого перевода было сделано 
в 1803—1816 гг.). Позднее он перевел со-
чинение д’Андрэ Бардона «Образование 
древних народов»; этот перевод был на-
печатан на средства Кабинета. Он начал 
переводить также «Путешествие Юного 
Анахарсиса» аббата Бартелеми (но, узнав, 
что им занимается молодой П.И. Стра-
хов, человек небогатый, подарил Стра-
хову сделанный им перевод трех томов, 
чтобы не делать денежного подрыва тру-
ду Страхова). Начал перевод поэмы Ари-
осто «Влюбленный Роланд» (переводил 
с французского), но этого труда не завер-
шил. Яков Иванович Булгаков умер в Мо-
скве. Женат не был, но от француженки 
Екатерины Эмбер (по-русски называлась 
Екатерина Любимовна) имел двух сыно-
вей (Александр и Константин), которым 
дал свою фамилию и воспитал, как дип-
ломатов, государственных деятелей Рос-
сии. Е. Эмбер позднее жила в Москве и 
была замужем за доктором А.М. Шум-

лянским, от которого имела двух дочерей 
(Любовь и Ольгу); Е. Эмбер умерла в 1809 г. 

О нем: Бессарабова Н.В. Россия — Осман-
ская империя: Противоречия 1780-х гг. и мис-
сия Я.И. Булгакова // Россия — Восток: Кон-
такт и конфликт мировоззрений: Материа-
лы XV Царскосельской научной конференции: 
сборник научных статей: в 2 ч. Ч. 1. СПб., 2009.

BULGAKOV YAKOV IVANOVICH 
Diplomat, real state counselor. He ser-
ved in the Russian embassy in Constan-
tinople. During his imprisonment in Con-
stantinople, he was engaged in the trans-
lation of the 27-volume «World Trave-
ler» of the abbot de la Porte. His corres-
pondence with Potemkin is published 
in the «Russian Messenger». After reti-
ring, he settled in Moscow. He wrote seve-
ral prose pieces.

БУЛГАРИС ЕЛЕВФЕ-
РИЙ (VOULGARIS 
EVGENIOS) 21.XII.1714—
27.V.1806. Род. на острове 
Корфу в эллинизированной 
болгарской семье и наречён 
был Елевтерием, в память 
освобождения острова от 

турок. Почётный член РАН (27.XII.1776). 
Греческий философ эпохи Возрождения, 
гуманист и православная значительная 
фигура европейского Просвещения, осно-
воположник современного греческого на-
ционального образования. В Падуанском 
университете (открыт в Падуе в 1222 г., 
главный образовательный центр Венеци-
анской республики.) изучал иностранные 
языки, математику. В 1739 г. принял мо-
нашество. В сане иеродиакона состоял ка-
техизатором и проповедником греческой 
церкви Георгия Победоносца в Венеции. 
В конце 1742 г. определён ректором гим-
назии в город Янину. В 10-летнем возра-
сте обучал других юношей философским, 
математическим и богословским наукам. 
В 1749 г. он основал Академию Афонской 
академии на территории Ватопедского 
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монастыря и был ее ректором (1749—
1758), подняв ее до уровня европейского 
университета, где философия и теология 
преподавались в соответствии с современ-
ными научными требованиями. Он был 
обвинен монахами в ереси и испытав уг-
розы расправы, вынужден был уйти из Ака-
демии. Константинопольским патриархом 
Кириллом был вызван в Константино-
поль и определен ректором и главным на-
ставником школ, состоящих при Афон-
ской Ватопедской лавре (1753). Патриар-
хом Серафимом II был назначен ректором 
Великой школы Нации в Константинопо-
ле (Велиикая школа нации — старейшая 
и самая престижная греческая православ-
ная школа в Стамбуле; основана в 1454 г., 
через год после падения Константино-
поля) с титулом вселенского дидаскала, 
или учителя и начальника философст-
вующих. Референдарий вселенского апо-
стольского престола. Он снова был обви-
нен в ереси, в 1762 г. вынужден был на-
всегда покинуть Балканы. 

В 1763 г. уехал в Молдову, затем в Гер-
манию. Жил в Лейпциге, ездил в города 
Галле и Гёттинген, посещая лекции в уни-
верситетах и общался с учёными. В 1767 г., 
когда императрицей Екатериной II был 
издан «Наказ Комиссии о сочинении Про-
екта нового Уложения», Елевферий пере-
вел его с французского языка на грече-
ский и перевод свой посвятил августей-
шей сочинительнице, с изъявлением свое-
го желания быть в её подданстве. Прус-
ский король Фридрих Великий, лично его 
знавший, рекомендовал его Екатерине II. 

В 1771 г. он прибыл в Санкт-Петер-
бург. С самого приезда императрица оп-
ределила ему по 1500 рублей ежегодно-
го жалованья, часто удостаивала его бла-
госклонного приёма и собеседования. 
На протяжении четырех лет был личным 
библиотекарем Екатерины II, в этой долж-
ности перевел на греческий язык «Энеи-
ду» и «Георгики» Виргилия. 30 августа 
1775 г. по Указу императрицы Екатери-

ны II был посвящён в сан иеромонаха, 
а 9 сентября Святейшему Синоду был 
дан Указ об учреждении в Новороссий-
ской и Азовской губерниях новой епар-
хии, под названием Славянской и Херсон-
ской. В годы освоения Россией новых зе-
мель на юге и в Причерноморье его роль 
как православного наставника населения 
была чрезвычайно высока. В Указе гово-
рилось: «По случаю переселившихся в тот 
край иноплеменников, не знающих рус-
ского языка, исповедующих однакож пра-
вославную греческую веру, посвятить в ар-
хиепископа грека иеромонаха Евгения, 
яко мужа, высотою разума, благочестием 
и всеми добродетелями для упасения ста-
да Христова отлично одаренного». 1 ок-
тября 1775 г. в присутствии самой импе-
ратрицы иеромонах Евгений (Елевферий) 
был хиротонисан в Москве в Николаев-
ском греческом монастыре во епископа 
Славянского и Херсонского с возведени-
ем в сан архиепископа с пребыванием 
в Полтавском Крестовоздвиженском мо-
настыре. Преосвященный Евгений управ-
лял епархией 4 года и успел открыть там 
семинарию. В августе 1779 г. согласно 
поданному прошению уволен на покой. 
Проживал в Полтавском Крестовоздви-
женском монастыре. Продолжал писать 
труды по богословию, педагогике («О наи-
лучшем воспитании великих князей Алек-
сандра и Константина Павловичей», 1784), 
истории, философии. В 1787 г. ему разре-
шено было проживать в Санкт-Петербур-
ге. Он считался главным советником им-
ператрицы и инициатором т.н. греческо-
го проекта Екатерины II. Почетный член 
Лондонской академии древностей, а так-
же Императорского Санкт-Петербургско-
го вольного экономического общества. 
С 1801 г. находился на покое в Александ-
ро-Невской лавре, и там скончался на 
91-м году жизни. Погребен был в Фео-
доровской церкви лавры. Оставил после 
себя много научных трудов. Внес огром-
ный вклад в изучение истории и культур-
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ной самобытности народов Древней Гре-
ции, Византии, Российской империи. Не-
которые из его выводов до настоящего 
времени подвергаются критике западны-
ми историками и теологами. Кавалер ор-
дена Св. Александра Невского.

Лит.: Православное исповедание, или из-
ложение веры Православной Апостольской 
Церкви. Амстердам, 1765 ♦ Описание жизни 
блаженного Феодорита, епископа Кирского. 
Галле, 1768. Курс богословия ♦ Логика, из древ-
них и новейших собранная. Лейпциг, 1766 ♦ 
Метафизика (греч.). Венеция, 1805 ♦ Первое 
столетие по воплощении Христа Спасителя. 
Церковная История первого Христианского 
века (греч.). Лейпциг, 1806 ♦ Размышления, 
или примечания на пять книг Моисеевых, 
под названием Боголюбивое глумление (греч.): 
в 2 т. Вена, 1801 ♦ Трактат о Системе всего 
сущаго. Астрономического содержания. Вена, 
1806 ♦ Храм Славы. Поэма Г. Дела Тиерса, пе-
реведенная с французского на греческий язык. 
СПб., 1772.

О нем: Барсов Н.И. Евгений Булгарис // 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Еф-
рона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907.

VOULGARIS EVGENIOS Greek philo-
sopher of the Renaissance, a humanist and 
Orthodox significant figure of the Euro-
pean Enlightenment, the founder of mo-
dern Greek national education. In 1771, 
he arrived in St. Petersburg. For four years he 
was the personal librarian of Catherine II, 
in this post translated into Greek «Aeneid» 
and «Georgiki» Virgil. During the years 
of developing new lands in the south and 
in the Black Sea region, his role as an 
Orthodox mentor of the population was 
extremely high.

БУЛДАКОВ ЛЕВ АЛЕК-
САНДРОВИЧ 02.IV.
1927—22.IV.2014. Род. 
в г. Свердловске в семье 
врачей. Окончил Свердлов-
ский медицинский инсти-
тут (1950). Д.м.н. Профес-
сор. Академик РАН (30.IX.

2013). Академик РАМН (16.XII.1988). 
Член-корр. РАМН (27.IV.1984). Специалист 

в области радиотоксикологии. Его отец — 
Булдаков Александр Васильевич (1894 г. 
рожд.), терапевт. Его мать — Булдакова 
Роза Михайловна (1896 г. рожд.). В 1945 г. 
поступил на лечебный факультет меди-
цинского института, по окончании кото-
рого его, уже имевшего навыки хирурги-
ческой работы, полученной за время ноч-
ных дежурств в отделениях неотложной 
хирургии, направили хирургом в медсан-
часть № 15, расположенную в поселке 
Сунгуль Каслинского района Челябин-
ской области. Там функционировала се-
кретная радиобиологическая Лаборато-
рия «Б» министерства атомной промыш-
ленности СССР, в которой работали по 
контракту немецкие специалисты — про-
фессора Н.В. Риль (в будущем — Герой 
Социалистического Труда), К.Г. Циммер, 
А.З. Кач, фон Р. Ардене и другие. В Лабо-
ратории трудились репрессированные со-
ветские специалисты: радиобиолог и ге-
нетик Н.В. Тимофеев-Рессовский, химик, 
профессор, генерал-лейтенант С.А. Возне-
сенский, физик, профессор В.Л. Анохин, 
врач, профессор Д.И. Семенов, биолог-ге-
нетик, профессор Н.В. Лучник. Здесь же 
работали молодые советские специали-
сты — будущие профессора Ю.И. Моска-
лев, В.Н. Стрельцова, Н.А. Порядкова. 
В 1952 г. Лаборатории потребовался спе-
циалист с хирургическими навыками, по-
этому пригласили Л.А. Булдакова. 

Он проводил операции по созданию 
фистул в полых органах эксперименталь-
ных животных, участвовал в исследова-
нии парабиоза (соединения двух особей 
путем образования у них единого круга 
кровообращения) с целью выявления роли 
прямых и косвенных факторов облучения 
в развитии лучевой патологии. Им было 
обнаружено, что опосредованные факторы 
не могут вызвать лучевую болезнь и ника-
ких специфических токсинов под влия-
нием облучения не образуется. В 1954 г. 
Л.А. Булдаков был переведен на должность 
научного сотрудника. Результаты исследо-
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ваний по изучению динамики и скорости 
распространения радионуклидов по кро-
веносным и лимфатическим сосудам при 
разных путях поступления изотопов в ор-
ганизм легли в основу его кандидатской 
диссертации, которая была успешно за-
щищена на ученом совете Института био-
физики Минздрава СССР в 1956 г. Его 
дальнейшая работа была связана с изу-
чением биологического действия радио-
активных излучений как при внешнем 
тотальном облучении, так и при инкор-
порации различных радионуклидов, посту-
пающих в биосферу в результате промыш-
ленной деятельности, испытаний ядер-
ного оружия в атмосфере и аварийных 
ситуаций на производстве. Участвовал 
в работах в зонах техногенных катастроф, 
связанных с выбросами радиоактивных 
веществ. Опыт ликвидации последствий 
аварии 1957 г. на Южном Урале и послед-
ствий загрязнения радионуклидами реки 
Теча в 1951 г., его работы, посвященные 
раскрытию механизмов повреждающего 
действия внешнего облучения и инкор-
порированных радионуклидов, сыграли 
важную роль при решении проблем, свя-
занных с аварией на Чернобыльской АЭС 
(1986). Им разработана методология пред-
сказания возможной дозы излучения при 
аварийной ситуации в результате внеш-
него облучения и инкорпорации радио-
нуклидов; предложены методы предот-
вращения накопления дозы, включая спо-
собы удаления радионуклидов из орга-
низма во избежание переоблучения кри-
тических органов; установлены безопас-
ные, пороговые уровни радиационного 
воздействия для человека, не вызывающие 
патологических эффектов и не сокращаю-
щие продолжительность жизни; обозна-
чены уровни радиационного воздействия, 
обладающие горметическими эффектами. 
Его работы позволили оценить влияние 
доз на заболеваемость, сокращение про-
должительности жизни человека при пре-
вышении определенных уровней воздей-

ствия, определить уровни, которые не име-
ют отрицательных последствий для жизни 
и здоровья человека. 

Автор более 300 научных статей и 
монографий. В монографии «Проблемы 
распределения и экспериментальной оцен-
ки допустимых уровней 137Cs, 90Sr и 106Ru» 
(1968) рассмотрены проблемы кинетики 
обмена наиболее важных дозообразующих 
нуклидов, циркулирующих в атмосфере 
и биосфере в результате производства и 
испытания ядерного оружия. Результаты 
собственных опытов позволили ему обо-
сновать уровни воздействия, вызываю-
щие и не вызывающие различные патоло-
гические процессы при кратковременном 
и длительном поступлении изотопов в ор-
ганизм. В монографии «Проблемы ток-
сикологии плутония» (1968) описаны ре-
зультаты опытов на экспериментальных 
животных, позволившие оценить посту-
пающие в организм уровни от излучате-
ля, которые создают критические погло-
щенные дозы. Им было впервые установ-
лено, что мощность дозы от излучения, 
обладающего особо высокой токсично-
стью, которая не ослабевает при растяну-
том во времени поступлении в организм, 
не имеет решающего значения для разви-
тия патологии. В дальнейшем Л.А. Бул-
даковым в соавторстве были написаны 
монографии: «Проблемы радиобиологии 
америция» (1977), «Токсикология непту-
ния-237» (1979), «Радиационная безопас-
ность в атомной энергии» (1981). В 1990 г. 
вышла в свет его книга «Радиоактивные 
вещества и человек», в которой рассмот-
рены варианты поступления в организм 
наиболее распространенных в промыш-
ленности и выброшенных Чернобыльским 
реактором радионуклидов, оценены воз-
можные уровни доз выпавших изотопов 
и их последствий для пострадавшего на-
селения. В книге «Чернобыль. Вчера. Се-
годня. Завтра» (1994) описаны и проана-
лизированы ближайшие и возможные от-
даленные последствия аварии. В книге 
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«Радионуклиды и производственная дея-
тельность человека» (1999) дана деталь-
ная характеристика гигиенического нор-
мирования важнейших, точнее, постоянно 
присутствующих в производствах атом-
ной промышленности радионуклидов, мо-
гущих создавать предсказуемые дозы при 
всех возможных путях поступления в ор-
ганизм. В книге Л.А. Булдакова «Радио-
активное излучение и здоровье» (2003) 
описан и доказан горметический эффект 
проникающих излучений в малых дозах, 
заключающийся в том, что при малых до-
зах излучения, превышающих природный 
уровень в 10—100 раз, возрастает средняя 
продолжительность жизни эксперимен-
тальных животных и человека, уменьша-
ется частота заболевания злокачествен-
ными новообразованиями, увеличивается 
фертильность. В фундаментальной кол-
лективной монографии «Радиационные 
аварии» (2001) обобщены мировой опыт 
и собственные исследования Л.А. Булда-
кова радиационных катастроф, рассмот-
рены их медицинские и биологические 
последствия с учетом оценки основных 
радиационных факторов, даны клинико-
эпидемиологические, демографические 
оценки состояния здоровья населения, 
подвергшегося радиоактивному облуче-
нию. В монографии рассмотрены разра-
ботанные и реализованные защитные ме-
роприятия, оценена их эффективность, 
разработаны научно-практические основы 
ослабления последствий радиационных 
катастроф. Государственная премия СССР 
(1975). Награжден орденами Ленина (1986), 
Трудового Красного Знамени (1970), По-
чета (1996), Мужества (1996), медалями. 
Его жена — Булдакова Маргарита Ми-
хайловна (1926 г. рожд.); дочери: Булда-
кова Татьяна Львовна (1950 г. рожд.) и 
Титова Ирина Львовна (1955 г. рожд.). 
[Статья составлена по материалам Меж-
дународного объединенного биографиче-
ского центра http://www.biograph.ru/]

BULDAKOV LEV ALEKSANDRO-
VICH Specialist in the fi eld of radiotoxi-
cology. He was found that mediated fac-
tors can not cause radiation sickness and 
no specifi c toxins are formed under the in-
fl uence of irradiation. The results of stu-
dies on the dynamics and speed of radio-
nuclide propagation through the blood 
and lymphatic vessels at diff erent routes 
of isotope intake into the body formed 
the basis of his Ph.D. thesis. His fur-
ther work was connected with the study 
of the biological eff ect of radioactive emis-
sions, both with external total radiation, 
and with the incorporation of various 
radionuclides entering the biosphere as 
a result of industrial activities, nuclear wea-
pons tests in the atmosphere, and emer-
gencies at work. Participated in the work 
in the areas of man-made disasters asso-
ciated with the release of radioactive sub-
stances. He developed a methodology for 
predicting the possible dose of radiation 
in an emergency situation as a result 
of external irradiation and the incorpora-
tion of radionuclides; methods for preven-
ting dose accumulation, including ways 
to remove radionuclides from the body 
in order to avoid overexposure of critical 
organs; established safe, threshold levels 
of radiation exposure for humans that 
do not cause pathological effects and 
do not shorten the life span.

БУЛДАКОВ МИХАИЛ МАТВЕЕ-
ВИЧ 01.VII.1766—28.V.1830. Род. в г. Ве-
ликий Устюг. Член-корр. РАН (31.I.1816). 
Предприниматель и путешественник, ор-
ганизатор кругосветных экспедиций. Спе-
циалист по торговому делу. Род Булда-
ковых прослеживается в Устюге с начала 
XVII в. По мнению Н. Кудрина, «основа-
телем рода является Тимофей, о котором 
известно, что он какое-то время был слу-
жилым человеком Якутского острога. 
В документах он иногда упоминается под 
кличкой «кузнец», что позволяет предпо-
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лагать, что до появления в Сибири он за-
нимался кузнечным ремеслом в Устюге.». 
Михаил происходил из купеческого со-
словия Великого Устюга. В юности не по-
лучил систематического образования. Из-
учив начала русской грамоты, отправился 
для практики в торговле в Иркутск и Кях-
ту. Сметливый от природы, он скоро под-
робно ознакомился с торговыми делами 
Сибири и, в особенности, со сношениями 
с китайцами в Кяхте. Компаньон Амери-
канской компании Г.И. Шелихов оценил 
его торговые способности. Когда Шели-
хов умер (20.VII.1795), некоторые част-
ные компании, пользуясь этой смертью, 
старались подорвать дела Шелихова на 
американских островах. Вдова Шелихо-
ва — Наталья Алексеевна — обратилась 
к Булдакову за содействием (Булдаков был 
женат на ее дочери Евдокии). Благодаря 
ему, в 1797 г. состоялось соединение ком-
паний Шелихова и Голикова с компания-
ми иркутских купцов; акт этого соедине-
ния был Высочайше утвержден Павлом I 
в 1799 г. (причем компания была принята 
под Высочайшее покровительство). Аме-
риканская компания получила статус от-
крытой; многие чиновники, а также члены 
императорской фамилии стали ее пайщи-
ками. Когда иркутские акционеры выбра-
ли трех директоров из своей среды, то им-
ператор выразил желание, чтобы в числе 
директоров был обязательно член семьи 
Шелихова; 15 ноября 1799 г. повелел опре-
делить на это место Булдакова, ему было 
присвоено звание первенствующего ди-
ректора компании и пожалована шпага. 
В марте 1800 г. он получил чин коллеж-
ского советника. 

Вскоре по Высочайшему повелению 
главное управление Российско-Американ-
ской компании было переведено в Санкт-
Петербург. Булдаков с семьей поселился 
в Санкт-Петербурге в доме на Миллион-
ной улице, купленном для него Н.П. Ре-
зановым. Через несколько лет переехал 
в купленный компанией дом графа Во-

ронцова-Дашкова на Мойке, здесь же раз-
местились правление и квартиры некото-
рых служащих. С целью расширения тор-
говых операций компании в 1803 г. Бул-
даков снарядил первую кругосветную экс-
педицию. Отправление этой экспедиции 
сделало его лично известным императору 
и сблизило с важными государственны-
ми служащими. До того, в апреле 1802 г., 
он был произведен в коллежские асессо-
ры, а по возвращении из экспедиции пер-
вого корабля (VIII.1806) ему был Высо-
чайше пожалован орден св. Владимира 
4-й степени. Впоследствии при его содей-
ствии корабли не раз отправлялись в кру-
госветное плавание («Нева» в 1806 г., «Су-
воров» в 1813 г., «Кутузов» и «Суворов» 
в 1816 г., «Кутузов» в 1820 г.). В 1806 г. им 
был выстроен двухэтажный дом в Устюге 
(в тот период самый большой в городе), 
с садом и с несколькими прудами. Позд-
нее М.М. Булдаков подарил этот сад го-
роду. М.М. Булдаков был книголюбом, 
имел в доме значительную библиотеку. 
В 1814 г. он передал в фонды Император-
ской публичной библиотеки большое ко-
личество книг на японском языке. Импе-
ратор Александр неоднократно выказывал 
ему знаки своего внимания. Около 1820 г. 
Булдаков стал часто болеть, для поправ-
ления здоровья отлучался в свое имение 
в Великом Устюге. Из-за болезни он хо-
тел оставить должность в компании, но, 
уступая просьбам акционеров, остался 
еще на некоторое время в этой должности. 
Когда его здоровье совершенно ослабело, 
он оставил дела (01.III.1827). 

Умер в г. Великий Устюг, там же похо-
ронен. На его могиле был поставлен мра-
морный памятник (позднее оказался раз-
рушенным), на памятнике имелась над-
пись: «Под камнем сим покоится тело 
надворного советника и кавалера Михаи-
ла Матвеевича Булдакова. Родился 1768 го-
да, сентября 4 дня. Скончался 1830 года, 
апреля 28 дня». Его жизнь и деятельность 
описаны в статье К.Т. Хлебникова в Сло-
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варе Плюшара, в Энциклопедических сло-
варях Толля, Березина, Крайя, Венгерова, 
Полоцкого. Сын М.М. Булдакова — Ни-
колай Михайлович Булдаков — окончил 
Московский университет, дослужился до 
чина действительного статского советника, 
с 1844 по 1849 г. был симбирским губер-
натором. В 1837 г. усадьба с домом и биб-
лиотекой была продана сыном М.М. Бул-
дакова купцу Грибанову. В 1899 г. этот 
дом был приобретен у Грибановых город-
ской думой и передан под мужскую гим-
назию; после 1918 г. дом использовался 
различными учреждениями народного об-
разования, в 1941—1944 гг. в нем разме-
щалось Пуховичское пехотное училище, 
а затем — Великоустюгское педагогиче-
ское училище.

О нем: Кудрин Н. Устюгской земли Ми-
хайло Булдаков и другие. Великий Устюг, 1993 
♦  История Русской Америки (1732—1867): 
В 3-х тт. / Отв. ред. акад. Н.Н. Болховитинов. 
М., 1997—1999 ♦ Тихменев П.А. Историческое 
обозрение основания Российско-Американской 
компании и действие ее до настоящего време-
ни. СПб., 1861 ♦ Окунь С.Б. Российско-Амери-
канская компания. М.; Л., 1939 ♦ Выдающиеся 
вологжане: Биографические очерки. Вологод-
ская энциклопеция». Вологда: Издательство 
«Русь», 2005.

BULDAKOV MIKHAIL MATVEE-
VICH Entrepreneur and traveler, orga-
nizer of round-the-world expeditions. 
Specialist in trade business. He studied 
the experience of trade in Siberia and, 
in particular, with the Chinese in Kyakhta. 
Participated in the activities of the Rus-
sian-American Company. I equipped the fi rst 
round-the-world expedition. The dispatch 
of this expedition made him personally 
known to the emperor and brought closer 
to important government officials. Sub-
sequently, with his assistance, the ships 
often went on a round-the-world voyage.

БУЛИЧ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ 
03.II.1824—24.V.1895. Род. в г. Кургане (То-
больская губ.) в семье Никиты Ивановича 

Булича, происходившего из 
дворян Черниговской губер-
нии, надворного советника, 
впоследствии — коллежско-
го советника. Окончил Ка-
занский университет со сте-
пенью кандидата (1845). Ма-
гистр философских наук. 

Доктор славяно-русской филологии. Член-
корр. РАН (03.XII.1883, Отделение рус-
ского языка и словесности). Историк рус-
ской литературы. Тайный советник. Его 
отец служил в 1821 г. в канцелярии С.Т. Ба-
тенькова (управлявшего X округом путей 
сообщения при сибирском генерал-губер-
наторе М.М. Сперанском), а затем был на-
правлен на ревизию в город Курган, где и 
женился; в семье Никиты Ивановича было 
пять сыновей: Николай, Степан, Алек-
сандр, Константин и Павел. В 1828 г. Бу-
личи уехали из Кургана в Киев. В 1832 г. 
Никита Иванович Булич овдовел, в 1835 г. 
переехал в Казань, где служил секретарём 
жандармского начальника. Поэтому на-
чальное образование Николай получил 
в условиях семьи, сменившей несколь-
ко перечисленных городов. Однако, к его 
совершеннолетию Казань стала для его 
семьи местом постоянного обитания. По-
этому в 1841 г. Николай окончил Вторую 
Казанскую мужскую гимназию и посту-
пил на историко-филологический факуль-
тет Казанского университета, который 
окончил в 1845 г. с золотой медалью и зва-
нием кандидата за диссертацию «О фило-
софии Шеллинга». После защиты (27.VII.
1849) диссертации «Значение формаль-
ного и метафизического взгляда на науку 
логики с особенным рассмотрением логи-
ческого учения Аристотеля» он получил 
степень магистра философских наук и 
5 октября 1849 г. был избран адъюнктом 
при кафедре философии. Служить препо-
давателем начал 4 января 1850 г., но вско-
ре оказался «за штатом», так как в том же 
году преподавание философии было пере-
дано профессорам богословия. 25 января 
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1853 г. ему была предоставлена кафедра 
русской словесности, с обязательством 
получить в течение года степень доктора. 
8 апреля 1854 г. был утверждён доктором 
русского языка и словесности за диссер-
тацию «Сумароков и современная ему 
критика», защищённую в Петербургском 
университете. 28 августа 1854 г. он был 
избран экстраординарным профессором 
Казанского университета по кафедре рус-
ской словесности; 14 ноября 1857 г. из-
бран ординарным профессором по той же 
кафедре. В заграничной командировке 
(1857—1859). После возвращения из-за 
«подозрений во вредном направлении его 
чтений» 23 февраля 1860 г. приказом ми-
нистра народного просвещения был при-
числен к министерству с увольнением 
от должности профессора. 

В 1860—1861 гг. работал в Петербург-
ской публичной библиотеке над доктор-
ской диссертацией по философии эпохи 
Возрождения, выступал с публичными 
лекциями. В это время он принадлежал 
к тайному обществу «Библиотека казан-
ских студентов»; сотрудничал в «Колоко-
ле» А.И. Герцена. 4 января 1861 г. Н.Н. Бу-
лич был восстановлен ординарным про-
фессором русской словесности Казанско-
го университета. С 9 июля 1862 г. по 9 де-
кабря 1864 г. — декан историко-филологи-
ческого факультета. С 28 октября 1866 г. — 
действительный статский советник. После 
введения университетского устава (1863) 
избран проректором университета, зани-
мал эту должность до 29 декабря 1870 г. 
Преподавал по вакантной кафедре сла-
вянских наречий (1873—1875). С 1875 г. — 
заслуженный профессор. 27 мая 1875 г. 
избран деканом историко-филологическо-
го факультета, оставался в этой должно-
сти до 9 сентября 1878 г.; затем он был де-
каном ещё с 28 августа 1881 до 13 ноября 
1882 г., когда был избран ректором Импе-
раторского Казанского университета (ут-
верждён в этой должности только 16 сен-
тября 1884 г.). 

Автор большого числа научных тру-
дов и статей; свои критические литера-
турные статьи в казанских газетах он под-
писывал как «Н. Б-ч.». Среди них — 
не только литературоведческие, но и важ-
ные историко-научные работы. В докладе 
к 100-летнему юбилею М.В. Ломоносова 
он, в частности, писал (1865): «Чем даль-
ше общество уходит вперед в историче-
ском развитии своем, тем определеннее 
в душе его, от всего содержания жизни, 
отделяются духовные представители на-
рода, выразители его мысли, его судьбы, 
надежд и стремлений, выразители его воли. 
Это выделение людей мысли и духовно-
го дела, сознание ими произведенного, со-
ставляет тот процесс, называемый духов-
ной историей народа, по которому народ 
заслуживает название исторического на-
рода. Это самая высокая и лучшая сторо-
на его истории. Не вдруг эта жизнь мыс-
ли появляется в народной истории. Часто 
проходят века, пока из общего, безмолв-
ного лона народной жизни, выделится 
личность говорящая, действующая словом 
и мыслею.». Обладал ценной библиоте-
кой — около 7 000 томов; в 1893 г. Н. Бу-
лич пожертвовал свою библиотеку Казан-
скому университету. Заслуженный про-
фессор, почетный член Казанского уни-
верситета. В отставке с 28 ноября 1885 г. 
В числе его наград: орден Святой Анны 
1-й ст., орден Святого Станислава 1-й ст. 
(1876), орден Святого Владимира 3-й ст. 
(1870), орден Святой Анны 2-й ст. (1864). 
Умер в с. Юрт-Кули (Спасский уезд, Ка-
занская губ.). Похоронен на Арском клад-
бище в Казани. Его сын, Борис Николаевич 
Булич, после смерти отца издал в Санкт-
Петербурге его «Очерки по истории рус-
ской литературы и просвещения с начала 
XIX века» в двух томах.

Лит.: Сумароков и современная ему кри-
тика / Соч. Н. Булича, представл. в Имп. С.-Пе-
терб. ун-т на степ. д-ра слав.-рус. филологии. 
Санкт-Петербург: тип. Э. Праца, 1854 ♦ Зна-
чение Пушкина в истории русской литерату-
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ры: (Введение в изучение его сочинений): Речь, 
произнесенная в торжественном собрании Им-
ператорского Казанского ун-та, эестраорди-
нарным профессором русской словесности Ни-
колаем Буличем, 9 октября 1855 г. Казань: тип. 
Ун-та, 1855 ♦ Литература и общество в Рос-
сии в последнее время: Речь, читанная в годо-
вом собрании Императорского Казанского уни-
верситета ординарным профессором Н. Були-
чем 5 ноября 1865 г. Казань: Унив. тип., 1865 ♦ 
К столетней памяти Ломоносова. Казань: Унив. 
тип., 1865 ♦ Биографический очерк Н.М. Ка-
рамзина и развитие его литературной дея-
тельности: Чтения на родине Карамзина, в Сим-
бирске, на юбилейных вечерах в память первой 
столетней годовщины со дня его рождения, 1 и 
2 дек. 1866 г. Казань: Унив. тип., 1866 ♦ Очер-
ки по истории русской литературы и просве-
щения с начала XIX века: Т. 1—2 / Н.Н. Булич. 
Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 
1902. Тт. I—II.

BULICH NIKOLAI NIKITIH The his-
torian of Russian literature. Author of a large 
number of scientific papers and articles; 
his critical literary articles in the Kazan 
newspapers he signed as «N. B-h.». Among 
them — not only literary, but also impor-
tant historical and scientifi c works.

БУЛЛА ЙОСИФ (BULLA 
JOZEF) Род. 08.XII.1944 г. 
в Бобровеце (округ Лип-
товски Микулаш). Профес-
сор (1993). Иностранный 
член РАН (2013, Отделение 
сельскохозяйственных наук; 
секция зоотехнии и ветери-

нарии). Иностранный член РАСХН (27.V.
1993). Словацкий специалист в области 
ветеринарии, ученый и педагог. Окончил 
университет сельского хозяйства в Нитре 
по специальности зоотехники на факуль-
тете агрономии. В 1968 г. он поступил 
в аспирантуру в Научно-исследователь-
ский институт животноводства в Нитре. 
Выполнял исследования в сотрудничестве 
с Институтом экспериментальной биоло-
гии и генетики Чехословацкой Академии 
наук в Праге и с Департаментом генетики 
на факультете естественных наук в Уни-

верситете Коменского в Братиславе (1972). 
В 1974 г. защитил диссертацию в области 
генетики, ему присуждена ученая степень 
кандидата биологических науки. Он за-
щитил докторскую диссертацию «Генети-
ческие и эпигенетические факторы регу-
лирования феногенеза в печени птиц» и 
совет Словацкой Академии наук прису-
дил ему ученую степень доктора наук 
в 1987 г. Назначен ассоциированным про-
фессор в 1984 г. Научный совет факуль-
тета агрономии присвоил ему звание до-
цента по специальности «Общая зоотех-
ника» на факультете агрономии (абилити-
рован в 1992 г.). Работал в Институте жи-
вотноводства в качестве руководителя 
Департамента генетики (1980—1986), ди-
ректором Института генетики и воспроиз-
ведения сельскохозяйственных животных 
(1987—2000). С 1986 по 1990 г. — дирек-
тор Международной лаборатории Биотех-
нологии животных СЭВ (со штаб-квар-
тирой в г. Нитре). В 2001 г. он был назна-
чен деканом факультета биотехнологии и 
продуктов питания, был избран деканом 
двух функциональных подразделений с 2002 
по 2010 г. Профессор кафедры физиоло-
гии Словацкого университета сельского 
хозяйства в Нитре. Член редакционного 
совета Словацкого журнала животных.

Профессор Питер Чренек в статье 
к 70-летию Й. Буллы отмечает: «Его науч-
но-педагогическая и исследовательская 
деятельность была направлена на изуче-
ние генетических, физиологических и 
биотехнологических методов повышения 
производительности домашних животных. 
Его результаты применены при создании, 
использовании и защите их генофонда и 
при реализации молекулярно-биологиче-
ских методов селекции. Он опубликовал 
более 400 научных, профессиональных и 
популярных публикаций в стране и за ру-
бежом. Он был руководителем 72 аспи-
рантов, 27 бакалавров и 25 аспирантов 
(в т.ч. 6 иностранных). Участвовал в под-
готовке 8 ассоциированных профессоров и 
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6 профессоров. Является членом несколь-
ких научных советов, академических и 
экспертных комитетов и редакций. Об-
ладатель значительных национальных и 
международных наград. Его деятельность 
и результаты научной и педагогической 
работы высоко оценили ученые, избрав 
в Словацкую Академию наук. Удостоен 
звания «Профессионал чести» в Универ-
ситете естественных и экологических нау-
ки во Вроцлаве (Польша).». 

О нем: Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ: Биографические очерки 
о действительных членах (академиках), чле-
нах-корреспондентах Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, а также членах ВАСХНИЛ 
из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г. 
Электронное издание под ред. президента 
РАСХН Г.А. Романенко ♦ Питер Чренек (Prof. 
Ing. Peter Chrenek, D.Sc.). Юбилей профессора 
Йозефа Буллы (к 70-летию профессора Йозе-
фа Буллы). Братислава, 2014 г.

BULLA JOZEF Slovak specialist in ve-
terinary medicine, scientist and teacher. 
Director of the Institute of Genetics and 
Reproduction of Agricultural Animals in 
Slovakia. His scientific and pedagogical 
and research activities were directed 
to the study of genetic, physiological and 
biotechnological methods for increasing 
the productivity of domestic animals. 
Its results are applied in the creation, 
use and protection of their gene pool and 
in the implementation of molecular bio-
logical methods of selection.

БУМБА ВАЦЛАВ (BUM-
BA VÁCLAV) Род. 14.VIII.
1925 г. в Домажлице (Че-
хия). Окончил факультет 
естественных наук Карлова 
университета в Праге (1949, 
Чехословакия). К.ф.-м.н. 
(1960). Д.т.н. (1967). Ино-

странный член РАН (01.I.1988, Отделе-
ние общей физики и атмосферы; астро-
номия). Чешский астроном. Специалист 

в области глобальных и локальных маг-
нитных и скоростных полей на Солнце, 
динамики их изменений по отношению 
к различным проявлениям солнечной ак-
тивности. Провел кандидатское диссерта-
ционное исследование в Крымской астро-
физической обсерватории (1955—1958). 
Получив стипендию ЮНЕСКО и Универ-
ситета Карнеги, работал в обсерватории 
«Wilson». Защитил докторскую диссер-
тацию в Московском государственном 
университете. С 1948 г. — в Астрономиче-
ском институте ЧССР (в последующем — 
Государственная обсерватория): замести-
тель начальника и начальник отдела Солн-
ца в 1970—1987 гг., заместитель директо-
ра института (1968—1975), директор ин-
ститута (1975—1990). Автор и соавтор 
около 400 научных работ. При его уча-
стии изучались крупномасштабные дина-
мические характеристики солнечной ко-
роны, фотосферы и хромосферы. Создана 
магнитодинамическая модель корональ-
ных структур в зависимости от широко-
масштабных горизонтальных передач маг-
нитного потока в фотосфере. Обнаруже-
на тесная связь между замкнутыми маг-
нитными конфигурациями в короне и пол-
ными магнитными полями, экстраполи-
рованными на нижнюю корону. Области 
с увеличенным полным магнитным полем 
создают повышенную интенсивность ко-
роны, главным образом из-за локального 
увеличения плотности нагретых корональ-
ных структур. Комплексная система гори-
зонтальных скоростей, передающих маг-
нитный поток в фотосфере, является ис-
точником постоянного изменения взаи-
мосвязи противоположных полярностей. 
Магнитные области и области с повышен-
ной яркостью короны вращаются вместе 
и вращают их. Анализировался крупно-
масштабный поток в солнечной фотосфе-
ре путем анализа полномасштабных сол-
нечных дисков локальным методом корре-
ляции (LCT) с помощью MDI на борту 
спутника SOHO. Использовали наблюде-
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ние с высоким разрешением, которое про-
водилось в течение приблизительно 2-х ме-
сяцев каждый год, непрерывно с момента 
запуска спутника SOHO. Обработано око-
ло 3 ТБ данных. Результаты наблюдения 
претерпели комплексную обработку, кото-
рая служит для подавления шума и дру-
гих возмущающих явлений. Метод был 
разработан, протестирован и настроен на 
синтетические данные на основе простого 
моделирования. Используя этот метод, 
смогли измерять поверхностные скоро-
сти с точностью 10 м/с, результаты хоро-
шо согласовались с измерениями локаль-
ной гелиосейсмологии. Метод ясно пока-
зал общеизвестные свойства глобальных 
крупномасштабных потоков, таких как 
дифференциальное вращение, циркуля-
ция меридиана и крутильные колебания. 
Набор долгосрочных данных показал силь-
ное влияние магнитной активности в эк-
ваториальной полосе на экваториальное 
вращение Солнца. В период сильной маг-
нитной активности экваториальное вра-
щение, как правило, медленнее, несмотря 
на то, что локальные магнитные поля слег-
ка ускоряют движения в их окрестностях. 
Использование метода данных эруптив-
ной линии показало четкое увеличение 
скорости сдвига зональной составляющей 
скорости до извержения и внезапного 
уменьшения сдвига вскоре после извер-
жения. Сравнение крупномасштабной ско-
рости горизонтального движения магнит-
ного потока, измеренного на ООМ (Стэн-
фордский университет) с полем потока 
под фотосферой, полученной из данных 
MDI местной гелиосейсмологии, показы-
вает сильную зависимость природы изме-
ренных скоростей от пространственного 
разрешения, используемого при измере-
нии. Совпадение между двумя методами 
не является постоянным для всех доступ-
ных данных и варьируется в зависимости 
от появления активных областей на по-
верхности Солнца. Результаты наблюде-
ний полного затмения Солнца из Анголы 

(2001) и Египта (2006) были обработаны 
с использованием итерационного метода 
с нетоновой экстраполяцией магнитного 
поля фотосферы. Корональные структу-
ры, наблюдаемые в белом свете, хорошо 
согласовались с линиями индукции, по-
лученными экстраполяцией, и рассчи-
танные значения интенсивности могут 
быть дополнительно использованы для 
описания различных физических усло-
вий в короне. 

В. Бумба одновременно с исследова-
ниями вел большую работу в различных 
национальных и международных научных 
организациях, занимая высокие должно-
сти. Ученый секретарь (1972—1980), заме-
ститель председателя (1980—1983) Чехо-
словацкой комиссии «Интеркосмос». Член 
Научного совета (1963), председатель 
(1976—1989) Научного совета по астро-
номии и геофизике Чехословацкой ака-
демии наук. Член Международного аст-
рономического союза (1960). Член испол-
нительного комитета, заместитель пред-
седателя, председатель 10-й комиссии «Сол-
нечная деятельность» (1974—1986) Меж-
дународного астрономического союза. 
Участник делегации на заседании Науч-
но-технического подкомитета Комитета 
по космосу Организации Объединенных 
Наций (1972—1979). Академик Чехосло-
вацкой Академии наук (1975). Член Меж-
дународной астронавтической академии 
(1980). Действительный член (1967), по-
четный член (1998) международной ре-
дакционной коллегии изданий по сол-
нечной физике. Почетный член Чешско-
го астрономического общества (2007). За-
служенный работник ASCR (2007). Удо-
стоен премий Чехословацкой Академии 
наук (1953, 1967), Чехословацкой госу-
дарственной премии (1961).

BUMBA VÁCLAV Czech astronomer. 
Specialist in the fi eld of global and local 
magnetic and velocity fields on the Sun, 
the dynamics of their changes with res-
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pect to various manifestations of solar 
activity. With his participation, large-scale 
dynamic characteristics of the solar co-
rona, photosphere and chromosphere were 
studied. A magnetodynamic model of co-
ronal structures is created depending 
on large-scale horizontal transmissions 
of magnetic f lux in the photosphere. 
A close relationship was found between 
the closed magnetic confi gurations in the co-
rona and the total magnetic fi elds extra-
polated to the lower corona.

БУНГЕ АЛЕКСАНДР 
АНДРЕЕВИЧ  24.IX.
1803—06.VII.1890. Род. 
в Киеве. Профессор Дерпт-
ского университета. Почет-
ный член РАН (07.XI.1875). 
Член-корр. РАН (13.XII.
1833). Немецко-русский бо-

таник. Его род происходит из Восточной 
Пруссии, с XVIII в. его предки жили в Кие-
ве. Российские дворяне. Александр окон-
чил гимназию в Дерпте (1821). В 1821 г. 
поступил в Дерптский университет для 
изучения медицины и естественных наук. 
В 1823—1824 гг. совершил ботанические 
экскурсии на о. Эзель и по Лифляндии 
(совместно с К.А. Мейером). В 1825 г., 
получив учёную степень доктора за дис-
сертацию «De relatione methodi plantarum 
naturalis in vires vegetabilium medicales» 
(«О применении дикорастущих растений 
как укрепляющих лекарственных средств»), 
он отправился со своим учителем К. Ле-
дебуром в Сибирь. Назначен во время пу-
тешествия врачом Колывано-Воскресен-
ских горных заводов. Предпринимал, сна-
чала из Барнаула, затем из Змеиногорска, 
экскурсии для изучения Алтая. В 1829 г. 
встретился здесь с А. Гумбольдтом, по ре-
комендации которого был прикомандиро-
ван Академией наук к духовной миссии, 
отправлявшейся в 1830 г. в Пекин. 7 янва-
ря 1830 г. указом Николая I из Государ-
ственного казначейства было выделено 

13 тыс. рублей на поездку «двух ученых» 
в составе Русской духовной миссии в Пе-
кин. 28 апреля 1830 г. Бунге был пригла-
шен на академическую службу в качестве 
натуралиста Китайской экспедиции вме-
сте с астрономом Е.Н. Фусом. Собран-
ный им во время путешествия по Китаю 
материал он описал в «Enumeratio plan-
tarum quas in China boreali collegit» (Санкт-
Петербург, 1831) и в «Plantarum Mongoli-
co-Chinensium decas I» (Казань, 1835). 
В 1832 г. он вторично объехал Алтай (спи-
сок собранных тогда растений был издан 
в 1836 г.), в 1833 г. вернулся в Петербург, 
а в 1834 г. был приглашён на кафедру бо-
таники в Казань. В 1835 г. он объехал 
приволжские степи и Астраханскую гу-
бернию. В 1836 г. занял кафедру ботани-
ки в Дерптском университете. Также за-
нимался Ботаническим садом универси-
тета, заботился о пополнении живой кол-
лекции Сада, редактировал ежегодные 
выпуски «Delectus seminum guae in horto 
botanico Dorpatensi…» (1837—1843 гг.), 
где им впервые обнародованы диагнозы 
новоописанных видов. Подготовил ряд 
специальных курсов, в том числе особен-
но популярный — курс лифляндской фло-
ры, список которой он обогатил собст-
венными находками, экскурсируя в 1840—
1850 гг. по прибалтийским территориям. 
С 1840 г. начал чтение курса фармацев-
тической ботаники, а с 1848 г. — курса 
сельскохозяйственной ботаники. В 1857 г. 
примкнул к экспедиции для исследова-
ния Персии. Через Тифлис, Баку, Каспий-
ское море, Астрабад, Нишапур и Мешхед 
он отправился в Герат, откуда в 1858 г. 
предпринимал экскурсии для исследования 
различных местностей Персии. В 1859 г. 
вернулся через Тегеран и Тифлис в Дерпт. 
За успехи в экспедиции и труды А. А. Бун-
ге был награжден орденом Св. Владими-
ра 3-й ст. 

По возвращении из Персии наве-
стил в Петербурге своего друга академика 
К.М. Бэра. Разработал основу для станов-
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ления географо-морфологического метода 
систематики, показав возникновение ви-
дов из географических рас. Опубликовал 
большинство своих капитальных трудов, 
которые принесли ему славу одного из 
самых крупных ботаников-систематиков. 
К работам этим относится, между прочим, 
впервые ознакомившее научное общест-
во с Туркестанской флорой «Religuiae 
Lehmanianae» — результат обработки кол-
лекции А. Лемана и ряд классических мо-
нографий, посвященных различным от-
делам растительного мира, главным об-
разом, свойственным степям. В 1867 г. 
вышел в отставку и занялся обработкой 
собранного в Персии материала. В 1874 г. 
был участником Ботанического конгресса 
во Флоренции. Член Московского обще-
ства испытателей природы. Свой огром-
ный, богатый типами гербарий Бунге на-
деялся передать России, но невозмож-
ность найти средства на его приобретение, 
вынудило продать его во Францию. Ныне 
он находится в Национальном музее есте-
ственной истории в Париже, но многие 
листы его хранятся в БИН РАН в Петер-
бурге. Бунге был лауреатом Декандоллев-
ской и Бэровской премий, почетным чле-
ном Линнеевского и Лондонского Коро-
левского научных обществ. Награжден зо-
лотой медалью им. К. Бэра (1876 г., чет-
вертое присуждение). Его сыновья: Густав 
Александрович Бунге (1844—1920) — фи-
зиолог, профессор Базельского универ-
ситета; Александр Александрович Бунге 
(1851—1930) — зоолог и путешественник. 
Умер в Метлику (Этляндская губерния), 
похоронен А.А. Бунге на кладбище в Ма-
рья-Яани (Эстония). В честь А.А. Бунге 
названы несколько десятков растений и 
река на п-ве Таймыр.

Лит.: Beitrag zur Kenntniss der Flora Rus-
slands und der Steppen Central — Asiens. Erste 
Abteilung. Alexander Lehmann religuiae botani-
cae, sive Enumeratio plantarum ab Alexandro 
Lehmann in itenere per regions uralensi — caspi-
cas, cleserta Kirghisorum, Transoxanam et Sogolia-
num annis 1839—1842 peracto, collectarum (Ма-

териалы общества естествоиспытателей 
природы Петербурга. 1884. Т. 6. с. 177—536) ♦ 
Verzeichniss der im Jahre 1832 im ostlichen Theile 
des Altai-Cebirges gesammelten Pfl anzen. Ein Sup-
plement zur Flora Altaica // Memoires pres. A J 
Acad. de sc. de St.-Petersb. Par div. Sav. 11. 1836 
♦ Baromitrisches Nivellement und Naturgema ece 
des chineseschen Mongolie, 1834 и др.

О нем: Бунге Александр Андреевич // Рос-
сийская биографическая энциклопедия «Вели-
кая Россия». Под ред. проф. А.И. Мелуа. Т. 11. 
В.И. Гохнадель. Ученые-естественники немец-
кого происхождения. СПб.: Гуманистика, 2014.

Фонды: ПФА РАН ф. 154, оп. 2, № 127 ♦ 
РГИА ф. 733, оп. 5, д. 98.

BUNGE ALEXANDER ANDREYE-
VICH German-Russian botanist. In the ex-
pedition to Siberia he was appointed a doc-
tor of the Kolyvan-Voskresensk mining 
plants. I undertook, first from Barnaul, 
then from Zmeinogorsk, excursions to stu-
dy Altai. I met here with A. Humboldt, 
on the recommendation of which I was 
seconded by the Academy of Sciences 
to a spiritual mission, which was sent 
to Beijing in 1830. He traveled along 
the Volga steppes and the Astrakhan 
province. In 1836 he occupied the chair 
of botany at the University of Dorpat. 
He also practiced Botanical Garden 
of the University, took care of replenishing 
the living garden collection in Dorpat.

БУНГЕ НИКОЛАЙ 
Х Р И С Т И А Н О В И Ч 
(BUNGE NIKOLAI KARL 
PAUL) 11(23).XI.1823—
03(15).VI.1895. Род. в Кие-
ве. Его отец — врач Христи-
ан-Георг Бунге; мать — Ека-
терина Николаевна, урож-

дённая Гебнер, в первом браке Изюмова. 
Николай окончил Первую киевскую гим-
назию (с золотой медалью) и юридиче-
ский факультет Киевского университета 
(1845). Ординарный академик РАН (03.III.
1890, Историко-филологическое отделе-
ние; политическая экономия). Почетный 
член РАН (04.XII.1881). Член-корр. РАН 
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(04.XII.1859, Историко-филологическое 
отделение; по разряду историко-полити-
ческих наук — политическая экономия и 
статистика). Государственный деятель, 
экономист. Бунге — семейство шведского 
происхождения. Его дед, Георг-Фридрих 
(1722—1792) был выходцем из городка 
Шталлупенен в Восточной Пруссии. Око-
ло 1750 г. Г.-Ф. Бунге переехал в Киев и 
стал заведовать открытой в 1728 г. И. Гей-
тером первой в городе частной аптекой 
на Притисско-Никольской улице на По-
доле. В 1779 г. при утверждении в звании 
привилегированного аптекаря он принял 
российское подданство. Кроме фармации 
он увлекался ботаникой, химией, опыта-
ми по электричеству, изготовлением при-
боров, токарным делом, избирался членом-
корреспондентом и действительным чле-
ном Вольного экономического общества. 
Много внимания уделял воспитанию вось-
ми сыновей и четырех дочерей. Многие 
из его детей и внуков сумели найти свое 
место в жизни. Старшие сыновья Фрид-
рих-Иоганн (1760—1822) и Андрей (1766—
1814) пошли по стопам отца и стали вла-
дельцами аптек. Фридрих-Иоганн про-
славился образованностью и широтой ин-
тересов, в 1804 г. он был избран членом-
корреспондентом Петербургской Акаде-
мии наук. Христофор (1781—1860) стал 
крупной величиной в ветеринарии, про-
фессором терапевтической клиники Мо-
сковского университета, двое детей Анд-
рея — профессорами Дерптского универ-
ситета: Фридрих (1802—1897) юристом, 
осуществившим кодификацию граждан-
ского права Остзейского края, Александр 
(1803—1890) ботаником, участником науч-
ных экспедиций в Китай, Иран и на Алтай, 
членом-корреспондентом (1833) и почет-
ным членом (1875) Академии наук. Отец 
Н.Х. Бунге, Христиан Георг (1776—1857), 
окончил Петербургский медико-хирурги-
ческий институт (1796) и Йенский уни-
верситет в Германии (1798), где получил 

степень доктора медицины; он специали-
зировался на лечении детских болезней. 

Для становления Н.Х. Бунге большое 
значение имела его мать. Она навсегда ос-
талась самым близким ему человеком. 
Николай Христианович так и не обзавел-
ся семьей, после смерти отца вернулся до-
мой, чтобы быть ближе к матери. Он от-
клонял приглашения на службу в Петер-
бург, так как врачи считали перемену кли-
мата вредной для здоровья Екатерины 
Николаевны. Только вскоре после ее кон-
чины Бунге согласился принять пост то-
варища министра финансов. Магистр го-
сударственного права (1847), защитил дис-
сертацию на тему «Исследование начал 
торгового законодательства Петра Вели-
кого»). Доктор политических наук (1850, 
тема диссертации: «Теория кредита»). 
С 1845 г. — преподаватель законов ка-
зённого управления в Нежинском лицее 
князя Безбородко. Выпускниками это-
го учебного заведения были Н.В. Гоголь, 
писатели А.С. Афанасьев, Е.П. Гребен-
ка, Н.В. Кукольник, поэты-переводчики 
Н.В. Гербель и В.И. Любич-Романович, 
художник А.П. Мокрицкий, правовед и 
педагог П.Г.Редкин. Профессор законов ка-
зённого управления в этом лицее (с 1847 г.). 
Исполняющий должность адъюнкта Ки-
евского университета по кафедре полити-
ческой экономии и статистики (с 1850 г.). 
Экстраординарный профессор по этой же 
кафедре (с 1852 г.). Ординарный профес-
сор по этой же кафедре (с 1854 г.). Вер-
нувшись в родительский дом после смер-
ти отца в 1857 г., Бунге взял на себя вос-
питание осиротевшего племянника Нико-
лая. С 1858 г. также читал лекции в уни-
верситете по финансовому законодатель-
ству. Ректор Императорского универси-
тета Св. Владимира в Киеве (1859—1862, 
1871—1875, 1878—1880). В начале мая 
1859 г. по настоянию Н.И. Пирогова (был 
попечителем Киевского учебного округа) 
ректором был назначен Бунге. Выдвиже-
ние на такой пост молодого 35-летнего 
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профессора не имело прецедента в исто-
рии университета, и поэтому вначале вы-
звало сопротивления у части преподава-
телей. Бунге первым в университете ор-
ганизовал вечерние практические занятия, 
под его руководством рассматривались 
наиболее сложные проблемы политической 
экономии. Бунге легко сходился с любо-
знательными студентами, приглашал их 
к себе на квартиру, хотя это не поощря-
лось властями, беседовал с ними за чаш-
кой чая, помогал в изучении иностран-
ных языков, прививал им любовь к евро-
пейской поэзии. 

Управляющий Киевской конторой Го-
сударственного банка (с 1862 г.). С 1863 
по 1864 г. преподавал теорию финансов и 
политической экономии великому князю 
Николаю Александровичу (сыну Алексан-
дра II). С 1869 г. — ординарный профес-
сор по кафедре полицейского права Ки-
евского университета (фактически читал 
курс экономической политики). В 1887—
1889 гг. преподавал политическую эконо-
мию, статистику и финансы великому кня-
зю Николаю Александровичу (будущему 
императору Николаю II). Сторонник уме-
ренного либерализма, частной собствен-
ности и свободы предпринимательства, 
признавал необходимость ограниченного 
государственного вмешательства в эконо-
мику; критик социалистических и комму-
нистических учений. Полагал социализм 
«злом, от которого гибнут нравственность, 
долг, свобода, личность». Сторонник взгля-
дов Адама Смита, увлекся также и немец-
кой экономической школой. В политике 
придерживался воззрений, сходных с по-
зицией Джона Стюарта Милля. 

В 1880—1881 гг. — товарищ министра 
финансов, с 6 мая 1881 г. — управляющий 
министерством финансов, с 1 января 1882 
по 31 декабря 1886 г. — министр финан-
сов, с 1 января 1887 по 03 июня 1895 г. — 
председатель Комитета министров и член 
Государственного совета, с 10 декабря 
1892 г. — вице-председатель Комитета Си-

бирской железной дороги (председателем 
был наследник престола, будущий Нико-
лай II). Оставаясь монархистом и поклон-
ником сильной центральной власти, Бунге 
все же был против мелочной опеки мест-
ной жизни, он защищал децентрализацию 
в делах местного хозяйственного инте-
реса. Одним из первых его мероприятий 
на посту министра финансов явилось по-
нижение выкупных платежей, которое он 
считал необходимым для улучшения бла-
госостояния крестьян. Общая сумма по-
нижения составила до 12 миллионов руб-
лей в год. При нём были отменены поду-
шная подать и соляной акциз. Для ком-
пенсации выпадающих доходов были по-
вышены налоги на спирт, сахар, табак, 
введен гербовый сбор, увеличены таможен-
ные пошлины на ввозимые товары. Ста-
рался снизить расходы, однако сбаланси-
ровать бюджет ему не удалось. Сторонник 
введения подоходного налога. При нем 
в 1885 г. были введены налог на доход от 
денежных капиталов, налог на прибыль, 
а в первую очередь — пошлину на безвоз-
мездно переходящее имущество. Появил-
ся институт податных инспекторов. При-
верженец экономического либерализма, 
но был вынужден проводить протекцио-
нистскую политику в условиях кризиса, 
вызванного последствиями резкого роста 
военных расходов в период русско-турец-
кой войны 1877—1878 гг. При нем в Рос-
сии началась подготовка денежной рефор-
мы: с осени 1884 г. в Государственном бан-
ке приступили к накоплению золота из по-
ступлений в уплату таможенных пошлин и 
за счёт внешних займов. В 1885 г. в Санкт-
Петербурге по его инициативе был уч-
режден журнал «Вестник финансов, про-
мышленности и торговли», который пре-
кратил свое существование после фев-
ральской революции в России в 1917 г. 
Считал, что многие проблемы российско-
го крестьянства связаны с недостаточным 
размером их земельных наделов и невоз-
можностью получить долгосрочный кре-
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дит для покупки новых земель. При нём 
был создан Крестьянский поземельный 
банк, открыт Дворянский земельный банк. 
Он считал, что банк должен был выда-
вать ссуды лишь тем дворянам-землевла-
дельцам, которые сами ведут хозяйство 
на своей земле (однако Государственный 
совет снял это ограничение). Опирался 
в своей деятельности на крупную и сред-
нюю промышленную буржуазию. Участ-
вовал в издании фабричного (трудового) 
законодательства. В 1884 г. вступил в силу 
закон, запрещающий труд малолетних 
на фабриках и регламентирующий про-
должительность труда детей и подрост-
ков от 12 до 15 лет, которая была ограни-
чена восемью часами (это привело к суще-
ственному сокращению числа малолетних 
рабочих). В 1885 г. были запрещены ноч-
ные работы для подростков в возрасте 
до 17 лет и женщин на текстильных фа-
бриках. В 1886 г. были изданы «Правила 
о надзоре за заведениями фабричной про-
мышленности», в которых ограничивал-
ся произвол работодателей в отношении 
работников (запрещалось расплачиваться 
с рабочими купонами или в натуральной 
форме, производить вычеты за долги, ре-
гламентировались штрафы и др.), а также 
усиливались репрессивные меры за уча-
стие в стачках и подстрекательство к ним, 
угрозы в адрес администрации и отказ 
от работы. За исполнением трудового за-
конодательства следила специально уч-
реждённая в 1882 г. фабричная инспекция.

Его деятельность подвергалась резкой 
критике со стороны правых сил. После 
отставки с поста министра финансов на-
значен на почётный, но лишённый реаль-
ного влияния пост председателя Комите-
та министров. Незадолго до смерти напи-
сал политическое завещание, адресовав 
его императору (оно получило название 
«Загробные заметки»). В этом документе 
с умеренно-реформаторских позиций го-
ворилось о перспективах экономических 
преобразований в стране, государствен-

ном управлении, народном образовании, 
налогообложении, крестьянском и рабо-
чем законодательстве, национальном во-
просе. Критиковал правительство за не-
достаток внимания к переселенческому 
вопросу. Позднее его некоторые идеи реа-
лизовывались в ходе реформ П.А. Столы-
пина. Умер в Царском Селе. Похоронен 
в Киеве. Его роль в развитии российского 
общества всегда вызывала интерес совре-
менников, об этом свидетельствуют ста-
тьи в энциклопедиях и биографических 
словарях, многочисленные некрологи, по-
явившиеся в печати после его кончины. 
Сжатая характеристика министерской 
деятельности Бунге и его взглядов по ак-
туальным вопросам внутренней политики 
дана в разделе коллективной монографии 
«Власть и реформы» (автор — академик 
Б.В. Ананьич). Его издания многочислен-
ны, но значительная часть его наследия 
была утрачена еще при жизни. В письме 
к А.Ф. Кони от 19 июня 1891 г. Бунге се-
товал на то, что его переписка за пятьдесят 
лет с родственниками, школьными това-
рищами и бывшими учениками почти вся 
уничтожена. Из его эпистолярного насле-
дия уцелела лишь небольшая часть, хра-
нящаяся в архивах Москвы и Петербурга.

Лит.: Теория кредита. Киев, 1852 ♦ Курс 
статистики. Киев, 1865; 2-е изд., 1876 ♦ Ос-
нования политической экономии. Киев, 1870 ♦ 
Товарные склады и варранты. Киев, 1871 ♦ По-
лицейское право. Киев, 1873—1877 ♦ Государ-
ство и народное образование начальное и про-
фессиональное, то есть ученое, реальное и ху-
дожественное, в Германии, Англии и Франции: 
Очерки исслед. Лоренца Штейна: Извлеч. из 
соч.: Das Elementar und Berufsbildungswesen 
von L. Stein / Сост. проф. Н.Х. Бунге. Киев: 
Унив. тип., 1877 ♦ О восстановлении металли-
ческого обращения в России. Киев, 1877 ♦ О вос-
становлении постоянной денежной единицы 
в России. Киев, 1878 ♦ Государственное счето-
водство и финансовая отчетность в Англии. 
СПб., 1890 ♦ Очерки политико-экономической 
литературы. СПб, 1895 ♦ Загробные заметки 
// Река времен (Книга истории и культуры). 
М., 1995. Кн. 1 ♦ Загробные заметки // Судьбы 
России. Проблемы экономического развития 
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страны в XIX — начале XX вв. СПб.: «Спас — 
Лики России», 2007. 

О нем: Иконников B.C. Биографический 
словарь профессоров и пре-подавателей им-
ператорского университета св. Владимира 
(1834—1884). Киев, 1884. С. 74—84 ♦ Исто-
рический обзор деятельности Комитета ми-
нистров. Т. 4. СПб., 1902 ♦ Ананьич Б.В. и др. 
Новый курс. «Народное самодержавие» Алек-
сандра III и Николая II // Власть и реформы. 
От самодержавной к советской России. СПб., 
1996 ♦ Ананьич Н.И. Материалы лекционных 
курсов Н.Х.Бунге 60—80-х годов XIX в. // Ар-
хеографический ежегодник за 1977 г. М., 1978. 

Фонды: РО ИРЛИ. Ф. 134. On. 3. Д. 237. 
Л. 38 об.-39 ♦ ОР РНБ. Ф. 391. Д. 211. Л. 19.

BUNGE NIKOLAI KARL PAUL 
(statesman, economist). Rector of Kiev 
University. Bunge was the fi rst in the uni-
versity to organize evening practical clas-
ses, under his leadership the most diffi-
cult problems of political economy were 
considered. Minister of Finance of Rus-
sia. Remaining a monarchist and a fan 
of strong central authority, Bunge was 
still against the petty care of local life, 
he defended decentralization in matters 
of local economic interest. One of his fi rst 
actions as Minister of Finance was to re-
duce the redemption payments, which he 
considered necessary to improve the wel-
fare of the peasants. With him, the per 
capita tax and the salt excise tax were 
abolished. To compensate for the falling 
income, taxes on alcohol, sugar, tobacco 
were raised, stamp duty was introduced, 
customs duties on imported goods were 
increased. Under him, the Peasants’ Land 
Bank was created, and the Noble Land 
Bank was opened.

БУНГЕ ФРИДРИХ ИОГАНН 
(ИВАН-ФРИДРИХ ГЕОРГИЕВИЧ) 
(BUNGE JOHANN-FRIEDRICH) 
01.VI.1760—01.VIII.1822. Член-корр. РАН 
(25.I.1804). Фармаколог. Род. в Киеве 
в большой семье Георга-Фридриха Бунге. 
Иоганна-Фридриха назвали в честь деда, 
основателя первой частной киевской ап-

теки Иоганна Гейтера. После смерти отца 
к Фридриху Иоганну и его брату Анд-
рею перешла по наследству аптека (ко-
торой ранее владел Георг-Фридрих Бун-
ге). Фридрих Иоганн вскоре основал но-
вую аптеку, а аптека отца досталась Анд-
рею. Фридрих Иоганн получил хорошее 
домашнее образование, проявил склон-
ность к научным исследованиям. В книге 
«Исторические сведения о семье Бунге 
в России» (Киев, Типография Импера-
торского Университета св. Владимира, Ак-
цион. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчакъ-
Новицкаго, Меринговская улица. 1901) 
приводится о нем справка с примечанием: 
«Иванъ-Фридрихъ Б. родился въ 1760 г., 
в 1793 г. аптекарь, в 1799 г. церковный 
староста лютеранской церкви, в 1805 г. 
коллежский асессоръ и кавалеръ, скон-
чался 1822 г. Онъ имелъ серьезное науч-
ное образоваше. Между семейными бума-
гами сохранился дипломъ, изъ котораго 
явствуетъ, что 25 января 1804 г. «Санкпе-
тербургская Академия Наукъ властью ей 
данной, определивъ прюбщить къ себе, 
по ученому сношетшо почтеннейшаго му-
жа Ивана-Фридриха Бунге за его непре-
рывное къ наукамъ прилежаше», избрала 
его членомъ своимъ корреспондентомъ. 
Иванъ-Фридрихъ не былъ женатъ. При-
мечание: По церковнымъ книгамъ первое 
имя его Иванъ; темъ не менее родители 
называли его также Фридрихомъ, и въ ду-
ховномъ завещании Георга Б. онъ названъ 
разъ Фридрихомъ, другой разъ — Ива-
номъ-Фридрихомъ.».

BUNGE JOHANN-FRIEDRICH 
Pharmacologist. He founded a new phar-
macy in Kiev. He showed a propensity 
for scientific research.

БУНЗЕН РОБЕРТ ВИЛЬГЕЛЬМ 
(BUNSEN ROBERT WILHELM) 31.III.
1811—16.VIII.1899. Род. в Гёттингене, 
был четвёртым сыном профессора лите-
ратуры Кристиана Бунзена (1770—1837). 
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Член-корр. РАН (07.XII.1862, 
Отделение физико-матема-
тических наук; по разряду 
физических наук). Немец-
кий химик-эксперимента-
тор. Первоначальное обра-
зование получил в гимнази-
ях — гёттингенской и гольц-

мюнденской. В 1828 г. поступил в Геттин-
генский университет, изучал физику, хи-
мию и геологию. Завершив своё образова-
ние в Париже, Берлине и Вене. В 1833 г. 
защитил диссертацию по химии в Геттин-
генском университете. С 1836 по 1838 г. 
занимал кафедру химии в Кассельском 
политехническом институте (освободив-
шуюся после ухода немецкого химика 
Фридриха Вёлера). Затем приглашён в ка-
честве экстраординарного профессора 
химии в Марбургский университет, где 
в 1841 г. был избран ординарным профес-
сором и директором Химического инсти-
тута. В 1846 г. вместе с геологом Вольф-
гангом Сарториусом посетил Исландию. 
В 1851 г. переселился в Бреславль по при-
глашению Силезского университета Фри-
дриха-Вильгельма, предпринял там по-
стройку химической лаборатории. Но вско-
ре (в 1852 г.) он покинул Бреславль и за-
нял кафедру химии в Гейдельбергском 
университете. 17 октября 1861 г., он по-
лучил чин тайного советника первого 
класса и только в 1889 г. передал кафедру 
немецкому химику Виктору Мейеру. 

Первые работы выполнил в области 
неорганической химии, но вскоре его вни-
мание было привлечено арсеноорганиче-
скими соединениями. Получил какодил 
(арсендиметил). Работы с газообразны-
ми веществами привели его к открытию 
новых методов, используемых для анали-
за газов. Наиболее важным его открыти-
ем (сделанным им в сообществе с Густа-
вом Кирхгофом) в 1860 г. является спект-
ральный анализ, с помощью которого 
было открыто много новых редких эле-
ментов, встречающихся в природе лишь 

в очень малых количествах (рубидий, це-
зий и др.). Своими исследованиями в об-
ласти органической, физической, анали-
тической, и минеральной химии он содей-
ствовал развитию химических знаний. 
У него в Гейдельберге учились точным 
приемам анализа и минеральной химии 
значительное количество учителей химии 
не только из немцев, но из англичан и 
русских. Среди тех, кто учился и работал 
у Бунзена в конце 1850-х — начале 1860-х 
в гейдельбергской русской колонии были 
Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, Д.А. Ла-
чинов, А.Г. Столетов, Ф.Ф. Бейльштейн 
и другие. Его работы привели к откры-
тию рубидия и цезия, изучению этих ред-
ких элементов, исследованию двойных 
цианистых солей. Также известны рабо-
ты относительно химического сходства, 
определения атомного веса индия, анализа 
пороховых газов (совместно с Л.Н. Шиш-
ковым) и газов доменных печей, система-
тического изложения реакций окрашива-
ния в пламени бунзеновской горелки. От-
крыл противоядие (водную окись желе-
за) при отравлении мышьяком (мышья-
ковистой кислотой). Во время своей лет-
ней поездки в Исландию (1846) Бунзен 
произвел целый ряд геолого-химических 
исследований, важных для понимания 
вулканических явлений. К области физи-
ки и физической химии относятся его ис-
следования относительных удельных ве-
сов, влияния давления на температуру 
затвердевания расплавленных веществ; 
исследования, иллюстрирующие справед-
ливость закона Генри—Дальтона о зави-
симости растворимости газов от давле-
ния, работы относительно явлений горе-
ния газов и о сгущении сухой угольной 
кислоты на поверхности стекла, калори-
метрические исследования и др., получе-
ние электролитическим путём щелочных 
и щёлочноземельных металлов и фото-
химические исследования (например, за-
кон взаимозаместимости); магнезиальный 
свет, нашедший себе применение в фото-
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графии и для других целей, также открыт 
им в 1860 г., впервые получившим магний 
в больших количествах. Для химической 
и физической практики изобрел приборы, 
носящие его имя (например: Колба Бун-
зена, Бунзеновская горелка, Бунзенов-
ский водяной насос и регулятор, Бунзе-
новская батарея, Бунзеновский абсорб-
циометр и др.). Спектральный аппарат с че-
тырьмя фраунгоферовыми призмами так-
же сконструирован Кирхгофом совместно 
с Бунзеном. Умер в Гейдельберге. В честь 
Роберта Вильгельма Бунзена в 1964 г. на-
зван кратер на Луне. Большинство работ 
Б. напечатано в специальных химических 
журналах (гл. обр. «Liebig’s Annalen der 
Chemie und Pharmacie» и «Poggendorff ’s 
Annalen der Physik und Chemie»); в от-
дельном издании имеются следующие со-
чинения: «Enumeratio ac descriptio Hygro-
metrorum» (Геттинг., 1830); «Das Eiseno-
xyd, ein Gegengift der arsenigen Säure» 
(вместе с Бертольдом, Геттинген, 1834; 
2 изд., 1837); «Schreiben an Berzelius über 
die Reise nach Island» (Марб., 1846); «Ueber 
eine volumetrische Methode von sehr allge-
meiner Anwendbarkeit» (Гейдельб., 1854); 
«Gasometrische Methoden» (Брауншвейг, 
1857; 2 изд., 1877; перевед. Роско на анг-
лийский и Шнейдером на французский 
яз.); «Anleitung zur Analyse der Aschen 
und Mineralwässer» (Гейдельб., 1874).

О нем: Бунзен Роберт-Вильгельм // Эн-
циклопедический словарь Брокгауза и Ефро-
на: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907 
♦ Теренин А.Н. Фотохимия красителей и род-
ственных органических соединений. М.; Л., 1947 
♦ Джуа М. История химии. М., 1975.

BUNSEN ROBERT WILHELM 
German experimental chemist. The first 
works performed in the fi eld of inorganic 
chemistry, but soon his attention was 
attracted by arseno-organic compounds. 
Received cacodyl. Work with gaseous 
substances led him to the discovery of new 
methods used for the analysis of gases. 
His most important discovery in the com-

munity with Gustav Kirchhoff in 1860 
is spectral analysis, with the help of which 
many new rare elements discovered in na-
ture only in very small quantities (rubi-
dium, cesium, etc.) were discovered. His 
research in the fi eld of organic, physical, 
analytical, and mineral chemistry, he cont-
ributed to the development of chemical 
knowledge.

БУНИН ИВАН АЛЕК-
СЕЕВИЧ 10(22).Х.1870—
08.XI.1953. Род. в дворян-
ской семье в г. Воронеже. 
Почетный академик РАН 
(01.XI.1909, Отделение рус-
ского языка и словесности). 
В своей автобиографии Бу-

нин писал: «Я происхожу из старого дво-
рянского рода, давшего России немало 
видных деятелей как на поприще госу-
дарственном, так и в области искусства, 
где особенно известны два поэта начала 
прошлого века: Анна Бунина и Василий 
Жуковский, один из корифеев русской 
литературы, сын Афанасия Бунина и плен-
ной турчанки Сальмы. Все предки мои 
всегда были связаны с народом и с зем-
лей, были помещиками. Помещиками бы-
ли и родители мои, владевшие имениями 
в средней России, в том плодородном 
подстепье, где древние московские цари, 
в целях защиты государства от набегов 
южных татар, создавали заслоны из по-
селенцев различных русских областей, где 
благодаря этому образовался богатейший 
русский язык и откуда вышли чуть не 
все величайшие русские писатели во гла-
ве с Тургеневым и Толстым. Родился я 
в 1870 г. в городе Воронеже, детство и 
юность почти целиком провел в деревне, 
в поместьях отца. В отрочестве, под влия-
нием смерти моей маленькой сестры, 
я испытал сильную религиозную страсть, 
не оставившую, однако, никаких болез-
ненных следов в моей душе, и страсть 
к живописи, которая, как мне думается, 
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сказалась в моих литературных произве-
дениях. Стихи и прозу я начал писать до-
вольно рано. Рано появился и в печати.». 
Бунин воспитывался дома, в том числе 
после переезда семьи в имение Озёрки 
(в Орловской губернии, ныне Липецкая 
область). В 1881 г. поступил в Елецкую 
уездную гимназию, в которой проучился 
до 4 класса, в 1886 г. возвратился домой 
и продолжал образование под руковод-
ством старшего брата Юлия. Первые сти-
хи начал писать в 8 лет, в 1887 г. он де-
бютировал в печати. В 1889 г. переехал 
в г. Орёл, начал работать корректором 
в редакции газеты «Орловский вестник». 
В 1892 г. с сотрудницей газеты Варварой 
Пащенко переехал в Полтаву. 23 сентяб-
ря 1898 г. вступил в брак с Анной Нико-
лаевной Цакни (дочерью революционе-
ра-народника). С 1906 г. сожительствовал 
(гражданский брак оформлен в 1922 г.) 
с Верой Николаевной Муромцевой (пле-
мянницей С.А. Муромцева, председателя 
Государственной думы Российской импе-
рии 1-го созыва). В апреле-мае 1907 г. по-
сетил Палестину, Сирию и Египет. С лета 
1918 г. в Одессе (город был занят австрий-
скими войсками); приветствовал взятие 
города Добровольческой армией (VIII.1919). 

В феврале 1920 г. эмигрировал во 
Францию. Позже он вспоминал: «Я по-
кинул Москву из-за большевистского ре-
жима в мае 1918 г., жил на юге России, 
а затем эмигрировал за границу — в фев-
рале 1920 г. С тех пор нахожусь во Фран-
ции, деля жизнь между Парижем и При-
морскими Альпами.». 

В 1924 г. выступил с манифестом о за-
дачах Русского Зарубежья относительно 
России и большевизма: «Миссия Русской 
эмиграции». С октября 1939 по 1945 г. — 
на съёмной вилле «Жаннет» в Грассе (де-
партамент Приморские Альпы). На этой 
вилле писатель и его супруга прятали 
по меньшей мере трёх евреев от пресле-
дований фашистов. Отверг, находясь в ок-
купации, предложение немцев сотрудни-

чать с ними. Размышлял о получении со-
ветского гражданства. В числе его про-
изведений: «Митина любовь» (1924), «Сол-
нечный удар» (1925), «Дело корнета Ела-
гина» (1925), автобиографический роман 
«Жизнь Арсеньева» (1927—1929, 1933) и 
цикл рассказов «Тёмные аллеи» (1938—
1940). В 1929—1954 гг. его произведения 
в СССР не издавались. С 1955 г. — наи-
более издаваемый в СССР писатель пер-
вой волны русской эмиграции (несколь-
ко собраний сочинений, множество одно-
томников). Некоторые произведения (на-
пример, «Окаянные дни») в СССР напе-
чатаны только после 1985 г. Бунину дваж-
ды (1903, 1909) присуждалась Пушкин-
ская премия. Лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе в 1933 г. «...за безуп-
речное художественное мастерство, с ко-
торым он следует традициям русской клас-
сической прозы». 

Во вступительном слове при вруче-
нии Бунину Нобелевской премии посто-
янный секретарь Шведской академии Пер 
Хальстрём сказал (10.XII.1933): «Литера-
турная судьба Ивана Бунина проста и не-
замысловата. Выходец из семьи мелко-
поместного дворянина, он воспитывался 
на литературных традициях той эпохи, 
когда представители его сословия игра-
ли ведущую роль в русской культуре. 
Они создали литературу, которая просла-
вилась в Европе, и они же подготовили 
почву для роковых политических сдвигов. 
«Властители дум» — так чуть насмешли-
во следующее поколение называло под-
вижников, выступивших против унижен-
ного положения крепостных. Эти люди 
достойны большего уважения, ибо им 
вскоре пришлось поплатиться собствен-
ным благополучием за те социальные по-
трясения, которые они сами вызвали. Се-
мейные владения достались молодому 
Бунину в разоренном виде; лишь в обла-
сти поэзии он явственно ощущал связь 
с прошлым. Он жил в мире фантазий — 
не делал карьеры, не участвовал в полити-
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ке и не строил планов на будущее. Одна-
ко реформаторское движение повлияло 
и на него: в пору студенчества Бунин ув-
лекся толстовскими идеями о братской 
дружбе с бедными угнетенными людьми 
и решил жить, подобно тем, трудами рук 
своих. Избрав ремесло бондаря, он учил-
ся набивать обручи под руководством не-
коего толстовца, отчаянного спорщика. 
(Ему стоило выбрать занятие попроще: 
ведь бочку, которая бы не протекала, сма-
стерить нелегко.)... Сам Толстой не при-
дал «опрощению» Бунина серьезного зна-
чения. «Хотите жить простой, трудовой 
жизнью? Это хорошо, только не насилуй-
те себя, не делайте себе мундир из нее, 
во всякой жизни можно быть хорошим 
человеком». А о литературном ремесле 
сказал: «Пишите, пишите, если очень хо-
чется, только помните, что это никак не мо-
жет быть целью жизни». Предостереже-
ние не подействовало на Бунина, он уже 
ощущал себя поэтом.». 

Получив денежное вознаграждение 
за Нобелевскую премию, Иван Бунин по-
тратил 120 тысяч франков на помощь ли-
тераторам и просто эмигрантам. 

Умер в Париже. Его могила — на рус-
ской части кладбища в Сен-Женевьев-де 
Буа. Ему установлен памятник в Москве 
(2007), в городе Грассе (2017, юго-восток 
Франции, скульптор Андрей Ковальчук). 
Его именем названа в Москве аллея (ря-
дом расположена одноимённая станция 
лёгкого метро), в Санкт-Петербурге — 
школа № 27 Василеостровского района 
с 2011 г. носит его имя; в Одессе, Липец-
ке, Орле, Ельце, Ефремове и др. городах 
и сёлах есть улица имени писателя. В Во-
ронеже имя писателя носит сквер и биб-
лиотека № 22; на доме, в котором родился 
писатель, установлена мемориальная та-
бличка. В деревне Озёрки Становлянско-
го района Липецкой области, где в имении 
родителей провёл детские и подростко-
вые годы Бунин, в 1990-е гг. воссоздан 
на подлинном фундаменте усадебный дом; 

на месте несохранившегося хутора Бу-
тырки в 4 км от Озёрок, где в детские го-
ды Бунин жил у бабушки, установлены 
крест и памятная стела. В 1957 г. в г. Орле 
в Музее писателей-орловцев Орловско-
го объединённого литературного музея 
И.С. Тургенева был открыт зал, посвящён-
ный жизни и творчеству Бунина. 10 дека-
бря 1991 г. в Орле в Георгиевском переул-
ке в дворянском особняке XIX в. был от-
крыт музей И.А. Бунина. В Ефремове 
в доме, в котором в 1909—1910 гг. жил 
Бунин, открыт его музей. В городе Воро-
неже с 2012 г. имя И.А. Бунина носит быв-
шая гимназия номер 3. В Париже, на ули-
це Жака Оффенбаха, на доме № 1, в ко-
тором жил писатель в годы эмиграции 
(1920—1953), установлена мемориальная 
табличка. В городе Елец Липецкой обла-
сти в 2000 г. Елецкий государственный 
педагогический институт получил новый 
статус и был переименован в Елецкий го-
сударственный университет имени И.А. Бу-
нина. В Орле по адресу ул. М. Горького, 
у библиотеки им. И.А. Бунина 17 октября 
1992 г. был открыт Памятный знак Буни-
ну (бюст); Центральная библиотека име-
ни Н.К. Крупской была переименована 
в Библиотеку имени Бунина. В 1995 г. 
в Орле был поставлен памятник Ивану 
Алексеевичу Бунину. В Воронеже 13 октя-
бря 1995 г. был открыт памятник И.А. Бу-
нину; на стене дома № 43 по улице Ком-
мунаров нанесено граффити с портретом 
писателя. В Москве на Поварской ули-
це 22 октября 2007 г. был установлен па-
мятник Бунину. В городе Ефремов, на тер-
ритории дома-музея писателя, в октябре 
2007 г. установлен бюст Бунина. В городе 
Ефремов, перед железнодорожным вок-
залом, 22 октября 2010 г. к 140-летию пи-
сателя открыт памятник Бунину. В го-
роде Ефремов, 17 июля 2015 г. в парке 
имени Бунина был открыт памятник. 
Также в городе Ефремов, возле дома-му-
зея писателя, на улице Тургенева уста-
новлен бюст писателя.



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3280
О нем: Нобелевские лекции на русском 

языке. Литература. Том II. 1927—1953. М., 
2006 (издание В.С. Лобанкова с разрешения 
Нобелевского Фонда).

Фонды: ОР ИМЛИ РАН. Фонд 3. «Бунин 
Иван Алексеевич».

BUNIN IVAN ALEKSEEVICH Writer. 
Nobel prize winner in literature. In 1924, 
he issued a manifesto on the tasks of the 
Russian Diaspora concerning Russia and 
Bolshevism. Rejected, while in occupa-
tion, the proposal of the Germans to coo-
perate with them. I thought about obtai-
ning Soviet citizenship.

БУНИЧ ПАВЕЛ ГРИ-
ГОРЬЕВИЧ 25.X.1929—
20.X.2001. Род. в Москве. 
Окончил экономический 
факультет Московского го-
сударственного универси-
тета (МГУ) имени М.В. Ло-
моносова (1952); аспиран-

туру Московского государственного эко-
номического института (1955), Слоунов-
скую школу менеджмента Массачусетско-
го технологического института (США). 
Д.э.н. (1961). Профессор (1962). Член-
корр. РАН (24.XI.1970, Отделение эко-
номики; экономика). Экономист. Работал 
в Научно-исследовательском финансовом 
институте в различных должностях вплоть 
до заместителя директора. Заведующий 
лабораторией Центрального экономико-
математического института АН СССР 
(1965—1970). С 1970 по 1975 г. — дирек-
тор Хабаровского комплексного НИИ, 
директор-организатор Института эконо-
мических исследований, член президиума 
Дальневосточного научного центра АН 
СССР. Заведующий кафедрой Москов-
ского института управления им. С. Ор-
джоникидзе (1975—1990). С 1990 г. — про-
ректор, с 1991 г. — первый проректор Ака-
демии народного хозяйства при Совете 
Министров СССР. В 1989 г. был избран 
народным депутатом СССР от АН СССР, 

входил в Межрегиональную депутатскую 
группу, был заместителем председателя 
Комитета по вопросам экономической ре-
формы, членом Конституционной комис-
сии Верховного Совета СССР, членом 
Президиума Межпарламентского союза, 
членом делегации СССР в парламентской 
ассамблее Совета Европы. С 1990 г. воз-
главлял Союз предпринимателей и арен-
даторов СССР (преобразованный в Меж-
дународный союз в 1993 г.). Вице-прези-
дент Российского союза промышленников 
и предпринимателей. С 1991 по 1993 г. — 
член Высшего консультационно-коорди-
национного совета при Председателе Вер-
ховного Совета РСФСР, в дальнейшем — 
член Президентского Совета. В 1991 г. 
вошел в Политсовет Движения демокра-
тических реформ. В 1993 г. стал создате-
лем и председателем партии «Демократи-
ческая инициатива». В 1996 г. вошел в со-
став Совета общественно-политического 
движения «Наш дом — Россия». В Госу-
дарственную Думу первого созыва был 
избран в 1993 г. по списку блока «Выбор 
России», в Государственную Думу вто-
рого созыва в 1995 г. — как независимый 
кандидат. В Государственной Думе РФ 
второго созыва был членом Совета фрак-
ции «Наш дом — Россия», председателем 
Комитета по собственности, приватиза-
ции и хозяйственной деятельности. Пре-
зидент Международного конгресса «За ре-
гиональный рынок Восточной Европы и 
Азии». Председатель Научно-экономиче-
ского совета при правительстве Москвы. 
Член управляющего совета обществен-
но-государственного фонда «Российский 
центр приватизации». Академик Акаде-
мии коммерческих наук (1992). 

Автор ряда книг и монографий по 
проблемам экономики и управления на-
родным хозяйством. Его научная деятель-
ность была связана главным образом с про-
блемами хозяйственного расчета. Под его 
руководством осуществлялись экономи-
ческие эксперименты на отдельных пред-
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приятиях. С началом «перестройки» Бу-
нич приобрел широкую общественную из-
вестность своими выступлениями в сред-
ствах массовой информации о необходи-
мости экономических реформ и реорга-
низации системы управления народным 
хозяйством. Был автором закона об арен-
де, сыгравшего важную роль в развитии 
отечественного предпринимательства. 
Позднее выступал с критикой т.н. «но-
менклатурной» приватизации, доказывал 
необходимость безвозмездной приватиза-
ции государственного имущества. Указы-
вал на опасность самоустранения госу-
дарства от регулирования экономикой. 
В 1990 г. он писал (газета «Известия», 
22 августа 1990 г., «Как разделить госу-
дарственную собственность»): «Не менее 
важно определиться с тем, что касается 
земли и природных ресурсов. В принци-
пе они «от Бога», то есть в их создание 
не вложен человеческий труд. В большин-
стве стран природные ресурсы сначала 
входили в госсобственность, а затем либо 
продавались, либо раздавались в качестве 
наград за различные заслуги, оказанные, 
как правило, главам государств и членам 
их семей. Я предлагаю сделать не исклю-
чением, а правилом передачу государст-
венной собственности, особенно дорого-
стоящей, в аренду коллективам с соответ-
ствующей оплатой. Арендная плата долж-
на быть обязательно, потому что иначе 
работники предприятий государственно-
го сектора получат необоснованные при-
вилегии перед кооперативами, совместны-
ми предприятиями и индивидуальными 
хозяевами, которые в свой производст-
венный капитал вложили деньги, а не по-
лучили его в подарок.». Последние годы 
жизни жил и работал в Москве. Награж-
ден орденом «За заслуги перед Отечест-
вом» III степени (1999) за большой лич-
ный вклад в реформирование экономики 
и многолетнюю плодотворную общест-
венно-политическую и научную деятель-
ность, орденом Трудового Красного Зна-

мени (1990) за большой вклад в развитие 
экономической науки и подготовку спе-
циалистов для народного хозяйства, ор-
деном «Знак Почёта», орденом Орла I сте-
пени. Его жена — Бунич (Хавина) Люд-
мила Иосифовна (1931—2001); сын — Ан-
дрей Павлович (1963 г.р.), после смерти 
отца возглавил Союз предпринимателей 
и арендаторов России. Умер П.Г. Бунич 
в Москве, похоронен на Донском кладбище.

BUNICH PAVEL GRIGORIEVICH 
Economist. Director-organizer of the In-
stitute of Economic Research of the DVNC 
of the USSR Academy of Sciences. He is 
the author of a number of books and 
monographs on the problems of economics 
and management of the national economy. 
His scientifi c work was mainly connected 
with problems of economic calculation. 
Under his leadership, economic experi-
ments were carried out at individual en-
terprises. With the beginning of «pere-
stroika» Bunich gained wide public fame 
by his appearances in the mass media about 
the need for economic reforms and the re-
organization of the system of managing 
the national economy. He was the author 
of the law on leasing, which played an im-
portant role in the development of do-
mestic entrepreneurship.

БУНКИН БОРИС ВА-
СИЛЬЕВИЧ 16.VII.1922—
22.V.2007. в с. Аксиньино 
(Московская обл.) в семье 
инженера-геодезиста. Окон-
чил факультет радиолокации 
Московского авиационного 
института (МАИ) (1947). 

Д.т.н. Профессор (1971). Академик РАН 
(26.XI.1974, Отделение общей физики и 
астрономии; радиотехника). Член-корр. 
РАН (1968, Отделение общей физики и 
астрономии; радиотехника и электрони-
ка). Специалист в области радиотехни-
ки, радиолокации и систем управления. 
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Перед войной поступил на приборострои-
тельный факультет Московского авиаци-
онного института. По состоянию здоровья 
(по зрению) ему было отказано в призыве 
в армию. С началом войны (после перво-
го курса института) поступил на работу 
на авиамоторное предприятие — завод 
№ 24 им. М. Фрунзе. Эвакуирован с за-
водом в г. Алма-Ату. После окончания ин-
ститута направлен в аспирантуру (госу-
дарственную комиссию возглавлял акаде-
мик А.И. Берг), работал в МАИ. С 1950 г. 
работал в Московском физико-техниче-
ском институте, затем в ЦНИИ-108 — 
головном институте по радиолокации (на-
чальник института — академик А.И. Берг). 

С осени 1950 г. местом его работы 
стало КБ-1 — этому предприятию было 
поручено создать отечественную зенит-
ную ракетную систему. Курировал эти ра-
боты заместитель главного конструкто-
ра КБ-1 Александр Андреевич Расплетин. 
Переведен в группу специалистов, разра-
батывавших первую систему противовоз-
душной обороны «Беркут» для Москвы 
(систему назвали С-25, ее сдали на воору-
жение в мае 1955 г.). В те же годы (1953) 
было принято решение о создании под-
вижного зенитно-ракетного комплекса 
С-75. Возглавил новую тематическую ла-
бораторию для работ по С-75, руководил 
разработкой первой перевозимой системы 
зенитного управляемого ракетного ору-
жия (совм. с П.Д. Грушиным). В начале 
1957 г. на полигоне прошли первые испы-
тания С-75; а летом за ее создание Бун-
кин стал Героем Социалистического Тру-
да. Первое боевое применение С-75 при-
шлось на Китай — там 7 октября 1959 г. 
был сбит высотный самолет-разведчик 
РБ-57. Затем 1 мая 1960 г. этой же раке-
той сбит около Свердловска американ-
ский высотный разведчик РБ-57, пилоти-
ровавшийся Пауэрсом (этот эпизод худо-
жественно отображен в фильме «Укроще-
ние огня»). Затем еще несколько таких же 
самолетов было сбито над Кубой, Китаем, 

Вьетнамом, Ираком. Залп по американ-
ским «фантомам» над Вьетнамом 24 июля 
1965 г. сразил сразу три самолета. Б.В. Бун-
кин вспоминал: «Тогда даже мы, создате-
ли С-75 были удивлены тем, насколько 
стойким и эффективным оказалось наше 
оружие. Как только потери американцев 
от зенитного огня превышали допусти-
мый уровень, они резко меняли тактику — 
например, придумывали новые виды ра-
диопомех. Мы к ним приспосабливались 
и вновь начинали их бить. Переходили 
американцы и к сверхнизким полетам 
в ущельях, над реками. Летит такой са-
молет на высокой скорости, а за ним столб 
воды… Но и здесь нашлись свои реше-
ния…». В те годы КБ-1 (в последующем 
предприятие называлось МКБ «Стрела») 
уже разрабатывало под руководством Рас-
плетина еще более совершенные системы 
ПРО. После смерти Расплетина (весной 
1967 г.) Бункин возглавил предприятие. 
На полигонах Капустин Яр и Сары-Ша-
ган в Казахстане отрабатывал элементы 
развитой системы противоракетной оборо-
ны (С-200 принята на вооружение в 1967 г.). 
Затем была создана система ПРО С-300. 
Генеральный конструктор МКБ «Стрела» 
(30.IV.1968). Генеральный конструктор 
ЦКБ «Алмаз» (1972). 

О новой разработке Бункин расска-
зывал: «Решение о разработке С-300П 
было во многом связано с появлением но-
вого вида наступательного оружия — низ-
колетящих крылатых ракет, с изменением 
самих принципов воздушных атак. Си-
стема сразу проектировалась как много-
канальная. И к проблеме борьбы с масси-
рованными налетами крылатых ракет мы 
подходили осторожно, на почтительное 
расстояние, но, безусловно, веря в то, что 
рано или поздно ее решение состоится. 
Задача стояла сложнейшая, но мы ее ре-
шили, создав высокоэффективную зенит-
ную ракетную систему, имеющую боль-
шой потенциал для дальнейшего расши-
рения ее боевых возможностей, благодаря 
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освоению новых материалов и техноло-
гий, широкому применению электронных 
интегральных схем и цифровой техники, 
автоматизации основных боевых функ-
ций, применению более совершенных ме-
тодов наведения ракет на цель.». 

Ее основной режим работы — авто-
матический, функции оператора заклю-
чались лишь в контролировании рабо-
ты средств системы. Коллектив Бункина 
в кооперации с МКБ «Факел» (генераль-
ный конструктор — Петр Дмитриевич Гру-
шин) решил одну из основных задач со-
временных вооруженных сил. Новая си-
стема ПВО была принята на вооружение 
в 1979 г. Другие направления техниче-
ских разработок под руководством Бунки-
на связаны с лазерной техникой. В июле 
1998 г. ушел с должности генерального 
конструктора (передал ее своему первому 
заместителю А.А. Леманскому), оставаясь 
научным руководителем ЦКБ «Алмаз». 
Основные труды опубликовал по радио-
технике и электронике. Им развита тео-
рия интегрирования радиолокационных 
сигналов как средства повышения даль-
ности действия и помехозащищенности 
импульсных радиолокационных станций, 
разработаны и теоретически обоснованы 
принципы одновременной обработки по-
следовательности разнородных сигналов 
в общем приемном тракте при импульс-
ном авторегулировании усиления, иссле-
дованы вопросы оптимизации характе-
ристик радиолокационных систем, разра-
ботаны и внедрены в практику принципы 
построения радиолокационных систем. 
Председатель Научного совета по комп-
лексной проблеме «Кибернетика». Руко-
водил базовыми кафедрами по радиоло-
кации и лазерной технике. Преподавал 
в МФТИ и МИРЭА. Создал научную шко-
лу по радиолокации и ЗРК. Более 40 его 
учеников защитили докторские и канди-
датские диссертации. Ленинская премия 
(1980). Государственная премия СССР 
(1970). Государственная премия РФ в об-

ласти науки и техники (премия присуж-
дена в составе авторского коллектива). 
Дважды Герой Социалистического Труда 
(1958, 1982). Награжден орденом Ленина, 
медалью им. А.А. Расплетина (№ 1), Золо-
той медалью им. акад. В.Ф. Уткина и др. 
наградами. Брат академика Ф.В. Бунки-
на. Б.В. Бункин умер в Москве, похоронен 
на Троекуровском кладбище.

О нем: Журавлев В.Г., Мелуа А.И., Окре-
пилов В.В. Лауреаты государственных пре-
мий Российской Федерации в области науки и 
техники. 1988—2003. В двух тт. СПб.: Гума-
нистика, 2005.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 850.
BUNKIN BORIS VASILIEVICH 
Specialist in the field of radio enginee-
ring, radar and control systems. Since 
the fall of 1950, KB-1 has become his place 
of work — this enterprise was entrusted 
with the task of creating a national anti-
aircraft missile system. He headed a new 
thematic laboratory for the work on the 
S-75 missiles, directed the development 
of the fi rst transported anti-aircraft gui-
ded missile system. The general designer 
of the Central Design Bureau «Almaz». 
Participated in the development of a new 
type of offensive weapons — low-flying 
cruise missiles.

БУНКИН ФЕДОР ВА-
СИЛЬЕВИЧ 17.I.1929—
06.V.2016. Род. в Москве 
в семье инженера-геодези-
ста. Окончил физико-тех-
нический факультет МГУ 
(ныне МФТИ, 1952) и ас-
пирантуру по статистиче-

ской радиофизике (1955). К.ф.-м.н. (1955). 
Д.ф.-м.н. (1963). Академик РАН (11.VI.
1992, Отделение общей физики и астро-
номии; физика). Член-корр. РАН (23.XII.
1976, Отделение общей физики и астро-
номии; радиофизика, радиотехника, элект-
роника). После окончания школы и ав-
тодорожного техникума в 1946 г. зачислен 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3284
на теплотехнический факультет Москов-
ского энергетического института. В 1947 г. 
зачислен в МГУ на второй курс физико-
технического факультета (преобразован-
ного позднее в МФТИ). В 1952 г. начал 
учиться в аспирантуре Физического ин-
ститута им. П.Н. Лебедева АН СССР. 
Прошел трудовой путь от научного со-
трудника до руководителя крупных науч-
ных учреждений. Заместитель директора 
Института общей физики РАН (1983—
1997). Директор Научного центра волно-
вых исследований ИОФАН (1998). Один 
из ведущих исследователей в области 
лазерной физики. Автор более 300 на-
учных работ. 

Первые его публикации были связа-
ны с исследованием ионизации атомов и 
диссоциации молекул в сильном поле оп-
тического излучения (1964), многокван-
тового внешнего фотоэффекта в металлах 
и тормозного эффекта в газах (1965), взаи-
модействия коротких лазерных импуль-
сов с веществом (1967). Под его руковод-
ством открыты и исследованы явления: 
оптический разряд в режиме медленного 
горения (1969), низкопороговый оптиче-
ский пробой газа вблизи твердой поверх-
ности (1973); из этих работ образовались 
новые прикладные направления лазерной 
физики — лазерная термохимия, лазер-
ная технология создания новых материа-
лов, лазерные реактивные двигатели. От-
крыл новые явления: лазерное возбужде-
ние звука в жидкости (1973), обращение 
волнового фронта ультразвуковых пучков 
(1981), тепловая самоконцентрация ульт-
развукового излучения в вязких жидко-
стях (1985). Исследование этих явлений 
дало возможность подготовить новые эф-
фективные приложения для техники уль-
тразвукового неразрушающего контроля, 
ультразвуковой микроскопии, биомеди-
цинских технологий. Впервые сформули-
ровал и развил фактически новую науч-
ную дисциплину в физике конденсирован-
ных сред — оптотермодинамику (1974). 

Экспериментально обнаружил в жидких 
расслаивающихся растворах светоинду-
цированную критическую опалесценцию 
(1979), концентрационное самовоздейст-
вие света (1984), светоиндуцированный 
спинодальный распад (1988), пузырько-
вый механизм оптического пробоя прозрач-
ных жидкостей (1993). В конце 1970-х гг. 
провел исследования в области низкоча-
стотной гидроакустикт океана, лазерной 
и радиолокационной дистанционной диа-
гностике приповерхностного слоя океана. 
Под его руководством организованы экс-
педиционные исследования дальнего рас-
пространения низкочастного звука в Ба-
ренцевом море, впервые проведены уни-
кальные эксперименты на стационарных 
акустических трассах, позволившие опре-
делить влияние приливных течений и 
внутренних волн на характер флуктуаций 
звуковых сигналов. Были выполнены ра-
боты по лазерному и радиолокационному 
зондированию с борта самолетов и судов, 
позволившие разработать методики диа-
гностирования параметров морских вол-
нений, подводных возмущений, загрязне-
ний океанской среды. В 1970 г. в Инсти-
туте проблем механики РАН осуществлен 
оптический пробой газов импульсами 
СО2-лазера, а затем получен эксперимен-
тально непрерывный оптический разряд. 
Построен оптический плазмотрон, воз-
можность создания которого была пред-
сказана теоретически. Выполнены рабо-
ты по изучению закономерностей синтеза 
и разработке модели роста однослойных 
углеродных нанотрубок в струе продук-
тов лазерной абляции, образующейся при 
воздействии непрерывного излучения СО2-
лазера на графит, содержащий катализа-
тор. Созданный по его инициативе Науч-
ный центр волновых исследований (1998) 
под его руководством провел фундамен-
тальные исследования по лазерной спект-
роскопии жидкости, нелинейной акусти-
ке, физике конденсированного состояния, 
гидрофизике, лазерной микротехнологии 
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и др. Руководитель научной школы, где 
под его руководством подготовлено де-
сятки высококвалифицированных физи-
ков, гидрофизиков, оптиков. Председатель 
Научного совета АН СССР по когерент-
ной и нелинейной оптике (1977—1993). 
Член Научного совета РАН по исследо-
ваниям в области обороны. Председатель 
совета по защите докторских диссертаций. 
Главный редактор реферативного журна-
ла «Физика» и журнала «Physics of Vibra-
tion». Заместитель главного редактора жур-
нала «Известия РАН. Серия физическая». 
Член редколлегий ряда тематических жур-
налов. Почетный доктор Сегедского уни-
верситета (Венгрия). Почетный профес-
сор Университета Валансьена (Франция). 
Государственная премия СССР (1982) 
за комплекс физических исследований. 
Государственная премия РФ 1999 г. в об-
ласти науки и техники за открытие и ис-
следование явления лазерного горения и 
непрерывного оптического разряда (пре-
мия присуждена коллективу в составе: 
Бункин Ф.В., Конов В.И., Федоров В.Б., 
Генералов Н.А., Козлов Г.И., Райзер Ю.П.). 
Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1979), Дружбы народов (1985), 
«За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени (2000), «Почета» (2004). Брат ака-
демика Б.В. Бункина. Ф.В. Бункин умер 
в Москве.

Лит.: Бункин Ф.В., Казаков А.Е., Федо-
ров М.В. Взаимодействие интенсивного оп-
тического излучения со свободными электро-
нами // УФН. 1972, т. 107 ♦ Бункин Ф.В., Сав-
ранский В.В. Оптический пробой газов, ини-
циируемый тепловым взрывом взвешенных мак-
роскопических частиц // ЖЭТФ, 1973, т. 65 
♦ Бункин Ф.В., Прохоров А.М. Использование 
лазерных источников энергии для создания ре-
активной тяги // УФН, 1976, т. 119 ♦ Бун-
кин Ф.В., Трибельский М.И. Нерезонансное 
взаимодействие мощного оптического излуче-
ния с жидкостью // УФН. 1980, т. 130 ♦ Бун-
кин Ф.В., Кириченко Н.А. и др. Термохимическое 
действие лазерного излучения // УФН, 1982, 
т. 138 ♦  Бункин Ф.В., Тугов И.И. Многофо-
тонное возбуждение, диссоциация и ионизация 
молекул // Труды ФИАН. 1984, т. 156 ♦ Бун-

кин Ф.В., Ляхов Г.А. Новые задачи нелинейной 
акустики жидкостей // Труды ФИАН. 1984, 
т. 156 ♦ Бункин Ф.В., Воляк К.И. Вынужденное 
рассеяние звука в вязких жидкостях // ЖЭТФ, 
1984, т. 86 ♦ Бункин Ф.В., Давыдов М.А. и др. 
Температурная аномалия свойств расслоенно-
го раствора, обусловленная структурными из-
менениями // ЖЭТФ. 1984, т. 86 ♦ Бункин Ф.В., 
Ассман В.А. Наблюдение теплового самовоз-
действия звукового пучка в жидкости // Пись-
ма ЖЭТФ, 1985, т. 41 ♦ Бункин Ф.В., Кири-
ченко Н.А., Лукьянчук Б.С. Бифуркации, ка-
тастрофы и структуры в лазерной термо-
химии // Известия АН СССР, Серия физи-
ческая, 1985, т. 49, № 6 ♦ Брысев А.П., Бун-
кин Ф.В., Клопотов Р.В., Крутянский Л.М., 
Преображенский В.Л. Фокусировка нелинейной 
ультразвуковой волны с обращенным фронтом, 
прошедшейчерез фазово-неоднородный слой // 
Письма в ЖЭТФ, т. 73 , в. 8, 434—437 (2001) 
♦ Бункин Н.Ф., Бункин Ф.В. Ионный вклад 
в крыло линии Рэлея при рассеянии света 
в жидких растворах электролитов // ЖЭТФ, 
2001, т. 119, вып. 3.

О нем: Журавлев В.Г., Мелуа А.И., Окре-
пилов В.В. Лауреаты государственных пре-
мий Российской Федерации в области науки 
и техники. 1988—2003. В двух тт. СПб.: Гу-
манистика, 2005 ♦ Багаев С.Н., Гапонов-Гре-
хов А.В., Дианов Е.М. и др. Памяти Федо-
ра Васильевича Бункина // УФН. Т.186. № 7. 
Июль 2016.

BUNKIN FEDOR VASILIEVICH 
Director of the Wave Studies Center of the 
Institute of General Physics of the Rus-
sian Academy of Sciences (1998). One 
of the leading researchers in the field 
of laser physics. His first publications 
were related to the study of ionization 
of atoms and the dissociation of mole-
cules in a strong optical radiation fi eld, 
a multiquantum external photoelectric 
eff ect in metals and a bremsstrahlung eff ect 
in gases, and the interaction of short laser 
pulses with matter. Under his leader-
ship, the following phenomena were disco-
vered and investigated: optical discharge 
in the slow burning mode, low-threshold 
optical gas breakdown near a solid sur-
face; from these works new applied direc-
tions of laser physics — laser thermo-
chemistry, laser technology of creation 
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of new materials, laser jet engines were 
formed. I discovered new phenomena: laser 
excitation of sound in a liquid, reversal 
of the wavefront of ultrasonic beams, ther-
mal self-concentration of ultrasonic radia-
tion in viscous liquids.

БУНЯКОВСКИЙ ВИК-
ТОР ЯКОВЛЕВИЧ 
03(15).XII.1804—30.XI(12.XII).
1889. Род. в г. Бар (Моги-
левский уезд, Подольская 
губ.) в семье подполковни-
ка конно-польского улан-
ского полка. Адъюнкт РАН 

(07.V.1828, по чистой математике). Экс-
траординарный академик (24.III.1830). 
Ординарный академик (08.I.1841, Физи-
ко-математическое отделение). Матема-
тик. Вице-президент РАН (08.IV.1864—
26.IX.1889), затем — почетный вице-пре-
зидент РАН. Отец Виктора погиб в 1809 г. 
в Финляндии в ходе русско-шведской 
войны 1808—1809 гг. Первоначальное об-
разование Виктор получил в Москве, в до-
ме друга его отца графа А.П. Тормасова 
(1752—1819; генерал, командующий арми-
ей в Отечественную войну 1812 г., в 1814—
1819 гг. московский главнокомандующий). 
В 1820 г. Виктор вместе с сыном графа 
отправился за границу, где изучал преи-
мущественно математические науки в гг. 
Кобурге, Лозанне, Париже. Занимался 
у Лапласа, Пуассона, Фурье, Коши, Ампе-
ра, Лежандра. В 1824 г. получил степени 
бакалавра и лиценциата. Защитил дис-
сертацию (19.V.1825), состоявшую из двух 
работ (по аналитической механике и ма-
тематической физике), получил от Па-
рижского университета степень доктора 
математических наук. В 1826 г. возвра-
тился в Россию, в Петербург. Препода-
ватель математики в первом кадетском 
корпусе (1826—1831). Наставник-наблю-
датель в пажеском корпусе. В офицерских 
классах морского ведомства (1828—1864). 
Читал лекции в Санкт-Петербургском 

университете (1846—1859): по аналити-
ческой механике (по Пуассону и Остро-
градскому), по дифференциальному и ин-
тегральному исчислению (главным обра-
зом по Коши), по теории вероятностей, 
по интегрированию дифференциальных 
уравнений, способам вариаций и исчис-
лению конечных разностей. 

Историк В.В. Григорьев писал: «1846—
1848 гг. памятны [философскому] факуль-
тету тем, что начали тогда свои лекции 
два светила наши по математическим на-
укам: одно — находившееся уже в полном 
блеске; другое — только что восходившее, 
но скоро приобретшее славу одного из 
первых геометров в Европе: академик Бу-
няковский и магистр Чебышев, избран-
ные на место выбывших Д.С. Чижова и 
В.А. Анкудовича.». 

Буняковский был официальным оп-
понентом на защите Чебышевым диссер-
тации (08(20).V.1847), после чего Чебы-
шев получил право преподавания мате-
матики в Петербургском университете. 
В дальнейшем Академия наук поручила 
Буняковскому изучение арифметических 
рукописей Эйлера, в этой работе ему по-
могал Чебышев. Профессор математики 
в Горном институте и в Институте ин-
женеров путей сообщения. Автор более 
100 научных трудов, а также изобрете-
ний. Большинство публикаций по теории 
чисел и теории вероятностей. Публико-
вал статьи на французском языке в спе-
циальных изданиях. Перевел на русский 
язык сочинения Коши о дифференциаль-
ном и интегральном исчислениях. Соста-
вил по поручению министерства народ-
ного просвещения несколько учебных ру-
ководств по разным отраслям математики. 
В 1839 г. выпустил в свет свой первый 
том «Лексикона чистой и прикладной ма-
тематики», доведённый им, по недостат-
ку средств, лишь до буквы «Д» (в архи-
вах осталась рукопись его последующих 
томов до буквы «L». Энциклопедический 
характер носит его труд «Основания мате-
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матической теории вероятностей» (1846). 
В 1853 г. издал монографию «Параллель-
ные линии», в которой привел главней-
шие из существовавших в то время дока-
зательств теории параллельных линий. 
В 1873—1874 гг. напечатал в «Записках 
академии наук» «Антропо-биологические 
исследования и их приложение к мужско-
му населению России». В 1885 г. в «За-
писках академии наук» напечатал статью 
«О вероятной числительности континген-
тов русской армии в 1883—1885 годах» 
в помощь решению вопросов, связанных 
с всеобщей воинской повинностью. Изу-
чал вопрос об эмеритальных кассах (ста-
тьи в «Морском сборнике», 1858), вклю-
чая анализ оснований эмеритальной пен-
сионной кассы морского ведомства и меры 
для учреждения подобных касс. Часть 
его работ (1869) о смертности позволила 
упростить решение вопросов относитель-
но страхования капиталов и пожизнен-
ных доходов. В своей статье (1840) писал: 
«Теория ведет к заключению, что можно 
соразмерить премию, платимую застра-
хователем, так, чтобы при верной прибы-
ли для общества нравственная выгода за-
страхователя увеличивалась. Эта истина 
обнаруживает несомненную пользу стра-
ховых учреждений.». Буняковский изо-
брёл: планиметр, прибор для измерения 
квадратов, самосчёты Буняковского (вы-
числительный механизм, основанный на 
принципе действия русских счётов, аппа-
рат предназначался для сложения боль-
шого числа двузначных чисел). Он был 
почётным членом всех русских универ-
ситетов, многих иностранных и русских 
учебных обществ. При академии наук бы-
ла учреждена премия его имени за луч-
шие сочинения по математике. В молодо-
сти увлекался поэзией Байрона, перевёл 
отрывок из «Чайльд-Гарольда», несколь-
ко стихотворений напечатал в журналах 
1840-х гг. Переписывался со многими за-
рубежными учеными — в их числе Шарль 
Эрмит (1822—1901) — французский ма-

тематик, почетный член Петербургской 
Академии наук. В.Я. Буняковский умер 
в Санкт-Петербурге. Похоронен на Смо-
ленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Лит.: Буняковский В.Я. Мысли о неоснова-
тельности некоторых понятий, относящихся 
к общежитию, преимущественно к играм и 
лотереям // Маяк, 1840. Ч. III. С. 80—84.

О нем: Григорьев В.В. Императорский 
С.-Петербургский университет в течение пер-
вых пятидесяти лет его существования. СПб., 
1870. С. 181 ♦ Мелуа А.И. Геологи и горные ин-
женеры России. Биографическая энциклопе-
дия. В 2-х тт. Под ред. академика Н.П. Лаве-
рова. СПб.: Гуманистика, 2003.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 37.
BUNYAKOVSKY VICTOR YAKOV-
LEVICH Mathematician. I lectured 
at the St. Petersburg University: on ana-
lytical mechanics, on diff erential and in-
tegral calculus, on the theory of probabi-
lity, on the integration of diff erential equa-
tions, on the methods of variations and 
on the calculus of fi nite diff erences. Trans-
lated into Russian the works of Cauchy 
on differential and integral calculi.

БУНЯТЯН АРМЕН АР-
ТАВАЗДОВИЧ Род. 
30.IX.1930 г. Д.м.н. (1965, 
тема: «Гипотермическая пер-
фузия и анестезия в хирур-
гии врожденных и приоб-
ретенных пороков сердца»). 
Профессор (1968). Акаде-

мик РАН (30.IX.2013, Отделение меди-
цинских наук; секция клинической меди-
цины). Академик РАМН (07.IV.1995). 
Член-корр. РАМН (16.XII.1988). Учился 
в аспирантуре на кафедре общей хирур-
гии 2-го Московского государственного 
медицинского института. После защиты 
кандидатской диссертации (1960) работал 
врачом-анестезиологом в лаборатории 
анестезиологии при кафедре госпитальной 
хирургии 1-го Московского медицинского 
института имени И.М. Сеченова в долж-
ности младшего научного сотрудника. 
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Последующие шесть лет посвятил раз-

работке методов кардиоанестезиологии 
в лаборатории искусственного кровообра-
щения в должности старшего научного со-
трудника. Участвовал в проведении первых 
операций на открытом сердце. В 1963 г. 
работал в крупных университетских гос-
питалях Лондона, Кардиффа и Ливерпу-
ля, в том числе на кафедре анестезиоло-
гии Королевского колледжа хирургов. 
Выполнял совместно с английскими спе-
циалистами научные исследования, ре-
зультаты которых опубликованы в амери-
канском журнале прикладной физиологии. 
В 1969 и 1977 гг. работал в кардиохирур-
гических госпиталях США (Нью-Йорк, 
Кливленд, Рочестер, Хьюстон, Бирмингем, 
Сан-Франциско, Лос-Анжелес и др.). Воз-
главил отдел анестезиологии РНЦХ им. 
акад. Б.В. Петровского РАМН (1965). Им 
инициированы, разработаны и внедрены 
в клиническую практику новые методы 
в анестезиологии, повышающие качество и 
безопасность анестезиологического обес-
печения в различных областях реконструк-
тивной, пластической и трансплантацион-
ной хирургии. 

Внес вклад в развитие кардиоанесте-
зиологии и анестезии при сосудистых опе-
рациях, анестезиологического обеспече-
ния трансплантации почки, сердца, пече-
ни, хирургии легких и органов средосте-
ния, операций с использованием микрохи-
рургической техники, эндоскопической и 
рентгеноэндоваскулярной хирургии. Ито-
гом работ в области патофизиологии ги-
потермической перфузии, защиты миокар-
да, адекватности искусственного крово-
обращения, вопросов регуляции сосуди-
стого тонуса, органного кровотока и ме-
таболизма стало создание методики ане-
стезиологического пособия, которая была 
внедрена в широкую клиническую прак-
тику и в большой степени способствовала 
прогрессу кардиохирургии. В области но-
вых методик анестезии при различных хи-
рургических вмешательствах разработал 

новый подход к общей анестезии — с по-
зиции целенаправленного фармакологи-
ческого воздействия на отдельные струк-
турные образования центральной нервной 
системы, внедрил в клиническую практи-
ку новейшие фармакологические агенты. 
Создание таких методов анестезии, как 
нейролептаналгезия, различные варианты 
атаралгезии, характеризуется новизной и 
оригинальностью теоретических концеп-
ций, значительным снижением риска об-
щей анестезии, а также созданием спо-
собов регуляции основных функций ор-
ганизма во время операций и анестезии. 
Создал и внедрил в клиническую практи-
ку оригинальные отечественные электрон-
но-вычислительные системы с программ-
ным обеспечением под эгидой и по ини-
циативе академиков АН СССР Б.В. Пет-
ровского и Н.А. Пилюгина. В 1973 г. он 
вместе с сотрудниками зарегистрировал 
в условиях операционной параметры цен-
тральной гемодинамики в реальном мас-
штабе времени в автоматизированной ане-
стезиологической карте — это стало осно-
вой решения проблемы интраоперацион-
ного компьютерного мониторинга жизнен-
но важных показателей. Стало возмож-
ным получать высокоточную информацию 
о состоянии и управлении функциями 
органов и систем в процессе операции, 
анестезии и интенсивной терапии крити-
ческих состояний. При его участии разра-
ботаны и внедрены в широкую практику 
хирургических стационаров страны ком-
пьютерно-мониторные комплексы для ис-
следования кровообращения и газоанали-
за. Значителен его вклад в развитие спе-
циальности «анестезиология-реанимато-
логия», анестезиолого-реанимационной 
службы в стране. Под его руководством 
защищено 11 докторских и 73 кандидат-
ских диссертаций. Его ученики возглавля-
ют отделения и кафедры в ряде научных, 
лечебных и учебных учреждений России и 
ближнего зарубежья. Как заведующий ка-
федрой анестезиологии и реаниматоло-
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гии ФППО ММА имени И.М. Сеченова, 
он стал инициатором и автором продлен-
ной последипломной профессиональной 
первичной специализации. 

Автор более 500 научных трудов, в чис-
ле которых монографии, статьи в отече-
ственных и зарубежных изданиях. В их 
числе: «Нейролептаналгезия» (1972), «Ата-
ралгезия» (1983), «Гипотермическая пер-
фузия в хирургии открытого сердца» (1967, 
первая в стране монография по этой про-
блеме), «Учебник для студентов-анесте-
зиологов и реаниматологов» (1977, 1984), 
«Ganglio-blocking agent in Anaesthesiolo-
gy» (1980), «Справочник по анестезио-
логии» (1982), «Руководство по анесте-
зиологии» (1994, 1997), «Руководство по 
кардиоанестезиологии» (2005, совм. с про-
фессором Н.А. Трековой), «Рациональная 
фармакоанестезиология» (совм. с профес-
сором В.М. Мизиковым, 2006). Его опыт 
отражен в книге «Введение в клиниче-
скую трансплантологию» (под ред. акаде-
мика РАМН Б.А. Константинова и про-
фессора С.Л. Дземешкевича). Его труды 
и его сотрудников по развитию современ-
ных методик анестезии (нейролептанал-
гезии, атаралгезии, альтернирующей ане-
стезии, тотальной внутривенной анесте-
зии), серия фундаментальных исследова-
ний по влиянию различных ингаляцион-
ных анестетиков на организм, в частности 
на хромосомный аппарат пациентов и пер-
сонала операционных, комплексные ис-
следования с психиатрами и психологами 
по объективизации и индивидуализации 
премедикации получили высокую оценку 
в стране и за рубежом. Примыкает к это-
му цикл работ, посвященный клиниче-
ской фармакологии различных средств, 
применяемых во время анестезии, — ане-
стетиков и гипнотиков, анальгетиков и 
миорелаксантов, кардиотоников и ганглио-
блокаторов. Во многих случаях эти рабо-
ты явились научной основой, на которой 
базировался научный синтез, а затем и 
промышленный выпуск многих новых 

фармакологических средств. Под его ру-
ководством и при его непосредственном 
участии разработаны программы профес-
сиональной подготовки анестезиологов-
реаниматологов, полностью соответствую-
щие требованиям Европейской академии 
анестезиологии. В течение 26 лет был глав-
ным анестезиологом Минздрава СССР. 
Председатель Проблемной комиссии «Ане-
стезиология и реаниматология» РАМН 
(1973), председатель экспертной комис-
сии Минздрава РФ «Аппараты, приборы, 
применяемые в анестезиологии и реани-
матологии» (1973), председатель комис-
сии по анестезиологии и реаниматологии 
Фармакологического комитета Минздра-
ва РФ, первый заместитель председате-
ля Всероссийской федерации анестезио-
логов и реаниматологов. Член экспертной 
группы ВАК по анестезиологии и реани-
матологии. Академик Европейской акаде-
мии анестезиологии. Почетный профес-
сор РНЦХ им. академика Б.В. Петровско-
го РАМН. Член-корреспондент Общества 
по лечению критических состояний США 
и Германии. Почетный член научных об-
ществ анестезиологов Болгарии, Венгрии, 
Румынии, Чехии, Югославии, Польши, 
Колумбии, Кубы, Финляндии. Член Со-
вета представителей Европейской ассо-
циации кардиоторакальных анестезиоло-
гов от России. Член Всемирного общест-
ва по интенсивной терапии. Многолет-
ний член редколлегии, а с 1999 г. — глав-
ный редактор журнала «Анестезиология 
и реаниматология». Член редколлегии за-
рубежных анестезиологических журналов: 
«Clinical Anesthesia» (США), «Anesthesio-
logy und Intensiv medizine» (Германия). 
Действительный член Королевского кол-
леджа анестезиологов Англии и факуль-
тета анестезиологии Королевского кол-
леджа хирургов Ирландии. Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1981). За заслу-
ги в развитии нового направления кар-
диохирургии — оперативного лечения ише-
мической болезни сердца удостоен Госу-
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дарственной премии СССР (1988). За раз-
витие компьютерного направления он 
с группой сотрудников и инженеров удо-
стоен премии Совета Министров СССР 
(1983), а двумя годами позже ему — пер-
вому из отечественных анестезиологов — 
были вручены мантия и диплом Королев-
ского колледжа хирургов Англии (по фа-
культету анестезиологии). Лауреат премий 
им. акад. А.Н. Бакулева и им. Н.И. Пиро-
гова. В числе его наград — ордена Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы, Евро-
пейский орден Почета, медаль «За доб-
лестный труд».

BUNYATYAN ARMEN ARTAVAS-
DOVICH Cardiosurgeon. Participated 
in the fi rst open heart surgery. He initia-
ted, developed and introduced into cli-
nical practice new methods in anesthesio-
logy, improving the quality and safety 
of anesthetic support in various areas 
of reconstructive, plastic and transplant 
surgery. Contributed to the development 
of cardioanesthesiology and anesthesia 
in vascular surgery, anesthetic support 
for kidney, heart, liver, pulmonary and 
mediastinal surgery, microsurgical surgery, 
endoscopic and endovascular surgery.

БУР МАНФРЕД (BUHR 
MANFRED) 22.II.1927—
22.Х.2008. Род. в Камен-
це. Иностранный член РАН 
(01.I.1988, Отделение фи-
лософии, социологии, пси-
хологии и права; филосо-
фия). Немецкий философ и 

историк. Немецкий философ-марксист. 
Член СЕПГ с 1946 г. Занимал должности 
заместителя директора Института фило-
софии Германской Академии наук в Бер-
лине, директора Центра при Институте 
философии АН ГДР (1969), председателя 
Научного совета АН ГДР по вопросам 
идеологической классовой борьбы (1975), 
вице-президента Международного Гегелев-

ского общества (1966). Профессор фи-
лософии в Университете Грайфсвальда. 
Один из ведущих авторов Философского 
словаря, опубликованного в ГДР в 1964 г. 
Лауреат Национальной премии ГДР (1973). 

Главное направление его научных ис-
следований: анализ прогрессивного фи-
лософского наследия классической бур-
жуазной философии. Автор работ по про-
блемам истории философии и буржуаз-
ной идеологии. Один из редакторов «Philo-
sophisches Worterbuch» (Leipzig, 1964). 
М. Бур умер в Берлине. Похоронен на 
кладбище Friedhof IV der St. Hedwigsge-
meinde und Friedhof der St. Piusgemeinde 
(Berlin-Alt-Hohenschönhausen bestattet). 
Манфред Бур — издатель международной 
серии «К критике буржуазной идеоло-
гии». В числе его публикаций в СССР — 
статьи в журнале «Вопросы философии»: 
«Немецкий экзистенциализм и рефаши-
зация идеологии в Западной Германии» 
(1962, № 12) и «Иоганн Готлиб Фихте» 
(1964, № 2). Получил известность в фило-
софских кругах после публикации (в пе-
реводе на русский язык) в серии «Мыс-
лители прошлого» его монографии «Фих-
те», посвященной Иоганну Готлибу Фих-
те (1762—1814) — одному из выдающихся 
философов немецкой буржуазии периода 
ее прогрессивного развития. 

Российский философ Арсений Вла-
димирович Гулыга в предисловии к этой 
монографии так объясняет интерес Ман-
фреда Бура к Фихте: «Предлагаемая вни-
манию читателя книга напоминает о серь-
езном пробеле в нашей историко-фило-
софской литературе. Проводя большую 
работу по изучению немецкой классиче-
ской философии, мы, однако, недостаточ-
ное внимание уделяем Фихте. Его про-
изведения на русском языке — редкость, 
к тому же переведены даже не все основ-
ные работы мыслителя. В последние годы 
у нас появились брошюры и статьи, по-
священные Фихте, но все же до сих пор 
нет фундаментального исследования его 
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учения. Путь к освоению теоретическо-
го наследия Фихте в течение долгого вре-
мени закрывал имевший широкое хож-
дение тезис о мнимом антидемократизме 
мыслителя. Ценность книги М. Бура со-
стоит прежде всего в том, что она рассеи-
вает предубеждения в этой области. Ав-
тор обстоятельно говорит о демократи-
ческих взглядах Фихте, показывает, что 
в первый период своего творчества фи-
лософ был приверженцем революцион-
ного образа действия. Имеются данные 
о том, что Фихте был связан с майнцски-
ми якобинцами и с нетерпением ожидал 
занятия всей Германии французскими ре-
волюционными войсками. Фихте предла-
гал свои услуги революционной Франции 
и даже намеревался переселиться в эту 
страну. «Мне не нужно никакого друго-
го титула, кроме права называться фран-
цузским гражданином, если только народ 
захочет дать мне его», — писал он в од-
ном из писем. Немецкая реакция не мог-
ла простить Фихте революционных взгля-
дов и ждала лишь повода для того, чтобы 
расправиться с молодым профессором-
вольнодумцем. Такой повод представился 
в 1798 г., когда в иенском «Philosophische 
Journal», издававшемся Фихте, появилась 
атеистическая статья Карла Форберга «Раз-
витие понятия религии». Фихте не был 
атеистом, он не разделял взглядов Фор-
берга на религию, но счел возможным 
опубликовать его статью, снабдив ее сво-
им предисловием. Так возник знамени-
тый «Спор об атеизме», в ходе которо-
го против Фихте было выдвинуто обви-
нение в безбожии. Дело закончилось тем, 
что после официального выговора прави-
тельства Саксонии Фихте вынужден был 
уйти из Иенского университета. Измене-
ние обстановки во Франции, превращение 
освободительных революционных войн 
в захватнические не могли не повлиять 
на умонастроение Фихте. Философ уви-
дел теперь свою главную задачу в идейной 
борьбе с французской агрессией, в про-

буждении национального самосознания 
немцев. Отсюда и отдельные отдающие 
национализмом высказывания, относя-
щиеся к этому периоду, которые, однако, 
надо оценивать конкретно-исторически, 
с учетом задач борьбы за освобождение 
страны и единство народа. Следует при 
этом заметить, что Фихте никогда не был 
прусским казарменным «ура-патриотом». 
Пафос фихтеанства — активность, дея-
тельность, причем деятельность не от-
дельного, изолированного индивида, а со-
вокупности людей. Термин Я не должен 
вводить в заблуждение. «Речь идет не обо 
мне, — писал Фихте, — если бы вообще 
дело было в моей личности, я мог бы за-
няться ею, не говоря об этом ни одному 
человеку. И вообще для мира не имеет 
значения и не составляет события вопрос 
о том, что мыслит и чего не мыслит от-
дельная личность. Мы как всецело ушед-
шая в понятие и в абсолютном забве-
нии наших индивидуальностей сливша-
яся в единое мышление община… вот кто 
желал мыслить и исследовать, и именно 
об этом Мы, а отнюдь не о своем Я, ду-
маю я». Может показаться парадоксаль-
ным, но субъективному идеализму Фихте 
чужд индивидуализм, более того, мысль 
философа направлена на подчинение ин-
дивида общественному целому. Отсюда его 
явные симпатии социалистическим идеям, 
отсюда его твердое убеждение в том, что 
вечный мир на земле может быть достиг-
нут путем соглашения между государст-
вами при условии «равновесия имуществ», 
т. е. после радикального преобразования 
существующих экономических отношений. 
Фихте созвучен нашему времени многи-
ми своими идеями, но, пожалуй, больше 
всего своим стремлением создать систему 
диалектического мышления. Отдельные 
диалектические мысли высказывались и 
до него. Учитель Фихте Кант сделал, на-
пример, поразительное открытие: он удо-
стоверился в том, что мышление человека, 
стремясь проникнуть в сущность вещей, 
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с неизбежностью наталкивается на про-
тиворечия, однако последние Кант вос-
принял как свидетельство бессилия разу-
ма. Фихте полностью оценил творческую 
роль принципа противоречия и впервые 
в истории философии попытался развер-
нуть систему диалектических категорий, 
построенную на этом принципе. В какой 
мере это ему удалось, читатель узнает из 
книги М. Бура, живо и обстоятельно из-
лагающей основные принципы учения 
И.Г. Фихте. Не приходится сомневаться, 
что советский читатель по достоинству 
оценит эту работу молодого немецкого 
марксиста, уже известного в нашей стране 
по ряду других научных публикаций.».

Лит.: Бур М. Фихте. М.: Мысль, 1965 ♦ 
Der Übergang von Fichte zu Hegel, 1965 ♦ Größe 
und Grenzen der Philosophie Immanuel Kants, 
1974 ♦  Immanuel Kant, 1968 ♦  Vernunft — 
Mensch — Geschichte, 1977 ♦ Vernünftige Ge-
schichte, 1986 ♦ Eingriffe — Stellungnahmen — 
Äußerungen. Zur Geschichte und gesellschaft-
lichen Funktion von Philosophie und Wissen-
schaft, 1987 ♦ (Hrsg.) Europa und die geistige 
Situation der Zeit: Beiträge zum geistigen euro-
päischen Erbe, 2000.

BUHR MANFRED German philoso-
pher-Marxist. He held the posts of deputy 
director of the Institute of Philosophy 
of the German Academy of Sciences in Ber-
lin, director of the Center for the Insti-
tute of Philosophy of the Academy of Sci-
ences of the GDR. One of the leading 
authors of the Philosophical Dictionary, 
published in the GDR in 1964.

БУРАВКОВА ЛЮДМИ-
Л А  Б О Р И С О В Н А 
Род. 16.V.1953 г. Окончила 
2-й Московский медицин-
ский институт им. Н.И. Пи-
рогова. Д.м.н. Профессор. 
Член-корр. РАН (22.XII.2011, 
Отделение физиологии и 

фундаментальной медицины; секция фи-
зиологии). Специалист в области косми-
ческой биологии и физиологии экстре-

мальных состояний и гравитационной ци-
тофизиологии. После окончания инсти-
тута и завершения обучения в аспиранту-
ре работает в Институте медико-биоло-
гических проблем. Принимала участие 
в реализации научных программ на био-
спутниках, экспериментальных исследо-
ваниях с участием человека при модели-
ровании факторов космического полета и 
факторов гипербарической среды обита-
ния. Заместитель директора по научной 
работе института. Руководит отделом «Мо-
лекулярно-клеточная биомедицина» и ла-
бораторией «Клеточная физиология». Яв-
ляется признанным специалистом в обла-
сти космической биологии, физиологии 
экстремальных состояний и гравитацион-
ной цитофизиологии. Область ее науч-
ных интересов: изучение клеточных меха-
низмов адаптации к гипоксии, исследова-
ние роли внутриклеточной сигнализации 
в приспособительных реакциях при дей-
ствии измененного содержания кислорода 
и давления газовой среды, анализ клеточ-
ных эффектов при действии факторов 
космического полета, роль модификации 
цитоскелета и экспрессии молекул адге-
зии при адаптации клетки к измененной 
гравитации, исследование пластичности 
прогениторных клеток и межклеточного 
взаимодействия. Член диссертационного 
Совета по специальности «Физиология». 

О своих исследованиях рассказывает: 
«Институт отвечает за медицинское обес-
печение космических полетов, медико-био-
логические эксперименты в космосе, а так-
же определяет перспективы развития кос-
мической медицины и связанных с ней 
научных направлений. Сейчас мы нача-
ли работать над медицинской подготов-
кой межпланетных полетов. Кстати, в про-
шлом году был проведен эксперимент 
по изоляции в гермообъекте “Луна”. В этом 
эксперименте принимал участие женский 
экипаж. Интересно, что инициатива исхо-
дила от молодых ученых, и многие аспек-
ты подготовки эксперимента были выпол-
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нены, как говорится, “на голом энтузиазме”. 
Конечно, Институт им помогал, но специ-
ального финансирования выделено не бы-
ло. И все же удалось успешно организо-
вать эксперимент, который в результате 
был достаточно широко освещен в интер-
нете. Нужно сказать, что институт про-
водит и фундаментальные исследования 
по очень широкому спектру направлений, 
в том числе в области барофизиологии, 
что в настоящее время очень важно при 
освоении Мирового океана. Водолазы по-
гружаются под воду для проведения спа-
сательных и технических работ, а также 
с научными целями, а ведь это абсолютно 
другая среда обитания. В нашем Инсти-
туте не только изучают физиологические 
реакции человека в этих условиях, но так-
же разрабатывают и проверяют безопас-
ность режимов компрессии и декомпрес-
сии, т.е. подъема и спуска. Эти исследо-
вания особенно нужны военным врачам, 
с которыми мы активно работаем. А с уни-
кальными свойствами инертных газов — 
аргона, ксенона и гелия — еще предстоит 
детально разобраться, хотя некоторые из 
них уже используются в клинических ис-
следованиях. Если говорить о моей лабо-
ратории, то ее талантливые сотрудники, 
в основном девушки, занимаются фун-
даментальными исследованиями в сфе-
ре клеточной физиологии (развивающей-
ся области регенеративной медицины), 
стволовых клеток. Основная наша зада-
ча — понять, каковы особенности этих 
клеток, как их можно использовать, как 
создать клеточные технологии. Справед-
ливости ради нужно сказать, что в Инсти-
туте активно развиваются и другие очень 
важные для космической медицины на-
правления: микробиология, психология, 
радиобиология, биохимия, иммунология. 
Наш Институт был организован в начале 
космической эры как головное учрежде-
ние в области медицинского обеспечения 
космических полетов. В то время никто 
не знал о влиянии невесомости на чело-

века. Конечно, помогал опыт, накоплен-
ный авиационной медициной, и экспе-
риментальные животные после коротких 
космических полетов, как правило, воз-
вращались на Землю живыми. Первые по-
леты космонавтов готовились очень тща-
тельно, но было много открытых вопро-
сов. Сейчас для всех это уже привычное 
дело, а тогда человека отправляли в кос-
мос, решая в каждом полете какие-то но-
вые задачи. Безусловно, первые полеты — 
это заслуга Сергея Павловича Королё-
ва, который брал на себя огромную от-
ветственность за их проведение. Впослед-
ствии, когда продолжительность полетов 
увеличилась и после 18 суток в невесо-
мости космонавтов выносили из косми-
ческого корабля, так как они не могли 
стоять, перед Институтом встала задача 
разработать средства профилактики. Шаг 
за шагом, сначала в наземных экспери-
ментах, а потом на космических станци-
ях, создавались средства борьбы с влия-
нием невесомости. Если посмотреть исто-
рию пилотируемых полетов, то каждое 
увеличение их продолжительности пред-
варялось экспериментами в условиях ги-
покинезии (строгий постельный режим) 
и отработкой новых методов профилак-
тики. Думаю, если бы С.П. Королёв сей-
час был жив, мы бы уже полетели на Марс. 
Так, еще в 1960-х годах у нас в Институте, 
в наземном экспериментальном комплек-
се (НЭК), был проведен эксперимент: три 
человека в течение года находились в изо-
ляции от внешнего мира в очень неболь-
шой по объему гермокамере (как и пер-
вые космические станции). Несколько лет 
назад мы повторили этот опыт, но уже 
в международном масштабе: эксперимент 
“Марс-500” с изоляцией проходил в тече-
ние 520 суток (время полета до Марса и 
обратно). За это время на “борту” было 
поставлено множество различных косми-
ческих экспериментов и смоделированы 
всевозможные нештатные ситуации.». 
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Под ее руководством защищено 15 кан-

дидатских диссертаций. Действительный 
член Международной академии астронав-
тики (Париж), член международного ко-
митета по биологии высокого давления, 
член редакционной коллегии журналов 
«Физиология человека», «Авиакосмиче-
ская и экологическая медицина» и «Кле-
точные технологии в биологии и медици-
не». Профессор кафедры «Экологическая 
и экстремальная медицина» факульте-
та фундаментальной медицины МГУ им. 
М.В. Ломоносова; ведет курс «Космиче-
ской медицины» и читает лекции по баро-
физиологии в курсе «Медицинская эко-
логия». Автор и соавтор более 200 науч-
ных статей, коллективных монографий. 
Премия Правительства России в области 
науки и техники (2004). Награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II ст., ведомственными наградами.

Лит.: Grigoriev A.I., Buravkova L.B., Logi-
nov V.A., Vinogradova O.L. Education program 
on aerospace and environmental medicine for me-
dical faculty of Lomonosov Moscow State Uni-
versity // Advances in Space Research 1997, V. 20, 
№ 7, P. 1397—1399 ♦ Романов Ю.А., Кабае-
ва Н.В., Буравкова Л.Б. Изменение актинового 
цитоскелета и скорости репарации механиче-
ски поврежденного монослоя эндотелия чело-
века в условиях клиностатирования // Авиа-
космическая и экологическая медицина, 2001, 
т. 35, № 1, с. 37—40 ♦ Буравкова Л.Б., Лари-
на И.М., Попова И.А. Особенности метабо-
лизма у человека при выполнении физической 
нагрузки после 7-суточной «сухой» иммерсии 
// Физиология человека, 2003, № 5, с. 82—89 ♦ 
Попова Ю.А., Санососюк Т.М., Буравкова Л.Б. 
Клинико-биохимических показатели крови че-
ловека при сочетанном влиянии кратковремен-
ной антиортостатической гипокинезии и изо-
ляции // Авиакосмическая и экологическая ме-
дицина, 2004, № 1, с.42—48 ♦ Буравкова Л.Б., 
Павлов Б.Н. Гипербарическая физиология и во-
долазная медицина: новый взгляд на индиф-
ферентные газы // Вестник РАН, 2004, т. 74, 
№ 1, стр. 73—76 ♦ Буравкова Л.Б., Гершо-
вич Ю.Г., Григорьев А.И. Чувствительность 
стромальных клеток-предшественников раз-
личной коммитированности к моделированной 
микрогравитации // Доклады Академии наук. 
2010. Т. 432. № 2. С. 267—271 ♦ Шубенков А.Н., 

Коровин С.Б., Андреева Е.Р., Буравкова Л.Б., 
Пустовой В.И. Модификация поверхности на-
ночастиц кремния серебром или золотом сни-
жает их биосовместимость in vitro // Цито-
логия, 2014. т. 56, № 7, с. 511—515 ♦ Сотне-
зова Е.В., Горностаева А.Н., Андреева Е.Р., 
Романов Ю.А., Балашова Е.В., Буравкова Л.Б. 
Влияние содержания кислорода и стромаль-
ных клеток на поддержание гемопоэтических 
предшественников пуповинной крови // Ци-
тология. 2015, 57(6):428—435 ♦ Andreeva E.R., 
Lobanova M.V., Udartseva O.O., Buravkova L.B. 
Response of adipose-derived stromal cells under 
tissue-related O2 on short-term hypoxic stress // 
Сells Tissues Organs, 2015.

О ней: Кудрявцева Е. Наука — это свобо-
да (интервью Л.Б. Буравковой) // Информа-
ционное агентство Евразийского женского со-
общества. 09 февраля 2017.

BURAVKOVA LYUDMILA BORI-
SOVNA Specialist in the fi eld of space 
biology and physiology of extreme states 
and gravitational cytophysiology. After 
graduating from the institute and com-
pleting postgraduate studies, he works 
at the Institute of Biomedical Problems. 
Took part in the implementation of scien-
tific programs on biosatellites, experi-
mental studies involving human subjects 
in the modeling of space fl ight factors and 
factors of the hyperbaric habitat.

БУРДАХ КАРЛ ФРИД-
РИХ (BURDACH KARL 
FRIEDRICH) 12.VI.1776—
16.VII.1847. Род. в Лейпци-
ге в семье врача Даниэля 
Кристиана Бурдаха. Член-
корр. РАН (13.V.1818). Не-
мецкий анатом и физиолог. 

Изучал медицину и философию в Лейп-
цигском университете. Затем вел работы 
в Вене с немецким врачом, основателем 
общественной гигиены Иоганном Пите-
ром Фрэнком. Занимался литературной 
деятельностью. Работал практическим 
врачом, лечил преимущественно бедных 
пациентов. С 1798 г. преподавал, читал 
лекции. Профессор Лейпцигского уни-
верситета (1807). Профессор Дерптского 
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(Тартуского) (1811) и Кёнигсбергского 
(1814) университетов. В Кенигсберг пе-
реехал в 1814 г. В 1817 г. по его инициа-
тиве при Альбертине было построено но-
вое здание Анатомического института: 
фактически он основал при Кёнигсберг-
ском университете первый научный Ана-
томический институт и участвовал в соз-
дании Анатомического музея. Карл Бэр 
был прозектором в его институте, а затем 
и возглавил институт. C 1835 г. — директор 
медицинской коллегии. В 1837—1844 гг. 
занимал место председателя Физико-меди-
цинского общества. С 1845 г. — в отставке. 

Считался представителем романтиче-
ской натурфилософии. Его критиковало 
университетское руководство за некото-
рое, по их мнению, вольнодумство, но ува-
жали и ценили студенты. Среди его уче-
ников — Карл Эрнест Баер и эмбриолог 
Христиан Генрих Пандер. Он был одним 
из первых, кто использовал термин «био-
логия» в современном смысле. Бурдах 
считал физиологию самой важной из всех 
наук, поскольку она касалась жизненных 
процессов и принципов человека. Его 6-том-
ное издание по этому предмету включало 
все существовавшие на то время знания 
по физиологии (Лейпциг, 1826—1840 гг., 
более чем 3500 страниц). Свою анатомо-
морфологическую концепцию Бурдах раз-
работал и изложил впервые в торжествен-
ной речи при открытии Анатомического 
института в Кенигсберге («О задаче мор-
фологии», 1817). Анатомия, по его мне-
нию, должна быть как беспристрастной, 
так и полезной для пациентов. Бурдах 
был «мастером нейроанатомии». Особое 
внимание уделял изучению морфологии, 
онто- и филогенеза головного мозга, в ко-
тором выделил проекционные, комиссу-
ральные и ассоциационные проводящие 
системы. Его самая важная работа в этой 
области — трехтомник «Строительство и 
жизнь мозга» (Лейпциг, 1819—1826). Не-
которые анатомические структуры цент-
ральной нервной системы названы его 

именем. Под влиянием Фридриха Виль-
гельма Джозефа Шеллинга пытался найти 
общность эмпиризма с естественной фи-
лософией. Научный материализм он от-
вергал как, по его мнению, — неуклюжее 
представление о мире. Бурдах с 1808 г. 
был в Лиге масонов. После смерти жены 
(1838) он фактически прекратил научные 
исследования. В течение последних не-
скольких лет он работал над общими, ес-
тественно-философскими и психологиче-
скими вопросами. Его сын Эрнст Бурдах 
(1801—1876) также был врачом. У Эрнста 
был сын — Конрад Бурдах (1859—1936), 
который известен в истории Германии 
своими крупными работами по герман-
ской истории и филологии. Умер Карл 
Бурдах в Кенигсберге. Его именем назван 
нервный пучок (в задних столбах спин-
ного мозга), обеспечивающий осязание и 
глубокую чувствительность верхних ко-
нечностей и верхних отделов туловища. 

Лит.: Über die Aufgabe der Morphologic. L., 
1818: Vom Baue und Leben des Gehirns, Bd 1—3, 
Lpz., 1819—1826 («О задачах морфологии») ♦ 
Vom Baue und Leben des Gehirns, Bd 1—3, Lpz., 
1819—1826 («О строении и жизни мозга») 
♦ Über Psychologie als Erfahrungswissenschaft, 
Bd 1—4, Lpz., 1826—1832 («О физиологии как 
о практической науке») ♦  Beitrage zu einer 
kritischen Physiologie des Gehirns, 2 Bande, Leip-
zig 1806 («О критической физиологии моз-
га») ♦  Encyclopaedie der Heilswissenschaft, 
3 Bande, Leipzig 1812 («Энциклопедия лечеб-
ной науки») ♦ Vom Bau und Leben des Gehirns 
und Ruckenmarks, 2 Bande, Leipzig 1819—1826 
(«О строении головного и спинного мозга») 
♦ Russische Sammlung fur Naturwissenschaft und 
Heilkunst, Riga und Leipzig 1815—1817 («Рус-
ский сборник по естественным наукам и ле-
чебному делу») ♦ Die Physiologie als Erfahrun-
gswissenschaft, 6 Bande, Leipzig 1826—1840 
(«Физиология как практическая наука») ♦ 
Автобиография: «Blicke in’s Leben», Leipzig, 
1844 («Взгляд в жизнь»).

О нем: Книпович Н.М. Бурдах Карл-Фрид-
рих // Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—
1907 ♦ Райков Б.Е. Германские биологи-эволю-
ционисты до Дарвина. Л. Окен, К.Ф. Бурдах, 
М.Г. Ратке. Л., 1969 ♦ Oskar Posner, Dieter A. 
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Binder: Internationales Freimaurerlexikon, Über-
arbeitete und erweiterte Neuaufl age der Ausgabe 
von 1932, München 2003 (о международном 
масонском движении).

BURDACH KARL FRIEDRICH 
German anatomist and physiologist. 
He worked as a practical doctor, he trea-
ted mostly poor patients. In 1817, on his 
initiative, Albertin built a new building 
of the Anatomic Institute: in fact, he foun-
ded the fi rst scientifi c Anatomical Insti-
tute under the University of Koenigsberg 
and participated in the creation of the Ana-
tomical Museum. He was considered a re-
presentative of romantic natural philo-
sophy. He was criticized by the university 
leadership for some, in their opinion, free-
thinking, but respected and appreciated 
by students. Burdach considered physio-
logy to be the most important of all scien-
ces, since it concerned the vital processes 
and principles of man. His 6-volume edi-
tion on this subject included all the know-
ledge at that time on physiology.

БУРДЕНКО НИКОЛАЙ 
НИЛОВИЧ 08.V.1878—
11.XI.1946. Род. в сел. Ка-
менка (Нижнеломовский 
уезд, Пензенская губ., ны-
не — г. Каменка Пензенской 
области). Академик РАН 
(29.I.1939, Отделение мате-

матических и естественных наук; хирур-
гия). Академик и первый президент АМН 
СССР (1944—1946). Генерал-полковник 
медицинской службы. Хирург, организа-
тор здравоохранения, основоположник 
советской нейрохирургии. Его отец — 
Нил Карпович, сын крепостного, — слу-
жил писарем у мелкого помещика, а за-
тем — управляющим небольшим имением. 
До 1885 г. Николай учился в Каменской 
земской школе, с 1886 г. — в Пензенском 
духовном училище. В 1891 г. поступил 
в Пензенскую духовную семинарию. Окон-
чив её, сдал на отличные оценки вступи-

тельные экзамены в Петербургскую ду-
ховную академию. Но 1 сентября 1897 г. 
выехал в Томск и поступил на недавно от-
крывшийся медицинский факультет Том-
ского университета. В начале третьего кур-
са был назначен помощником прозектора. 
Работал в анатомическом театре, зани-
мался оперативной хирургией. В 1899 г. 
исключён из университета за участие в пер-
вой томской забастовке студентов, затем 
восстановлен в университете. В 1901 г. 
вынужден был покинуть Томск и 11 октя-
бря 1901 г. перевелся в Юрьевский уни-
верситет на четвёртый курс медицинско-
го факультета. После участия в студен-
ческой сходке прервал занятия, прибыл 
в Херсонскую губернию для лечения боль-
ных сыпным тифом и острыми детскими 
заболеваниями. Через год вернулся в Юрь-
евский университет. 

Работал в хирургической клинике по-
мощником ассистента. С января 1904 г. 
в качестве добровольца принимал участие 
медработником в русско-японской войне 
в Маньчжурии. В бою был ранен. Награж-
дён солдатским Георгиевским крестом за 
проявленный героизм. В декабре 1904 г. 
вернулся в Юрьев. В феврале 1905 г. при-
глашён в качестве стажирующего врача 
в хирургическое отделение Рижской го-
родской больницы. В 1906 г. получил ди-
плом лекаря с отличием. С 1907 г. работал 
хирургом Пензенской земской больни-
цы. Одновременно работал над доктор-
ской диссертацией «Материалы к вопросу 
о последствиях перевязки venae portae». 
В марте 1909 г. защитил диссертацию и по-
лучил звание доктора медицины. С июня 
1909 г. работал в клиниках Германии и 
Швейцарии. Приват-доцент кафедры хи-
рургии в клинике Юрьевского универси-
тета (VI.1910). Экстраординарным про-
фессором по кафедре оперативной хирур-
гии, десмургии и топографической ана-
томии (XI.1910). Помощник заведующего 
медицинской частью Красного Креста при 
армиях Северо-Западного фронта (VII.1914). 
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Под его управлением в лазаретах были 
организованы специальные отделения для 
раненых в живот, в лёгкие, в череп. Впер-
вые в полевой хирургии он применил 
первичную обработку раны и шов при по-
вреждениях черепа. С 1915 г. — хирург-
консультант 2-й армии, а с 1916 г. — хи-
рург-консультант госпиталей Риги. В мар-
те 1917 г. назначен главным военно-сани-
тарным инспектором. В мае 1917 г. вернул-
ся в действующую армию. Летом 1917 г. 
был контужен на линии фронта. Вернул-
ся в Юрьевский университет, избран за-
ведующим кафедрой хирургии (которой 
ранее руководил Н.И. Пирогов). Ординар-
ный профессор по кафедре факультетской 
хирургической клиники (в конце 1917 г.). 
После оккупации города Юрьева немцами 
отказался от сотрудничества с немцами и 
в июне 1918 г., вместе с другими профессо-
рами эвакуировался с имуществом юрьев-
ской клиники в Воронеж. Стал одним из 
главных организаторов переведённого из 
Юрьева университета. В январе 1920 г. 
организовал специальные курсы для сту-
дентов и врачей по военно-полевой хи-
рургии при Воронежском университете. 
Создал школу для среднего медицинского 
персонала — медицинских сестёр. Являл-
ся консультантом Воронежского губерн-
ского здравотдела. В 1920 г. по его инициа-
тиве в Воронеже было учреждено Меди-
цинское общество имени Н.И. Пирогова, 
избран председателем этого общества. 
Занимался вопросами профилактики и 
лечения шока, лечения ран и общих ин-
фекций, нейрогенной трактовки язвенной 
болезни, хирургического лечения тубер-
кулёза, переливания крови, обезболива-
ния и др. Считал необходимым выделить 
нейрохирургию в самостоятельную науч-
ную дисциплину. 

Переехал в 1923 г. из Воронежа в Мо-
скву. Открыл в факультетской хирургиче-
ской клинике Московского университета 
нейрохирургическое отделение. В 1930 г. 
этот факультет был преобразован в 1-й Мо-

сковский медицинский институт имени 
И.М. Сеченова; с 1924 г. — директор хи-
рургической клиники при институте. Этой 
кафедрой и клиникой он руководил до 
конца своей жизни (клиника носит его 
имя). C 1929 г. — директор нейрохирур-
гической клиники при Рентгеновском ин-
ституте Наркомздрава, на ее базе в 1932 г. 
учреждён первый в мире Центральный 
нейрохирургический институт (ныне — 
Институт нейрохирургии имени Н.Н. Бур-
денко) с Всесоюзным нейрохирургическим 
советом при нём. В институте работали 
нейрохирурги Б.Г. Егоров, А.А. Арендт, 
Н.И. Иргер, А.И. Арутюнов и другие, 
а также ведущие представители смежных 
специальностей (нейрорентгенологи, ней-
роофтальмологи, отоневрологи). С 1935 г. 
по его инициативе проводились сессии 
Нейрохирургического совета — всесоюз-
ные съезды нейрохирургов. Помощник 
начальника Главного военно-санитарно-
го управления Зиновия Петровича Соло-
вьёва. Опубликовал «Положение о воен-
но-санитарной службе Красной Армии». 
В 1929 г. по его инициативе была создана 
кафедра военно-полевой хирургии на ме-
дицинском факультете Московского уни-
верситета. С 1932 г. он работал хирургом-
консультантом, а с 1937 г. — главным хи-
рургом-консультантом при Санитарном 
управлении Красной Армии. Член Госу-
дарственного учёного совета Главного 
управления профессионального образо-
вания, председатель Учёного медицин-
ского совета Народного комиссариата 
здравоохранения СССР. В 1939—1940 гг. 
во время советско-финской войны нахо-
дился непосредственно на фронте. 

В 1941 г. с начала Великой Отечест-
венной войны — главный хирург Крас-
ной Армии. В 1941 г. был второй раз кон-
тужен во время бомбардировки на пере-
праве через Неву. В конце сентября 1941 г. 
под Москвой, при осмотре прибывшего 
с фронта военно-санитарного поезда у не-
го произошёл инсульт. После излечения 
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почти полностью лишился слуха, был 
эвакуирован сначала в Куйбышев, затем 
в Омск. В местных госпиталях занимал-
ся лечением поступивших с фронта ране-
ных, обширной перепиской с фронтовы-
ми хирургами. В апреле 1942 г. прибыл 
в Москву, в ноябре назначен членом Чрез-
вычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков. 
В 1942 г. впервые в мировой медицине 
предложил лечить гнойные осложнения 
после ранений черепа и мозга путём вве-
дения раствора белого стрептоцида в сон-
ную артерию. В годы войны создал учение 
о ране, предложил эффективные методы 
хирургического лечения боевых травм. 
В мае 1944 г. он разработал подробную 
инструкцию по профилактике и лечению 
шока. В борьбе с раневыми инфекциями 
он применял первые антибиотики — пе-
нициллин и грамицидин. Во время войны 
он выпустил ряд указаний для фронтовых 
хирургов, которые касались обработки и 
подготовки раны к наложению шва. Соз-
дал школу хирургов экспериментального 
направления, разработал методы лечения 
онкологии центральной и вегетативной 
нервной системы, патологии ликворооб-
ращения, мозгового кровообращения и др. 
Производил операции по лечению моз-
говых опухолей. Разработал бульбото-
мию — операцию в верхнем отделе спин-
ного мозга по рассечению перевозбуж-
дённых в результате травмы мозга прово-
дящих нервных путей. Известны методы 
проведения хирургических операций, на-
званные именем Бурденко: Метод Бур-
денко — закрытие повреждения в стенке 
верхнего сагиттального синуса с исполь-
зованием лоскута из наружного листка 
твердой оболочки головного мозга; Вас-
куляризация печени по Бурденко — под-
шивание большого сальника к фиброзной 
оболочке печени для улучшения её кро-
воснабжения; Операция Бурденко — при 
повреждении плечевого сплетения: нало-

жение анастомоза между диафрагмальным 
и кожно-мышечным или срединным нер-
вом, ампутация поражённой анаэробной 
инфекцией конечности без наложения 
жгута, с перевязкой сосудов на месте пе-
ресечения кости и оставлением раны от-
крытой, ампутация конечности c гемо-
стазом сосудистой сети нервов (обработ-
кой культи нерва 5% раствором форма-
лина или 96% спиртом) для предупреж-
дения болей. 

Начиная с 1925 г. он был десять раз 
командирован за границу (Германия, Фран-
ция, Турция), где выступал с научно-ме-
дицинскими докладами по вопросам хи-
рургии, а также производил сложные хи-
рургические операции по просьбе ино-
странных учёных. Был депутатом сначала 
Моссовета, потом ВЦИКа, затем — Вер-
ховного Совета СССР первого и второго 
созывов, бессменным председателем Все-
союзной ассоциации хирургов, членом ре-
дакционной коллегии 35-томного труда 
«Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг». Ре-
дактор журналов «Современная хирур-
гия», «Новая хирургия», «Вопросы ней-
рохирургии». 30 июня 1944 г. по его ини-
циативе и в соответствии с разработан-
ным им планом, была учреждена Акаде-
мия медицинских наук СССР. С 20 де-
кабря 1944 по 11 ноября 1946 г. — пер-
вый президент АМН СССР. Автор более 
300 печатных трудов. В 1950—1952 гг. 
в Москве было выпущено Собрание со-
чинений Н.Н. Бурденко в семи томах. По-
становлениями Совета Народных Комис-
саров от 1 февраля 1943 г. ему было при-
своено звание «генерал-лейтенант меди-
цинской службы», от 25 мая 1944 г. — 
«генерал-полковник медицинской служ-
бы». В 1938 г. получил первую премию 
имени С.П. Федорова за «Письма по во-
енно-полевой хирургии», относящиеся 
к подготовке врачей к работе в боевых 
условиях, от Украинского общества хирур-
гов. Сталинская премия I степени (1941) 
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за работы по хирургии центральной и пе-
риферической нервной системы. Герой 
Социалистического Труда (1943). Награж-
ден тремя орденами Ленина (1935, 1943, 
1945), орденом Красного Знамени (1940), 
орденом Отечественной войны I степени 
(1944), орденом Красной Звезды (1942), 
медалью «За оборону Москвы» (1944), 
медалью «За боевые заслуги» (1944), ме-
далью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
(1945), медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
(1946), медалью «За победу над Япони-
ей» (1946). В июле 1945 г. его поразил 
второй инсульт. Летом 1946 г. с ним слу-
чился третий инсульт. Скончался от по-
следствий кровоизлияния в Москве. Урна 
с прахом захоронена на Новодевичьем 
кладбище Москвы (участок 1, ряд 42, ме-
сто 16). Его имя носят: НИИ нейрохи-
рургии в Москве, на его территории уста-
новлен бюст. К его 100-летию со дня рож-
дения в 1976 г. деревянный дом его роди-
телей, в котором прошли детские и юно-
шеские годы (1886—1897), был перенесён 
с бывшей Чембарской улицы (с 1947 г. — 
улица Бурденко) на территорию больни-
цы; в этом доме создан мемориальный му-
зей. РАМН с 1992 по 2013 г. присуждала 
премию имени своего основателя Н.Н. Бур-
денко за лучшие работы по нейрохирур-
гии. С 2013 г. премия имени Н.Н. Бур-
денко была преобразована в Золотую ме-
даль имени Н.Н. Бурденко.

BURDENKO NIKOLAI NILOVICH 
Academician and fi rst president of the Aca-
demy of Medical Sciences of the USSR. 
Colonel-General of the medical service. 
Surgeon, organizer of public health, 
the founder of Soviet neurosurgery. Du-
ring the years of the First World War, 
under his administration, special depart-
ments for wounded in the abdomen, into 
the lungs, into the skull were organized 
in the infi rmaries. For the fi rst time in fi eld 

surgery, he applied the initial treatment 
of the wound and the seam for damage 
to the skull. has developed a detailed 
instruction on the prevention and treat-
ment of shock. In the fi ght against wound 
infections, he used the fi rst antibiotics — 
penicillin and gramicidin. During the war, 
he issued a series of instructions for front 
surgeons, which concerned the treatment 
and preparation of the wound for sutu-
ring. He created a school of surgeons 
in the experimental fi eld, developed me-
thods for treating oncology of the central 
and autonomic nervous system, pathology 
of liquor circulation, cerebral circulation, 
etc. He performed operations for the treat-
ment of brain tumors. Developed bulbo-
tomy — an operation in the upper part 
of the spinal cord for the dissection of ove-
rexcited nervous trails as a result of brain 
trauma.

БУРЕНИН АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Род. 
20.VIII.1947 г. в сел. Под-
горное (Тамбовская обл.). 
Окончил механико-матема-
тический факультет Воро-
нежского государственного 
университета. Д.т.н. (1990). 

Член-корр. РАН (29.V.2008, Отделение 
энергетики, машиностроения, механики и 
процессов управления; Дальневосточное 
отделение). Механик, специалист в обла-
сти механики деформируемого твёрдого 
тела. Преподаватель в Воронежском ин-
женерно-строительном институте, заве-
дующий кафедрой теоретической механи-
ки (1987—1988). В 1987 г. по инициативе 
председателя Президиума ДВО АН СССР 
академика В.И. Ильичёва и академика 
Е.В. Золотова для работы на Дальнем Во-
стоке был приглашён на Дальний Восток 
и вместе со своим учителем Г.И. Быков-
цевым он переехал во Владивосток. На-
значен заведующим лабораторией механи-
ки деформируемого твёрдого тела Инсти-
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тута автоматики и процессов управле-
ния ДВО РАН. С 2013 г. — директор Ин-
ститута машиноведения и металлургии 
ДВО РАН. 

Предложенная им теория конечных 
упругопластических деформаций базиру-
ется на новом подходе к самому опреде-
лению обратимых и необратимых дефор-
маций, когда разложение полных дефор-
маций на упругие и пластические произ-
водится не с помощью алгебраических 
соотношений, а с помощью дифференци-
альных уравнений переноса. Он занимал-
ся также изучением свойств поверхностей 
разрывов деформаций, решил ряд авто-
модельных задач о взаимодействии удар-
ных волн между собой и с преградами при 
высокоскоростных соударениях деформи-
руемых тел, а для неавтомодельных задач 
такого рода разработал приближённые 
методы решения. Избран заведующим ка-
федрой математического моделирования 
и информатики Дальневосточного поли-
технического института им. Куйбышева. 
Член Российского национального комите-
та по теоретической и прикладной меха-
нике. Автор более 110 научных трудов. 

В своей аналитической статье об ис-
тории и основных задачах развиваемого 
им научного направления пишет (2016): 
«Становление и дальнейшее развитие ис-
следовательских работ по механике де-
формируемого твердого тела следует свя-
зать с избранием В.П. Мясникова дирек-
тором ИАПУ ДВО РАН в 1988 г. Заметим 
все же, что до того в институте уже суще-
ствовала немногочисленная лаборатория 
под заведованием доктора физико-мате-
матических наук В.В. Пикуля, тематика 
работ которой всецело была посвящена 
изучению некоторых вопросов прочности 
и устойчивости упругих оболочечных эле-
ментов конструкций. Но по инициативе 
В.П. Мясникова, при деятельном участии 
заместителя директора Г.И. Быковцева 
в 1988 г. и в ближайшие последующие годы 
были созданы лаборатории А.И. Хромова, 

М.Н. Осипова, В.П. Мясникова, Ю.В. Фо-
фанова и лаборатория В.В. Игнатьева в Са-
маре. Деятельность лаборатории, которую 
возглавил А.И. Хромов, была посвящена 
исследованиям в механике жесткопласти-
ческих тел и динамике ударного дефор-
мирования. Именно по этим направлени-
ям в самом начале 90-х годов прошлого 
столетия были защищены докторские дис-
сертации А.И. Хромовым и мною, кан-
дидатские диссертации В.А. Рычковым, 
Ю.В. Фофановым и А.П. Наумкиным. Та-
ким способом институт становился одним 
из лидеров в стране по исследованиям 
в рамках жесткопластического анализа 
и в механике ударного деформирования 
упругих материалов. Получило развитие 
также иное направление, связанное с мо-
делированием больших деформаций мате-
риалов с упругими, вязкими и пластиче-
скими свойствами. Данная проблема была 
заявлена мировой научной общественно-
стью в качестве основной приоритетной 
задачи фундаментальной механики конца 
столетия. Сотрудники лаборатории Мяс-
никова были заняты совершенствовани-
ем оснований механики деформируемого 
твердого тела, включая релятивистские. 
Создавались новые математические мо-
дели деформирования, ставились и реша-
лись задачи механики совместного дви-
жения земной коры и приповерхностного 
движения мантии Земли, распростране-
ния граничных возмущений по материа-
лам в условиях нелокального взаимодей-
ствия и др. Позднее лаборатория В.В. Пи-
куля была интегрирована в лабораторию 
академика В.П. Мясникова, и решения за-
дач прочности и устойчивости оболочек 
стали заметными результатами в деятель-
ности объединенной лаборатории. Основ-
ным научным направлением лаборатории 
Ю.В. Фофанова было моделирование мед-
ленного накопления необратимых дефор-
маций в условиях разных температурных 
и силовых воздействий. Посредством об-
работки значительного эксперименталь-
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ного материала был получен ряд аппрок-
симирующих зависимостей, в ряду ко-
торых оказались классические законы 
ползучести Нортона, Шестерикова и др. 
В частной беседе с С.А. Шестериковым 
меня тогда даже удивило его высокое мне-
ние о значимости таких работ для фун-
даментальной науки деформирования и 
для инженерной практики. Лаборатория 
М.Н. Осипова создавалась в качестве экс-
периментальной. Основными опытными 
инструментами оказались современная 
разрывная машина, соединенная с опти-
ческим столом (восемь различных лазе-
ров), и магнитоимпульсная установка. 
Таким способом изучали явление разру-
шения материалов в условиях пластиче-
ской локализации деформаций в квази-
статических и динамических условиях, 
получали голографические карты эволю-
ции пластических областей в окрестно-
сти кончика трещины разрушения при ее 
продвижении и др. Темой лаборатории 
В.В. Игнатьева было конверсионное ис-
пользование отработавших ресурс средств 
воздушного, надводного и подводного 
флота для гражданских нужд. Отрабаты-
вались проекты и изготавливались опыт-
ные образцы самолета на воздушной по-
душке для транспортировки грузов в труд-
нодоступных местностях, подводной неф-
тедобывающей платформы с подводными 
же нефтехранилищами и устройствами 
для их функционирования. К сожалению, 
все это осталось незавершенным. Спу-
стя некоторое время лабораторию при-
шлось закрыть по материально-финансо-
вым причинам. В институте молодым уче-
ным Л.В. Ковтанюк была разработана со-
вершенно оригинальная математическая 
модель больших упругопластических де-
формаций. Это был результат ранних се-
минаров, идей, идущих от Учителей — 
В.П. Мясникова и Г.И. Быковцева. От-
дельно хочется отметить результаты, по-
лученные при изучении неизотермиче-
ского деформирования (Г.Л. Панченко, 

Е.П. Дац). Г.Л. Панченко впервые в миро-
вой механике удалось получить числен-
но-аналитическое решение связанной тео-
рии термопластичности в условиях боль-
ших необратимых деформаций. Результа-
ты Е.П. Даца связаны с указанием мето-
дик расчета температурных напряжений 
в технологических задачах производства 
изделий и сборки конструкций из них. 
Разработанные алгоритмы и программы 
расчетов рекомендованы в качестве нор-
мативной методики ряда технологических 
операций. Отдельно следует отметить ра-
боту в составе лаборатории М.А. Гузева. 
Предпринятые им попытки в рамках ме-
ханики сплошных сред описать структур-
ные изменения в материалах при их де-
формировании введением для этой цели 
специальных внутренних параметров при-
вели к формулировке ряда замкнутых ма-
тематических моделей.».

Лит.: Большие необратимые деформации 
и упругое последействие (в соавт.). Владиво-
сток: Дальнаука, 2013. 312 с. ♦ Об одной про-
стой модели для упругопластической среды 
при конечных деформациях (в соавт.) // До-
клады РАН. 1996, № 2. С. 199 ♦ Возможность 
повторного пластического течения при общей 
разгрузке упругопластической среды (в соавт.) 
// Доклады РАН. 2000, № 6. С. 767 ♦ Плоское 
напряжённое состояние в условиях нелинейной 
неустановившейся ползучести (в соавт.) // 
Дальневосточный математический журнал. 
2002. Т. 3, № 1. С. 64—78 ♦ К формированию 
поля остаточных напряжений в окрестности 
сферической полости вязкоупругопластическо-
го материала (в соавт.) // Дальневосточный 
математический журнал. 2012. Т. 12, № 2. 
С. 146—159 ♦ Буренин А.А. Развитие фунда-
ментальной механики деформируемого твер-
дого тела в ИАПУ ДВО РАН. Вестник ДВО 
РАН. 2016. № 4.

BURENIN ANATOLY ALEXAND-
ROVICH Mechanic, specialist in the me-
chanics of deformable solids. Director 
of the Institute of Engineering Science and 
Metallurgy, Far Eastern Branch of the Rus-
sian Academy of Sciences. The theory of fi -
nite elastoplastic deformations proposed by 
him is based on a new approach to the very 
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definition of reversible and irreversible 
deformations, when the expansion of to-
tal deformations into elastic and plastic 
deformations is performed not with the help 
of algebraic relations, but with the aid 
of diff erential transport equations. He also 
studied the properties of surfaces of dis-
continuities of deformations, solved a num-
ber of self-similar problems on the inte-
raction of shock waves with each other 
and with obstacles in high-speed collisions 
of deformable bodies, and for non-self-
similar problems of this kind he developed 
approximate solution methods.

БУРКХАРДТ ИОГАНН 
КАРЛ (BURCHARDT 
JEAN CHARLES) 30.IV.
1773—22.VI.1825. Род. 
в г. Лейпциге. Член-корр. 
РАН (15.IV.1801). Немец-
кий астроном и математик, 
позже натурализовался как 

французский гражданин и стал имено-
ваться на французский манер Жан Шарль. 
В Лейпциге он изучал математику и аст-
рономию. Позднее он стал ассистентом 
в Готской обсерватории (Тюрингия, Гер-
мания) под руководством Франца Хавье-
ра фон-Зака (Franz Xaver von Zach). 
По рекомендации фон-Зака он перешел 
в обсерваторию Военной Школы (École 
militaire) в Париже, поступил под руко-
водство Жерома Лаланда. Он получил 
должность астронома в Бюро долгот и по-
лучил сертификат о натурализации в ка-
честве гражданина Франции в 1799 г. 
Стал членом Института Франции (в обла-
сти наук и в области искусств) в 1804 г. 
После смерти Лаланда (1807) стал ди-
ректором обсерватории Военной Школы. 
Он провёл обширные исследования орбит 
комет, в частности, исследовал комету 
1770 г. В 1812 г. опубликовал улучшенную 
теорию движения Луны («улучшенную» 
по сравнению с теорией движения Луны, 
созданной Лапласом). «Таблицы Луны» 

Букхардта, по видимому, являются первы-
ми, созданными с использованием метода 
наименьших квадратов для «подгонки» 
коэффициентов в соответствии с данны-
ми о наблюдениях Луны (всего около 
4000 коэффициентов). Комитет Бюро дол-
гот (куда входили Лаплас, Деламбр, Бу-
вар, Араго и Пуассон) пришел к заклю-
чению, что его таблицы лучше в сравне-
нии с таковыми от Бюрга. В течение не-
скольких десятилетий данные таблицы 
считались самыми точными из имеющих-
ся в наличии. Они официально использо-
вались для расчета эфемерид луны в Мор-
ском Альманахе (Nautical Almanac) с 1821 
по 1861 г. (но в части расчета горизон-
тального паралакса Луны с 1856 г. заме-
нены улучшенными таблицами от Адам-
са). Его таблицы были полностью заме-
нены для номеров Морского Альманаха 
с 1862 г. и далее новыми расчетами на ос-
нове более точной теории движения луны 
Ганзена. Член Баварской Академии наук 
(1822). Член Американской Академии ис-
кусств и наук. Умер в Париже. В его честь 
назван кратер на Луне Буркхардт.

Лит.: Burckhardt J.C. Tables de la Lune, 
in Tables Astronomiques, published by the Bureau 
des Longitudes de France Paris (Courcier) 1812 
(revisions published 1825).

О нем: Буркгардт // Малый энциклопе-
дический словарь Брокгауза и Ефрона: в 4 т. 
СПб., 1907—1909.

BURCHARDT JEAN CHARLES 
German astronomer and mathematician. 
Director of the Observatory of the Military 
School in France. He conducted extensive 
studies of the orbits of comets, in parti-
cular. In 1812 he published an improved 
theory of the motion of the moon.

БУРМАН ЙОХАННЕС (BURMAN 
JOHANNES) 26.IV.1707—20.I.1779. Род. 
в Амстердаме. Был старшим сыном бого-
слова Франса Бурмана (1671—1719) и его 
жены Элизабет Тьеренс. Почётный член 
РАН (23.XII.1776). Голландский биолог, 
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ботаник, врач. Профессор 
ботаники. Профессор меди-
цины. Близкий друг Карла 
Линнея. В 1722 г. он начал 
своё обучение в Лейдене 
в контакте с химиком Гер-
маном Бурхава. В 1728 г. 
стал врачом, работал в Ам-

стердаме. Позже стал профессором бота-
ники в Амстердаме (после смерти Фре-
дерика Рюйша) и возглавил Hortus Bota-
nicus Amstelodamensis. В 1735 г. Карл Лин-
ней (в тот год — молодой исследователь) 
приехал к нему с рекомендательным пись-
мом от Бурхава, некоторое время жил 
у него в доме на Кейзерсграхте. Бурман 
вёл переписку с Карлом Линнеем с 27 сен-
тября 1735 г. Бурман познакомил Линнея 
с Джорджом Клиффордом III (богатый 
голландский банкир и один из директо-
ров голландской Ост-Индской компании, 
он известен своим острым интересом к рас-
тениям и садам). Клиффорд, привлекая 
внимание Бурмана редкой научной кни-
гой, добился его согласия на работу Лин-
нея в садах и зверинцах в Хартекампе 
(принадлежали Клиффорду); эти контак-
ты в дальнейшем оказались полезными 
не только для них самих, но и для науки. 
Член Академии Леопольдина. Бурман спе-
циализировался в своих исследованиях 
на папоротниковидных и на семенных рас-
тениях. Йоханнес Бурман был женат на 
Адриане ван Буурен. У Йоханнеса был 
брат Франс Бурман (1708—1793) — бого-
слов. Умер Йоханнес Бурман в Амстерда-
ме. Карл Линней назвал в его честь род 
растений Burmannia семейства Бурман-
ниевые. Его сын Николас Лауренс Бурман 
(1734—1793) был известным ботаником и 
учился у Карла Линнея в Уппсале.

Лит.: Johann Christoph Adelung, Heinrich 
Wilhelm Rotermund, Otto Günther. Allgemeines 
Gelehrten-Lexicon: Fortsetzung und Ergänzungen 
zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem Ge-
lehrten-Lexico, worin die Schriftsteller aller Stände 
nach ihren vornehmsten Lebensumständen und 
Schriften beschrieben werden. Leipzig, 1784—1897 

(7 томов) ♦ Abraham Jacob van der Aa. Bio-
graphisch woordenboek der Nederlanden: bevat-
tende levensbeschrĳ vingen van zoodanige perso-
nen, die zich op eenigerlei wĳ ze in ons vaderland 
hebben vermaard gemaakt. Haarlem, 1852—1878.

О нем: Бобров Е.Г. Карл Линней. 1707—
1778. Л.: Наука, 1970.

BURMAN JOHANNES Dutch biolo-
gist, botanist, doctor. Burman specialized 
in his studies on fern-like and seed plants.

БУРМЕЙСТЕР КАРЛ 
ГЕРМАН КОНРАД 
(BURMEISTER CARL 
HERMANN CONRAD) 
15.I.1807—02.V.1892. Род. 
в Штральзунде (Stralsund, 
Германия) в семье государ-
ственного служащего швед-

ской таможенной службы. Окончил гим-
назию в Штральзунде, затем с 1826 г. изу-
чал медицину, сначала в Грайфсвальдском 
университете (в ганзейском городе Грайфс-
вальд в германской земле Мекленбург-
Передняя Померания, около 200 км се-
вернее Берлина), а с 1827 г. — в Универси-
тете Галле. Член-корр. РАН (03.XII.1855, 
Отделение физико-математических наук; 
по разряду биологическому). Немецкий и 
аргентинский естествоиспытатель, гео-
граф, геолог, ботаник, орнитолог, морской 
биолог, энтомолог, териолог, палеонтолог 
и метеоролог. Его научная деятельность 
протекала на территории многих стран и 
принесла результаты для всех, но прежде 
всего — для мировой науки; в числе этих 
стран: Германия, Италия, Бразилия, Бо-
ливия, Уругвай, Аргентина. Его родители 
(отец — Кристиан Херманн Бурмейстер, 
мать — Вильгельмина Кристина Бурмей-
стер) стремились к тому, чтобы их перве-
нец стал торговцем — вероятно, под влия-
нием успешной деятельности его отца-
таможенника. Однако Карла привлекала 
наука. Уже в гимназии он начал собирать 
коллекции жуков, учителя поощряли его 
для этих занятий. После смерти отца (1824) 
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его семья переживала материальные труд-
ности. Продолжая заниматься образова-
нием и наукой, Карл навещал мать и под-
держивал семью. Защитил диссертации 
на соискание степени доктора медицины 
(04.XI.1829, тема: «De Insectorum syste-
mate naturali») и на соискание степени 
доктора философских наук (19.XII.1827, 
тема: «Allgemeine Schilderung des Baues 
der Fische» — «Общее описание строения 
рыб»). Собрал обширную коллекцию для 
зоологического факультета Университета 
Галле. Его основным интересом была эн-
томология. Даже когда он в течение года 
служил военным хирургом, не переставал 
заниматься своими научными програм-
мами. В 1830 г. переехал в Берлин, где по-
лучил учёную степень по естественной 
истории, а также место преподавателя это-
го предмета в реальной гимназии. С 1831 г. 
был преподавателем естественной истории 
в берлинской гимназии Йоахимстхалер, 
здесь он также был тесно связан с Алек-
сандром фон Гумбольдтом. Начал рабо-
тать над энтомологическим справочником 
(первый том опубликован в 1832 г.). Пос-
ле смерти его учителя Холла Кристиана 
Людвига Ницша (1837) Бурмейстер при-
нял назначение в качестве экстраординар-
ного профессора в Университете Галле-
Виттенберга (16.XI.1837). Он также взял 
на себя управление музеем, который был 
создан в университете; упорядочил кол-
лекции музея, организовал залы для мле-
копитающих, амфибий, птиц, рыб и кон-
хилий; привез в университет также и свою 
частную коллекцию насекомых. Профес-
сор зоологии в Галле (1842). Опубликовал 
работу по истории возникновения приро-
ды «Geschichte der Schöpfung» (История 
создания) (1843). Избран в Прусскую па-
лату представителей в Берлине, где при-
мкнул к левой стороне (1849), но в сле-
дующем году вышел из состава членов 
палата из-за недовольства проводимой 
политикой. 

Летом 1850 г. он взял продолжитель-
ный отпуск, а в сентябре того же года от-
правился в Бразилию. С 13 мая 1851 г. он 
прожил здесь три недели с датским пале-
онтологом Питером Вильгельмом Лун-
дом. Бурмейстер посетил известняковые 
пещеры, обнаруженные Лундом с ископа-
емыми скелетными находками. На обрат-
ном пути Бурмейстер повредил свою пра-
вую ногу в результате несчастного случая 
со своей лошадью. Бедро было сломано, 
поэтому он остался с Лундом еще дольше, 
через три недели вернулся с костылями 
к своей обычной работе. Полученная трав-
ма мешала ему всю оставшуюся жизнь, 
он хромал и должен был использовать 
при ходьбе палку. При поддержке А. Гум-
больдта объездил штаты Рио-де-Жанейро 
и Минас-Жерайс (штат на востоке Брази-
лии). В январе 1852 г. он вернулся в Ев-
ропу и привёз с собой 800 птиц, 200 яиц 
птиц, 90 амфибий, 70 млекопитающих и 
8 000 насекомых. В 1856 г. он снова поехал 
в Южную Америку, объездил Уругвай, за-
тем отправился через Аргентину в Мен-
досу (город в Аргентине) и оттуда обрат-
но — в аргентинские города Росарио и 
Парану. Пробыв продолжительное время 
в Паране, он приехал в Тукуман и на се-
вер Аргентинской конфедерации, в марте 
1859 г. перешёл Анды по не испытанной 
ещё ни одним европейцем дороге на Ко-
пиано, затем отправился морем через Па-
намский перешеек на остров Кубу. Из Ку-
бы в 1860 г. он возвратился в Германию, 
привёз примерно 116 000 объектов для кол-
лекции, в том числе 100 000 насекомых. 

Весной 1861 г. он снова отправился 
из Галле в Буэнос-Айрес, теперь уже на-
всегда: стал директором и профессором 
в основанном им же естественно-истори-
ческом музее. В это время еще продолжа-
лась гражданская война, но его научная и 
организационная работа быстро продви-
гались. При музее создал библиотеку, 
в дальнейшем постоянно заботился о по-
полнении фондов новыми книгами. Сар-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 305
мьенто, ставший президентом Аргентины 
в 1868 г., как и предыдущая власть, про-
должал поддерживать Бурмейстера. Он 
поручил ему в 1869 г. с образовать фа-
культет естественных наук в Националь-
ном университете Кордовы. Обсервато-
рия (первая в Аргентине) и метеорологи-
ческий институт также были основаны 
по инициативе Бурмейстера. Его авто-
кратический стиль руководства коллек-
тивами нередко приводил к конфликтам, 
к разногласиям с профессорами. В 1870 г. 
он стал куратором естественноисториче-
ского факультета в Кордовском универси-
тете. 1 октября 1884 г. созданный им му-
зей был национализирован, стал более 
доступным для населения. Бурмейстер — 
автор более 300 научных работ. Член 
41-й национальных и международных 
академий и обществ, в числе которых 
Леопольдина, Энтомологическое общест-
во Франции, Американское философское 
общество, Зоологическое общество Лон-
дона, Королевское географическое обще-
ство, Прусская академия наук, Берлин-
ское географическое общество. У Карла 
Германа Бурмейстера было четыре брата и 
сестры: Густав Адольф Юлий, Карл Алек-
сандр, Вильгельмин Элизабет, Сесилия 
Гюстав. В первый раз он женился на Ма-
рии Элизабет Соммер, дочери гамбургско-
го торговца и энтомолога Михаила Кри-
стиана Зоммера; в июне 1861 г. они разве-
лись. Во второй раз он женился в 1865 г. 
на Тукумане Петроне Луизе Техеда. В обо-
их браках у него были дети. Его сыновья 
Карлос и Федерико помогали отцу в му-
зее и принимали участие в его путеше-
ствиях. В числе его многочисленных на-
град: орден Короны 3-го класса от короля 
Пруссии Вильгельма I (1879), орден Розы 
от императора Бразилии Педру II (1879). 
Поддержание в должном состоянии музея 
требовало от него больших усилий. Часть 
работ он выполнял сам. Во время одной 
из таких работ 8 февраля 1892 г. он упал 
с лестницы и разрезал вену на голове. 

Он не оправился от этой травмы и умер 
в Буэнос-Айресе 2 мая 1892 г. 4 мая 1892 г. 
были организованы государственные по-
хороны, президент Аргентины Карлос Пел-
легрини следовал за гробом во главе по-
хоронной процессии. В честь его назва-
ны: гора на о. Шпицберген (Август Пе-
терман, 1871); вид колибри (Microstilbon 
burmeisteri, Sclater, 1888); вид тиранчи-
ков (Phyllomyias burmeisteri, Cabanis & 
Heine, 1859); вид черноногая кариама 
(Chunga burmeisteri, Hartlaub, 1860); Шко-
ла (19 мая 1993 г.) и улица (1 июля 
1993 г.) в Штральзунде; род трилобитов 
Burmeisteria. В Штральзунде открыта Па-
мятная доска Бурмейстеру недалеко от 
его родного дома. В Буэнос-Айрес соору-
жен памятник из белого мрамора в парке 
Сентенарио (автор Рихард Айгнер, торже-
ственно открыт 7 октября 1900 г.). Также 
в Буэнос-Айресе установлен бюст из розо-
вого дерева в Museo Argentino de Ciencas 
Naturales «Bernardino Rivadavia» (автор 
Рихард Люгнерс, 1879 г.). Саркофаг с его 
телом находится в Museo Argentino de 
Ciencas Naturales «Bernardino Rivadavia» 
города Буэнос-Айреса.

Лит.: Grundriss der Naturgeschichte. Berlin, 
1833 ♦ Zoologischer Handatlas. Berlin, 1835—
1843 ♦ Handbuch der Entomologie. Berlin, 1832—
1855; 5 Bände ♦  Genera insectorium. Berlin, 
1838—1846; 10 Hefte ♦ Geschichte der Schöpfung. 
Leipzig, 1843 ♦ Die Organisation der Trilobiten. 
Berlin, 1843 ♦  Die Labyrinthodonten. Berlin, 
1849—1850; 3 Teile ♦ Der fossile Gavial von Boll. 
Halle, 1854 ♦ Reise nach Brasilien. Berlin, 1853 
♦ Landschaftliche Bilder Brasiliens. Berlin, 1853 
♦ Systematische Übersicht der Tiere Brasiliens. 
Berlin, 1854—1856; 3 Bände ♦  Erläuterungen 
zur Fauna Brasiliens. Berlin, 1857 ♦ Reise durch 
die La Plata-Staaten. Halle. 1861; 2 Bände ♦ 
Physikalische Beschreibung der Argentinischen 
Republik. Buenos Aires und Halle, 1875 ♦ Die 
fossilen Pferde der Pampasformation. Buenos 
Aires und Halle, 1875.

BURMEISTER CARL HERMANN 
CONRAD German and Argentinean natu-
ralist, geographer, geologist, botanist, orni-
thologist, marine biologist, entomologist, 
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theriologist, paleontologist and meteoro-
logist. His scientifi c work was carried out 
on the territory of many countries and 
brought results for all, but above all for 
world science; among these countries: Ger-
many, Italy, Brazil, Bolivia, Uruguay, Argen-
tina. In the summer of 1850 he took a long 
vacation, and in September of the same 
year he went to Brazil. In January 1852, 
he returned to Europe and brought with 
him 800 birds, 200 eggs of birds, 90 am-
phibians, 70 mammals and 8,000 insects. 
In 1856, he again traveled to South Ame-
rica, traveled Uruguay, then traveled through 
Argentina to Mendoza (a city in Argen-
tina) and from there back to the Argentine 
cities of Rosario and Parana. After a long 
time in Paraná, he came to Tucuman and 
to the north of the Argentine confedera-
tion. He founded and headed the Brazilian 
Natural History Museum.

БУРХАНОВ ГЕННАДИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ Род. 18.IX.
1932 г. в Москве в семье на-
учного работника и учитель-
ницы средней школы. Окон-
чил с отличием Институт 
стали и сплавов (1955). К.т.н. 
(1961, тема: «Исследование 

сплавов титана с редкоземельными ме-
таллами»). Д.т.н (1975, тематика: физи-
ко-химическое исследование высокочи-
стых монокристаллов тугоплавких метал-
лов и разработка на их основе материалов 
с заданным комплексом свойств). Про-
фессор (1986). Член-корр. РАН (26.V.2000, 
Отделение физикохимии и технологии 
неорганических материалов; высокотем-
пературная технология неорганических 
материалов). Специалист в области высо-
котемпературных материалов на основе 
тугоплавких и редких металлов. На тре-
тьем курсе института начал заниматься 
научной работой на кафедре металлове-
дения и термической обработки металлов; 
успешно защитил дипломную работу, по-

священную исследованию кристаллиза-
ции и свойств многотонных высоколеги-
рованных стальных слитков и был реко-
мендован в аспирантуру. С 1955 г. учился 
в аспирантуре Института металлургии 
им. А.А. Байкова АН СССР. С 1964 по 
1984 г. выполнял обязанности заместите-
ля заведующего лабораторией тугоплав-
ких и редких металлов и сплавов ИМЕТ 
РАН. С 1984 г. возглавлял лабораторию 
физико-химии тугоплавких и редких ме-
таллов Института металлургии и материа-
ловедения им. А.А. Байкова РАН. 

Основные направления его научной 
деятельности: получение карбидов, бори-
дов, карбоборидов в поли- и монокри-
сталлическом состоянии и создание но-
вых материалов на их основе; разработ-
ка высокочистых металлических матери-
алов функционального назначения. В его 
работе использован эффект, при котором 
литой магнитотвердый материал приоб-
ретает свойства высокой стабильности 
магнитных параметров при разнообразных 
механических и климатических воздейст-
виях, а также устойчивость к структур-
ному старению. Показал, что постоянные 
магниты из литых магнитотвердых мате-
риалов целесообразно применять в систе-
мах с малыми воздушными зазорами и не-
большими размагничивающими полями. 
Поэтому сфера их применения в электри-
ческих машинах ограничивается машина-
ми малой мощности, газогенераторами, 
исполнительными двигателями. Литые 
постоянные магниты, полученные мето-
дом направленной кристаллизации, обла-
дают наибольшей энергией и могут обес-
печить наименьшую массу и габариты 
магнитных систем. Монокристаллические 
постоянные магниты обладают наибо-
лее высокой коэрцитивной силой и могут 
быть использованы в магнитных систе-
мах с большими немагнитными зазорами. 
Главное преимущество РЗМ магнитов 
Nd-Fe-B (неодим—железо-бор) и SmCo 
(самарий—кобальт) по сравнению с тради-
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ционно используемыми ферритами — 
высокие магнитные свойства при суще-
ственно меньших размерах и весе. Спрос 
со стороны российских предприятий на 
магниты Nd-Fe-B (неодим—железо—бор) 
растет ежегодно на 25—30%. Магнитная 
энергия постоянных магнитов на осно-
ве SmCo в 6 раз выше, а Nd-Fe-B в 10 раз 
выше, чем у постоянных магнитов из фер-
рита стронция (бария). Магниты на ос-
нове РЗМ при сохранении своих разме-
ров обладают высокими значениями маг-
нитной энергии. Т.е. пропорционально уве-
личению величины магнитной энергии 
возрастает магнитный поток, крутящий 
момент или тяговое усилие. Или же, при со-
хранении мощности устройства соответ-
ственно уменьшаются его габариты и вес. 
В некоторых случаях, применение мощ-
ных магнитов позволяет существенно сни-
зить расход электроэнергии. Сферы при-
менения магнитов: серийные производ-
ства магнитных систем оборонной про-
мышленности; автомобильная промыш-
ленность (датчики холла, микроэлектро-
двигатели, генераторы, стартеры и дру-
гие изделия); электротехника (роторы, 
статоры электродвигателей и генераторов); 
электроника (микродвигатели, акустиче-
ские системы, электронные схемы усиле-
ния сигналов в теле и радиоаппаратуре, 
приводы жестких дисков ЭВМ и многое 
другое; медицина; системы магнитной се-
парации для пищевой, химической, метал-
лургической промышленности; спец. тех-
ника (тралы, подъемные системы) и др. 

В одной из своих статей (Вестник АН 
СССР, 1963, № 10) писал: «Одной из наи-
более важных задач науки о металлах яв-
ляется изучение строения и свойств ту-
гоплавких металлов и сплавов, разработ-
ка технологических схем получения чи-
стых тугоплавких металлов и изделий из 
них, исследование их эксплуатационных 
характеристик в различных устройствах 
и приборах. Речь идет о том, чтобы резко 
расширить масштабы применения туго-

плавких металлов и сплавов, так как сей-
час материалы (и в частности тугоплав-
кие металлы) зачастую приобретают оп-
ределяющую роль в развитии целых от-
раслей новой техники. Следует обратить 
внимание еще на один вид новых мате-
риалов — металлические соединения, пред-
ставляющие собой вещество с индивиду-
альной кристаллической структурой к осо-
быми свойствами. В отличие от чистых 
металлов такие соединения состоят из 
атомов не одного, а различных сортов. 
Если металлов в периодической системе 
свыше 70, то сейчас уже известно несколь-
ко тысяч соединений, причем в подавля-
ющем большинстве они или совершенно 
не исследованы, или исследованы очень 
мало. Это еще практически нетронутая 
область, откуда в будущем можно черпать 
все новые материалы для удовлетворения 
растущих нужд техники. Тугоплавкие ме-
таллы имеют уникальные свойства, ко-
торые делают их незаменимыми в новой 
технике. Они отличаются высокой тем-
пературой плавления, кипения, рекристал-
лизации, а также низкой упругостью па-
ров, что позволяет применять их для дли-
тельной работы при высоких температу-
рах в глубоком вакууме.». 

Председатель диссертационного Со-
вета по присуждению учёных степеней 
доктора и кандидата наук при ИМЕТ 
РАН, член диссертационных Советов хи-
мико-технологического университета им. 
Д.И. Менделеева и ФГУП ВНИИХТ, член 
Учёного Совета ИМЕТ РАН. Под его ру-
ководством и при его консультировании 
защищено 20 кандидатских и 5 доктор-
ских диссертаций. Автор и соавтор более 
600 научных публикаций, 10 монографий, 
справочника, 20 патентов и авторских сви-
детельств. Ряд его монографий переведе-
ны на английский язык и изданы в США, 
Англии, Германии. Основные его моно-
графии: «Металловедение тугоплавких ме-
таллов и сплавов», «Металловедение спла-
вов тугоплавких и редких металлов», «Мо-
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нокристаллы тугоплавких и редких ме-
таллов и сплавов», «Редкие металлы и 
сплавы. Физико-химический анализ и ме-
талловедение», «Плазменное выращива-
ние тугоплавких монокристаллов», «Вы-
сокочистые тугоплавкие и редкие метал-
лы», справочник «Свойства элементов», 
«Металлические монокристаллы». Ака-
демик Академии инженерных наук им. 
А.М. Прохорова. Лауреат двух Государ-
ственных премий СССР. Государственная 
премия РФ 1999 г. в области науки и тех-
ники за разработку и промышленное ос-
воение новой ресурсосберегающей техно-
логии производства литых кобальтсодер-
жащих постоянных магнитов, в том числе 
монокристаллических (премия присуж-
дена коллективу в составе: Белышев А.С., 
Беляев И.В., Растегаев В.С., Сидоров Е.В., 
Фомин В.В., Бурханов Г.С., Лилеев А.С., 
Пикунов М.В.).

Лит.: Металловедение тугоплавких ме-
таллов и сплавов. М.: Наука, 1967 ♦ Металло-
ведение сплавов тугоплавких и редких метал-
лов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1971 
♦ Монокристаллы тугоплавких и редких ме-
таллов и сплавов. М.: Наука, 1972 ♦ Редкие ме-
таллы и сплавы. Физико-химический анализ и 
металловедение. М.: Наука, 1980 ♦ Плазмен-
ное выращивание тугоплавких монокристал-
лов. М.: Металлургия, 1981 ♦ Свойства эле-
ментов: Справочник. М.: Металлургия, 1985 ♦ 
Тугоплавкие металлы и сплавы. М.: Метал-
лургия, 1986.

О нем: Геннадий Сергеевич Бурханов 
(К 70-летию со дня рождения) // Изв. РАН. 
Металлы. 2002. № 5 ♦ Члену-корреспонденту 
РАН Г.С. Бурханову — 70 лет // Вестник РАН. 
2002. Т. 72, № 11. С. 1049.

О нем: Журавлев В.Г., Мелуа А.И., Окре-
пилов В.В. Лауреаты государственных пре-
мий Российской Федерации в области науки и 
техники. 1988—2003. В двух тт. СПб.: Гума-
нистика, 2005.

BURKHANOV GENNADYI SER-
GEYEVICH Specialist in the fi eld of high-
temperature materials based on refractory 
and rare metals. The main directions of his 
scientifi c activity: the production of carbi-
des, borides, carbborides in a poly- and 

single-crystal state and the creation of new 
materials based on them; development 
of high-purity metallic materials for func-
tional purposes. In his work, an effect 
is used in which cast magnetically hard 
material acquires the properties of high 
stability of magnetic parameters under 
various mechanical and climatic influ-
ences, as well as resistance to structural 
aging. He showed that permanent magnets 
made of cast magnetically hard materials 
are advisable to use in systems with small 
air gaps and small demagnetizing fi elds.

БУРЦЕВ ВСЕВОЛОД 
СЕРГЕЕВИЧ 11.II.1927—
14.VI.2005. Род. в Москве. 
Окончил Московский энер-
гетический институт (1951). 
Д.т.н. (1962). Профессор 
в Институте точной меха-
ники и вычислительной 

техники (ИТМиВТ, 1965). Академик РАН 
(11.VI.1992, Отделение информатики, вы-
числительной техники и автоматизации; 
вычислительная техника и элементная 
база). Член-корр. РАН (23.XII.1976, От-
деление механики и процессов управле-
ния; процессы управления — вычисли-
тельная техника). Специалист в области 
систем управления и теории конструиро-
вания универсальных ЭВМ. Основопо-
ложник создания первых многопроцессор-
ных вычислительных комплексов «Эльб-
рус». Потерял родителей в годы войны. 
Научную деятельность он начал в 1950 г., 
когда С.А. Лебедев пригласил его, в чис-
ле 9 лучших студентов-дипломников Мо-
сковского энергетического института, в Ин-
ститут точной механики и вычислитель-
ной техники (ИТМиВТ) для участия в раз-
работке новейшей, на то время, советской 
ЭВМ — БЭСМ. Дипломный проект Бур-
цева лег в основу блока управления ко-
мандами БЭСМ. К моменту окончания 
института (1951) Бурцев уже работал в ла-
боратории С.А. Лебедева; в 1956 г. за соз-
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дание БЭСМ награжден орденом Ленина 
(в числе других разработчиков). В 1953 г. 
переведен в НИИ-17 для разработки си-
стемы оцифровки радиолокационного сиг-
нала. К 1956 г. группа разработчиков с его 
участием создала комплекс из двух спе-
циализированных ЭВМ «Диана-1» «Диа-
на-2», первая из них вела оцифровку и 
селекцию данных c РЛС и производила 
опережающий расчет траекторий целей, 
вторая решала задачи перехвата и выда-
вала информацию на борт истребителя. 
Система могла одновременно работать 
с несколькими целями. Принцип селек-
ции и оцифровки сигнала, позволивший 
впервые осуществить автоматический съем 
данных с РЛС, разработал Бурцев, он же 
руководил созданием ЭВМ (эта работа 
составила основное содержание его док-
торской диссертации). В 1956 г. комплекс 
успешно опробован в работе с серийной 
РЛС П-30. ИТМиВТ в середине 1950-х гг. 
в связи с началом в СССР исследований 
по противоракетной обороне получил за-
дание на создание суперкомпьютера, спо-
собного в режиме реального времени ве-
сти обработку информации и управлять 
сложной, разнесенной на сотни километ-
ров, системой; академик С.А. Лебедев на-
значен главным исполнителем. В течение 
нескольких лет в Сары-Шагане на основе 
вычислительных средств первой экспери-
ментальной системы ПРО (Система «А») 
был создан вычислительный комплекс 
из двух высокопроизводительных ЭВМ 
(М-40, М-50) и нескольких небольших 
специализированных машин. Принципы 
распараллеливания вычислительного про-
цесса позволили значительно увеличить 
скорость обработки и приема/передачи 
информации в режиме реального времени. 
Разработчикам комплекса (в их числе — 
Бурцеву) была присуждена Ленинская 
премия (1966). Была начата разработка 
ЭВМ для противоракетной обороны Мо-
сквы. Бурцев назначен заместителем ди-
ректора ИТМиВТ (директор — С.А. Лебе-

дев) и основным исполнителем работ по 
военным заказам. В 1961—1967 гг. для си-
стемы ПРО А-35 создана серия высоко-
производительных двухпроцессорных ЭВМ 
5Э92 (5Э92б полупроводниковый вариант, 
5Э51 серийная модификация) и вычис-
лительная сеть на их базе, состоящая из 
12 машин с полным аппаратным контро-
лем и автоматическим резервированием. 
ЭВМ 5Э51 использовалась также в Цент-
ре контроля космического пространства 
(ЦККП) и в других информационных 
и научных центрах военного профиля. 
В 1972 г. за эту работу группа ученых во 
главе с Бурцевым была удостоена Госу-
дарственной премии СССР. Руководил 
разработкой вычислительных средств для 
ЗРК С-300 (с 1968 г.). К 1972—1974 гг. соз-
дана трехпроцессорная модульная ЭВМ 
5Э26 и, позднее, её модификации 5Э261, 
5Э262, 5Э265 и 5Э266, которые сменил 
пятипроцессорный ЦВК 40У6 (1988). 
В 1970 г., в рамках создания второго поко-
ления ПРО конструктора Г.В. Кисунько, 
в ИТМиВТ началась разработка перспек-
тивного вычислительного комплекса «Эльб-
рус» с производительностью 100 млн оп./с., 
главным конструктором проекта назначен 
В.С. Бурцев (в 1973 г. он сменил ушедше-
го по состоянию здоровья С.А. Лебедева 
на посту директора ИТМиВТ). Первый 
«Эльбрус-1» (1978) имел невысокую про-
изводительность (15 млн оп./с.), более 
поздняя модификация «Эльбрус-2» (1985) 
в 10-процессорном исполнении достигла 
125 млн оп./с. и стала первым промыш-
ленным компьютером с суперскалярной 
архитектурой (самый мощный суперком-
пьютер СССР). «Эльбрус-2» эксплуати-
ровались в ядерных НИИ, ЦУПе и в си-
стеме ПРО А-135; за его разработку Бур-
цев и ряд других специалистов были удо-
стоены Государственной премии СССР. 

Под его руководством был разрабо-
тан векторный процессор с быстродейст-
вием 200—300 млн оп./с, введение которо-
го в МВК «Эльбрус» могло поднять про-
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изводительность до 1 млрд оп/с, однако 
в 1985 г., после 35 лет работы в ИТМиВТ, 
обстоятельства заставили его перейти 
на должность заместителя директора 
(с 1992 г. — директор) Вычислительного 
центра коллективного пользования (ВЦКП) 
АН СССР. На новой должности он про-
должал развивать идеи высокоскорост-
ных параллельных вычислений в рамках 
проекта «Оптической сверхвысокопроиз-
водительной машины» (ОСВМ) Акаде-
мии наук, разрабатывая структуру супер-
ЭВМ на «не Фон-Неймановском прин-
ципе» с эффективным распараллелива-
нием вычислительного процесса на аппа-
ратном уровне. 

После распада СССР РАН свернула 
работы над суперЭВМ, ВЦКП был за-
крыт. В 1995 г. Бурцев организовал Инсти-
тут высокопроизводительных вычисли-
тельных систем (ИВВС), однако резуль-
таты его работ в те годы оказались не вос-
требованными. В 1998 г. перешел в Ин-
ститут проблем информатики (ИПИ) РАН 
(директор — академик И.А. Мизин), где 
работал последние годы жизни. Советник 
президиума РАН (1998). Более 20 лет пре-
подавал в Московском физико-техниче-
ском институте (со дня основания). За-
ведовал филиалом кафедры «Микропро-
цессорные системы, электроника и элект-
ротехника» Московского авиационно-тех-
нологического университета им. К.Э. Ци-
олковского, был научным руководителем 
кафедры. Под его руководством защити-
ли диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата и доктора технических 
наук более 40 человек. Его основные тру-
ды — по принципам и методам построе-
ния ЭВМ высокой производительности, 
теоретическим и практическим задачам 
автоматического управления, принципам 
реализации многопроцессорных вычисли-
тельных комплексов. Автор около 200 на-
учных работ, которые положены в осно-
ву проектирования новых вычислитель-
ных средств, используются в учебных це-

лях в ведущих вузах России. Ленинская 
премия (1966). Дважды лауреат Государ-
ственной премии СССР (1972, 1985). Пре-
мия АН СССР им. С.А. Лебедева за цикл 
работ «Теория и практика создания высо-
копроизводительных многопроцессорных 
вычислительных машин». Награжден ор-
денами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени и многи-
ми медалями. Умер в Москве, похоронен 
на Троекуровском кладбище Москвы. 

Выступая в Политехническом музее 
за год до своей смерти, В.С. Бурцев на-
звал наиболее яркие результаты прово-
димой его коллективом работы: «Наше 
правительство недооценивало развитие 
полупроводниковой элементной базы. Раз-
вивали военную тематику, и в этом у нас 
нет отставания. А элементную базу мы 
недооценивали как тогда, так и сегодня. 
Все мы говорим, и Владимир Владими-
рович Путин говорит — нужно развивать 
в первую очередь наукоёмкие техноло-
гии. Без этого мы пропадем. И это верно. 
Мы живем в век бурного развития ин-
форматики, куда в первую очередь входит 
вычислительная техника и средства пере-
дачи информации, основа этих двух на-
правлений развития — элементная база. 
Развитие информатики базируется на раз-
витии самых наукоёмких технологий. 
Однако в развитии данного направления, 
в особенности развитии его элементной 
базы в нашей стране вкладывается чрез-
вычайно мало средств. В результате этого 
отставание по развитию элементной базы 
резко увеличивается. Мы создавали вы-
числительные средства, которые обеспе-
чивали надежную защиту нашей Родины, 
не имея необходимой элементной базы. 
Вот поэтому, мы были вынуждены крепко 
думать и создавать оригинальные вычис-
лительные системы. Система регистра-
ции боевой работы (КРА) давала возмож-
ность в реальном масштабе времени “про-
игрывать” и анализировать каждый пуск, 
для чего ЭВМ М-40 и М-50 имели разви-
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тую систему прерываний, также исполь-
зуемую впервые. В 1961 году мы впервые 
поразили баллистическую ракету. Тако-
го комплекса радиолокационных средств, 
связанных вычислительной сетью у аме-
риканцев не было. Им удалось поразить 
баллистическую ракету только 20 лет 
спустя. На базе новых решений в 1966 г. 
под Москвой были построены боевые 
вычислительные комплексы, связанные 
между собой высокоскоростными линия-
ми передачи данных общей протяженно-
стью более тысячи километров. Таким об-
разом, в процессе создания вычислитель-
ных средств систем ПВО и ПРО СССР 
занимал передовые позиции в мире в об-
ласти развития архитектуры суперЭВМ 
и схемотехнических решениях вычисли-
тельной техники, таких как: организация 
мультиплексных каналов связи; создание 
вычислительных систем, объединяющих 
далеко разнесенные объекты; создание вы-
сокоскоростных самовосстанавливающих-
ся вычислительных комплексов сначала 
на базе машинных, а затем на базе функ-
циональных модулей — центральных про-
цессоров (ЦП), оперативной памяти (ОП), 
процессоров ввода вывода (ПВВ), процес-
сора приема и передачи данных (ППД); 
практически линейное повышение произ-
водительности многопроцессорного ком-
плекса с увеличением числа процессоров; 
организация работы комплекса на общее 
поле внешней памяти; обеспечение вы-
сокой достоверности выдаваемой инфор-
мации и аппаратно-программной диагно-
стики; обезличенную работу модулей цен-
тральных и специализированных процес-
соров и возможность адаптации комплек-
са к решаемым задачам за счет подклю-
чения специализированных процессоров; 
решение проблемы когерентности КЭШ 
с минимальными потерями.». И далее, 
с надеждой и оптимизмом в заключение 
доклада в Политехническом музее Бур-
цев заметил: «Уцелел небольшой коллек-
тив школы С.А. Лебедева, который в на-

стоящее время создал проект суперЭВМ, 
позволяющей построить вычислительный 
комплекс производительностью 1015 oп/сек 
даже на современной элементной базе.».

Лит.: Из истории развития специализи-
рованных ЭВМ специального назначения (1950—
1990 гг.) // Политехнические чтения. Выпуск 
6. М., 2006 ♦ Вычислительные процессы с мас-
совым параллелизмом. Новый подход // Жур-
нал «Электроника». № 2. 2002.

BURTSEV VSEVOLOD SERGEYE-
VICH Specialist in the field of control 
systems and the theory of designing 
of general-purpose computers. The founder 
of the fi rst multiprocessor computer sys-
tems «Elbrus». Director of the Computing 
Center for Collective Use of the Russian 
Academy of Sciences. In his new position, 
he continued to develop the ideas of high-
speed parallel computing within the frame-
work of the project of the «Optical Super-
high-Performance Machine» of the Aca-
demy of Sciences. His main works — on the 
principles and methods of building a high-
performance computer, theoretical and 
practical problems of automatic control, 
the principles of the implementation of mul-
tiprocessor computer systems.

БУРЬЯ АБЕЛЬ (BURJA 
ABEL) 13.VIII.1752—
16.II.1816. Род. в Кикебу-
ше (Марк, Вестфалия, вбли-
зи Берлина). Он родом из 
французской семьи Huge-
nottenfamilie. Почетный член 
РАН (28.VII.1794). Немец-

кий математик и писатель, автор произ-
ведений о России. Реформаторский бого-
слов. Учился в берлинской французской 
гимназии, а затем работал в ней же учи-
телем математики. В 1777 г. поступил гу-
вернером в семейство Татищевых. Жил 
вблизи Москвы, в селе Болдино. Эта де-
ревня — Василия Никитича Татищева. 
Он был губернатором в Астрахани в 1741—
1745 гг., но по навету был обвинён во взя-
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точничестве, отправлен под домашний 
арест в свое имение Болдино. Он же был 
и автором многотомного труда «Истории 
Российской с самых древнейших времен». 
В годы опалы он не только усердно за-
нимался хозяйством, но и собрал одну из 
лучших частных библиотек своего вре-
мени, насчитывавшую более 1200 книг 
по истории, географии и философии, 
древние рукописи, ландскарты и пр. (эта 
коллекция погибла при пожаре). В один 
из дней отказался принять от курьера ор-
ден и прощавший его указ, а на следую-
щий день умер (15.VII.1750). Далее име-
нием занимался его единственный сын 
Евграф Васильевич Татищев (1717—1781). 

В это время (1777) и появился в семье 
Татищевых гувернер Бурья, деятельность 
которого соответствовала традициям про-
тестантских проповедников, приезжавших 
в Россию. У Е.В. Татищева в каждом из 
трех браков были дети: в первом браке 
от Прасковьи Михайловны Зиновьевой — 
сын Ростислав (1742—1820); во втором 
браке от баронессы Натальи Ивановны 
Черкасовой дочь Анна (1752—1835); в тре-
тьем браке от Аграфены Федотовны Ка-
менской (1733—1811) четыре сына и че-
тыре дочери: Алексей (1760—1832), Ни-
кита (1763—1786), Василий (1766—1827), 
Михаил (1771—1827), Александра (1759—
1795), Екатерина (1763—1793), Праско-
вья (1767—1841), Елизавета (1772—1837). 
В обязанности Абеля Бурья входило со-
провождение старших детей в их путеше-
ствии по России и Европе, свои впечат-
ления он описал в сочинении: «Observa-
tions d’un voyageur sur la Russie, la Fin-
lande, la Livonie, la Courlande et la Prusse» 
(Берлин, 1785; 2-е изд., в Мастрихте, 1787) 
(«Наблюдения путешественника по Рос-
сии, Финляндии, Ливонии, Курляндии и 
Пруссии»). Абель Бурья, будучи в Рос-
сии, посылал время от времени коррес-
понденции в «Берлинскую литературную 
газету», а возвратившись в Германию, со-
брал свои корреспонденции в названную 

книгу, которая как раз и была издана в Бер-
лине. Книга содержит ряд любопытных 
сведений, которые автор-очевидец изло-
жил объективно. В этой же книге он опи-
сал последние дни перед кончиной Эйле-
ра. Перед отъездом из России Бурья был 
воспитателем в сухопутном кадетском кор-
пусе в Петербурге, а потом пастором ре-
форматорской церкви. Обычно проте-
стантские пасторы старались вернуться 
на родину. Но это подтверждалось не всег-
да: французский пастор А. Бурья и швед 
И. Индрениус отправились проповедо-
вать, соответственно, в Берлин и Фрид-
рихсхамн; голландец Я. Гаргон после го-
дичного пребывания дома уехал в Гайа-
ну; его соотечественник Й. Карп пере-
брался жить в Кронштадт и стал там вра-
чом; француз П. Дюмон выбрал узкую спе-
циализацию помощника в совершении 
церемоний бракосочетания; А.Ф. Бюшинг 
устроился жить в Альтоне как писатель, 
а позже управлял консисторией и гимна-
зией в Берлине. Бурья с 1787 г. он занимал 
кафедру математики в Берлинской воен-
ной академии. Изобрел метроном (1790). 
Также известны его работы по оптиче-
ской (наблюдаемой визуально) телегра-
фии (1790-е гг.). Он разработал телеграф-
ный код на основе флагов или факелов и 
описал устройство с единственной буквой 
через шаблоны с подсветкой на несколько 
километров. С 1800 по 1810 г. был ин-
спектором в Collège français. Проявлял 
постоянный интерес к геометрии и ариф-
метике; обнаружил один из методов вы-
числения логарифма числа. Он известен 
как автор многочисленных учебных посо-
бий по математике. Возможно, что инте-
рес А. Бурья к математике и сблизил его 
с Эйлером в годы его пребывания в Рос-
сии. Поддерживал дружеские отношения 
со многими европейскими деятелями, да-
же с Джакомо Казановой (1725—1798). 
С 1810 г. читал лекции в «Alma Mater 
Berolinensis» (ныне — Университет Гум-
больдта, Берлин). Член Королевской Прус-
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ской Академии наук в Берлине. 24 мая 
1781 г. он женился на Кэтрин Жюльен 
(Catherine Julienne), с которой у него 
был сын и две дочери. Умер Абель Бурья 
в г. Берлине.

BURJA ABEL German mathematician 
and writer, author of works about Russia. 
Reformed theologian. In 1777 he entered 
as a tutor in the Tatishchev family. He lived 
near Moscow, in the village of Boldino. 
Abel Buria, being in Russia, sent occasio-
nal correspondence to the «Berlin Lite-
rary Gazette», and after returning to Ger-
many, he collected his correspondence 
in the book named, which was published 
in Berlin.

БУСЛАЕВ ФЕДОР ИВА-
НОВИЧ 13(25).IV.1818—
31.VII(12.VIII).1897. Род. в Ке-
ренске (Пензенская губ.) 
в семье секретаря земского 
суда. Член-корр. РАН (04.XII.
1852, Отделение русского 
языка и словесности). Ор-

динарный академик РАН (03.VI.1860). 
Лингвист, фольклорист, историк литера-
туры и искусства, глава русской мифоло-
гической школы. В сборнике, опублико-
ванном в 1896 г., составители причислили 
его имя к деятелям, о которых они так 
сказали: «Есть имена общественных, науч-
ных или литературных деятелей, при про-
изнесении которых испытывается чувст-
во, вызываемое в нас именами любимых 
художников, поэтов, композиторов и во-
обще служителей искусства. Звук этих 
имен невольно поднимает нас в ту сферу 
духовной жизни, которая заслоняет от нас 
нашу повседневную жизнь с ее вечной 
борьбой мелких интересов». Город Ке-
ренск, в котором он родился, отмечен мно-
гими яркими для отечественной истории 
событиями, в особенности — в период 
правления Екатерины Второй. Это нало-
жило отпечаток на быт и нравы горожан, 

наполнив их уважением к культуре и про-
свещению. Вероятно, в том числе и по-
этому он с ранних лет определил себе язы-
кознание, как область труда и научного 
подвига. 

После смерти отца (1823) его мать 
с детьми переехала в Пензу. В 1833 г. окон-
чил Пензенскую гимназию, в течение года 
занимался древними языками. В 1834 г. 
поступил на словесное отделение фило-
софского факультета Московского универ-
ситета. Овладел немецким, французским, 
итальянским, испанским, древнееврейским, 
санскритом, польским, болгарским и дру-
гими языками. По окончании в 1838 г. уни-
верситетского курса — учитель во 2-й мо-
сковской гимназии; также давал и част-
ные уроки. В 1839 г. уехал за границу 
(домашний учитель в семье графа Сергея 
Григорьевича Строганова); жил в Герма-
нии и Италии, изучал археологию и ис-
торию европейского искусства, труды по 
языковедению и истории Вильгельма Гум-
больдта и Якоба Гримма. После возвраще-
ния в Россию преподавал русский язык 
в 3-й московской гимназии (1841—1847), 
оставаясь домашним учителем у Строга-
новых. В 1842 г. прикомандирован к про-
фессорам Ивану Ивановичу Давыдову и 
Степану Петровичу Шевыреву в помощ-
ники «для исправления и разбора пись-
менных упражнений студентов». В 1843 г. 
сдал магистерский экзамен. С 1847 г. 
(после отъезда в Петербург И.И. Давы-
дова) начал читать в Московском универ-
ситете лекции. 

В 1848 г. в России (в ее столицах в том 
числе) свирепствовала эпидемия холеры. 
06 июня 1849 г. в своем дневнике запи-
сал: «Как литература вообще, так и наука 
в особенности у нас стоят ниже жизни: ли-
тература не могла выразить нашего быта, 
наука не дошла еще до того, чтобы понять 
нашу жизнь. Умно было сказано, что наука 
не имеет прав, не имеет голоса, еще не до-
росла до того, чтобы задавать себе вопрос 
о своем отношении к нашей жизни». 
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Преподавал русский язык и литера-

туру детям царской семьи в Санкт-Петер-
бурге (1859—1861). Доктор наук (диссер-
тация: «Исторические очерки русской на-
родной словесности и искусства», 1861, 
тт. 1—2). Возглавлял кафедру русской 
словесности Московского университета 
(1861—1881). Выезжал за границу для из-
учения истории искусства; в 1863—1864, 
1870 и 1874 гг. работал в музеях и биб-
лиотеках Германии, Италии, Франции, 
Чехии, Швейцарии. Сторонник сравни-
тельно-исторического метода в исследова-
ниях истории русского языка. Его работы 
по синтаксису оказали значительное влия-
ние на русскую грамматическую тради-
цию. К его трудам восходит учение о раз-
граничении морфологических и синтакси-
ческих признаков частей речи в русисти-
ке. Отождествлял логические и грамма-
тические категории, трактуя синтаксис 
как воплощение логической структуры. 
Предложенная им классификация второ-
степенных членов предложения и типов 
придаточных почти полтора века сохра-
няется в школьном преподавании русско-
го языка. Устойчивым в русской традиции 
оказалось также выделение трёх типов со-
чинительной связи: присоединительный, 
противительный и разделительный. Ввёл 
понятие о типе морфосинтаксической свя-
зи, названном впоследствии А.А. Потеб-
нёй «примыканием». В 1850-е гг. работал 
над проблемами народной поэзии и древ-
нерусской литературы. С 1870-х гг. изучал 
иконографию, стенную живопись, книж-
ный орнамент и другие виды древнего ис-
кусства. Наметил контуры синтетической 
дисциплины о народной культуре, которая 
сочетала в себе элементы фольклористи-
ки, лингвистики, этнографии, науки о сла-
вянских древностях, сравнительной ми-
фологии, искусствознания. В 1842 г. опуб-
ликовал первую статью «Храм Св. Петра 
в Риме» (напечатана в «Москвитянине»). 
В дальнейшем каждая из его новых пуб-
ликаций содержала новые результаты, 

итоги исследования, становясь вкладом 
в гуманитарные науки. Его магистерская 
диссертация — «О влиянии христианства 
на славянский язык. Опыт истории язы-
ка по Остромирову евангелию» (VI.1848). 
Труды «О преподавании отечественного 
языка» (1844) и «Опыт исторической грам-
матики русского языка» (1858) заложи-
ли основы лингвистической русистики. 
«Опыт исторической грамматики рус-
ского языка» (1858, со второго издания, 
1863 — «Историческая грамматика рус-
ского языка») была первоначально созда-
на как учебное пособие по русскому язы-
ку, переиздавалась многократно. В труде 
«Исторические очерки русской народной 
словесности и искусства» (тт. 1—2, 1861) 
выступил последовательным представи-
телем мифологической школы в россий-
ской науке. В работе «Перехожие повести» 
(1874, опубликована в сборнике «Мои до-
суги», 1886) развивал идеи немецкого учё-
ного Теодора Бенфея о заимствованиях 
сюжетов и мотивов европейского фольк-
лора с Востока. Занимался изданием древ-
них рукописей и изучением икон («Рус-
ский лицевой апокалипсис. Свод изоб-
ражений из лицевых апокалипсисов по 
русским рукописям с XVI века по XIX»; 
тт. 1—2, 1884). В своих работах полеми-
зировал со славянофилами, свою пози-
цию так излагал: «Не меньше Константи-
на Сергеевича Аксакова я любил русский 
язык, но изучал его не по методу мечта-
тельных умозрений заодно с ним, а всегда 
пользовался точным микроскопическим 
анализом сравнительной и исторической 
грамматики. В наших преданиях, в старо-
давних обычаях, в былинах, песнях и сказ-
ках славянофилы видели заветные тай-
ники народных сокровищ доморощенной 
мудрости, равных которым по их глубине 
не было и нет во всем мире; для меня же 
все это служило интересным и ценным 
материалом, к которому я старательно 
подбирал сходные факты из других на-
родностей, преимущественно из родствен-
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ных по происхождению, т.е. индоевропей-
ских». В числе его учеников и последова-
телей: Александр Николаевич Веселов-
ский, Александр Николаевич Афанасьев, 
Александр Афанасьевич Потебня, Нико-
дим Павлович Кондаков и др. Заслужен-
ный профессор Московского университе-
та (1873). Член французского Лингвисти-
ческого общества (1874). В конце жизни 
начал слепнуть, вынужден был отказать-
ся от своей научной работы. Стал слабеть 
и угасать. Один из его друзей, видя это, 
предложил ему продиктовать биографию. 
Так появилась книга Буслаева «Мои вос-
поминания». Умер в Люблино (Москов-
ская губ.). После его смерти вдова учено-
го преподнесла его личную библиотеку 
в дар Московскому университету. Это книж-
ное собрание хранится в Отделе редких 
книг и рукописей Научной библиотеки 
МГУ им. М.В. Ломоносова: около 1430 то-
мов книг по истории искусства (визан-
тийского, древнерусского, итальянского); 
западноевропейская литература, старопе-
чатные книги XVI—XVII вв., рукописи. 
Его имя носит Буслаевская псалтирь XV в. 
В Российском государственном архиве 
литературы и искусства хранятся его днев-
ники (фонд 69).

Лит.: Сербская сказка о царе Трояне // 
Москвитянин. 1842. Ч. 6. № 11 ♦ О препода-
вании отечественного языка. М.: Универс. Ти-
погр., 1844 (Часть 2) ♦  Рецензия на книгу: 
«Слово о полку Игореве», объясненное по древ-
ним письменным памятникам магистром 
Д. Дубенским. М., 1844 // Москвитянин. 1845. 
Ч. 1. № 1 ♦ О преподавании отечественного 
языка. 2-е изд. М., 1867 (переизд.: Л., 1941) ♦ 
Русская хрестоматия: Памятники древнерус-
ской литературы и народной словесности, 
с историческими, литературными и грамма-
тическими объяснениями, с словарем и указа-
телем. М., 1870. 

О нем: Азбелев С.Н. Ф.И. Буслаев и его 
ученики об историко-бытовых основах народ-
ного эпоса // «Русская литература». Л., 1991. 
№ 4 ♦ Смирнов С.В. Фёдор Иванович Буслаев 
(1818—1897). М.: Изд-во Московского универ-
ситета, 1978. 96 с. (Замечательные учёные 
Московского университета. Вып. 47.) ♦ Памяти 

Федора Ивановича Буслаева. Издание Учебно-
го отдела Общества распространения тех-
нических знаний. М., 1896 (из собрания Биб-
лиотеки Московской духовной академии) ♦ 
«Наступает решительное время…» (Из днев-
ников Ф.И. Буслаева) // Литературная газе-
та. 25 февраля 1994. № 8(1620) (публика-
тор — М. Филин).

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 32.
BUSLAYEV FEDOR IVANOVICH 
Linguist, folklorist, historian of literature 
and art, head of the Russian mythological 
school. He mastered German, French, Ita-
lian, Spanish, Hebrew, Sanskrit, Polish, 
Bulgarian and other languages. A suppor-
ter of the comparative-historical method 
in the study of the history of the Russian 
language. His work on syntax had a sig-
nificant impact on the Russian grammati-
cal tradition. His work is based on the doct-
rine of the demarcation of morphological 
and syntactic features of parts of speech 
in Russian. Identifi ed logical and gram-
matical categories, interpreting the syntax 
as the embodiment of a logical structure. 
His proposed classification of secondary 
members of the sentence and types of adjec-
tives for almost a century and a half is 
preserved in the school teaching of the 
Russian language.

БУСЛАЕВ ЮРИЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ  22.XI.
1929—16.II.2001. Род. 
в г. Сызрани. Окончил Мо-
сковский химико-техноло-
гический институт имени 
Д.И. Менделеева (1952). Д.х.н. 
Профессор. Член-корр. РАН 

(26.XI.1968, Отделение физикохимии и 
технологии неорганических материалов; 
неорганическая химия). Академик РАН 
(26.XII.1984, Отделение физикохимии и 
технологии неорганических материалов; 
фотохимия и технология неорганических 
материалов). Академик-секретарь Отде-
ления физикохимии и технологии неор-
ганических материалов РАН (1988, 1991—
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2001). Почетный академик АН РБ. Спе-
циалист в области неорганической хи-
мии, химии и технологии редких элемен-
тов и неорганических материалов. С 1952 г. 
работал в Институте общей и неорганиче-
ской химии (ИОНХ) им. Н.С. Курнакова 
АН СССР (Москва, 1952—1985, 1988—
2001). Директор Института новых хими-
ческих проблем АН СССР (г. Черного-
ловка, с 1985 г.), Института химической 
физики имени Н.Н. Семенова АН СССР 
(Москва, 1987—1988). 

Основные работы по химии переход-
ных металлов. Разработал стереохимию 
комплексов с кратной связью металл—
лиганд (1970—1980-е гг.). Открыл стерео-
специфические реакции: цис-эффект, ре-
акцию протонизации с дислокацией ли-
ганда, хелатную изомерию. Один из соз-
дателей модели трансвлияния в гексако-
ординационных комплексах переходных 
металлов и цис-влияния лигандов в ком-
плексах непереходных металлов. На ос-
нове реакций перераспределения лиган-
дов изучал равновесия изомеров комп-
лексов фосфора, мышьяка, сурьмы, нио-
бия, тантала и йода. Развил стереохимию 
второй координационной сферы. Обоб-
щил данные о кислотно-основных взаи-
модействиях фторидов в неводных сре-
дах. Получил ряд новых классов туго-
плавких веществ, в том числе высоко-
температурные аналоги фосфонитрилх-
лоридов. На основе неорганических со-
единений разработал способы получения 
новых коррозионно- и износостойких по-
крытий, твердых смазок, электролитов, 
катализаторов горения, комбинирован-
ных ионно-селективных электродов. Им си-
стематизированы и обобщены данные 
ядерного квадрупольного резонанса и 
рентгеноструктурного анализа по эффек-
там замещения ацидолигандов и пере-
стройки координационного полиэдра ад-
дуктов (комплексов) тетрагалогенидов 
олова (IV), германия (IV) и кремния (IV), 
связанным с изменением координацион-

ного числа центрального атома; описал 
перераспределение электронной плотно-
сти по атомным σ- и π-орбиталям в свя-
зях центральный атом-галоген в резуль-
тате замещения или изменения коорди-
нации аддуктов от псевдооктаэдрической 
к тригонально-бипирамидальной. 

Работавший с ним в 1960-е гг. д.х.н. 
Р.Л. Давидович вспоминает: «Одним из 
первых научных заданий, порученных мне 
Юрием Александровичем, было изучение 
комплексных фторидов редких металлов 
IV—VI групп Периодической системы Мен-
делеева методом пирогидролиза. Эти ис-
следования, сведений о которых в лите-
ратуре почти не было, не только представ-
ляли научный интерес, но имели важное 
практическое значение, так как многие 
пирометаллургические процессы с уча-
стием комплексных фторидов металлов 
IV—VI групп проводятся при высоких 
температурах, где не исключается их взаи-
модействие с парами воды. Исследования 
условий равновесия между перегретым 
водяным паром и комплексными фтори-
дами в интервале 200—400 °C включали 
синтез объектов исследования (комплекс-
ных фторидов титана и циркония, ниобия 
и тантала, а также оксофторокомплекс-
ных соединений молибдена и вольфрама 
с внешнесферным катионом калия) и их 
изучение методом пирогидролиза. В ре-
зультате впервые были определены кон-
станты равновесия и рассчитаны термо-
динамические характеристики (теплоты 
образования и изменения энтропии) реак-
ции пирогидролиза большой группы ком-
плексных фторидов металлов, тензимет-
рическим и рентгенофазовым методами 
определен состав продуктов пирогидро-
лиза исследованных соединений. В то вре-
мя Ю.А. Буслаев был первым заместите-
лем директора ИОНХ. Несмотря на за-
груженность административными дела-
ми, он находил возможность регулярно 
обсуждать с сотрудниками проводимые 
ими исследования, при этом практически 
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ежедневно приходил в лабораторию еще 
и по вечерам… На втором году научной 
стажировки в ИОНХ мной под руковод-
ством Ю.А. Буслаева были проведены ис-
следования по синтезу и изучению свойств 
комплексных фторидов ниобия и танта-
ла, продолжено изучение свойств всех 
синтезированных комплексных фторидов 
металлов, подготовлены и направлены 
в печать три статьи; методом ИК-спект-
роскопии изучено строение полученных 
комплексных фторидов молибденила и 
вольфрамила… Большой цикл совмест-
ных работ посвящен синтезу и исследова-
нию свойств новых комплексных фтор-
уранилатов, изучению сольволитических 
реакций комплексных фторуранилатов, 
термической устойчивости фторуранила-
тов аммония, водных растворов уранил-
фторида методом ЯМР. Впервые был син-
тезирован новый класс комплексных фто-
ридов уранила со смешанными одно- и 
двухвалентными катионами и изучены их 
рентгенографические характеристики.». 

Основал научную школу по химии 
высококоординационных гипервалентных 
соединений непереходных элементов. Про-
вёл L (50-е) Менделеевские чтения по 
теме «Неорганические материалы сегод-
ня» (10.III.1994) (ежегодные доклады ве-
дущих учёных по темам, затрагивающим 
все области химии и смежных с нею наук: 
физики, биологии и биохимии; время про-
ведения чтений обусловлено двумя дата-
ми: днём рождения Д.И.  Менделеева — 
8 февраля 1834 г. — и рассылкой им сооб-
щения об открытии Периодического за-
кона — март 1869 г.; проводятся ежегодно 
с 1941 г.). Возглавлял оргкомитеты всесо-
юзных симпозиумов по химии неоргани-
ческих флоридов. Автор и соавтор свыше 
500 статей, свыше 100 авторских свиде-
тельств, 7 книг. Главный редактор журна-
лов «Координационная химия» (1975—
1988) и «Журнала неорганической хи-
мии» (1988) АН СССР, член редколлегии 
журнала «Доклады РАН». Государствен-

ные премии СССР (1976, 1986). Пре-
мия им. Л.А. Чугаева (1986 г., совместно 
с Ю.В. Кокуновым, Е.Г. Ильиным, за цикл 
работ «Стереохимия комплексов элемен-
тов IV—VI групп»). Награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени (1975), 
Дружбы народов (1979), «Знак Почета» 
(1967), Почета (1999). Умер в Москве. По-
хоронен на Троекуровском кладбище.

Лит.: Изомеры комплексов скандия. М., 
1983 ♦ Синтез и строение нитрато- и хлор-
фторидных соединений Te (IY). М., 1984 ♦ 
Фториды серы, селена, теллура. М., 1984 ♦ 
Э.А.  Кравченко, Ю.А.  Буслаев. Электронные 
эффекты замещения и изменения координа-
ционного полиэдра в галогенсодержащих ад-
дуктах непереходных элементов IV группы // 
Усп. хим., 68:9 (1999), 787—807 ♦  Давидо-
вич Р.Л., Буслаев Ю.А., Мурзаханова Л.М. Син-
тез некоторых новых комплексных фторура-
нилатов // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1968. № 3. 
С. 687—688.

О нем: Башкирская энциклопедия: В 7 т. 
Т. 1: А—Б. Уфа: Башкирская энциклопедия, 
2006 ♦ Давидович Р.Л. О моем учителе Ю.А. Бус-
лаеве // Вестник ДВО РАН. 2010. № 5.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 741.
BUSLAEV YURI ALEXANDROVICH 
Specialist in the fi eld of inorganic che-
mistry, chemistry and technology of rare 
elements and inorganic materials. Director 
of the Institute of New Chemical Problems 
of the USSR Academy of Sciences. Opened 
stereospecific reactions: cis-effect, proto-
nation reaction with ligand dislocation, 
chelate isomerism. One of the creators 
of the transvalence model in hexacoordi-
nate complexes of transition metals and 
cis-ligand influence in non-transition 
metal complexes. Based on the reactions 
of redistribution of ligands, he studied 
the equilibrium of isomers of complexes 
of phosphorus, arsenic, antimony, niobium, 
tantalum and iodine. Developed the ste-
reochemistry of the second coordination 
sphere. Generalized data on acid-base 
interactions of fl uorides in non-aqueous 
media. Received a number of new classes 
of refractory substances, including high-
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temperature analogues of phosphonitrile 
chloride.

БУСЛЕНКО НИКОЛАЙ 
ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 
15.II.1922—25.II.1977. Род. 
в г. Ржищеве (ныне Киев-
ская обл., Украина). Окон-
чил Ленинградское артил-
лерийское училище (1941), 
Артиллерийскую академию 

им. Ф.Э. Дзержинского (1952). Д.т.н. 
(1960). Профессор (1962). Член-корр. 
РАН (01.VII.1966, Отделение математики; 
вычислительная математика). Математик. 
Ученик члена-корр. РАН Алексея Андрее-
вича Ляпунова. C сентября 1940 г. служил 
в Красной Армии. Участник Великой Оте-
чественной войны (VI.1941—V.1945). Вое-
вал на Ленинградском, Западном и 2-м Бе-
лорусском фронтах. Прошел боевой путь 
от командира батареи пушечного артил-
лерийского полка до командира дивизио-
на гаубичной артиллерийской бригады. 
После окончания Артиллерийской акаде-
мии (1952) был оставлен в ней на препо-
давательской работе на кафедре теории 
полета и аэродинамики реактивных сна-
рядов. С 1955 г. — старший научный со-
трудник — руководитель группы лабо-
ратории, с 1956 г. — начальник отдела, 
а с 1960 г. — заместитель начальника цент-
ра по оперативно тактическим вопросам 
вычислительного центра № 1 Министер-
ства обороны. Участвовал в проектирова-
нии систем управления зенитным огнем 
с использованием имитационных подхо-
дов. С 1960 г. — первый заместитель на-
чальника 45-го СНИИ МО СССР по науч-
но-исследовательской работе, в 1965 г. — 
начальник ЦНИИ 27 МО. В конце 1960-х гг. 
в МФТИ была создана кафедра под его 
руководством, занимавшаяся задачами 
в области управления и математического 
моделирования сложных систем. В даль-
нейшем эта кафедра стала основой для но-
вого факультета управления и прикладной 

математики МФТИ. В 1968—1977 гг. — 
заведующий лабораторией НИИ автома-
тической аппаратуры министерства ра-
диопромышленности СССР. В 1972—
1977 гг. — заведующий кафедрой приклад-
ной математики и вычислительной тех-
ники Московского института нефтехими-
ческой и газовой промышленности им. 
И.М. Губкина, созданной при его непо-
средственном участии. В Московском ин-
ституте нефтехимической и газовой про-
мышленности вел семинар «Имитацион-
ные модели сложных систем» (1972—1977). 

Автор и соавтор свыше 60 печатных 
работ, в том числе 8 монографий. Извест-
ность получили его работы по моделиро-
ванию на ЭВМ сложных систем, функ-
ционирующих в условиях воздействия 
большого количества взаимозависимых 
случайных факторов. Его труды посвяще-
ны машинным методам количественного 
и качественного исследования больших 
систем. Он вместе со своими учениками и 
последователями (А.М. Аверкин, Б.В. Гне-
денко, И.Н. Коваленко, Г.А. Соколов, 
Ю.А. Шрейдер, О.М. Юркевич и др.) за-
нимался имитационным моделированием 
с середины 1950-х гг. (тогда это направ-
ление называлось моделированием слож-
ных систем). В его первой большой книге 
по основам имитационного моделирова-
ния (Н.П. Бусленко, Г.А. Шрейдер; 1961) 
«Метод статистических испытаний и его 
решения на цифровых вычислительных 
машинах», а также в книге группы со-
трудников (Н.П. Бусленко, Д.И. Голенко, 
И.М. Соболь, В.Г. Страгович, Ю.А. Шрей-
дер; 1962) «Метод статистических испы-
таний» изложены методы исследования 
случайных процессов, даны примеры и 
способы их применения для различных 
сложных объектов. В его монографии «Ма-
тематическое моделирование производ-
ственных процессов на цифровых вы-
числительных машинах» (1964) впервые 
обобщены теоретические разработки по 
имитационному моделированию. В статье 
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«К теории сложных систем» (1963) им вве-
дено понятие «агрегата» как элементар-
ной модели сложной системы. Его моно-
графия «Моделирование сложных систем» 
(1968) сыграла важную роль в разработке 
теории универсальных имитационных мо-
делей. В учебнике «Лекции по моделиро-
ванию сложных систем» описана теория 
моделирования сложных систем (1973). 
Агрегативная математическая схема ими-
тационного моделирования в его работах 
впервые формализовала понятие системы 
в виде некоего агрегата, что позволило 
в рамках агрегативных систем обобщить 
целый ряд математических методов ис-
следования кусочно-линейных и кусочно-
непрерывных систем. 

Бусленко писал (1964): «Метод ими-
тационного моделирования позволяет ре-
шать задачи исключительной сложности: 
исследуемая система может одновремен-
но содержать элементы непрерывного и 
дискретного действия, быть подвержен-
ной влиянию многочисленных случайных 
факторов сложной природы, описывать-
ся весьма громоздкими соотношениями и 
т.д. В настоящее время существует боль-
шое количество примеров, когда соответ-
ствующая сложная система без особого 
труда исследуется этим методом, в то вре-
мя как для исследования другими метода-
ми она оказывается недоступной. Метод 
имитационного моделирования не требу-
ет создания специальной аппаратуры для 
каждой новой задачи и позволяет легко 
изменять значения параметров, исследуе-
мых систем и начальных условий. Резуль-
таты моделирования позволяют вскрыть 
закономерности процесса, существенные 
с точки зрения автоматизированного уп-
равления, определить потоки управляю-
щей информации и обосновать выбран-
ный алгоритм управления. По данным мо-
делирования может быть оценена эффек-
тивность различных принципов управ-
ления, вариантов построения управляю-
щих систем, а также работоспособность 

и надежность. Необходимо отметить, что 
в практическом отношении методика ис-
следования сложных систем также требу-
ет дальнейшей разработки. Для того, что-
бы метод моделирования был удобен для 
практического применения, нужна уни-
фикация моделирующих алгоритмов и их 
частей (подалгоритмов), описывающих 
различные элементы сложных систем. 
Чтобы не строить заново модель для каж-
дой сложной системы, проводится выде-
ление важнейших классов сложных си-
стем, и создаются унифицированные мо-
дели для классов в целом. В частности, 
значительный интерес представляет класс 
агрегативных систем, состоящий из эле-
ментов, называемых агрегатами, и соот-
ветствующие ему универсальные имита-
ционные модели, способные настраивать-
ся на любой объект из этого класса. В на-
стоящее время существуют комплекты 
программ, реализующие на ЭВМ универ-
сальные имитационные модели.». 

Им с сотр. в 1964 г. был разработан 
имитационный язык УАИМ (универсаль-
ная агрегативная имитационная модель). 
Он считал, что и программные продукты 
для имитационного моделирования будут 
совершенно другими, если удастся фор-
мализовать все этапы построения модели 
сложной системы, а не только этапы про-
граммной реализации. Для этого им и 
был разработан язык агрегатов, как обоб-
щенная математическая схема, как язык 
пользователя, на котором мог бы работать 
не только программист, а прежде всего 
разработчик модели, т.е. обычный гра-
мотный профессионал в конкретной от-
расли. Член Президиума Научного совета 
АН СССР по комплексным проблемам 
кибернетики. Член бюро Отделения ма-
тематики АН СССР, член Экспертного 
совета ВАК, член Президиума Совета по 
кибернетике, действительный член Мо-
сковского математического общества, член 
Ученых советов ряда научных организа-
ций. Входил в состав редколлегий несколь-
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ких ведущих научных журналов, был од-
ним из организаторов и главным редакто-
ром журнала «Программирование». Госу-
дарственная премия СССР (1986, посмерт-
но). Награждён орденами Отечественной 
войны 2-й степени (1943), Красной Звез-
ды (1943, 1956), Красного Знамени (1944, 
1945), «Знак Почета» (1975) и медалями. 
Умер в Москве, похоронен на Введенском 
кладбище Москвы (25-й участок).

Лит.: Моделирование систем массового 
обслуживания на ЭВМ. М., 1961 ♦ Моделирова-
ние производственных процессов на ЭВМ. М., 
1964 ♦ Моделирование сложных систем. М., 1968.

О нем: Бусленко. Биографические мате-
риалы // Национальное общество имитацион-
ного моделирования. http://simulation.su/ru.html 

BUSLENKO NIKOLAI PANTELEI-
MONOVICH Participated in the design 
of anti-aircraft fi re control systems using 
imitation approaches. In the late 1960’s, 
in MIPT, a department was created under 
his leadership, dealing with problems 
in the fi eld of control and mathematical 
modeling of complex systems. Later this 
department became the basis for the new 
faculty of management and applied mathe-
matics at MIPT. His work on computer 
modeling of complex systems functioning 
under the influence of a large number 
of interdependent random factors was 
known. His works are devoted to machine 
methods of quantitative and qualitative 
research of large systems.

БУСОЛ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Род. 
08.III.1936 г. Д.вет.н. (1983). 
Иностранный член РАН (От-
деление сельскохозяйствен-
ных наук; секция зоотехнии 
и ветеринарии). Иностран-
ный член РАСХН (26.V.

1997). Академик НААН (отделение вете-
ринарной медицины и зоотехнии). В 1969 г. 
в Белоцерковском сельскохозяйственном 
государственном университете защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Ма-
териалы по изучению эпизоотологии лей-
коза крупного рогатого скота в УССР». 
В 1983 г. в Московской ветеринарной ака-
демии защитил докторскую диссертацию 
на тему «Эпизоотология гемобластозов 
крупного рогатого скота». Научный со-
трудник, руководитель направления в На-
циональном аграрном университете. Осо-
бое внимание уделял решению проблем 
борьбы с опасными заболеваниями сель-
скохозяйственных животных, которые рас-
пространены на Украине. Изучал фунда-
ментальные и прикладные проблемы эпи-
зоотологии, профилактики и ликвидации 
таких инфекционных болезней, как лей-
коз, туберкулез, болезни молодняка, бо-
лезнь Ауески, болезнь Гамборо, классиче-
ская чума свиней, ящур, бруцеллез и дру-
гие, — способствовал повышению эффек-
тивности мер борьбы с ними и уменьшению 
экономических затрат. Автор монографий 
и более 300 публикаций, изобретений. 
Подготовил 4 докторов и 15 кандидатов. 

В одном из своих основных изобре-
тений в области ветеринарной микробио-
логии предложил усовершенствованную 
технологию получения биологических пре-
паратов для специфической профилак-
тики инфекционных заболеваний живот-
ных с целью увеличения качества целево-
го продукта. Поставленная цель достига-
ется в способе получения туберкулезно-
го анатоксина путем выращивания с по-
следующей деструкцией микобактерий 
туберкулеза, отделением культуральной 
жидкости, детоксикации ее формалином, 
сорбцией целевого продукта на гидрооки-
си алюминия и его стерилизации автокла-
вированием тем, что формалин к культу-
ральной жидкости добавляют трехкратно 
с интервалом 5—9 суток в конечной кон-
центрации 0,2—0,25%, 0,3—0,4% и 0,5—
0,6% соответственно, причем при первом 
добавлении формалина температура реак-
ционной среды поддерживается в ин-
тервале 40—42 °С, втором — 43—45 °С, 
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третьем — 46—47 °С. В предложенной им 
формуле изобретения говорится: «Спо-
соб получения туберкулезного анатокси-
на путем выращивания с последующей 
деструкцией микобактерий туберкулеза, 
отделением культуральной жидкости, де-
токсикации ее формалином, сорбцией це-
левого продукта на гидроокиси алюми-
ния и его стерилизации автоклавирова-
нием, отличающийся тем, что формалин 
к культуральной жидкости добавляют трех-
кратно с интервалом 5—9 суток в конеч-
ной концентрации 0,2—0,25%, 0,3—0,4% и 
0,5—0,6% соответственно, причем при пер-
вом добавлении формалина температура 
реакционной среды поддерживается в ин-
тервале 40—42 °С, втором — 43—45 °С, тре-
тьем — 46—47 °С».

Лит.: Бусол В.А. Эпизоотология гемобла-
стозов крупного рогатого скота: Автореф. 
дисс. д-ра ветеринарных наук. Спец. 16.00.03. 
Белоцерковский сельскохозяйственный ин-т 
им. П.Л. Погребняка. М., 1982. 25 с. ♦ Бусол В.А. 
Бруцеллез сельскохозяйственных животных 
(соавт. А.Ф. Бабкин, П.Н. Жованик). Киев: Уро-
жай, 1991. 175 с. ♦ Організація ветеринарної 
справи: Підручник для підгот. фахівців в аг-
рарних вищих навч. закл. І—ІІ рівнів акреди-
тації напряму 1305 «Ветеринарна медицина» 
/ В.О. Бусол. К.: КО ВПЦ «Златояр», 2005. 348 с.

О нем: Бусол Владимир Александрович / 
Ред. Г.А. Красников. Сост. А.В. Шемаева, 
О.Б. Давыдова. Институт эксперименталь-
ной и клинической ветеринарной медицины. 
Харьков, 1996. 49 с. (Материалы к библиогра-
фии деятелей с.-х. науки) ♦ Национальный на-
учный центр «Институт экспериментальной 
и клинической ветеринарной медицины» на пе-
редовом рубеже ветеринарной науки: страни-
цы истории, настоящее и перспективы разви-
тия (к 90-летию со дня основания) / Стегний 
Б.Т. и др. Под ред. д-ра ветеринар. наук, проф., 
акад. НААН и РАСХН, заслуж. деятеля науки 
и техники Украины Бориса Тимофеевича Стег-
ния. Нац. акад. аграр. наук Украины, Нац. науч. 
центр «Институт экспериментальной и кли-
нической ветеринаринарной медицины». Киев: 
СТ-Друк, 2013. 491 с. ♦ Биографическая энцик-
лопедия РАСХН, ВАСХНИЛ: Биографические 
очерки о действительных членах (академиках), 
членах-корреспондентах Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 

(ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, а также членах ВАСХНИЛ 
из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г. 
Электронное издание под ред. президента 
РАСХН Г.А. Романенко.

BUSOL VLADIMIR ALEKSANDRO-
VICH Special attention was paid to sol-
ving the problems of fi ghting dangerous 
diseases of farm animals that are common 
in Ukraine. He studied fundamental and 
applied problems of epizootology, preven-
tion and eradication of infectious diseases 
such as leukemia, tuberculosis, young disea-
ses, Aujeski’s disease, Gamboro’s disease, 
classical swine fever, foot and mouth di-
sease, brucellosis and others-helped to in-
crease the eff ectiveness of measures to com-
bat them and reduce economic costs .

БУССЕ ИВАН ФОМИЧ 
(ИОГАНН ГЕНРИХ) 
(BUSSE JOHANN HEIN-
RICH) 14.IX.1763—20.VII.
1835. Род. в германской про-
винции Бранденбург в г. Гар-
делегене (Саксония). По-
чётный член РАН (19.III.

1800). Историк, библиотекарь, проповед-
ник лютеранской церкви. В России изве-
стен под именем Буссе Иван Фомич. По-
сле окончания в августе 1785 г. Галльского 
университета он был приглашён в Санкт-
Петербург на должность помощника ди-
ректора (конректора) академической гим-
назии. 19 сентября 1788 г. был назначен 
на место умершего унтер-библиотекаря 
Бакмейстера. С 1794 г. — библиотекарь 
Академии наук. С 1795 г. работал адъюн-
ктом Академии наук. 23 февраля 1797 г. 
был назначен руководителем академиче-
ского музея вместо С.К. Котельникова, 
выполнял указанные обязанности до мая 
1800 г. По словам Т.В. Станюкович, «не-
долгая работа Буссе носила чисто хозяй-
ственный характер». Выйдя в отставку 
(1801), занял должность пастора в церкви 
святой Екатерины на Васильевском острове 
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Санкт-Петербурга. В 1819 г. после отъезда 
из России, поселился в Галле, затем в Гра-
бове. С 1794 по 1796 г. издавал журнал 
«Journal von Russland», который был пол-
ностью посвящён исследованиям России, 
а также переводил с русского языка, — 
в частности, его перу принадлежит немец-
кий перевод труда Г.А. Сарычева «Путе-
шествие по северо-восточной Сибири» 
(нем. «Gawrilla Sarytschew’s achtjahrige 
Reise im nordostlichen Sibirien, auf dem 
Eismeere und dem nordlichen Ocean»). Так-
же в числе его работ: «Священные раз-
мышления, ведущие к настоящему исправ-
лению в христианской жизни.» (СПб., 1784), 
«Слово, проповеданное в Екатерининской 
лютеранской церкви 17 мая 1803 г., по слу-
чаю трехдневного торжественного празд-
нования первого столетия, прошедшего 
от основания столичного града С.-Петер-
бурга.» (СПб., 1803), «Gawrilla Sarytschew’s 
achtjährige Reise im nordöstlichen Sibirien, 
auf dem Eismeere und dem nördlichen Ocеan.» 
(Lpz., 1805). Есть данные о том, что еще 
в период его пребывания в России неко-
торые из его опубликованных работ изы-
мались из обращения и подвергались цен-
зуре. Буссе — автор перевода на немецкий 
язык книги А. Араратского и послесловия 
к немецкому изданию (жизнь Артемия 
Араратского, уроженца селения Вагарша-
пат близ горы Арарата, и приключения, 
случившиеся с ним от младенчества до со-
вершенных лет; удаление его от своего 
отечества в Грузию; оттуда в Россию, по-
том в Персию и, наконец, возвращение 
обратно в Россию чрез Каспийское море, 
с описанием многих любопытных предме-
тов, находящихся в его стороне и прочих 
местах Персии, с приложением шести гра-
вированных эстампов, изображающих ви-
ды городов персидских. Писанные и пере-
веденные им самим с армянского на рос-
сийский, издано в 2 ч. в СПб. в 1813 г.). 
Умер в г. Грабове, близ Штеттина. В Рос-
сии известны его потомки: сыновья Буссе 
Франц Иванович и Фёдор Иванович (1794—

1859) — педагоги-математики, и внук Бус-
се Фёдор Фёдорович (Теодор Фридрихо-
вич; 1838—1896) — географ, исследова-
тель Дальнего Востока. Другой внук — 
Буссе Николай Васильевич (1828—1866) — 
военный и государственный деятель, ге-
нерал-майор.

О нем: Буссе Иоанн-Генрих // Русский 
биографический словарь: в 25 томах. СПб.; М., 
1896—1918 ♦ Буссе Франц Иванович // Эн-
циклопедический словарь Брокгауза и Ефро-
на: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907 
♦ Станюкович Т.В. Кунсткамера Петербург-
ской Академии наук. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 
1953. С. 194 ♦ Loew R. Johann Heinrich von Busse 
und sein «Journal von Russland» (1793—1796) 
// Zfsl. Bd. XVII. 1972.# 2. S. 266—290 ♦ Баб-
кин Д.С. Биографии М.В. Ломоносова, состав-
ленные его современниками // Ломоносовский 
сборник. Т. 2. М., 1951. С. 5—70.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 365. 
Л. 169, 170 ♦ ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 265, 879.

BUSSE JOHANN HEINRICH Histo-
rian, librarian, preacher of the Lutheran 
church. In Russia is known by the name 
of Busse Ivan Fomich. Since 1794 — 
the librarian of the Academy of Sciences. 
A fter departure from Russia, settled 
in Halle, then in Hrabovo. From 1794 
to 1796 he published the magazine «Jour-
nal von Russland», which was entirely 
devoted to the research of Russia. Trans-
lated from the Russian language, in par-
ticular, his pen belongs to translating into 
German work G.A. Sarychev.

БУТЕНКО ГЕННАДИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ Род. 
21.VIII.1932 г. в г. Мир-
городе (Полтавская обл.) 
в семье инженера-железно-
дорожника. Окончил Одес-
ский медицинский инсти-
тут (1956). Член-корр. РАН 

(27.VI.2014, Отделение медицинских наук; 
секция медико-биологических наук). Член-
корр. РАМН (11.XII.1986). Академик На-
циональной Академии наук (НАН) Украи-
ны. Академик Национальной Академии 
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медицинских наук (НАМН) Украины. Спе-
циалист в области геронтологии, патофи-
зиологии, иммунологии. Работал на ка-
федрах патофизиологии Одесского и Ки-
евского медицинских институтов (1957—
1971). С 1972 г. — в Институте геронто-
логии Академии медицинских наук Укра-
ины (АМНУ). Заведующий отделом кле-
точных и тканевых технологий этого же 
института. Заведующий лабораторией па-
тофизиологии и иммунологии Института 
геронтологии НАМН Украины. Возглав-
ляет научно-исследовательский институт 
генетической и регенеративной медицины 
НАМН, цель которого — качественное со-
вершенствование развития отечественных 
биотехнологий. Исследует предупреди-
тельное действие разнообразных геропро-
текторов, полученных преимущественно 
из секреторных желез; возрастные пред-
посылки возникновения патологии, при-
чины и механизмы нарушений иммунной 
системы во время старения. Рассматривая 
иммунозависимые проблемы в фармако-
терапии (аллергия, иммунизация, непред-
усмотренная иммунотоксичность и имму-
нологический импринтинг), считает, что 
большинство аллергических реакций воз-
никает не на сами препараты, а на их взаи-
модействие с другими лекарственными 
средствами или соединение с белками 
(2007). Среди факторов, способствующих 
возникновению аллергии, следующие: хи-
мическая структура лекарственных средств, 
стабильность, пути метаболизма; генети-
ческие особенности (полиморфизм мета-
болизма, иммунные реакции); склонность 
к определенной реакции. Поэтому прежде 
чем выпустить препарат на рынок, реко-
мендует провести предварительные ис-
пытания на аллергенность на животных. 
Последствия иммунизации, во время ко-
торой происходят изменения фармакоки-
нетики и фармакодинамики, могут быть 
различными, иногда даже крайне тяжелы-
ми. Особенно это относит к эндогенным 
продуктам со специфической функцией. 

Многие препараты, широко применяемые 
в медицине, также могут оказывать и им-
мунотоксическое действие. Это антибио-
тики (тетрациклин, рифампицин), проти-
вовирусные препараты, цитокины, опиои-
ды, противоопухолевые, кардиотропные, 
психотропные препараты. Отмечает, что 
на каждом лекарственном средстве долж-
но быть написано: обладает он иммуно-
токсичностью или нет. Случаи возникно-
вения аллергии в обществе постоянно воз-
растают, и поэтому для правильного раз-
вития иммунной системы, еще в детском 
возрасте организм должен сталкиваться 
с определенным количеством микробов, 
особенно кислото-устойчивых микроор-
ганизмов. 

Для биологов и геронтологов пред-
ставила интерес его с сотр. работа (2011) 
с описанием проведенных уникальных экс-
периментов на мышах: «Исследовано зна-
чение тимуса по влиянию эпифиза на чис-
ло стромальных клеток-предшественни-
ков для колоний фибропластов (КОК-Ф), 
клеток-предшественников для гранулоци-
тарно-макрофагальных колоний (КОК-ГМ), 
CD3+-, CD4+-, и CD8+-клеток в костном 
мозгу взрослых и старых мышей линии 
CBA/Ca. Мышам ложнооперированным 
и с удаленным тимусом одноразово вводи-
ли мелатонин вечером (сезон — весна) или 
эпиталамин утром (сезон — лето и осень). 
После инъекции мелатонина взрослым 
мышам число КОК-Ф и значение соот-
ношения КОК-Ф/КОК-ГМ уменьшаются 
у ложнооперированных животных, тогда 
как у тимэктомированных — увеличива-
ются. Под влиянием мелатонина соотно-
шение CD4+/CD8+-клетки повышается 
у мышей с интактным тимусом и сни-
жается у мышей с удаленной железой за 
счет повышения количества CD8+-клеток. 
Эпиталамин привел к повышению числа 
КОК-Ф летом, но не осенью; эффект ос-
лабевает у мышей с удаленным тимусом. 
Направленность изменений показателей 
под влиянием факторов эпифиза у взрос-
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лых мышей с интактным тимусом соответ-
ствует особенностям их сезонных колеба-
ний. После инъекции мелатонина старым 
мышам соотношение КОК-Ф/КОК-ГМ 
несколько снижается у ложнооперирован-
ных животных и не изменяется — у тим-
эктомированных. У старых мышей под дей-
ствием мелатонина соотношение CD4+/
CD8+-клетки несколько повышается неза-
висимо от наличия тимуса. Итак, у взрос-
лых мышей влияние факторов эпифиза 
(мелатонин, эпиталамин) на клеточный 
состав костного мозга, в первую очередь 
клетки микроокружения, имеет адаптив-
ный характер и реализуется с участием 
тимуса. У старых мышей тимус также во-
влекается в действие мелатонина на кост-
ный мозг, но эффект менее выражен и 
проявляется, в основном, за счет измене-
ния КОК-ГМ.». 

Автор более 350 научных трудов, в т.ч. 
5 монографий, учебника для вузов, автор-
ских свидетельств на изобретения. Под его 
научным руководством проведены важ-
ные научные форумы. В числе их — сим-
позиум «День стволовой клетки» (Киев, 
24 мая 2013 г.), на котором были пред-
ставлены и обсуждены научные доклады 
по направлениям: биология стволовой 
клетки, регенеративная и трансляцион-
ная медицина, клеточная и генная тера-
пия, тканевая инженерия, адаптивная им-
мунотерапия, экспериментальные модели 
заболеваний для регенеративной медици-
ны. Председатель Комиссии по иммуно-
логии лекарственных способов и продук-
тов генных технологий Государственного 
фармакологического центра Минздрава 
Украины. Член правления научных об-
ществ геронтологии и гериатрии, имму-
нологии, аллергологии и иммунореабили-
тации, патологичной физиологии. Почет-
ный член Российского научного общества 
по геронтологии РАН. Член редколлегии 
пяти научных журналов. Государственная 
премия УССР в области науки и техники 
(1981). Государственная премия Украины 

в области науки и техники (1999). Пре-
мия АМНУ (2003). Премия им. А. Бого-
мольца НАНУ (1997).

Лит.: Бутенко Г.М. Генетические и им-
мунологические механизмы возрастной пато-
логии / Г.М. Бутенко, В.П. Войтенко. Киев: 
Здоров»я, 1983. 142 с. ♦ Лабунец И.Ф., Родни-
ченко А.Е., Бутенко Г.М. Влияние факторов 
эпифиза на клеточный состав костного мозга 
животных разного возраста в условиях изме-
нения функционального состояния тимуса // 
Успехи геронтологии. 2011. Т. 24. № 1.

О нем: Андріанова Л. Бутенко Геннадій 
Михайлович / Л. Андріанова // Енциклопедія 
Сучасної України. К., 2004. Т. 3. С. 651 ♦ 
Ганіткевич Я. Історія української медицини 
в датах та іменах / Я. Ганіткевич. Львів, 2004. 
С. 309 ♦ Красюк С. Універсальний Бутенківсь-
кий талант / С. Красюк // Урядовий кур’єр. 
2007. 22 серп. С. 22 ♦ Вестник НАН Украины, 
№ 8, 2002 ♦ Колесник М. Рождественские чте-
ния во Львове // Провизор. 2008. № 3.

BUTENKO GENNADYI MIKHAI-
LOVICH Specialist in the fi eld of geron-
tology, pathophysiology, immunology. Exa-
mines the preventive eff ect of various ge-
roprotectors, obtained mainly from the sec-
retory glands; age prerequisites for the emer-
gence of pathology, causes and mechanisms 
of immune system disorders during aging. 
Considering immuno-dependent problems 
in pharmacotherapy (allergy, immuniza-
tion, unintended immunotoxicity and im-
munological imprinting), believes that most 
allergic reactions do not occur on the drugs 
themselves, but on their interaction with 
other drugs or the connection with proteins.

БУТЕНКО РАИСА 
ГЕОРГИЕВНА 13.IX.
1920—26.III.2004. Род. в дер. 
Кабыльщина (Бельский уезд, 
Смоленская губ.; по другим 
данным — в городе Белом). 
Окончила Московскую сель-
скохозяйственную академию 

(МСХА, 1942), аспирантуру МСХА (1947). 
К.б.н. (1948). Д.б.н. (1963). Член-корр. РАН 
(26.XI.1974, Отделение биохимии, биофи-
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зики и химии физиологически активных 
соединений; клеточная биология). Акаде-
мик ВАСХНИЛ (1988). Физиолог расте-
ний, специалист в области клеточной био-
логии. В 1942—1944 гг. работала агроно-
мом в Узбекской ССР, в совхозе МВД. 
С 1944 г. жила и работала в Москве. С 1947 г. 
и до конца жизни работала в Институте 
физиологии растений им. К.А. Тимирязе-
ва АН СССР: с 1970 г. — заведующая ла-
бораторией культуры тканей и морфоге-
неза; в 1986—1996 гг. — заведующая отде-
лом биологии клетки и биотехнологии; 
в 1996—2004 гг. — главный научный со-
трудник. Одновременно с 1971 г. — про-
фессор кафедры физиологии растений 
биолого-почвенного (с 1973 г. — биологи-
ческого) факультета Московского универ-
ситета. Широко и систематически исполь-
зовала культуру изолированных клеток 
растений для выяснения физиологиче-
ских и генетических механизмов регуля-
ции морфогенетической и биосинтетиче-
ской активности растительной клетки. 
Одна из первых осуществила регенера-
цию растения из отдельной изолирован-
ной клетки, показав при этом, что уни-
кальная способность растительной клетки 
к регенерации связана с возможностью 
многократной активации и репрессирова-
ния одних и тех же генов. В большой се-
рии работ ею с сотр. доказана возмож-
ность физиологической и генетической 
регуляции активности клетки: ее деления, 
роста, дифференцировки, морфогенеза, 
синтеза вторичных продуктов. Это позво-
лило сформулировать основные законо-
мерности морфогенеза в культуре клеток 
и тканей. Результаты ее исследований по-
лучили признание в стране и за рубежом, 
широко использовались в практических 
целях для ускорения и облегчения селек-
ционного процесса и для оздоровления 
посадочного материала от вирусов. Боль-
шое значение для биосинтетической про-
мышленности имели ее работы с культу-
рой клеток лекарственных растений (жень-

шень, раувольфия и др.). Явилась ини-
циатором развития метода получения, 
гибридизации и культивирования изоли-
рованных протопластов, что составило 
основу для генной инженерии и гибри-
дизации соматических клеток растений. 

Автор около 300 научных работ, в том 
числе для системы подготовки кадров. 
Соавтор научного открытия «Явление дву-
родительского наследования генных де-
терминант цитоплазмы при парасексуаль-
ной гибридизации (слиянии) соматиче-
ских клеток растений». Под её руковод-
ством созданы Всероссийская коллекция 
клеточных культур и Криобанк раститель-
ных объектов. Входила в оргкомитет Пер-
вых Чайлахяновских чтений (1993), а так-
же прочитала первую лекцию на этих чте-
ниях (автором второй лекции Первых Чай-
лахяновских чтений стал профессор Ан-
тон Георгиевич Ланг). В своей лекции 
(30.III.1993) она сообщила: «Академик 
М.Х. Чайлахян, памяти которого посвя-
щено чтение этой лекции, прекрасно вла-
дел и системным, и модельным подхода-
ми к изучению онтогенеза растений. Его 
внимание при этом привлекали не столь-
ко существующие, стабильные состояния 
в онтогенезе, сколько возникающие, пе-
реходные. Самая большая любовь была 
отдана им изучению процесса перехода 
от вегетативного роста к цветению. Рас-
тения, различающиеся фотопериодической 
реакцией, приходящие к цветению толь-
ко в условиях длинного или только ко-
роткого дня, предоставили М.Х. Чайла-
хяну возможность использовать фотопе-
риод как сигнал эвокации цветения. Со-
гласно разработанной им гормональной 
теории развития растений (1937), меди-
аторами в передаче светового сигнала из 
листьев к меристемам почек служат эн-
догенные гормоны, синтез и соотношение 
которых меняются при разной длине дня. 
В качестве одного из примеров системно-
го подхода в работах М.Х. Чайлахяна мож-
но сослаться на эксперименты по установ-
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лению связи фактора, вызывающего цве-
тение короткодневного растения периллы 
красной (Perilla frutescens Var.) с транс-
портом ассимилятов из листа, поставлен-
ного в условия короткого дня. Транспорт 
ассимилятов к меристемам почек из листа, 
оставленного на длинном дне, не приво-
дил к эвокации цветения.». Государствен-
ная премия СССР (1984). Награждена ор-
денами Трудового Красного Знамени, Ок-
тябрьской Революции и «Знак Почёта», 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». Умерла в Москве. Похоро-
нена на Востряковском кладбище.

Лит.: Культура изолированных тканей и 
физиология морфогенеза растений. М.: Наука, 
1964. 272 с. ♦ Культура тканей и клеток рас-
тений. М., 1971. 46 с. (О-во «Знание» РСФСР. 
Науч.-метод. совет по пропаганде биол. и мед. 
знаний. В помощь лектору) ♦ Жизнь клетки 
вне организма. М.: Знание, 1975. 64 с. (Новое 
в жизни, науке, технике. Сер. Биология; № 8/
1975) ♦ Клональное размножение растений 
(соавт. Н.В. Катаева). АН СССР. Ин-т фи-
зиологии растений им. К.А. Тимирязева. М.: 
Наука, 1983. 97 с. ♦ Основы сельскохозяйствен-
ной биотехнологии (соавт.: Г.С. Муромцев 
и др.). М.: Агропромиздат, 1990. 384 с. ♦ Биоло-
гия клеток высших растений in vitro и биотех-
нологии на их основе: Учебное пособие / МГУ им. 
М.В. Ломоносова. М.: ФБК-Пресс, 1999. 159 с. 
♦ Клеточная селекция яровой мягкой пшеницы 
на устойчивость к действию УФ-Б радиации 
(соавт.: П.В. Лапшин, В.С. Шевелуха) // Изв. 
Тимирязев. с.-х. акад. 2001. Вып. 2. С. 136—144 
♦ Получение ауксиннезависимой клеточной ли-
нии табака и особенности ее роста (соавт.: 
С.Л. Каранова, Т.Д. Редичкина) // Физиология 
растений. 2003. Т. 50, № 3. С. 415—419 ♦ Ор-
ганизменный уровень организации начальных 
этапов соматического эмбриогенеза в куль-
туре ткани Citrus sinensis cv. Tarocco (соавт.: 
Н.А. Моисеева и др.) // Физиология растений. 
2006. Т. 53, № 4. С. 612—620.

О ней: Бутенко Раиса Георгиевна / Бело-
русская энциклопедия: В 18 т. Т. 3: Белору-
сы — Воронец / Редкол.: Г.П. Пашков и др. 
Минск: БелЭн, 1996. 511 с.

BUTENKO RAISA GEORGIEVNA 
Plant physiologist, specialist in the fi eld 
of cell biology. She worked at the Institute 

of Plant Physiology named after K.A. Timi-
ryazev Academy of Sciences of the USSR. 
The culture of isolated plant cells was used 
to elucidate the physiological and genetic 
mechanisms of the regulation of the mor-
phogenetic and biosynthetic activity 
of the plant cell. One of the first to re-
generate the plant from a separate isola-
ted cell, showing that the unique ability 
of the plant cell to regenerate is associa-
ted with the possibility of multiple activa-
tion and repression of the same genes.

БУТКЕВИЧ ВЛАДИ-
МИР СТЕПАНОВИЧ 
07.VI(19.VI).1872—04.XI.
1942. Род. в сел. Русаново 
(Одоевский уезд, Тульская 
губ.). Его отец — бывший 
военный, отставной майор, 
мать — из поместных дво-

рян Ярославской губернии. Д.б.н. Д.с.-х.н. 
Член-корр. РАН (31.I.1929, Отделение 
физико-математических наук; по разряду 
биологическому — физиология растений, 
микробиология). Физиолог растений, ми-
кробиолог, ботаник. В 1889 г. после окон-
чания Тульской классической гимназии 
поступил на естественное отделение фи-
зико-математического факультета Мо-
сковского университета, но весной 1890 г. 
был исключен за участие в студенческих 
выступлениях, однако осенью того же года 
был восстановлен. В 1894 г. окончил уни-
верситет и поступил на сельскохозяйст-
венное отделение Московского сельско-
хозяйственного института. Окончив его 
в 1897 г., поступил на работу в недавно ор-
ганизованную почвоведом и физиологом 
П.С. Коссовичем Химическую сельскохо-
зяйственную лабораторию министерства 
земледелия, переехав в 1898 г. в Санкт-
Петербург. Занимался определением по-
требности почв в удобрениях при помо-
щи анализа растений. В 1899 г. был на-
правлен министерством на два года за гра-
ницу для изучения биохимии и физиоло-
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гии растений. Вернувшись в 1902 г. в Мо-
скву, был утвержден приват-доцентом ка-
федры ботаники Московского универси-
тета. В 1903 г. перешел в Новороссийский 
университет в Одессе, а в 1904—1905 гг. 
преподавал в ветеринарном и политехни-
ческом институтах в Варшаве. В 1905 г. за-
щитил в Московском университете маги-
стерскую диссертацию на тему «Регрес-
сивный метаморфоз белковых веществ 
в высших растениях и участие в нем протео-
литических ферментов». В 1905—1921 гг. — 
профессор и заведующий кафедрой фи-
зиологии растений и микробиологии в Но-
воалександрийском институте сельского 
хозяйства лесоводства в городе Пулавы 
Люблинской губернии. 

С началом Первой мировой войны ин-
ститут был эвакуирован в Харьков. В 1921 г. 
вернулся в Москву, до 1924 г. работал на 
станции растений Петровской сельскохо-
зяйственной академии. В 1923 г. избран 
членом Государственного научно-исследо-
вательского биологического института 
им. К.А. Тимирязева наркомпроса РСФСР 
и заведующим бактериологического отде-
ления Плавучего морского научного ин-
ститута, в котором работал до 1939 г. Уча-
ствовал в полярных экспедициях на судне 
«Персей» и в экспедициях на Азовское и 
Каспийское моря. Одновременно работал 
во многих других учебных заведениях и 
лабораториях. В 1935—1941 гг. — старший 
специалист Института физиологии рас-
тений АН СССР. В диссертации «Регрес-
сивный метаморфоз белковых веществ 
у высших растений» (1904) Буткевичу 
удалось извлечь протеолитический фер-
мент из прорастающих семян и изучить 
его действие вне клетки; применивши ане-
стезию и действие голодания, он экспери-
ментально обнаружил в растениях проме-
жуточный процесс образования аммиака, 
наличность которого теоретически выте-
кала из работ Шульце и Прянишникова; 
это послужило новым доказательством 
того единства основных законов превра-

щения белков в растительном и животном 
организме, признание которого было на-
мечено работами предыдущих исследова-
телей. Затем Буткевич произвел ряд работ 
по обмену веществ у низших организмов; 
среди них наибольший интерес представ-
ляют работы по превращению грибами 
белковых веществ и по превращению хин-
ной кислоты и углеводов, а также по об-
разованию органических кислот (глюко-
новой лимонной, вновь найденной кето-
эноловой кислоты и др.). В 1930-е гг. вел 
работы в лабораториях ведомства пище-
вой и вкусовой промышленности. Извест-
ность получили его исследования по об-
разованию органических кислот грибами, 
в частности, работы о лимонной кислоте. 
Консультировал производство лимонной 
кислоты в Москве, Ленинграде, Сверд-
ловске. Почетный член Русского ботани-
ческого общества (1926). Владел англий-
ским, французским и немецким языками. 
Его сын — Георгий Владимирович Бутке-
вич (1903—1974) — д.т.н., профессор, спе-
циалист в области высоковольтного элект-
роаппаратостроения. В.С. Буткевич на-
граждён орденом Трудового Красного Зна-
мени. Умер в Москве. Похоронен на Ва-
ганьковском кладбище. 

Лит.: Об эмульсине. Изд. Моск. с.-х. ин-
ститута, 1897 ♦ Энцимы и их распростра-
нение в растительном царстве. М., 1898 ♦ 
Современное положение вопроса об исполь-
зовании азота атмосферы в с.-х. целях. М., 
1909 ♦ Опыты с применением минеральных 
удобрений на запольных землях нечерноземной 
полосы Тульской губ. Харьков, 1916 ♦ Об об-
разовании кислот у грибов // Журнал экспе-
риментальной биологии и медицины. 1927 ♦ 
Колорометрический способ количественного 
определения глюкозы и левулезы по из озазону 
// Доклады АН СССР. 1935. 3. № 7 ♦ Бак-
теорологическое население Каспийского моря 
(по работам бактериологической лаборато-
рии ВНИРО) // В сб. Трудов ВНИРО. 1936.

О нем: Федоров М.В. Жизнь и научная 
деятельность проф. В.С. Буткевича // Из-
вестия Академии наук СССР. Серия биоло-
гическая. 1945, № 5 ♦  Буткевич Владимир 
Степанович // Большая биографическая эн-
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циклопедия. https://dic.academic.ru/contents.
nsf/enc_biography/ (М.: Советская энциклопе-
дия, 1969—1978).

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4Б. Д. 3 ♦ СПФ 
АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 61.

BUTKEVICH VLADIMIR STEPANO-
VICH Plant physiologist, microbiologist, 
botanist. He was engaged in determining 
the requirements of soils in fertilizers 
through the analysis of plants. He parti-
cipated in polar expeditions on the Perseus 
and on expeditions to the Azov and Cas-
pian seas. His research on the formation 
of organic acids by fungi, in particular, 
work on citric acid, became known. Ad-
vised the production of citric acid in Mos-
cow, Leningrad, Sverdlovsk.

БУТКОВ ПЕТР ГРИГО-
РЬЕВИЧ 17(28).XII.1775—
12.XII.1857. Род. в слободе 
Осинове (Старобельский 
уезд, Харьковская губ.). Ор-
динарный академик РАН 
(19.Х.1841, Отделение рус-
ского языка и словесности). 

Историк, государственный деятель. На-
чал службу во Владимирском драгунском 
полку. Проходя на Кавказе военную служ-
бу, начал собирать материалы по истории 
Грузии и сношений России с Персией. 
В годы присоединения Грузии к России 
(1801—1802) был правителем канцелярии 
главнокомандующего Кнорринга. В 1803 г. 
вышел в отставку и, покинув Кавказ, по-
селился в Санкт-Петербурге, где продол-
жал свои занятия по истории Грузии. 
В 1805 г. он снова поступил на службу и 
был причислен к герольдии. В 1809 г. оп-
ределен генерал-аудитор-лейтенантом 
к главнокомандующему молдавской арми-
ей, генерал-фельдмаршалу князю А.А. Про-
зоровскому, а при преемниках последнего, 
князе Багратионе и графе Каменском 2-м, 
управлял еще походной канцелярией и 
вел переписку о действиях и движениях 
армии. В 1811 г. он по болезни оставил 

службу и пробыл в отставке до 1820 г., 
когда был назначен директором училищ 
Воронежской губернии, а в 1823 г. назна-
чен чиновником по особым поручениям 
при финляндском генерал-губернаторе 
графе Закревском. В 1828 г. — член сове-
та министерства внутренних дел и в этом 
звании дважды, в отсутствие министра, 
управлял министерством. В 1849 г. назна-
чен сенатором. Был удостоен чинов дей-
ствительного статского советника (1826), 
тайного советника (1836), действительно-
го тайного советника (1856). Наряду с го-
сударственной деятельностью, вел иссле-
довательскую и литературную работу. 

Среди его публикаций есть «намет-
ки» и предположения, в полной мере еще 
не раскрытые. Так, в заключение своего 
общирного труда («Три древние договора 
руссов с норвежцами и шведами». СПб., 
1837) он приводит следующие сведения 
(24.XII.1835): «Есть, наконец, еще одна 
Русь, без сомнения Чудская, на которую 
ничей взгляд не был направлен. В 1228 го-
ду, Пурешев сын, присяжник В.К. Геор-
гия, соединясь с Половцами, победил Пур-
гаса, неприятеля Георгиева, избил Морд-
ву и всю Русь Пургасову (28). Эта Русь 
может указать след к открытию, что Ис-
тарховы (около 925 г.) и Ибн-Гаукаловы 
(после 975 г.) три племена Руси, одно бли-
жайшее к Болгару (Волжскому) в Кюйяве, 
или Гунабе; другое в Арсе, третье в Чела-
бе (29), скрываются в вероятных одно-
родцах Роксоланских: Чувашах, Череми-
сах, Мещер, Мордв, Челмате, состоявших 
в XII веке под властию Болгар Серебря-
ных, Нукрашских (30); что эти Финские 
поколения были те Руссы, которых имя, 
как подданных Хазарских, вносимо было 
в титул Хазарских хаканов (31), за не-
сколько столетий ранее, нежели наше го-
сударство начася с 862 года, прозывати 
Руска земля, и что к ним же, по ближай-
шем соображении, должны быть обраще-
ны многие другие Восточные известия, 
навязываемые теперь насильно на наших 
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Руссов; ибо действительно токмо некото-
рые могут принадлежать Скандинавским 
Руссам, плававшим с Олегом и Игорем 
по Черному Морю, и господствовавшим, 
в X и XI веке, на берегах Понта, в Тмута-
ракани, древнем царстве Боспорском, от-
нятом ими у Хазаров.». 

Награжден орденами Святого Иоанна 
Иерусалимского (1800), Св. Анны 4-й сте-
пени (1800), Св. Владимира 2-й степени 
(1828), Святой Анны 1-й степени (1830), 
императорской короной к ордену Св. Анны 
1-й степени (1831), орденом Белого орла 
(1840), орденом Святого Александра Нев-
ского (1853). Его сын Владимир Петро-
вич Бутков (1813—1881) — Председатель 
Комиссий для составления проектов су-
дебных уставов, руководитель разработки 
судебной реформы 1864 года. Его брат Ми-
хаил Григорьевич Бутков (1765—1861) — 
управляющий всеми задунайскими пе-
реселенцами в Бессарабии. Умер П.Г. Бут-
ков в 1857 г. 

Его именем названа пещера на Север-
ном Кавказе, вблизи станицы Новосво-
бодной (Адыгея). Накопленные им мате-
риалы продолжали обрабатываться и пу-
бликоваться после его смерти. Выпуская 
в свет его фундаментальные исследова-
ния по Грузии, Л. Броссе во вступлении 
пишет (XII.1868): «Долголетняя служеб-
ная деятельность покойного академика 
началась на военном поприще. С долго-
летним и разнообразным служебным по-
прищем покойного академика тесно свя-
зана достойная внимания ученая его дея-
тельность, всецело посвященная разра-
ботке отечественных преданий. Плодом 
этой деятельности было, с одной стороны, 
значительное число трудов, напечатанных 
П.Г. Бутковым в русских повременных из-
даниях 1820—1853 годов; с другой, много-
томное собрание рукописей, оставшееся 
по его смерти и заключающее разные ис-
следования, не приведенные еще к окон-
чанию, и значительный запас материалов, 
состоящий преимущественно из архивных 

выписок и извлечений, документов раз-
ного рода в копиях, подлинниках и печат-
ных экземплярах, и проч. Большая часть 
этих рукописей, в числе 19 связок (пре-
имущественно in fol.), принесена в дар Им-
ператорской Академии Наук вдовою Пет-
ра Григорьевича, которая, вместе с тем, 
представила и полный экземпляр печат-
ных сочинений своего мужа, в числе 58, 
замечательный как принадлежавший са-
мому автору и снабженный многочислен-
ными дополнениями, заметками и позд-
нейшими приращениями его собствен-
ной руки.».

Лит.: Три древние договора руссов с нор-
вежцами и шведами. СПб., 1837 ♦ Оборона ле-
тописи русской, Несторовой, от навета скеп-
тиков. СПб., 1840 ♦ О финских словах в русском 
языке и о словах русских и финских, имеющих 
одинаковое знаменование. СПб., 1842 ♦ Объяс-
нение русских старинных мер, линейной и пу-
тевой. СПб., 1844 ♦ Ответ на новый вопрос 
о Несторе, летописце русском. СПб., 1850 ♦ 
Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 
по 1893 год: в 3-х частях. СПб., 1869.

О нем: Бутков Михаил Григорьевич // 
Русский биографический словарь: в 25 томах. 
СПб.—М., 1896—1918. 

BUTKOV PETER GRIGORIEVICH 
Historian, statesman. Passing military ser-
vice in the Caucasus, he began to collect 
materials on the history of Georgia and 
Russia’s relations with Persia. Managing 
all the Trans-Danube settlers in Bessa-
rabia. The accumulated materials continued 
to be processed and published after his 
death. His fundamental research on Geor-
gia was published.

БУТЛЕРОВ АЛЕК-
САНДР МИХАЙЛОВИЧ 
25.VIII.1828—05(17).VIII.
1886. Род. в г. Чистополе 
(Казанская губ.) в небогатой 
помещичьей семье. Окон-
чил естественное отделение 
Казанского университета 

(1849). Ординарный академик РАН (18.I.
1874). Экстраординарный академик РАН 
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(03.XII.1871). Адъюнкт (06.III.1870). Его 
отец — Михаил Васильевич Бутлеров — 
участвовал в Отечественной войне 1812 г., 
после отставки в чине подполковника 
жил в родовом имении Бутлеровка Казан-
ской губернии; мать — Софья Александ-
ровна (урожденная Стрелкова) — сконча-
лась вскоре после рождения сына. Раннее 
детство Александр провел в деревне Под-
лесная Шаптала в поместье Стрелковых. 
Затем воспитывался в частном пансионе 
Топорнина (Топорнин — учитель фран-
цузского языка 1-й Казанской гимназии), 
а в 1842 г. переведен в 1-ю Казанскую 
гимназию. В период учебы в гимназии ув-
лекался химией, собиранием коллекций 
растений и бабочек. После окончания гим-
назии (1844) поступил в Казанский уни-
верситет. Посещал лекции Н.Н. Зинина 
и К.К. Клауса. Участвовал в экспедиции 
в южные заволжские (как тогда говорили, 
«киргизские») степи под руководством 
профессора минералогии П.И. Вагнера 
для сбора зоологических и ботанических 
коллекций (III.1846). Тема его кандидат-
ской диссертации: «Дневные бабочки Вол-
го-Уральской фауны» (1849). Оставлен 
при университете для подготовки к про-
фессорскому званию. С осени 1850 г. пре-
подавал физику и физическую геогра-
фию с климатологией студентам меди-
цинского факультета, а вскоре приступил 
и к чтению лекций по неорганической хи-
мии студентам физико-математического 
факультета. В сентябре 1850 г. сдал экза-
мен на степень магистра химии, а в 1851 г. 
защитил диссертацию «Об окислении ор-
ганических соединений», затем был из-
бран адъюнктом по кафедре химии Ка-
занского университета. Доктор химии и 
физики (1854, Московский университет, 
тема: «Об эфирных маслах»). В Казанском 
университете: экстраординарный профес-
сор химии (1854), ординарный профессор 
(1858). В 1857 г. в научной поездке за гра-
ницей для изучения опыта химических ис-
следований и преподавания в Берлине 

(в лаборатории проф. Митчерлиха и при-
ват-доцента Зоненшейна), Висбадене (в ла-
боратории проф. Фрезениуса), Бонне (уча-
ствовал в 33-м собрании немецких нату-
ралистов и врачей), Гейдельберге (в лабо-
ратории Кекуле и проф. Бунзена), Карлс-
руэ (в лаборатории Вельцика), Мюнхене 
(в лаборатории Либиха), Цюрихе, Берне, 
Геттингене, Дрездене, Праге, Милане, Ко-
бленце (в лаборатории Фридриха Мора), 
Флоренции, Риме, Неаполе, Париже, Лон-
доне (в лаборатории Гофмана и Уилльям-
сона). В Париже занимался в лаборато-
рии медицинской школы (Ecole de Médi-
cine, у проф. Вюрца), осмотрел лаборато-
рию в Collège de France, Сен-Клер-Девил-
ля в Ecole Normale, Шевреля в Manufacture 
de Gobelins, а также химическую фабрику 
братьев Руссо; посещал лекции по химии 
Вюрца, Буссенго, Пелиго, Балара, Девил-
ля, по физике — Депре, Реньо, Беккереля. 
Использовал полученные в поездке дан-
ные для перестройки своей химической 
лаборатории в Казани. Продолжил нача-
тые у Вюрца исследования производных 
метилена, в ходе которых получил гекса-
метилентетрамин (позднее широко при-
меняемый в промышленности и медици-
не). Открыл первый химический синтез 
сахаристого вещества («метиленитана»). 

В 1861 г. на Съезде немецких естество-
испытателей и врачей в Шпейере (Шпайе-
ре) в докладе «О химическом строении 
вещества» дал первое изложение его тео-
рии химического строения, которую он раз-
рабатывал и развивал в течение всей сво-
ей научной деятельности. В ней, в частно-
сти, было положение о химическом (а не 
механическом) строении молекул (термин 
«химическое строение» принадлежит Бут-
лерову), под которым Бутлеров понимал 
способ соединения между собой состав-
ляющих молекулу атомов в соответствии 
с принадлежащим каждому из них опре-
деленным количеством химической силы 
(сродства). Установил тесную связь меж-
ду строением и химическими свойствами 
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сложного органического соединения, что 
позволило ему объяснить явление изоме-
рии, а также объяснять и предсказывать 
возможные химические превращения. 

С февраля 1860 г. по август 1862 г. — 
ректор Казанского университета. В 1862 г. 
в заграничной поездке посетил Берлин, 
Гейдельберг, Брюссель, Гент и Париж. Из-
дал в Казани учебник «Введение к полно-
му изучению органической химии» (1864—
1868), — вскоре после этого вышли его пе-
реиздания почти на всех основных ев-
ропейских языках. С августа 1867 г. по 
июнь 1868 г. — в третьей заграничной ко-
мандировке. 

В мае 1868 г. принял приглашение 
Д.И. Менделеева занять кафедру орди-
нарного профессора химии в Петербург-
ском университете. В начале 1869 г. он пе-
реехал в Петербург, начал чтение лекций 
в университете, получил возможность ор-
ганизовать собственную химическую ла-
бораторию. На Высших женских курсах 
при Медико-хирургической академии и 
на Бестужевских женских курсах читал 
лекции по химии. Президент Русского фи-
зико-химического общества (1880—1883). 
В эти же годы начал увлекаться спири-
тизмом и «медиумизмом» (под влияни-
ем двоюродного брата жены — А.Н. Акса-
кова — и, вероятно, Д.И. Менделеева). 
Как член Вольного экономического обще-
ства, он энергично насаждал методы ра-
ционального пчеловодства (его брошюры 
«Пчела, ее жизнь и правила толкового 
пчеловодства» и «Как водить пчел» много-
кратно переиздавались вплоть до 1930-х гг.); 
в 1886 г. основал журнал «Русский пчело-
водческий листок». В своем имении ор-
ганизовал образцовую пасеку, а в послед-
ние годы жизни — школу для крестьян-
пчеловодов. С 1885 г. в отставке, но про-
должал читать в Петербургском универ-
ситете специальные курсы лекций. Создал 
теорию строения органических соедине-
ний — до настоящего времени лежит в ос-
нове представлений о строении вещества. 

Им написан первый фундаментальный 
учебник по органической химии на рус-
ском языке, проведена серия синтезов на 
основе иодистого метилена, получено пер-
вое синтетическое сахаристое вещество. 

Работы Бутлерова были приняты не 
всеми химиками. Г.В. Быков пишет об этом: 
«В Германии самым видным противни-
ком теории химического строения был 
Кольбе. Резкие нападки Кольбе на теорию 
химического строения и на ее сторонни-
ков, однако, встретили в Германии отпор 
со стороны Кекуле и других химиков, и, 
если не считать учеников самого Коль-
бе, не имели там значительного влияния. 
Критические высказывания Бертло и Коль-
бе служили оружием в руках русских про-
тивников теории химического строения. 
Против нее в России в 1870-х и 1880-х го-
дах выступали главным образом коллеги 
Бутлерова по Петербургскому универси-
тету — Менделеев и Меншуткин. Оба они 
в области органической химии пользова-
лись долгие годы теорией замещения, про-
тивопоставляя ее теории химического 
строения… Особенно резко Менделеев 
сформулировал свое отношение к теории 
химического строения в 3-м издании «Ос-
нов химии» (1877), заявив, что “понятия 
структуристов не могут быть сочтены за 
истинные”». 

Однако последовательная защита Бут-
леровым своих взглядов в печати, лекциях 
и выступлениях привела к принятию по-
лученных им научных результатов. Соз-
дал научную школу; среди его учеников — 
В.В. Марковников, А.Н. Попов, И.А. Каб-
луков, И.Л. Кондаков, Д.П. Коновалов, 
Г.Г. Густавсон, А.Е. Фаворский, А.М. Зай-
цев, Е.Е. Вагнер и др. В числе его студен-
тов был Владимир Иванович Вернадский. 
Участвовал в работе Казанского экономи-
ческого общества. Его главнейшие труды: 
«Einiges fiber die chemische Struktur der 
Körper» (доклад на 16-м съезде немецких 
естествоиспытателей в 1861 г. в Шпейере; 
«Zeitschrift für Chemie», 1861); «Ueber die 
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Verwandschaft der mehraffi  nen Atome» (там 
же, 1862; а также в «Учёных записках Ка-
занского университета», 1862); «Ueber die 
verschiedene Erklärungsweise einiger Tälle 
von Isomerie» (там же, 1863); «Ueber die 
systematische Anwendung des Princips der 
Atomigkeit zur Prognose von Isomerie und 
Metameriefällen» (там же, 1864); «О со-
временном значении теории химического 
строения» («Журнал Русского физико-
химического общества», 1879). В 1851 г. 
А.М. Бутлеров женился на Надежде Ми-
хайловне Глумилиной, племяннице писа-
теля Сергея Тимофеевича Аксакова. В чис-
ле его наград — Еленинская премия (ме-
даль) (1870) Вольного экономического об-
щества. Умер в деревне Бутлеровка (Спас-
ский уезд, Казанская губ.; ныне — Алек-
сеевский район Татарстана). Похоронен 
в фамильной часовне на сельском кладби-
ще. Перед зданием химического факульте-
та МГУ ему был открыт памятник (1953). 
В честь А.М. Бутлерова назван кратер на 
Луне (1970). Химический факультет Ка-
занского Федерального университета был 
преобразован в Химический институт им. 
А.М. Бутлерова после слияния с НИХИ 
им. А.М.  Бутлерова (2002). Его именем 
названы улицы в Казани, Москве, Санкт-
Петербурге, Даугавпилсе (в районе Посё-
лок Химиков), Киеве (в районе ПО «Хим-
волокно» — Дарницкая промзона), Дзер-
жинске (Нижегородская область), Чисто-
поле (Татарстан), Волгограде. 18—23 сен-
тября 2011 г. в Казани прошёл Междуна-
родный конгресс по органической химии, 
посвященный А.М. Бутлерову — «Бутле-
ровский конгресс». Зеленушка Бутлерова 
(Callophrys butlerovi) — дневная бабочка 
из семейства голубянок.

Лит.: Бутлеров А.М. Сочинения. Тт. 1—3. 
М., 1953—1958.

О нем: Быков Г.В. Александр Михайлович 
Бутлеров. Очерк жизни и деятельности. М.: 
АН СССР, 1961.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 45.

BUTLEROV ALEXANDER MIKHAI-
LOVICH During his studies at the gym-
nasium he was fond of chemistry, collec-
ting collections of plants and butterfl ies. 
Participated in the expedition to the sou-
thern Zavolzhskie (as they said, «Kyrgyz») 
steppe under the guidance of professor 
of mineralogy P.I. Wagner for the collec-
tion of zoological and botanical collec-
tions. He discovered the first chemical 
synthesis of a sugary substance («methy-
lenetan»). In 1861, at the Congress of Ger-
man Naturalists and Physicians in Speyer, 
in his report «On the Chemical Structure 
of Matter» he gave the first exposition 
of his theory of the chemical structure, 
which he developed and developed throug-
hout his scientifi c activity.

БУТРОС ГАЛИ БУТРОС 
(BOUTROS BOUTROS-
GHALI) 14.XI.1922—
16.II.2016. Род. в г. Каире 
в коптской семье, извест-
ной и влиятельной в Егип-
те; его дед Бутрос Гали был 
премьер-министром Египта 

в 1908—1910 гг. Египетский дипломат, 
6-й Генеральный секретарь ООН (1992—
1996). Иностранный член РАН (31.III.
1994, Отделение проблем мировой эконо-
мики и международных отношений; ми-
ровая экономика и международные отно-
шения). В 1946 г. получил степень бака-
лавра политологии, экономики и права 
Каирского университета, в 1949 г. — сте-
пень доктора философии в области меж-
дународного права Парижского универси-
тета. Также имел ряд дипломов Париж-
ского университета в области политоло-
гии, экономики и публичного права. Про-
фессор международного права и между-
народных отношений в Каирском универ-
ситете (1949—1977). В качестве фулбрай-
товского стипендиата занимался научно-
исследовательской работой в Колумбий-
ском университете (1954—1955). Директор 
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исследовательского центра Гаагской ака-
демии международного права (1963—1964), 
внештатный профессор юридического фа-
культета Парижского университета (1967—
1968). Президент Египетского общества 
международного права (1965). 

25 октября 1971 г. ему позвонили из 
президента Египта Анвара Садата и со-
общили о его назначении на должность 
шефа внешней политики АРЕ. Руководи-
тель Центра политических и стратегиче-
ских исследований («Аль-Ахрам») (1975). 
Член Административного совета курато-
ров Гаагской академии международного 
права, член Научного комитета Всемир-
ной академии мира (Ментона, Франция) 
(1978). Член-корр. Института междуна-
родных отношений (Рим) (1979). С 1971 
по 1979 г. был членом Комитета по приме-
нению конвенций и рекомендаций Меж-
дународной организации труда. Основал 
журнал «Аль-Ахрам аль-Иктисади» (ре-
дактором которого был с 1960 по 1975 г.) 
и ежеквартальное издание «Ас-Сиясса ад-
Даулия» (редактором которого был до де-
кабря 1991 г.). 

В день убийства Анвара Садата (14 ок-
тября 1981 г.) Бугрос Бутрос Гали нахо-
дился на отдыхе в Александрии, на берегу 
Средиземного моря; вначале Бутрос Гали 
ошибочно предположил, что убийца яв-
ляется одиночкой — но затем пришла ин-
формация о заговоре. В 1986 г. он получил 
почетную докторскую степень на факуль-
тете права в Университете Упсала (Шве-
ция). Член Института международного 
права, Международного института прав 
человека, Африканского общества поли-
тических исследований и Академии об-
щественно-политических наук (Француз-
ская академия, Париж). В 1977—1991 гг. 
возглавлял египетское внешнеполитиче-
ское ведомство. В сентябре 1978 г. он при-
нимал участие в Кэмп-Дэвидской встрече 
на высшем уровне и внес вклад в заключе-
ние Кэмп-Дэвидских соглашений. Он не-
однократно возглавлял делегации своей 

страны, участвовавшие в совещаниях Ор-
ганизации Африканского Единства (ОАЕ) 
и Движения неприсоединившихся стран, 
а также в Конференции глав государств 
и правительств Франции и африканских 
государств. Был также руководителем де-
легации Египта на сессиях Генеральной 
Ассамблеи в 1979, 1982 и 1990 гг. В 1987 г. 
стал членом египетского парламента, а в мае 
1991 г. был назначен на должность заме-
стителя премьер-министра Египта по ино-
странным делам. В 1992 г. в первом туре 
голосования был избран на пост генераль-
ного секретаря ООН, сменив на нём Пе-
реса де Куэльяра. В первые месяцы пре-
бывания на посту генерального секрета-
ря предложил концепцию «построения 
мира» вместо «поддержания мира». К се-
редине 1993 г. он посетил 19 стран и про-
вёл инспекцию 13 миротворческих опера-
ций. В 1994 г. он безуспешно пытался про-
вести решение о военном вмешательстве 
ООН с целью остановить гражданскую 
войну в Руанде. Он занял пост генераль-
ного секретаря ООН в 1992 г. и стал пер-
вым (и до сих пор единственным) пред-
ставителем арабской страны на этом по-
сту. После первой войны в Персидском 
заливе, роль ООН на международной 
арене стала расти. На время его работы 
в ООН пришлись гражданские войны 
в Югославии и Сомали, а также неспо-
койной была ситуация на Ближнем Вос-
токе. Несмотря на возраставшую непопу-
лярность среди стран-членов ООН (в част-
ности, США) в 1996 г. он объявил о наме-
рении баллотироваться на второй срок, 
но США наложили на его кандидатуру 
вето, и новым генеральным секретарём 
Организации Объединённых Наций был 
избран дипломат из Ганы — Кофи Аннан. 
После выхода на пенсию выступал с рез-
кой критикой некоторых инициатив ООН, 
в том числе в отношении Ирака. Почёт-
ный доктор МГИМО. Почетный доктор 
права Института государства и права РАН. 
Почетный доктор Парижского института 
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политических исследований. Почетный 
доктор Католического университета в Лё-
вене (Бельгия). Почетный доктор Универ-
ситета Лаваля (Квебек). Почетный доктор 
права Университета Монтескье в Бордо. 
Почетный доктор Сеульского Универси-
тета Коре. Член совета Колледжа Беркли 
Йельского университета. Почетный ино-
странный член Академии наук Беларуси 
(1994). Почетный член Российской ака-
демии естественных наук (1994). Лауреат 
премии им. Кристиана А. Гертера, присуж-
даемой американским Советом по между-
народным отношениям. Лауреат премии 
«Борец за мир», присуждаемой итальян-
ским фондом «Объединим усилия в борь-
бе за мир». Лауреат премии «Хрустальная 
звезда» им. Артура А. Хаутона-младшего, 
присуждаемой за выдающиеся достиже-
ния Афро-Американским институтом. 
Лауреат премии им. Онассиса за вклад 
в достижение международного взаимо-
понимания и социальный прогресс. Удо-
стоен высоких государственных наград 
многих стран. Его жена Лея Мария Бут-
рос-Гали (урожденная Лея Надлер) была 
воспитана в египетской еврейской семье 
в Александрии, затем приняла католи-
цизм (ее родители эмигрировали в Египет 
из Румынии, спасаясь от антисемитиз-
ма.). Умер в Каире. Похоронен с воин-
скими и государственными почестями 
в Петровской церкви в Аббасии в Каире 
(Petrine Church in Abbassia, Cairo).

BOUTROS BOUTROS-GHALI Egyp-
tian diplomat, 6th UN Secretary General. 
He repeatedly headed his country’s delega-
tions participating in meetings of the Or-
ganization of African Unity and the Move-
ment of Non-Aligned Countries. In the fi rst 
months of his tenure as Secretary Gene-
ral, he proposed the concept of «building 
peace» instead of «maintaining peace».

БУТРУ ЭТЬЕНН-ЭМИЛЬ-МАРИ 
(BOUTROUX ETIENNE EMILE MARIE) 

28.VII.1845—22.XI.1921. Род. 
в Монтруже (вблизи Пари-
жа, Франция). Член-корр. 
РАН (03.XII.1916, Отделение 
исторических наук и фило-
логии; по разряду историко-
политических наук). Фран-
цузский философ и историк 

философии. Представитель спиритуализ-
ма. После окончания средней школы в ли-
цее Наполеона (ныне средняя школа 
Анри IV) он присоединился в 1865 г. 
к норвежской гимназии — Высшей педа-
гогической школе, был учеником фран-
цузского философа и логика Ж. Лашелье, 
получил степень агреже по философии 
(1868). Два года провёл в Гейдельберге, 
прослушал курс немецкого историка фи-
лософии Эдуарда Целлера по истории 
философии. Он также имел возможность 
учиться методологии науки у Гельмголь-
ца. По возвращении во Францию с 1871 г. 
преподавал философию в лицее города 
Кан. В 1874 г. защитил докторские дис-
сертации: «О случайности законов при-
роды» («De la contingence des lois de la 
nature») и «О вечных истинах у Декарта» 
(«De veritatibus aeternis apud Cartesium»). 
C 1875 г. преподавал в университете Мон-
пелье, с 1876 г. — в Нормальной школе 
Нанси, после — в Эколь Нормаль Сюпе-
рьёр, с 1886 г. — в Сорбонне. Его учение 
оказало влияние на философов Анри Берг-
сона, Мориса Блонделя, Леона Брюнсви-
ка, Жозефа Морешаля. Он был убежден-
ным противником материализма в науке. 
Он защищал идею о том, что религия и 
наука совместимы, но сила науки неумо-
лимо возрастает со временем. В 1874 г. 
опубликовал свою знаменитую работу 
«О случайности законов природы», где 
он изложил новый анализ идей Иммануи-
ла Канта и их значение для научной ра-
боты. Среди его книг — есть биографиче-
ские монографии, в том числе биография 
Блейза Паскаля (1900) — французского 
математика, физика и философа. Член 
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Французской Академии моральных и по-
литических наук (1898; секция филосо-
фии, кресло 3), Итальянской Академии 
деи Линчеи (1905), Французской акаде-
мии (1912). Почётный член Венгерской 
Академии наук (1913). Член-корр. Бри-
танской академии (1907), Берлинской 
Академии наук (1908—1916). Избран ди-
ректором Фонда Тьеров (1902). Командор 
Ордена Почётного легиона. Его жена — 
Алина Пуанкаре (сестра математика Анри 
Пуанкаре); их сын математик, историк и 
философ математики Пьер Бутру. Умер 
Э.Э.М. Бутру в Париже.

Лит.: О случайности законов природы. М., 
1900 ♦ Паскаль. СПб., 1901 ♦ Вильям Джемс и 
религиозный опыт. М., 1908 ♦ Наука и рели-
гия в современной философии. СПб., 1910.

О нем: Дроздова Д.Н. Преломления a priori 
во французской мысли: Эмиль Бутру и Элен 
Мецжер // Мысль: Журнал Петербургского 
философского общества. 2013. Т. 15. С. 41—56 
♦ Nye Mary Jo (1979). The Boutroux Circle and 
Poincaré’s Conventionalism // Journal of the His-
tory of Ideas, Vol. 40, No. 1, pp. 107—120.

BOUTROUX ETIENNE EMILE MA-
RIE French philosopher and historian 
of philosophy. A representative of spiri-
tualism. His teachings infl uenced the philo-
sophers Henri Bergson, Maurice Blondel, 
Leon Brunswick, Joseph Moreshal. He was 
a convinced opponent of materialism 
in science. He defended the idea that 
religion and science are compatible, but 
the power of science inexorably increases 
with time. In 1874 he published his famous 
work «On the Occurrence of the Laws 
of Nature», where he presented a new ana-
lysis of the ideas of Immanuel Kant and 
their signifi cance for scientifi c work.

БУТЫРИН ПАВЕЛ АНФИМО-
ВИЧ Род. 15.VIII.1949 г. в Челябинске. 
Окончил вечернее отделение энергети-
ческого факультета Челябинского поли-
технического института (ЧПИ) (1974) и 
очную аспирантуру Ленинградского по-
литехнического института (научный ру-

ководитель — К.С. Демир-
чян), в которую поступил 
по приглашению академика 
Л.Р. Неймана (1978). Д.т.н. 
(1994, тема: «Разработка ана-
литических и численно-ана-
литических методов реше-
ния уравнений состояния 

электрических цепей»). Член-корр. РАН 
(26.V.2000, Отделение энергетики, маши-
ностроения, механики и процессов управ-
ления; электротехника). Специалист в об-
ласти теоретической электротехники. 
Во время обучения в Челябинске работал 
техником, старшим техником, инженером 
в институте Тяжпромэлектропроект, учеб-
ным мастером в ЧПИ, после обучения 
в институте — стажером-преподавателем, 
ассистентом, доцентом в ЧПИ. С 1981 г. 
работает в Московском энергетическом 
институте, прошел путь от ведущего ин-
женера до заведующего кафедрой «Теоре-
тические основы электротехники» (ТОЭ) 
(с 1999 г.) (в 1980—1999 гг. кафедрой ру-
ководил академик АН СССР К.С. Демир-
чян). Кафедра ТОЭ МЭИ наряду с ка-
федрой ТОЭ Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического универ-
ситета является ведущей кафедрой ТОЭ 
страны. Коллективами этих кафедр созда-
вались основы учебных планов дисцип-
лины ТОЭ, государственных стандартов 
на электротехническую терминологию и 
обозначения, фундаментальные учебники 
и задачники по ТОЭ, проводились фун-
даментальные, государственного значения 
научно-исследовательские работы. С 1991 
по 1997 г. — по совместительству старший 
научный сотрудник в Институте высоких 
температур. Основные работы в области 
теоретической электротехники, электро-
энергетики, математического моделиро-
вания, социологии техники. Автор ра-
бот: «Моделирование и машинный рас-
чет электрических цепей» (в соавторстве 
с академиком К.С. Демирчяном, 1978), 
«Автоматизация физических исследований 
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и эксперимента» (2000), «Социология тех-
ники» (в соавторстве с д.ф.н. А.Л. Андрее-
вым и д.ф.н. В.Г. Гороховым (Германия), 
2009). Соавтор и редактор нескольких 
учебников и учебных пособий по элект-
ротехнике для высших, средних и началь-
ных специальных учебных заведений. 
В изданном им учебнике «Электротехни-
ка» (2012) рассмотрены базовые вопросы 
электрических и магнитных цепей, спо-
собы производства и потребления элект-
рической энергии, описаны конструкция 
и принцип действия широко применяе-
мых электронных приборов, электриче-
ских аппаратов и машин (для учащихся 
учреждений начального профессиональ-
ного образования). В цикле лекций «Авто-
матизация физических исследований и 
эксперимента» (2005, совм. с Т.А. Вась-
ковской, В.В. Каратаевой) приведена ин-
формация о возможностях LabVIEW, прак-
тические задания, выполнение которых 
необходимо для овладения этим приклад-
ным инструментом исследования физи-
ческих процессов и управления ими; мате-
риал каждой главы рассчитан на одно за-
нятие за компьютером и может быть ис-
пользован как при обучении группы сту-
дентов преподавателем, так и при само-
обучении студента; для большей доступ-
ности курса большинство практических 
заданий ограничивается исследованием 
чисто виртуальных объектов, что не тре-
бует приобретения специальной матери-
альной части (аналогово-цифровых пре-
образователей и т.п.). В МЭИ создал но-
вый учебный курс «Информационные 
технологии электротехники» и вместе 
с первым заместителем заведующего ка-
федрой, проф. Ф.Н. Шакирзяновым про-
вел модернизацию всей лабораторной 
базы кафедры ТОЭ. Президент Академии 
электротехнических наук РФ (2010). За-
меститель председателя Объединенного 
научного совета РАН по комплексной про-
блеме «Электрофизика, электроэнергети-

ка, электротехника», заместитель предсе-
дателя Научно-методического совета по 
электротехнике и электронике Минобр-
науки РФ. Председатель диссертацион-
ного совета в МЭИ, член экспертного со-
вета по энергетике ВАК. Заместитель 
главного редактора журнала «Известия 
РАН. Энергетика», член редколлегии жур-
налов «Электричество» и «Электро». Лау-
реат премии им. П.Н. Яблочкова (1995, 
совм. с В.И. Радиным, Ю.Г. Шакаряном) 
за цикл работ «Теория, проектирование и 
моделирование управляемых машиновен-
тильных систем». Премия Правительства 
Российской Федерации в области науки и 
техники (2005, в составе коллектива ав-
торов) за создание учебника «Основы со-
временной энергетики».

Лит.: Бутырин П.А., Шакирзянов Ф.Н. 
Карл Адольфович Круг (К 140-летию со дня 
рождения ученого) — Электричество, 2013, № 9 
♦ Бутырин П.А. Московская школа теорети-
ческих основ электротехники и кафедра ТОЭ 
МЭИ. Вестник МЭИ, 2000, № 5 ♦ Электро-
техника: Учебник для образовательных уч-
реждений НПО. 6-е изд., стер. М.: Академия, 
2008. 266 c. (соавт. О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакир-
зянов) ♦ Операторные методы анализа и диа-
гностики электрических цепей: Учебное посо-
бие. Архангельский лесотехнический ин-т им. 
В.В. Куйбышева. Архангельск: АЛТИ, 1989. 56 с. 
(соавт. В.М. Волков, Е.И. Калугин) ♦ Модели-
рование и машинный расчет электрических 
цепей: Учебное пособие для электротехниче-
ских и электроэнергетических специальностей 
вузов. М.: Высшая школа, 1988. 334 с. (соавт. 
К.С. Демирчян).

BUTYRIN PAVEL ANFIMOVICH 
Specialist in the fi eld of theoretical elect-
rical engineering. Major works in the fi eld 
of theoretical electrical engineering, elect-
ric power engineering, mathematical mo-
deling, sociology of technology. He exa-
mined the basic issues of electric and mag-
netic circuits, the methods of production 
and consumption of electrical energy, des-
cribes the design and operation of widely 
used electronic devices, electrical appara-
tus and machines.
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БУФЕТОВ ИГОРЬ 
АЛЕКСЕЕВИЧ Род. 24.VII.
1949 г. в г. Харькове. Окон-
чил факультет физической 
и квантовой электроники 
Московского физико-техни-
ческого института (МФТИ, 
1972). К.ф.-м.н. (1983, тема: 

«Газодинамика распространения оптиче-
ского разряда по лазерному лучу в режиме 
медленного горения»). Д.ф.-м.н. (2002, 
тема: «Непрерывные рамановские воло-
конные лазеры и усилители» — в форме 
научного доклада). Член-корр. РАН (25.V.
2006, Отделение химии и наук о материа-
лах; оптические материалы). Физик, спе-
циалист в области оптических материа-
лов для волоконных лазеров и усилите-
лей. Работал в лаборатории колебаний 
Физического института имени П.Н. Лебе-
дева АН CССР (1972—1983). В 1983 г. — 
в отделе колебаний Института общей фи-
зики АН СССР. С 1995 г. ведет исследо-
вания в области волоконных лазеров и 
усилителей в Научном центре волокон-
ной оптики при Институте общей физики 
имени А.М. Прохорова РАН (НЦВО при 
ИОФ РАН). Ведущий научный сотруд-
ник НЦВО при ИОФ РАН. Выполнил 
работы в области волоконных лазеров и 
усилителей. 

Основные результаты и перспективы 
научных исследований в проводимых им 
работах представлены им в докладе на за-
седании Президиума РАН (26.II.2008, совм. 
с академиком РАН Е.М. Диановым и ака-
демиком РАН В.Е. Фортовым), в котором, 
в частности, говорится: «Быстрое развитие 
волоконно-оптической связи и волокон-
ных лазеров в настоящее время привело 
к тому, что интенсивность излучения в во-
локонных световодах часто превышает 
пороговое значение распространения вол-
ны оптического разряда в световоде. Не-
смотря на тот факт, что пороговые зна-
чения интенсивности лазерного излучения 
для инициирования оптического разряда 

значительно выше, превышение порога 
распространения делает волоконные си-
стемы уязвимыми по отношению к раз-
личным нештатным ситуациям. Оптиче-
ский разряд обычно возникает в волокон-
ном световоде, если в него введено лазер-
ное излучение достаточно высокой интен-
сивности (≥106 Вт/см2) и некоторый от-
резок этого световода нагрет каким-либо 
образом до температуры ~1000 К. Тогда 
в области нагрева начинается интенсив-
ное поглощение лазерного излучения, воз-
никает яркое свечение и светящаяся об-
ласть начинает двигаться к источнику ла-
зерного излучения со скоростью порядка 
1 м/с. Между процессом распростране-
ния оптического разряда и химическим 
горением существует глубокая аналогия, 
и поэтому при исследовании этого про-
цесса в волоконных световодах были ис-
пользованы методы, подобные применяе-
мым при исследовании химического го-
рения и детонации. Отметим, что указан-
ная аналогия плодотворно использовалась 
ранее при исследовании оптических раз-
рядов в газах. Нами впервые были полу-
чены скоростные теневые микрофотогра-
фии распространения оптического разря-
да по сердцевине волоконного световода. 
Впервые показано, что в широком диапа-
зоне интенсивностей лазерного излуче-
ния спектр излучения плазмы оптическо-
го разряда близок к спектру излучения 
абсолютно черного тела, и получена зави-
симость температуры оптического разряда 
от интенсивности. Оказалось, что она из-
меняется от ≈5∙103К на пороге эффекта до 
104К при интенсивностях около 3 Вт/см2. 
Скорость распространения оптического 
разряда при этом изменяется от ~0.5 м/c 
до 10 м/с. Оптический разряд в волокон-
ном световоде представляет собой уни-
кальный по своим параметрам объект. 
Это непрерывно существующий оптиче-
ский разряд в твердом теле. Температу-
ра вещества в нем значительно превыша-
ет критическую, а давление более 104 атм. 
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Плотность же вещества остается близкой 
к плотности твердого тела. Основным фи-
зическим механизмом его распростране-
ния является механизм теплопроводно-
сти. Наши исследования оптического раз-
ряда при повышенных интенсивностях 
лазерного излучения привели к наблюде-
нию принципиально нового режима рас-
пространения оптического разряда в во-
локонных световодах. Этот режим отли-
чался на два порядка большей скоростью 
распространения — ~3 км/с — и наблюдался 
при интенсивностях порядка 30 Вт/мкм2. 
Как и в случае химического горения, вы-
сокие скорости распространения оптиче-
ского разряда свидетельствуют о том, что 
здесь мы сталкиваемся с режимом, близ-
ким к детонационному. Полученные дан-
ные позволили создать устройство для 
защиты волоконных линий связи от рас-
пространяющегося оптического разряда. 
Устройство представляет собой отрезок 
волоконного световода, при распростра-
нении по которому оптический разряд ис-
пытывает увеличенные потери энергии и 
вследствие этого останавливается.». 

В работе (2013) Буфетовым впервые 
исследованы оптические потери в свето-
водах на основе плавленого кварца в тем-
пературном диапазоне 300—1500 К. В ис-
следуемых световодах наблюдается зна-
чительный рост оптических потерь в тем-
пературном диапазоне 1050—1200 °С. 
При этом оптические потери достигали 
максимальной величины при температу-
ре 1200 °С на длине волны 400 нм и соста-
вили для световода на основе плавленого 
кварца ~5 дБ/м, для германосиликатно-
го световода ~4 дБ/м, для фосфороси-
ликатного световода ~1,5 дБ/м и для алю-
мосиликатного световода ~45 дБ/м и 
в процессе охлаждения практически не из-
менялись. На примере алюмосиликатного 
световода показано, что в процессе нагре-
ва и последующего охлаждения в нём фор-
мируются нано- и микрокристаллические 
включения, которые могут быть связаны 

с наблюдаемым ростом оптических по-
терь. Автор и соавтор более 100 научных 
работ. Его сын — Александр Игоревич Бу-
фетов (род. 8 июля 1979 г.) — математик, 
лауреат премии имени С.В. Ковалевской 
(2015), профессор РАН.

Лит.: Батанов В.А., Буфетов И.А., Луки-
шова С.Г., Федоров В.Б. Развитое испарение 
германия и кремния лазерным излучением мил-
лисекундной длительности // Квантовая элект-
роника, 1:2 (1974), 436—439 ♦ Буфетов И.А., 
Буфетова Г.А., Федоров В.Б. Пространствен-
ное распределение лазерного излучения, рас-
сеянного в плазме оптического пробоя газа // 
Квантовая электроника, 21:12 (1994), 1177—
1182 ♦ Буфетов И.А., Дианов Е.М. Простая 
аналитическая модель непрерывного много-
каскадного ВКР-лазера на волоконном свето-
воде // Квантовая электроника, 30:10 (2000), 
873—877 ♦ Буфетов И.А., Дианов Е.М. Оп-
тический разряд в волоконных световодах // 
УФН, 175:1 (2005), 100—103 ♦ Пыненков А.А., 
Фирстов С.В., Панов А.А., Фирстова Е.Г., Ни-
щев К.Н., Буфетов И.А., Дианов Е.М. ИК лю-
минесценция в легированных висмутом герма-
натных стеклах и волоконных световодах // 
Квантовая электроника, 43:2 (2013), 174—176 
♦ Буфетов И.А. Оптические потери в волокон-
ных световодах на основе кварцевого стекла 
в температурном диапазоне 300—1500 К // 
Инженерное образование # 05, май 2013 ♦ Диа-
нов Е.М., Семёнов С.Л., Буфетов И.А. Новое 
поколение волоконных световодов // Кванто-
вая электроника, 46:1 (2016), 1—10 ♦ Яцен-
ко Ю.П., Плетенева Е.Н., Охримчук А.Г., Гла-
дышев А.В., Косолапов А.Ф., Колядин А.Н., Бу-
фетов И.А. Генерация многозонного суперкон-
тинуума в револьверном световоде с полой воз-
душной сердцевиной // Квантовая электро-
ника, 2017, 47:6, 553—560 ♦ Яценко Ю.П., Пле-
тенева Е.Н., Охримчук А.Г., Гладышев А.В., 
Косолапов А.Ф., Колядин А.Н., Буфетов И.А. 
Генерация многозонного суперконтинуума в ре-
вольверном световоде с полой воздушной серд-
цевиной // Квантовая электроника. 2017, т. 47, 
№ 6, с. 553—560 ♦  Яценко Ю.П., Плетене-
ва Е.Н., Охримчук А.Г., Гладышев А.В., Косола-
пов А.Ф., Колядин А.Н., Буфетов И.А. // Кван-
товая электроника, 47:7 (2017), 674.

BUFFETOV IGOR ALEKSEEVICH 
Physicist, specialist in the fi eld of optical 
materials for fiber lasers and amplifiers. 
Finished work in the fi eld of fi ber lasers 
and amplifi ers.
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БУХ ХРИСТИАН ЛЕО-
ПОЛЬД (BUCH CHRIS-
TIAN LEOPOLD FREI-
HERR) 25.IV.1774—04.III.
1853. Род. в Шлосе Штоль-
пе (район Уккермарк) (Ан-
гермюнд). Почетный акаде-
мик РАН (12.XII.1832). Не-

мецкий геолог, один из основоположников 
современной геологии. Родом из старого 
дворянского рода из Укермарка. Окончил 
Фрейбергскую горную академию. Ученик 
Абраама Готлоба Вернера, основателя гео-
логии в Германии. Вначале был нептуни-
стом — последователем школы А.Г. Вер-
нера. После посещения Альп, Везувия и 
Канарских островов отошел от нептуниз-
ма и пришел к выводу о значительном 
участии в образовании горных пород вну-
тренних сил Земли, вулканизма и пр. Вы-
двинул гипотезу кратеров поднятия, со-
гласно которой все горные хребты воз-
никли в результате внедрения магмы. 
Из-за своей механистичности эта гипо-
теза была вскоре отвергнута. В октябре 
1797 г. вместе с А. Гумбольдтом переехал 
в Зальцбург, они совместно занимались 
геологическими и метеорологическими ис-
следованиями. Изучал Канарские острова, 
посетил их с экспедицией в начале XIX в., 
изучал кальдеру Табурьенте на острове 
Пальма, которую в то время рассматрива-
ли как огромный кратер, затем оказалось, 
что это был всего лишь сильно разрушен-
ный скальный цирк. Проводя геологиче-
ские работы в Скандинавии, установил, 
что этот полуостров испытывает медлен-
ное поднятие. Доказал также, что граниты 
слагают не только древние, но и более мо-
лодые массивы. Принимал участие в из-
дании первой геологической карты Гер-
мании (1826). 

Важной его заслугой является уста-
новление большой роли палеонтологии 
в решении вопросов истории Земли. Изу-
чал наиболее важные семейства и группы 
ископаемых моллюсков, имеющие важное 

значение для расчленения мезозойских 
отложений. Был приверженцем катаст-
рофизма, отвергал эволюционные идеи 
Ч. Лайеля, однако в его отдельных пале-
онтологических работах встречаются вы-
сказывания об эволюционном развитии 
организмов. Автор (совместно с А. Гум-
больдтом) гипотезы кратеров поднятия. 
Работал также в области физической гео-
графии, метеорологии, ботаники. Член 
Берлинской АН (1806). Член Парижской 
АН (1840). 31 мая 1842 г. ему был впер-
вые вручен орден «Pour le Mérite за науку 
и искусство». В том же году он был на-
граждён медалью Волластона Географи-
ческого общества Лондона. Немецкое ге-
ологическое общество учредило (1946) 
медаль его имени. В память о заслугах 
в понимании вулканических кратеров 
именем Буха назван кратер на Луне. Один 
Intercity-Express и несколько улиц носят 
его имя. В видовом эпитете различных ви-
дов растений, например, Lavandula buchii 
с Канарских островов, также присутству-
ет его имя. Над входом в Музей естество-
знания в Берлине установлена статуя 
Леопольда фон Буха. Скульптор: Рихард 
Оман. Умер в Берлине. [Статья подготов-
лена с использованием русской Википедии].

О нем: Мелуа А.И. Геологи и горные инже-
неры России. Биографическая энциклопедия. 
В 2-х тт. Под ред. академика Н.П. Лаверова. 
СПб.: Гуманистика, 2003.

BUCH CHRISTIAN LEOPOLD 
FREIHERR German geologist, one 
of the founders of modern geology. He 
proposed the hypothesis of craters of the 
uplift, according to which all the ridges 
appeared as a result of the introduction 
of magma. Because of its mechanistic na-
ture, this hypothesis was soon rejected. 
He studied the Canary Islands, visited 
them with an expedition in the early 
nineteenth century, studied the Taburiente 
caldera on the island of Palma, which 
at that time was regarded as a huge crater, 
then it turned out that it was just a heavily 
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destroyed rock circus. While doing geo-
logical work in Scandinavia, he estab-
lished that this peninsula is experiencing 
a slow rise. He also proved that the gra-
nite is composed not only of ancient, 
but also of younger massifs. He took part 
in the publication of the fi rst geological 
map of Germany.

БУХАРИН МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ  Род. 
06.X.1971 г. в Москве. Окон-
чил исторический факуль-
тет Московского государст-
венного университета по ка-
федре истории древнего ми-
ра (1994). К.и.н. (1997, тема: 

«Древняя Индия в «Индике» Мегасфе-
на»). Д.и.н. (2007, тема: «Аравия, Среди-
земноморье, Восточная Африка, Индия: 
межрегиональные торговые связи и фор-
мирование единого историко-культурного 
пространства»). Профессор. Член-корр. 
РАН (28.Х.2016, Отделение историко-фи-
лологических наук; история). Специалист 
в области древней и раннесредневековой 
истории, исторической географии Южной 
и Центральной Азии и Ближнего Востока. 
Ученик академика Г.М. Бонгарда-Левина. 
В 1988 г. окончил среднюю специальную 
школу-интернат № 19 с углубленным изу-
чением индийских языков. С 1997 г. рабо-
тает в Институте всеобщей истории РАН 
(г. Москва); ведущий научный сотрудник, 
руководитель Центра истории древнего 
Востока. Область его научных интересов: 
история Древнего Востока; историческая 
география Южной Азии, доисламской 
Аравии и Восточной Африки; сравни-
тельное индоевропейское языкознание; 
история караванной и морской торговли; 
восточные мотивы (индийские и аравий-
ские) в античной мифологии; историче-
ская география античного мира; история 
востоковедения. 

Провел докторское диссертационное 
исследование, в заключение которого сфор-

мулировал следующие оценки своей ра-
боты и проанализированного материала 
(2007): «Сделанные в работе выводы и 
предложенные реконструкции являются 
новым шагом в развитии древней исто-
рии, исторической географии и языкозна-
ния государств Аравийского полуострова 
и истории межгосударственных контактов 
в Красноморском и Средиземноморском 
бассейнах и бассейне Индийского океа-
на. Впервые представлена стройная и не-
противоречивая история возникновения 
и развития культурных и торговых свя-
зей между государствами юга Аравийско-
го полуострова, с одной стороны, Восточ-
ной Африкой, Индией, Месопотамией и 
Восточным Средиземноморьем, с другой; 
впервые для всей территории Аравийско-
го полуострова, а также западного и вос-
точного побережий Индии, разработана и 
применена методика историко-географи-
ческих реконструкций на основе принци-
пов исторической фонетике; идентифици-
рована важнейшая торговая номенклату-
ра Аравии — специи и благовоний — экс-
портируемых в Средиземноморье, а также 
ок. 400 этнических и географических на-
званий; Впервые детально реконструиро-
вана карта торговых путей, пересекавших 
Аравийский полуостров в доисламский 
период, реконструировано диалектальное 
деление Аравийского полуострова в до-
исламскую эпоху. Сформулированные 
в диссертации научные положения и вы-
воды обоснованы сравнительным анали-
зом различных видов источников — пись-
менных и археологических, а также дан-
ных различных языковых традиций — 
древнеюжноаравийской, арабской, древ-
неиндийской, античной, и не противоре-
чат известным положениям древней исто-
рии и ее вспомогательных дисциплин — 
эпиграфики и нумизматики, исторической 
географии; базируются на строго доказан-
ных выводах и согласуются с известным 
опытом исторических, филологических и 
историко-географических реконструкций. 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 341
Разработанные в диссертационной работе 
новые этногенетические и историко-гео-
графические схемы позволяют более эф-
фективно проводить исследования в об-
ласти археологии, этногенеза и социоло-
гии на территории Аравийского полуост-
рова: идентифицированные и локализо-
ванные на современных картах топонимы 
могут служить ориентирами при прове-
дении будущих раскопок. Разработанная 
автором методика историко-фонетических 
реконструкций может быть использова-
на при сравнительно-лингвистических ис-
следованиях иных, в том числе не семито-
язычных регионов.». 

Основные его научные результаты 
(2016): на основе изучения данных антич-
ных и древневосточных письменных ис-
точников, данных археологии, эпиграфи-
ки и папирусов исследованы античные 
источники по истории Индии эллинисти-
ческого времени; определена последова-
тельность политических контактов меж-
ду Индией и ближневосточными антич-
ными центрами; проведен анализ вклю-
чения восточных стран и народов в схему 
античного историописания; на основе ана-
лиза рукописной традиции опубликован 
основной античный источник по истории 
морской и сухопутной торговли «Перипл 
Эритрейского моря»; на основе информа-
ции данных античных географов и древ-
неюжноаравийских надписей реконстру-
ирована схема караванных путей в доис-
ламской Аравии и на Ближнем Востоке; 
опубликованы уникальные находки — древ-
неиндийские и древнегреческие надписи 
с о. Сокотра; введена в научный оборот 
значительная часть материалов академи-
ка М.И. Ростовцева по истории изучения 
Ближнего Востока, а также археологи-
ческих экспедиций XIX — начала XX вв. 
под руководством академика С.Ф. Оль-
денбурга и Турфанских экспедиций по 
изучению Восточного Туркестана. Член 
редколлегии журнала «Вестник древней 
истории», главный редактор альманаха 

«Scripta Antigua. Вопросы древней исто-
рии, филологии, искусства и материаль-
ной культуры», член диссертационного 
Совета Института востоковедения РАН, 
член-корреспондент IsMEO. 

Лит.: Бухарин М.Д. Древнеиндийское го-
сударство в «Индике» Мегасфена // Вестник 
древней истории, 1997, № 3 ♦ Бухарин М.Д. 
Два фрагмента «Индики» Мегасфена об ин-
дийских «философах» // Памяти Юрия Вик-
торовича Андреева. СПб., 2000 ♦ Bukharin M.D. 
Early Royal Dinasties in the Puranas Epics and 
Classical Tradition // XIth World Sanskrit Con-
ference. Turin: April. 2000. Summaries of Papers. 
Torino, 2000 ♦  Бухарин М.Д. Раннеэллини-
стические хорографы: Мегаcфен, Гекатей Аб-
дерский и Берросс // Вестник древней исто-
рии. 2000. № 2 ♦ Bukharin M.D. Megasthenes’ 
Visits to India // Indologica Tourinensia. 1991—
1992; № 17—18. Torino, 2000 (In col.: G.M. Bon-
gard-Levin) ♦ Письма Альберта Грюнведеля 
С.Ф. Ольденбургу из собрания ПФА РАН // 
ΕΥΓΝΩΜΟNΩΣ. Сборник памяти Аркадия 
Анатольевича Молчанова (1947—2010). М., 
2013. C. 363—400 ♦ Письма П.К. Козлова 
С.Ф. Ольденбургу из собрания ПФА РАН (всту-
пительная статья, публикация и коммента-
рии М.Д. Бухарина) // Проблемы истории, 
филологии и культуры. 2012. № 4. Памяти 
Б.А. Литвинского. М.; Магнитогорск. С. 288—
304 ♦ Письма с Ближнего Востока // Парфян-
ский выстрел. М., 2003. С. 444—474 (публика-
ция и комментарий совместно с Ю.Н. Лит-
виненко) ♦ Побережье Южной и Западной Ара-
вии в славянском переводе надписи неизвест-
ного царя Аксума [Adulitana II (OGIS 199)] 
// Христианский Восток. 2009. № 5. Памяти 
академика Ю.В. Крачковского. С. 309—319.

BUKHARIN MIKHAIL DMITRIE-
VICH Specialist in the fi eld of ancient 
and early medieval history, historical geo-
graphy of South and Central Asia and 
the Middle East. His main scientifi c results 
are: based on the study of ancient and 
ancient Oriental written sources, data 
of archeology, epigraphy and papyri, an-
cient sources on the history of India 
of Hellenistic time were investigated; deter-
mined the sequence of political contacts 
between India and the Middle Eastern 
centers; an analysis of the inclusion of eas-
tern countries and peoples in the scheme 
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of ancient historiography; on the basis 
of the analysis of the manuscript tradi-
tion, the main ancient source on the his-
tory of sea and land trade was published.

БУХАРИН НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ 27.IX(09.X.).
1888—15.III.1938. Род. в Мо-
скве в семье учителя Ива-
на Гавриловича Бухарина 
(1860—1940) — выпускника 
математического факульте-
та Московского универси-

тета; мать Николая — учительница на-
чальной школы. Учился на экономическом 
отделении юридического факультета Мо-
сковского университета (1907—1910). Ака-
демик РАН (12.I.1929, Отделение гума-
нитарных наук; экономика). Экономист, 
теоретик марксизма. Партийный и госу-
дарственный деятель. (21 мая 1937 г. ис-
ключен из числа академиков АН СССР 
Общим собранием). Действительный член 
Коммунистической академии ЦИК СССР 
по Финансово-экономическому разряду 
с 25 июня 1918 г. (переизбран 27 апреля 
1919 г.). В ранние годы проявил интерес 
к естественной истории, литературе и жи-
вописи, до конца жизни собирал имевшие 
научное значение коллекции птиц и ба-
бочек (знание литературы, живописи по-
зволило ему стать одним из литературных 
критиков и искусствоведов того време-
ни). В 1905 г. начал работать в москов-
ской городской организации большевиков. 
В 1906 г. вступил в РСДРП(б). Вместе 
со своим другом И.Г. Эренбургом (впо-
следствии — писатель) участвовал в сту-
денческих демонстрациях. Руководил про-
пагандистской и нелегальной деятельно-
стью большевиков среди учащейся моло-
дежи. Из университета был исключен 
в связи с арестом; в 1911 г. сослан в Архан-
гельск, затем на Онегу, оттуда бежал через 
Москву в Ганновер. В эмиграции работал 
в большевистских и социалистических орга-

низациях Германии, Австро-Венгрии, Швей-
царии, в Скандинавских странах. 

В 1912 г. в Кракове познакомился 
с В.И. Лениным. В 1915 г. опубликовал 
книгу «Мировое хозяйство и империа-
лизм». С октября 1916 г. начал сотруд-
ничать, а в январе 1917 г. фактически 
возглавил редакцию газеты «Новый мир» 
в Нью-Йорке (орган российской социал-
демократии) (членом редколлегии «Но-
вого мира» был Л.Д. Троцкий). В апреле 
1917 г. возвратился на родину. Весной и 
летом 1917 г. следовал политике Ленина, 
но по некоторым вопросам имел свое, от-
личающееся от Ленина, мнение. В октяб-
ре 1917 г. возглавлял редакцию «Изве-
стий Московского ВРК». Выступил на от-
крытии Учредительного собрания (05.I.
1918). После разгона Учредительного со-
брания опять разошелся с Лениным по 
вопросу о мире с Германией. Бухарин 
возглавил «левую оппозицию», предла-
гал «революционную партизанскую вой-
ну» против регулярной немецкой армии. 
После подписания Брестского мира (03.III.
1918) редактировал «Правду». 

Оправдывал «красный террор», на-
чавшийся после покушения на Ленина 
(30.VIII.1918). По экономическим вопро-
сам его мнения менялись с годами: в 1918 г. 
выступал за национализацию только са-
мых крупных предприятий; в 1919—1920 гг. 
агитировал за жесткие меры военного 
коммунизма; с началом НЭПа призывал 
крестьянство обогащаться. На XIV съезде 
партии (XII.1925) его резко критиковали 
за «мелкобуржуазную» позицию. В марте 
1919 г. избран кандидатом в члены По-
литбюро ЦК ВКП(б), в июне 1924 г. — 
членом Политбюро (в составе Политбюро 
до ноября 1929 г.). В 1919—1929 гг. зани-
мал пост члена Исполкома Коминтерна и 
его президиума. Его авторитет среди пар-
тийной молодежи был особенно велик 
в середине 1920-х гг., в то же время он 
был лишен властолюбия — что отличало 
его от других крупных политиков. В числе 
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его сторонников — интеллектуальная, та-
лантливая молодежь, почти все они были 
репрессированы и погибли в годы репрес-
сий (Н.А. Угланов, А.И. Рыков, М.П. Том-
ский и др.). Являлся не только редакто-
ром «Правды», но и теоретического жур-
нала ЦК ВКП(б) «Большевик» (с 1924 г.), 
членом редколлегий многих периодиче-
ских изданий, энциклопедий, академиче-
ских изданий. Часть научной элиты кри-
тически относилась к советской власти и 
к нему, как к ее яркому представители 
(Бухарин был наделен партией обязан-
ностью курировать науку и культуру). 

Один из примеров — отношения с ака-
демиком И.П. Павловым. 25 сентября 
1923 г. на лекции в Военно-медицинской 
академии И.П. Павлов подверг жесткой 
критике все основные положения работ 
Н.И. Бухарина «Азбука коммунизма. Попу-
лярные объяснения программы РКП(б)» 
(1920) и «Пролетарская революция и куль-
тура» (1923): учение о мировой револю-
ции; политика партии большевиков в об-
ласти науки, культуры и образования; роль 
рабочего класса в обществе, в культурном 
строительстве и др. Появились статьи-
отклики на такую позицию Павлова, одна 
из них — статья Н.И. Бухарина «О миро-
вой революции, нашей стране, культуре и 
прочем (Ответ профессору И.П. Павло-
ву)», а затем — в 1929 г. от имени редак-
ции журнала «Научное слово» в приме-
чании к статье об И.П. Павлове, приуро-
ченной к его 80-летию (1929. № 10. С. 97), 
Н.И. Бухарин, И.К. Луполл и О.Ю. Шмидт 
писали: «Советская и научная обществен-
ность, отдавая должное академику Пав-
лову как ученому, не может пройти мимо 
той реакционной и враждебной позиции, 
которую занимает маститый ученый по 
отношению к советскому строю, к строи-
тельству социализма в нашей стране... 
Со стороны академика Павлова имели 
место ярко враждебные выпады и дейст-
вия против советской власти и коммуни-
стической партии... Будучи великим и пе-

редовым в науке, почтенный юбиляр ока-
зывается отсталым реакционером в соци-
ально-политических взглядах». На лич-
ной встрече И.П. Павлова и Н.И. Бухари-
на (1928) удалось установить доброже-
лательные, взаимоуважительные отноше-
ния. В дальнейшем Бухарин по просьбе 
Павлова помогал институту, содейство-
вал в облегчении участи арестованных 
коллег и родственников, старался уберечь 
Павлова от его откровений против совет-
ской власти. 

Постепенно накапливались разногла-
сия между Бухариным и Сталиным. Этому 
способствовали разговоры Бухарина о не-
достатках Сталина с другими руководите-
лями государства. После разгрома «новой 
оппозиции» (1927) Бухарин и его сторон-
ники были обвинены в «правом уклоне», 
в противодействии «раскрестьяниванию», 
«защите кулака». В ноябре 1929 г. на Пле-
нуме ЦК Бухарин был выведен из соста-
ва Политбюро и снят с поста редактора 
«Правды». В дальнейшем последовали ре-
прессивные меры против его сторонни-
ков. Бухарин в 1930 г. занял должность 
начальника сектора ВСНХ СССР, пуб-
лично покаялся и пообещал решительно 
бороться «против всех уклонов от гене-
ральной линии партии и, прежде всего, 
против правого уклона». По инициативе 
Бухарина в Ленинграде был создан Ин-
ститут истории науки и техники (1932), 
в 1936 г. переведен в Москву (после аре-
ста Бухарина институт ликвидирован, 
его директор Н. Осинский расстрелян). 
С 1934 г. — редактор газеты «Известия 
ЦИК СССР». В том же году Бухарин же-
нился в третий раз на Анне Лариной (при-
емной дочери меньшевика, а потом — 
большевика Ю. Ларина). В августе 1934 г. 
ему было поручено сделать основной до-
клад на открытии первого Съезда совет-
ских писателей, который был воспринят 
писательским собранием неоднозначно. 
В 1935—1936 гг. работал над Конституци-
ей СССР, которая вошла в историю под 
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названием «сталинской». Весной 1936 г. 
по поручению Сталина вместе с женой 
ездил за границу за архивами германской 
социал-демократии, в том числе — за ру-
кописями Маркса (архивы вывез из фа-
шистской Германии Б. Николаевский, 
историк-архивист российской социал-де-
мократии). Посетил Прагу, Берлин, Ко-
пенгаген, Париж. Летом 1936 г. — в от-
пуске на Памире. В это время в Москве 
на судебном процессе обвиняемые Зино-
вьев и Каменев дали сфальсифицирован-
ные показания против Бухарина. Он не-
медленно вернулся в Москву, но попытка 
встретиться со Сталиным не удалась. 

В феврале 1937 г. Бухарин был аре-
стован по делу «правотроцкистского ан-
тисоветского блока». На процессе, про-
ходившем 2—13 марта 1938 г. в Москве 
в Доме Союзов, Бухарин взял на себя всю 
ответственность за вымышленные пре-
ступления никогда не существовавшего 
правотроцкистского блока. В заключении 
работал над книгой «Деградация культу-
ры при фашизме». Приговорен 13 марта 
1938 г. к расстрелу, расстрелян 15 марта. 
Реабилитирован (04.II.1988), восстанов-
лен в партии (21.VI.1988). Жена Бухарина 
вскоре после его ареста была также аре-
стована, около двадцати лет провела в ла-
герях и ссылках, их сын воспитывался 
в различных детских домах и долгое вре-
мя не знал, чей он сын. Н.И. Бухарин 
21 июня 1988 г. восстановлен в Акаде-
мии наук СССР. В конце 1980-х гг., рабо-
тая в Ленинградском филиале АН СССР 
совместно с М.Г. Ярошевским и В.М. Ор-
лом по проблеме «репрессированной нау-
ки», мы впервые после 1930-х гг. ввели 
в научный оборот ряд работ Н.И. Буха-
рина по проблемам истории науки и по-
литэкономии (1988).

Лит.: Бухарин Н.И. Избранные труды. 
История и организация науки и техники / 
Под ред. Е.П. Велихова. Сост. А.И. Мелуа, 
В.М. Орел, Г.И. Смагина. Л.: Наука, 1988. 504 с.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 62; 
Ф. 2. Оп. 17. Д. 168 ♦ СПбФ АРАН. Ф. 259. 
Оп. 1а. Д. 207. Л. 6.

BUKHARIN NIKOLAI IVANOVICH 
Economist, theoretician of Marxism. Party 
and statesman. Author of works on the his-
tory of Marxism, history and organization 
of science and technology. He made a great 
contribution to the management of state 
and scientific institutions. On a number 
of issues of domestic policy, he had his 
own independent opinion. Gradually the di-
sagreements between Bukharin and Sta-
lin accumulated. This was facilitated by 
Bukharin’s talk about Stalin’s shortco-
mings with other leaders of the state. 
He was repressed, shot.

БУХАРИН ОЛЕГ ВА-
ЛЕРЬЕВИЧ Род. 16.IX.
1937 г. в г. Челябинске. 
Окончил Челябинский ме-
дицинский институт (1960). 
К.м.н. (1963). Д.м.н. Профес-
сор. Академик РАН (22.XII.
2011, Отделение биологи-

ческих наук — на вакансию для Уральско-
го отделения). Член-корр. РАН (30.V.1997, 
Отделение общей биологии; микробиоло-
гия). Академик РАМН (31.III.2000). Член-
корр. РАМН (14.II.1997). Микробиолог. 
По окончании института работал там же 
ассистентом кафедры микробиологии. 
На формирование его научных интересов 
большое влияние оказал приехавший ра-
ботать в вуз ленинградский профессор-
микробиолог Л.Я. Эберт. В 1968 г. Буха-
рин назначен заведующим кафедрой ми-
кробиологии. В 1976 г. он создал и воз-
главил проблемную научно-исследователь-
скую лабораторию по изучению механиз-
мов естественного иммунитета в Орен-
бургской государственной медицинской 
академии. Ректор Оренбургского медицин-
ского института (1977—1980). В 1990 г. 
как филиал Пермского института эколо-
гии и генетики микроорганизмов УрО 
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РАН им организована научно-исследова-
тельская лаборатория по изучению перси-
стенции микроорганизмов (в Оренбурге), 
реорганизованная в 1992 г. в одноимен-
ный отдел. В 1996 г. на базе отдела создан 
Институт клеточного и внутриклеточного 
симбиоза УрО РАН, директором которого 
являлся О.В. Бухарин (1997—2012). 

Сфера его основных научных интере-
сов — инфектология и экология микроор-
ганизмов человека. Первые его научные 
работы были тесно связаны с тематикой 
кафедры микробиологии ОГМА, лежали 
в области инфектологии, посвящены изу-
чению факторов естественной резистент-
ности организма — лизоциму и бета-лизи-
нам. Они способствовали использованию 
этих факторов защиты в качестве диагно-
стических критериев гомеостаза организ-
ма, были внедрены в работу клинических 
лабораторий медицинских учреждений 
страны. Результаты этих исследований 
впервые в мировой практике обобщены 
в монографиях «Лизоцим и его роль в био-
логии и медицине» (1974) и «Система бе-
та-лизина и ее роль в клинической и экс-
периментальной медицине» (1977), напи-
санных совместно с академиком РАМН 
Н.В. Васильевым. В дальнейшем Бухарин 
совместно с коллегами разрабатывал тео-
ретические аспекты и прикладные мето-
ды исследования персистентных свойств 
микроорганизмов. Им обосновано поло-
жение о персистенции патогенов как фор-
ме симбиоза, основанной на их длитель-
ном переживании в экосистеме, определе-
на ключевая функция пептидогликана 
в выживании бактерий в организме хозя-
ина, описаны новые факторы бактерийной 
деградации защиты организма, сформули-
рован принцип экологической детермини-
рованности персистентных характеристик 
бактерий, что позволило повысить каче-
ство решения диагностических, терапев-
тических и прогностических задач инфек-
ционной клиники. О.В. Бухариным разра-

ботана и внедрена в практику концепция 
микроэкологического мониторинга при-
родных экосистем. Его учениками явля-
ются 30 докторов и более 118 кандидатов 
наук. Для подготовки бактериологов уч-
реждений ГСЭН РФ им разработан ком-
плект учебных пособий и методических 
материалов; для обучения студентов-ме-
диков написал «Руководство по медицин-
ской микробиологии» (2002, 2004). Ав-
тор около 500 научных статей, 20 моно-
графий и 115 авторских свидетельств и 
патентов РФ. Важнейшие публикации: 
«Бактерионосительство» (1996), «Патоген-
ные бактерии в природных экосистемах» 
(1997), «Персистенция патогенных бак-
терий» (1999), «Сальмонеллы и сальмо-
неллезы» (2000), «Антимикробный белок 
тромбоцитов» (2000), «Нейтрофилы и го-
меостаз» (2001), «Биология патогенных 
кокков» (2002), «Шигеллы и шигеллезы» 
(2003), «Анаэробная микрофлора челове-
ка» (2004), «Механизмы выживания бак-
терий» (2005). Заслуженный деятель нау-
ки РФ (1979). Избирался депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР 9-го созыва (1975—
1980), председателем регионального об-
щества «Знание», руководителем Орен-
бургского отделения Общества советско-
болгарской дружбы. Действительный член 
РАЕН (1995). Академик Международной 
академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (1995). Действитель-
ный член Экологической академии (1999). 
Действительный член Нью-Йоркской ака-
демии наук (1994). Председатель Оренбург-
ского научного центра УрО РАН (2002). 
Член Президиума УрО РАН и Всерос-
сийского научного общества эпидемиоло-
гов, микробиологов и паразитологов им. 
И.И. Мечникова. Председатель диссерта-
ционного Совета. Член редколлегии жур-
налов «Антибиотики и химиотерапия» и 
ЖМЭИ, Член экспертного Совета ВАК. 
Премия РАМН по микробиологии име-
ни В.Д. Тимакова. Премия РАН по биоло-
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гии имени И.И. Мечникова за цикл работ 
«Адаптивные стратегии взаимодействия 
симбионтов в системе «паразит—хозяин» 
(2002). Премия УрО РАН по медицине 
им. В.В. Парина. Премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и 
техники за 2003 г. и за 2010 г. Награжден 
орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (2003), Почёта (1996), медалью 
«За трудовую доблесть» (1995). Награды 
Народной Республики Болгария: «100 лет 
со дня рождения Г. Димитрова» (1982) и 
«100 лет освобождения Болгарии от ос-
манского ига» (1978). Награжден Почет-
ным дипломом и лентой Международно-
го биографического общества (Кембридж, 
Англия), медалью Почета (2005) и орде-
ном Ломоносова (2008). Почетный граж-
данин г. Оренбурга (1998). Его супруга — 
Бухарина Татьяна Леонидовна (1945 г. р.), 
доктор педагогических наук, профессор.

Лит.: Лизоцим и его роль в биологии и ме-
дицине (в соавт.). Томск, 1974 ♦ Бактерионо-
сительство (в соавт.). Екатеринбург, 1996 ♦ 
Патогенные бактерии в природных экосисте-
мах. Екатеринбург, 1997.

BUKHARIN OLEG VALERIEVICH 
Microbiologist. Director of the Institute 
of Cellular and Intracellular Symbiosis 
of the Ural Branch of the Russian Aca-
demy of Sciences. His main scientifi c in-
terests are infectology and ecology of hu-
man microorganisms. He developed theo-
retical aspects and applied methods of stu-
dying persistent properties of microorga-
nisms. The position on the persistence 
of pathogens as a form of symbiosis based 
on their long experience in the ecosystem 
is substantiated, the key function of pepti-
doglycan in survival of bacteria in the host 
organism is determined, new factors of bac-
terial degradation of body protection are 
described, the principle of ecological deter-
minancy of persistent characteristics of bac-
teria is formulated. Diagnostic, thera-
peutic and prognostic tasks of the infec-
tious disease clinic.

БУХГОЛЬЦ (БУХОЛЬЦ) 
ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕНРИХ 
СЕБАСТЬАН (BUC-
H O L T Z  W I L H E L M 
HEINRICH SEBASTIAN) 
23.IX.1734—16.XII.1798. Род. 
в г. Бернбурге. Почетный 
член РАН (28.VII.1794). Не-

мецкий портретист, много работавший 
в России при Екатерине II. Числился по-
мощником у известного живописца Луки 
(Лукас Конрад) Пфандцельта, неоднократ-
но писал портреты лиц Царской Семьи. 
Пфандцельт с 1743 г. находился в Санкт-
Петербурге, вначале как подмастерье у ху-
дожника Г.-Х. Гроота; затем после смерти 
своего учителя получил звание мастера, 
а с1760-х гг. (когда императрица Екате-
рина II начала приобретать первые карти-
ны для Эрмитажа) стал первым храните-
лем картин для галереи Эрмитажа (при-
мерно в 1764—1775 гг.). Так как Пфанд-
цельт занимался еще реставрацией и тор-
говыми операциями с картинами, то штат 
его помощников быстро увеличивался, — 
как раз в это время Бухгольц и стал одним 
из членов этой большой группы специа-
листов (многие из помощников и учени-
ков Луки стали впоследствии известными 
реставраторами). Обладая небольшими 
познаниями в медицине и анатомии, а так-
же талантом художника, Бухгольц при-
обрел большой авторитет. Ему поручали 
сложные работы, в том числе самостоя-
тельные, преимущественно портретного 
жанра. Но случались и необычные заказы. 
Так, в 1769 г. он расписывал карету Ека-
терины II (позже находилась в придвор-
ном конюшенном музее). Наиболее из-
вестные портреты Бухгольца: Екатерины 
II, фельдмаршала графа Миниха, барона 
И.И. Врангеля, барона А. Корф, архиепи-
скопа Штегельмана, императрицы Елиза-
веты Петровны, императрицы Анны Иоан-
новны, императрицы Елизаветы Петров-
ны в жемчугах, «Аллегория победы над 
турками», Екатерины I, Дарьи Алексеевны 
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Голицыной. Умер Бухгольц в г. Веймаре 
(Германия). Его картины и восстановлен-
ные им, его учителем Лукой и их помощ-
никами художественные произведения 
до настоящего времени экспонируются 
в петербургских музеях. 

Иногда открываются ранее не извест-
ные тайны. В 2016 г. информационное 
агентство «Город новостей» сообщило о на-
ходке реставраторов в музее-заповеднике 
«Петергоф»: «Портрет Екатерины I на-
ходился на реставрации в течение года. 
Во время работ неожиданно выяснилось, 
что для создания картины Бухгольц на 
большой холст наклеил погрудное изоб-
ражение императрицы кисти другого ху-
дожника и дописал его. Как отмечают ис-
кусствоведы Петергофа, это не первый 
случай использования Бухгольцем произ-
ведений своих коллег. Так, в ГМЗ «Цар-
ское Село» хранится выполненный им 
в 1768 году портрет Елизаветы Петров-
ны, в который вшит камерный портрет 
кисти французского художника Луи Ка-
равака. При реставрации портрета Екате-
рины I выяснилось также, что императри-
ца одета в платье не из золотой, а из се-
ребряной парчи. После снятия слоев лака 
и удаления записей, сделанных поверх, 
в ее прическе появились драгоценности 
с жемчугом. Кроме того, после проведен-
ной реставрации теперь на картине мож-
но рассмотреть пейзаж на дальнем пла-
не — военный лагерь с шатрами и кре-
пость с приспущенными флагами. Как рас-
сказала художник-реставратор ГМЗ «Пе-
тергоф» Елена Львова, после расчистки 
лица оказалось, что у императрицы голу-
бые глаза. «Хотя исторически известно, 
что Екатерина I была черноглазой. И ис-
торики это упоминают, описывая ее внеш-
ний вид, что она «круглолица, черно-
глаза и приятной наружности» (https://
www.city-n.ru/view/381773.html).

О нем: Малиновский К.В. Материалы по 
истории хранения и реставрации живописи 
в России в XVIII в. // Советское искусствозна-

ние 82. М., 1983. В. 1 (16). С. 365—372 ♦ Мар-
кина Л.А. Новые данные о творчестве немец-
кого художника Л.К. Пфандцельта // Музей 7. 
М., 1987.

BUCHOLZ WILHELM HENRICH 
SEBASTIAN German portraitist who 
worked extensively in Russia under Cathe-
rine II. He was an assistant to the famous 
painter Luke (Lucas Conrad) Pfandtselt. 
Since Pfandtselt was still engaged in res-
toration and trade operations with pain-
tings, his assistant’s staff grew rapidly, 
just at that time Buchholz became one 
of the members of this large group of spe-
cialists (many of Luka’s assistants and 
disciples subsequently became well-known 
restorers). Possessing little knowledge 
in medicine and anatomy, as well as the ar-
tist’s talent, Buchholz gained great pres-
tige. He was entrusted with complex works, 
including independent, mostly portrait genre.

БУХТИЯРОВ ВАЛЕРИЙ 
ИВАНОВИЧ Род. 14.Х.
1961 г. в г. Новосибирске. 
Окончил с отличием Ново-
сибирский государственный 
университет по специально-
сти «Химик» (1983). К.х.н. 
(1989). Д.х.н. (1998, тема: 

«От монокристаллов к наночастицам: мо-
лекулярный подход к изучению причин 
каталитического действия серебра в реак-
ции эпоксидирования этилена»). Профес-
сор. (2003). Академик РАН (28.Х.2016, От-
деление химии и наук о материалах; хи-
мия — на вакансию для Сибирского от-
деления). Член-корр. РАН (29.V.2008, От-
деление химии и наук о материалах; нано-
технологии, наноматериалы — на вакан-
сию для Сибирского отделения). Специа-
лист в области гетерогенного катализа и 
функциональных наноматериалов. В Ин-
ституте катализа им. Г.К. Борескова СО 
РАН: стажер, аспирант (1983—1989), м.н.с., 
научный сотрудник, старший научный со-
трудник (1989—1992, 1993—1995), ученый 
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секретарь института (1995—2000), зав. ла-
бораторией исследования поверхности, 
руководитель отдела гетерогенного ката-
лиза (с 2000 г.), зам. директора института 
(с 2002 г.). Post-doc position, University 
of Wales College of Cardiff, UK (Prof. 
M.W. Roberts) (1992—1993). Visiting scien-
tist, Texas A&M University, USA (Prof. 
Dr. D.W.Goodman) (1999). Visiting scien-
tist, Fritz-Haber-Institute der MPG, Ger-
many (Prof. Dr. R. Schlögl) (1999, 2000). 

Основные работы в области гетеро-
генного катализа, науки о поверхности 
(Surface Science), физических методов ис-
следования поверхности твердых тел, вклю-
чая методы нанодиагностики, каталити-
чески активных функциональных нано-
материалов, элементарных химических 
процессов на поверхности твердых тел, 
в том числе с использованием современ-
ных физических методов in situ, взаимо-
связей «структура — активность» в гете-
рогенных катализаторах, управляемого 
синтеза функциональных наноматериалов 
для каталитических приложений. Для изу-
чения структуры катализаторов (нанесен-
ных металлов, массивных и нанесенных 
оксидов металлов, цеолитов), в частности, 
локального состава и структуры катали-
тически активных центров предложил ис-
пользовать комплекс различных спектро-
скопических методов, в том числе методы 
рентгеновской дифракции, рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии, мето-
ды рентгеновской EXAFS-спектроскопии 
поглощения (методики EXAFS — Exten-
ded X-ray Absorption Fine Structure и 
XANES — X-ray Absorption Near Edge 
Structure), ЯМР, УФ-видимой области 
и др. Предложенные структуры активных 
центров во многих случаях подтвержда-
ются квантово-химическими расчетами. 
Для выяснения последовательности ста-
дий элементарных реакций, по которым 
реагенты превращаются в продукты, при-
меняет спектроскопические методы in situ. 
Развитая им в последние годы активность 

по управляемому синтезу нанокомпозит-
ных материалов позволяет замкнуть фун-
даментальный подход к разработке новых 
каталитических систем, заключающийся 
в том, что молекулярный дизайн гетеро-
генных катализаторов с улучшенными 
каталитическими свойствами (активность, 
селективность, стабильность) базируется 
на детальном исследовании механизма 
изучаемой реакции и структуры активных 
центров на атомарном уровне. Примеры 
каталитических процессов, для которых 
успешно был использован данный подход, 
включают реакции эпоксидирования эти-
лена на серебре, парциального окисления 
метанола в формальдегид на меди и сме-
шанных V-Ti-O оксидах, низкотемпера-
турного синтеза аммиака на рутении, про-
мотированном щелочными металлами, 
полного окисления углеводородов и СО 
на благородных металлах (платина, пал-
ладий, золото), селективного окисления 
углеводов и электрохимического окисле-
ния водорода на золоте и палладии. Ос-
новные его научные результаты (2016): 
разработана и активно используется мето-
дика in situ (operando) изучения строения 
активных центров гетерогенных катали-
заторов и функциональных наноматериа-
лов физическими методами в присутствии 
газовой фазы; разработаны способы син-
теза наноструктурированных катализато-
ров на основе благородных металлов с уз-
ким распределением частиц по размерам 
и возможностью управления средним раз-
мером частиц, нанесенных на различные 
оксидные и углеродные носители; иссле-
дованы причины размерных и синергети-
ческих эффектов в реакциях полного и се-
лективного окисления и гидрирования 
на моно- и биметаллических нанесенных 
катализаторах; отработаны технологиче-
ские основы приготовления наноразмер-
ных катализаторов для обеспечения чи-
стоты воздуха в закрытых помещениях и 
очистки выхлопных газов автомобилей. 
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Автор более 230 научных работ, из них 

3 глав в монографиях и 13 патентов, в том 
числе после избрания член-корр. РАН 
в 2008 г. — 116 научных работ, из них 
1 главы в монографии и 10 патентов. Ве-
дет преподавательскую работу, заведует 
кафедрой катализа и адсорбции Новоси-
бирского государственного университета, 
читает лекционный курс «Катализ», под его 
научным руководством подготовлены и 
успешно защищены 10 кандидатских дис-
сертаций. Член диссертационных сове-
тов Д 003.012.01 при ИК СО РАН и 
Д 003.051.01 при ИНХ СО РАН, экс-
перт фондов РНФ и РФФИ, участник ра-
бочей группы по разработке соглашения 
по взаимодействию ФАНО-РАН, а также 
рабочих групп при СибТУ ФАНО Рос-
сии. Член Экспертного совета Берлинско-
го источника синхротронного излучения 
(BESSY), член Совета EFCATS (European 
Federation of Catalytic Societies), а также 
координирует российскую часть проекта 
«Развитие методов исследования in situ 
твердых поверхностей», выполняемого 
совместно с Институтом Фрица Габера 
(Общество Макса Планка, Берлин). За-
меститель председателя Объединенного 
ученого совета СО РАН по химическим 
наукам. Заместитель главного редактора 
журнала «Кинетика и катализ», член ред-
коллегий «Журнала структурной химии» 
и «Journal of Energy Chemistry». Лауре-
ат премии Фонда имени М.А. Лаврен-
тьева для молодых ученых в номинации 
«За выдающийся вклад в развитие Сиби-
ри и Дальнего Востока» (2003). Премия 
им. А.А. Баландина (2016) за выдающиеся 
работы в области катализа, за серию работ 
«Наноструктурирование активного ком-
понента — метод управления каталитиче-
скими свойствами нанесенных металли-
ческих катализаторов в реакциях гидри-
рования и окисления» (в составе автор-
ского коллектива).

О нем: Валерий Иванович Бухтияров: 
К 55-летию со дня рождения // Каталити-

ческий бюллетень. Т. 79. Новосибирск, 2016 
♦  Институт катализа им. Г.К. Борескова 
СО РАН. http://catalysis.ru/block/index.php?
ID=1&SECTION_ID=1943 

BUKHTIYAROV VALERIY IVANO-
VICH Specialist in the fi eld of hetero-
geneous catalysis and functional nano-
materials. The main works in the field 
of heterogeneous catalysis, surface science 
(Surface Science), physical methods for 
studying the surface of solids, including 
nanodiagnostics, catalytically active func-
tional nanomaterials, elementary chemical 
processes on the surface of solids, inclu-
ding using modern physical methods in situ, 
structure-activity relationships in hetero-
geneous catalysts, controlled synthesis 
of functional nanomaterials for catalytic 
applications.

БУХТИЯРОВ ИГОРЬ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ Род. 
28.VIII.1962 г. Д.м.н. Профес-
сор. Член-корр. РАН (28.Х.
2016, Отделение медицин-
ских наук; медицина труда). 
Специалист в области ме-
дицины труда. Директор На-

учно-исследовательского института ме-
дицины труда (г. Москва). Основные его 
научные результаты: разработал ряд во-
просов научного обоснования стратегии 
развития медицины труда и концепции го-
сударственной политики по сохранению 
здоровья работающего населения России 
на период до 2020 г. и дальнейшую пер-
спективу. Исследовал вопросы гармониза-
ции национальных нормативных право-
вых актов в области гигиены труда, охра-
ны здоровья и безопасности на рабочем 
месте с международными стандартами. 
Решил проблемы научного обоснования 
дифференцированного нормирования фи-
зико-химических факторов экстремаль-
ных величин и условий труда лиц опасных 
профессий. Разработал и внедрил в прак-
тику здравоохранения новые медицинские 
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технологии по профилактике, диагности-
ке, лечению и реабилитации профессио-
нальных болезней и профессиональных 
заболеваний. Автор 298 научных работ, 
из них 19 монографий и 2 авторских сви-
детельств и патентов. Ведет преподава-
тельскую работу, является заведующим 
кафедрой авиационно-космической меди-
цины медико-профилактического факуль-
тета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
подготовил 25 кандидатов и 3 доктора наук. 
Член редколлегий журналов «Медицина 
труда и промышленная экология», «Авиа-
космическая и экологическая медицина», 
член Научного совета РАН по медико-
экологическим проблемам здоровья ра-
ботающих, член диссертационного совета 
Д 001.012.02 (специальность 14.02.04 — 
медицина труда) на базе ФГБНУ «НИИ 
МТ». Главный внештатный специалист 
врач-профпатолог Минздрава России. Ви-
це-президент профильной ассоциации «Ас-
социация врачей и специалистов меди-
цины труда», член Международной комис-
сии по медицине труда. Заслуженный дея-
тель науки РФ. 

BUKHTIYAROV IGOR VALENTI-
NOVICH Specialist in the fi eld of occupa-
tional medicine. Director of the Research 
Institute of Occupational Health (Mos-
cow). His main scientific results are: has 
developed a number of issues on the scien-
tific substantiation of the strategy for 
the development of occupational medicine 
and the concept of state policy for preser-
ving the health of the working population 
of Russia for the period until 2020 and 
for the future. He researched the issues 
of harmonization of national normative 
legal acts in the fi eld of occupational health, 
health and safety in the workplace with 
international standards.

БУХШТАБЕР ВИКТОР МАТВЕЕ-
ВИЧ Род. 01.IV.1943 г. в Ташкенте (Уз-
бекская ССР) в семье военного инженера. 

Окончил механико-матема-
тический факультет МГУ 
(1966). Д.ф.-м.н. Член-корр. 
РАН (25.V.2006, Отделение 
математических наук). Уче-
ник академика Сергея Пет-
ровича Новикова. В 1960 г. 
поступил на механико-ма-

тематический факультет Ташкентского 
государственного университета. В годы 
учебы, в 1963 г., принял участие в работе 
оргкомитета 3-го Всесоюзного Топологи-
ческого съезда, состоявшегося в Ташкен-
те, который сыграл определяющую роль 
в судьбе В.М. Бухштабера. В 1964 г. он 
был переведен на механико-математиче-
ский факультет МГУ. После его оконча-
ния в 1966—1969 гг. обучался в аспиран-
туре отделения математики мехмата под 
руководством С.П. Новикова и Д.Б. Фук-
са. С 1969 г. работал во Всесоюзном науч-
но-исследовательском институте физико-
технических и радиотехнических измере-
ний (ВНИИФТРИ). Прошел путь от млад-
шего научного сотрудника до заведующе-
го лабораторией метрологии комплекс-
ных информационных систем и матема-
тического моделирования. За время рабо-
ты во ВНИИФТРИ был руководителем 
крупных разделов Государственных про-
грамм. В 1970 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Когомологические 
операции в обобщенных теория когомо-
логий». В 1984 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора фи-
зико-математических наук на тему «Дву-
значные формальные группы. Алгебраи-
ческая теория и топологические прило-
жения». С 1993 г. — на кафедре высшей 
геометрии и топологии механико-матема-
тического факультета МГУ, с 2000 г. про-
фессором; с 1996 г. — в отделе геометрии 
и топологии Математического института 
им. В.А. Стеклова РАН, а с 2007 г. — в Ин-
ституте проблем передачи информации 
им. А.А. Харкевича РАН. Главный науч-
ный сотрудник Отдела геометрии и топо-
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логии Математического института им. 
В.А. Стеклова РАН (2006). 

Область его научных интересов: ал-
гебраическая топология, теория групп Ли, 
функциональные уравнения, теория абе-
левых функций, математическая физика, 
прикладная математика. Член Исполни-
тельного комитета Европейского матема-
тического общества (2001—2008). Член 
Национального комитета математиков 
Российской Федерации, заместитель пред-
седателя Экспертного совета по матема-
тике, механике и информатике Россий-
ского фонда фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ), член экспертного Сове-
та ВАК по математике и механике, член 
Научного совета Российско-Французской 
лаборатории по математике, информати-
ке и математической физике РАН, НМУ 
и CNRS. Заместитель главного редакто-
ра журнала «Успехи математических наук» 
(c 1995 г.), член редколлегии журнала 
«Функциональный анализ и его прило-
жения» (с 1995 г.), член редакционного 
совета журнала «Теория вероятностей и 
ее приложения» (с 1997 г.), член редколле-
гии журнала «Moscow Mathematical Jour-
nal» (с 2001 г.), член редколлегии журна-
ла «Tbilisi Mathematical Journal» (с 2006 г.), 
член редколлегии «Трудов Московского 
математического общества» (с 2008 г.). 
Организатор международных математи-
ческих конференций в России и за ру-
бежом, в том числе в 1998 г. был председа-
телем Оргкомитета Международной кон-
ференции «Солитоны, геометрия и топо-
логия: на перекрестках» в честь 60-летия 
С.П. Новикова; в 2004 и 2008 гг. сопред-
седателем сателлитных конференций Ев-
ропейских математических конгрессов; 
в 2008 г. был председателем LXXI Мо-
сковской математической олимпиады. Был 
приглашен докладчиком на Международ-
ный конгресс математиков в Ванкувере 
(Канада, 1974). Выступал с почетными 
приглашенными докладами во многих ве-
дущих мировых научных центрах, в том 

числе в качестве главного лектора (Adams 
memorial lecturer) на конференции, посвя-
щенной памяти Дж.-Ф. Адамса, в 1995 г. 
(Манчестер, Великобритания); на «Joint 
Brandeis-Harvard-MIT-Northestern Mathe-
matical Colloquim», Boston, USA в 2001 г.; 
«Leicester Special Mathematical Event: 
The Worlds of Mathematics», Лестер, Ве-
ликобритания, в 2008 г.; на «The Berlin 
Mathematical School Colloquim», Urania, 
Берлин, Германия, в 2010 г. Иностранный 
член Шотландской академии наук (2004). 
Почетный профессор Манчестерского уни-
верситета (2010). Автор более 250 науч-
ных статей и монографий по математике, 
прикладной математике, математической 
физике и прикладной статистике. Цикл 
его работ «Эффективный анализ на рима-
новых поверхностях. Теория сигма-функ-
ций Клейна» вошел в список лучших ра-
бот РАН 1999 года, цикл его работ по то-
рической топологии — в список лучших 
работ Математического института им. 
В.А. Стеклова в 2007 г. Член Американ-
ского, Лондонского математических об-
ществ. В 1971 г. совместно с А.С. Мищен-
ко был награждён премией Московско-
го Математического общества для моло-
дых ученых за вклад в K-теорию и тео-
рию кобордизмов. Его коллеги и друзья 
(Ю. Ильяшенко, И. Кричевер, С. Новиков, 
М. Цфасман, В. Васильев) в приветствен-
ном адресе (2003) отмечали следующие 
результаты проведенных им исследова-
ний: «Его первая исследовательская рабо-
та была посвящена теории кобордизмов. 
Он вычислил дифференциал в спектраль-
ной последовательности Атия-Хирцебру-
ха в К-теории и комплексной теории ко-
бордизмов, построил черты Чер-Дольда и 
универсальный род Тодда в кобордизмах, 
дал альтернативное эффективное реше-
ние задачи Милнора-Хирцебруха. Его тео-
рия двузначных формальных групп при-
водит к вычислению колец кобордизмов 
комплексных многообразий, имеющих 
симплектические накрытия, и к явному 
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построению так называемых многообра-
зий Бухштабера, порождающих эти коль-
ца. Его фильтрация в алгебрах Хопфа и 
спектральная последовательность Бух-
стабера были успешно применены к ус-
тойчивым гомотопическим группам сфер. 
Теория деформаций для отображений 
в группы приводит к решению задачи Но-
викова о мультипликативных подгруппах 
в операторных двойниках, и к построе-
нию квантовой группы комплексных ко-
бордизмов. Были добавлены более позд-
ние проблемы, связанные как с алгебра-
ической геометрией, так и с интегрируе-
мыми системами. Известна его работа 
по сигма-функциям на универсальных 
пространствах многообразий Якоби ал-
гебраических кривых, которые дают эф-
фективные решения важных интегрируе-
мых систем. Он создал алгебро-функцио-
нальную теорию симметрических степе-
ней пространств и описал алгебраические 
многообразия полисимметричных много-
членов.». [Статья составлена с использо-
ванием данных: http://www.mathnet.ru/
person9162]

Лит.: Бухштабер В.М., Лейкин Д.В., Эноль-
ский В.З. Униформизация многообразий Якоби 
тригональных кривых и нелинейные диффе-
ренциальные уравнения // Функц. анализ и его 
прил. 34:3 (2000) ♦ Бухштабер В.М. Функцио-
нальные уравнения, ассоциированные с теоре-
мами сложения для эллиптических функций, 
и двузначные алгебраические группы // УМН, 
45:3(273) (1990), 185—186 ♦ Бухштабер В.М. 
Двузначные формальные группы. Алгебраиче-
ская теория и приложения к кобордизмам. I
// Изв. АН СССР. Сер. матем., 39:5 (1975), 
1044—1064 ♦ Бухштабер В.М. Характер Чже-
ня—Дольда в кобордизмах. I // Матем. сб., 
83(125):4(12) (1970), 575—595.

BUKHSTABER VICTOR MATVEE-
VICH joined the All-Union Scientifi c Re-
search Institute of Physicotechnical and 
Radiotechnical Measurements. Area of his 
scientific interests: algebraic topology, 
Lie group theory, functional equations, 
the theory of abelian functions, mathema-
tical physics, applied mathematics.

БУЧАЧЕНКО АНАТО-
ЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
Род. 07.IX.1935 г. в Нян-
дома (Северный край, ны-
не Плесецк, Архангельская 
обл.). Окончил Горьковский 
государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского 

(1958). К.х.н. (1962). Д.х.н. (1968). Акаде-
мик РАН (11.VI.1992, Отделение общей и 
технической химии; физическая химия). 
Член-корр. РАН (23.XII.1987, Отделение 
общей и технической химии). Физикохи-
мик, специалист в области физической 
химии и химической физики. С 1958 г. — 
в Институте химической физики АН 
СССР. Кандидатскую и докторскую дис-
сертации защитил в Институте химиче-
ской физики им. Н.Н. Семенова, в кото-
ром он прошел все должности от аспи-
ранта, младшего и старшего научного со-
трудника до заведующего лабораторией, 
заместителя директора (1958—1994) и 
директора института (1994—1996). И.о. 
председателя Научного центра РАН в Чер-
ноголовке (с 2012 г.). Открыл магнитный 
изотопный эффект. Обнаружил микро-
волновое излучение при протекании хи-
мической реакции. Его работы привели 
также к открытию радиоиндуцируемого 
магнитного изотопного эффекта и спино-
вого катализа. Заведовал кафедрой хими-
ческой кинетики химического факультета 
МГУ (1989—2013). С 1998 г. кафедра хи-
мической кинетики стала «базовым поли-
гоном» Учебно-научного центра по хими-
ческой физике, который объединил ла-
боратории Московского университета и 
Института химической физики РАН. Ос-
новная цель такой интеграции — концен-
трация научных исследований в новых не-
традиционных областях химической фи-
зики, то есть физики химических реак-
ций и подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов в соответствующих 
областях современной науки. К ним отно-
сятся химия и спектроскопия одиночных 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 353
атомов, процессы с фемтосекундным раз-
решением, спиновая химия, химия моле-
кулярно организованных и самооргани-
зующихся систем и др. В связи с этим 
на кафедре (совместно с ИХФ РАН) раз-
рабатывались новые спецкурсы и задачи 
спецпрактикума, организовывались еже-
годные научно-студенческие школы и сим-
позиумы по кинетике химических реак-
ций и химической физике. Кафедра хи-
мической кинетики осуществляла подго-
товку специалистов и аспирантов. Для спе-
циализации «химическая кинетика» раз-
работаны спецкурсы: «Кинетика сложных 
химических реакций», «Теория элемен-
тарного акта реакций в конденсированной 
фазе», «Экспериментальные методы хи-
мической кинетики», «Основы фотохи-
мии», «Макрокинетика», «Современные 
инструментальные методы химической 
кинетики». По этой же специализации 
на выбор студентам предлагались спец-
курсы: «Механизмы органических реак-
ций» и (или) «Кинетика и механизм про-
цессов в экстремальных условиях». В рам-
ках общего учебного плана по выбору сту-
дента читался курс «Современные пробле-
мы химии». Главный редактор журнала 
«Химическая физика». Председатель Ред-
коллегии серии «Научно-популярная ли-
тература» РИСО РАН. Член Американ-
ского физического общества. Член ред-
коллегий журналов «Chemical Physics 
Letters», «Journalof Physical Chemistry», 
«Успехи химии», Известия Академии наук 
(серия химическая), Журнала физиче-
ской химии, «Mendeleev Communications». 
LVI Менделеевский чтец (02.III.2000). 
Ленинская премия в области науки и тех-
ники (1986; совм. с др.). Премия Ленин-
ского комсомола (1968). Государственная 
премия СССР в области науки и техни-
ки (1977; совм. с др.). Премия РАН им. 
В.В. Воеводского (1997). Премия Прези-
дента России в области образования (2001; 
совм. с др.) за создание на базе новейших 
достижений современной физики инте-

грированной системы высшего химиче-
ского образования для учебных заведений 
высшего профессионального образования. 
Премия Триумф в области науки (2008). 
Премия Правительства Российской Феде-
рации в области образования (2012; совм. 
с др.) за научно-практическую разработ-
ку «Индивидуализированная многоуров-
невая система подготовки специалистов 
высшей квалификации в области естест-
венных наук». Награжден орденом «Знак 
Почёта» (1981).

Лит.: Бучаченко А.Л. Ядерно-спиновая 
селективность химических реакций // Успехи 
химиию. 1995, т. 64, стр. 863 ♦ Buchachen-
ko A.L., Berdinsky V.L. Spin catalysis of chemical 
reactions // «J. Phys. Chem.», 1996, v. 100, p. 18292 
♦ Бучаченко А.Л. Ионосферные предшествен-
ники землетрясений // Успехи физических 
наук, 1996, т. 166, с. 1025 ♦  Бучаченко А.Л. 
Каскадная кинетика магнито-изотопного 
фракционирования // Докл. РАН, 1997, т. 356, 
с. 1028 ♦ Бучаченко А.Л., Молин Ю.Н., Сагде-
ев Р.З., Салихов К.М., Франкевич Е.Л. Магнит-
но-спиновые эффекты в химических реакциях 
// Успехи физических наук. т.151, № 1, 1987 
♦ Эмануэль Н.М., Бучаченко А.Л. Химическая 
физика молекулярного разрушения и стаби-
лизации полимеров. М.: Наука, 1988 ♦ Буча-
ченко А.Л. Химия на рубеже веков: свершения 
и прогнозы // Успехи химии. т. 68, № 2, 1999 
♦ Бучаченко А.Л., Кузнецов Д.А. Магнитный 
изотопный эффект — ключ к функциониро-
ванию молекулярных машин // Молекулярная 
биология. 2006, т. 40, с. 12 ♦ Buchachenko A.L. 
Magnetic Isotope Effect: Nuclear Spin Control 
of Chemical Reactions // «J. Phys. Chem.», 2001, 
vol. A105, p. 9995 ♦ Бучаченко А.Л. Химия как 
музыка. Тамбов, Изд-во Международного ин-
формационного нобелевского центра «Нобели-
стика», 2004 ♦ Бучаченко А.Л. Новая изотопия 
в химии и биохимии. М.: Наука, 2007.

О нем: Материалы истории кафедры хи-
мической кинетики МГУ // http://www.chem.
msu.ru/rus/chair/kinetics/kinet_hist-kr.html 

BUCHACHENKO ANATOLY LEO-
NIDOVICH Physicochemical specialist 
in the field of physical chemistry and 
chemical physics. Opened the magnetic 
isotopic effect. Detected microwave ra-
diation during the course of a chemical 
reaction. His work also led to the discovery 
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of a radio-induced magnetic isotopic eff ect 
and spin catalysis.

БУШ НИКОЛАЙ 
АДОЛЬФОВИЧ 10.XI.
1869—07.VIII.1941. Род. 
в г. Слободское (Вятская 
губ.) в семье лесничего. 
Окончил естественное от-
деление физико-математи-
ческого факультета Казан-

ского университета (1891). Член-корр. 
РАН (04.XII.1920, Отделение физико-ма-
тематических наук; по разряду биологи-
ческому — ботаника). Ботаник. В 1891—
1893 гг. работал в Казанском университе-
те. Обучался в Лесном институте в Санкт-
Петербурге, ученый-лесовод 1-го разряда 
(1893—1895). Вместе с А.В. Фоминым и 
Н.И. Кузнецовым совершил по поручению 
Императорского Русского географическо-
го общества несколько ботанико-геогра-
фических экспедиций («экскурсий») по 
Кавказу (1888—1890). Приват-доцент Юрь-
евского университета (1900). Младший 
консерватор Санкт-Петербургского Им-
ператорского ботанического сада (1902). 
В 1903 г. защитил диссертацию «Ranales 
флоры Кавказа» на соискание звания ма-
гистр ботаники. С 1908 г. постоянным 
спутником Буша была его жена Е.А. Буш, 
которой принадлежит ряд самостоятель-
ных работ по флоре и растительности Кав-
каза. Преподавал ботанику на Стебутов-
ских женских сельскохозяйственных кур-
сах в Санкт-Петербурге (1908—1911). 
С 1909 г. — приват-доцент Санкт-Пе-
тербургского университета. В 1911 г. за-
щитил диссертацию «Rhoeadales и Sarra-
ceniales флоры Кавказа» на соискание зва-
ния доктор ботаники. Профессор Санкт-
Петербургских высших женских курсов 
(1911). Заведующий кафедрой ботаники 
Психоневрологического института (1910—
1917). В 1912—1931 гг. работал в Ботани-
ческом музее, а с 1931 г. — в Ботаническом 
институте АН СССР. 

Арестовывался органами ВЧК в Пе-
трограде в первых числах сентября 1919 г. 
(во время массовых арестов т.н. «кадет-
ской и околокадетской публики»); выпу-
щен, видимо, во второй половине сентяб-
ря 1919 г. В период с 1894 по 1911 г. осу-
ществил одиннадцать путешествий на Кав-
каз, один раз посетил Крым. За экспеди-
ции на Кавказ Императорское Русское 
географическое общество наградило его 
медалью имени Пржевальского. 

Организатор и первый директор Пе-
тергофской биологической станции Ле-
нинградского университета (1920—1924). 
В 1938 г. перешел на работу на географи-
ческий факультет Ленинградского госу-
дарственного института. Создал три лабо-
ратории: морфологии, систематики расте-
ний в Петергофском естественно-научном 
институте, лабораторию морфологии и 
систематики растений в Ленинградском 
сельскохозяйственном институте и лабо-
раторию систематики и географии расте-
ний в Ленинградском университете. Внес 
большой вклад в создание Петергофского 
естественно-научного института, директо-
ром которого Буш был со дня основания 
с 1919 до 1924 г. и с 1930 по 1933 г., а так-
же Тифлисского Ботанического институ-
та Закавказского филиала Академии наук 
СССР. Супруги Буш при поддержке АН 
СССР и облисполкома Юго-Осетии орга-
низовали в 1936 г. Юго-Осетинский гор-
нолуговой стационар на хребте Эрмана, 
на высоте 2200 м над уровнем моря. Один 
из организаторов Русского ботанического 
общества. Принимал активное участие в ра-
боте «Ботанического журнала»; с 1934 г. 
был заместителем главного редактора. 
Его основные труды посвящены исследо-
ваниям флоры и растительности России, 
главным образом — Кавказа, а также Си-
бири и Дальнего Востока. Описал много 
новых видов кавказских растений; соста-
вил ботанико-географические карты Осе-
тии, Дигории и других районов Кавказа. 
В Осетии Буш открыл и тщательно изу-
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чил своеобразную формацию, названную 
им «высокотравьем». Предложил деление 
Сибири на ботанико-географические об-
ласти. Одну из своих работ (учебное по-
собие «Курс систематики высших расте-
ний», 1940 г.) Буш посвятил Ленинско-
му комсомолу. Автор наименований ряда 
ботанических таксонов. В ботанической 
(бинарной) номенклатуре эти названия 
дополняются сокращением «N.Busch». От-
крыл ряд новых и подробно изучил уже 
известные ледники Кавказа, одним из пер-
вых применил в этой работе фотографи-
рование. В 1890 г. получил золотую ме-
даль за выполненную работу на задан-
ную факультетом тему «О самозарываю-
щихся плодах». В числе его наград: орден 
Св. Станислава 3 й ст. (1905), серебряная 
медаль ИРГО (1896), малая золотая ме-
даль ИРГО (1900) «За исследования лед-
ников и природы Северного Кавказа». 
В 1907 г. Совет ИРГО наградило своего 
действительного члена медалью имени 
Н.М. Пржевальского «за его многолетние 
геоботанические и ледниковые исследо-
вания Кавказа». Умер Н.А. Буш на барже 
во время эвакуации из блокадного Ленин-
града по Волго-Балтийскому каналу на 
Кавказ в г. Белозерске Вологодской об-
ласти, где и похоронен. Часть гербария 
кавказских растений, собранного Бушем 
в 1894—1896 гг. (более 400 листов), на-
ходится в Гербарии имени И.П. Бороди-
на Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии.

Лит.: О русском лесе: Чтение 2-е: Как 
в степях лес разводить и для чего это нужно. 
2-е изд. СПб.: Издание Постоянной комиссии 
народных чтений. Тип. М. Акинфиева и И. Ле-
онтьева, 1902. 34 с. ♦ Rhoeadales и Sarraceniales 
флоры Кавказа. Критическое систематиче-
ски-географическое исследование. Юрьев: Тип. 
К. Маттисена, 1904—1910. 820 с. ♦ Бота-
ническое путешествие по Западному Дагеста-
ну. СПб.: Типо-литография «Герольд», 1905. 
51 с. ♦ Курс систематики высших растений. 
2-е изд. М., 1944.

О нем: ♦ Буш Николай Адольфович // 
Российская биографическая энциклопедия «Ве-

ликая Россия». Под ред. проф. А.И. Мелуа. 
Т. 11. В.И. Гохнадель. Ученые-естественники 
немецкого происхождения. СПб.: Гуманисти-
ка, 2014 ♦ Федоров А.А. Николай Адольфович 
Буш как систематик и флорист // Ботаниче-
ский журнал. Т. 54. № 11. Л. 1969 г. ♦ Корча-
гин А.А. Научная и педагогическая деятель-
ность Н.А. Буша // Ботанический журнал. 
Т. 54. Л. 1969 г. с. 1635—1641.

Фонды: ПФА РАН ф. 897, оп. 2. № 22; 
Ф. 897, оп. 2. № 4.

BUSH NIKOLAI ADOLFOVICH Botanic. 
In 1912—1931 he worked in the Botani-
cal Museum, and from 1931 — at the Bo-
tanical Institute of the USSR Academy 
of Sciences. He was arrested by the Cheka 
in Petrograd in the early days of Sep-
tember 1919. He carried out eleven tra-
vels to the Caucasus, and once visited 
the Crimea. He created three laboratories: 
morphology, plant systematics at the Pe-
terhof Institute of Science, the Laboratory 
of Plant Morphology and Systematics 
at the Leningrad Agricultural Institute 
and the Laboratory of Systematics and 
Geography of Plants at the Leningrad 
University. He made a great contribution 
to the creation of the Peterhof Institute 
of Science, the director of which was from 
the day of its foundation.

БУШИНСКИЙ ВЛАДИ-
МИР ПЕТРОВИЧ 13.III.
1885—22.IV.1960. Род. в Ека-
теринославе (Днепропет-
ровск, Днепро; Украина) 
в семье служащего банка. 
Окончил Московский сель-
скохозяйственный институт 

(1911). Д.с.-х.н. (1937). Профессор (1916). 
Член-корр. РАН (29.I.1939, Отделение 
математических и естественных наук; 
почвоведение, агробиология). Академик 
ВАСХНИЛ (1948). Специалист в обла-
сти почвоведения и земледелия. Ученик 
В.Р.  Вильямса. В 1902 г. поступил в Ека-
теринославский горный институт, откуда 
спустя два года перешёл и окончил Мо-
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сковский сельскохозяйственный институт 
(ныне это МСХА им. К.А. Тимирязева). 
В 1906—1915 гг. участвовал в исследова-
тельской работе кафедры почвоведения. 
С 1914 г. — доцент Высших курсов под-
готовки специалистов-луговодов. Зав. ка-
федрой почвоведения Саратовского сель-
скохозяйственного института (1916—1922), 
одновременно в 1918—1921 гг. — профес-
сор и декан агрономического факультета 
Саратовского университета. Работал в ор-
ганах Наркомпроса РСФСР (1921—1928). 

Участвовал в организации и откры-
тии в 1919 г. Московского лесотехниче-
ского института, с 1923 г. стал вторым рек-
тором (после В.Э. Классена) этого инсти-
тута. К его институту был присоединен 
лесной факультет ТСХА, в том же 1923 г. 
были переданы для научной и учебной 
работы три лесничества (на их месте сей-
час парки Сокольники, Измайлово, Ло-
синый остров). Успешно начатая им, как 
ректором, в 1923 г. перестроечная работа 
в институте через 1,5 года получила новое 
развитие — вышло постановление Сове-
та народных комиссаров РСФСР от 7 ян-
варя 1925 г. о переводе Московского лес-
ного института в Ленинград и слиянии 
с Ленинградским лесным институтом. 
Это было выполнено, несмотря на воз-
ражения ректора ТСХА В.Р. Вильямса, 
проф. С.А. Чаплыгина, проф. Н.П. Коб-
ранова, народного комиссара просвеще-
ния А.В. Луначарского, авторитет ректора 
МЛИ В.П. Бушинского. В 1922—1951 гг. — 
директор Всесоюзного института агропоч-
воведения, Института по изучению засо-
ленных и орошаемых земель, заведующий 
Почвенно-биологической лабораторией 
АН СССР. В 1938—1948 гг. работал в Го-
сплане СССР (заместитель председателя 
Совета научно-технической экспертизы). 
С 1939 г. — заведующий кафедрой почво-
ведения МСХА. Внес весомый вклад в раз-
витие почвоведения и земледелия. Уста-
новил причину образования комплексно-
сти почвенного покрова. Исследовал влия-

ние лесных пород на степень и характер 
оподзоливания почв. Обосновал роль био-
логических и биохимических процессов 
в развитии почв и предложил оригиналь-
ную схему почвообразовательных процес-
сов и соответствующие им генетические 
типы почв для луговой, сухой и пустын-
ной степей. Ввел в почвенную термино-
логию подразделение каштановых почв 
на 3 подтипа. Разработал вопросы солон-
цевания и «осолонения» почв сухих сте-
пей, ведения хозяйства сухого и орошае-
мого земледелия, приемов мелиорации и 
агротехники солонцеватых и засоленных 
почв. Исследовал теоретические основы 
углубления пахотного горизонта и окуль-
туривания дерново-подзолистых почв. 
В 1920-е гг. участвовал в разработке ме-
роприятий по восстановлению сельско-
го хозяйства засушливых областей стра-
ны. Возглавлял экспедиции по изуче-
нию почв в Саратовской и Волгоградской 
обл. (1932—1933), на Крайнем Севере 
(1936), трасс государственных лесных по-
лос (1948—1950), целинных земель Север-
ного Казахстана (1954), Архангельской 
обл. (1957). 

Автор научных работ по почвоведе-
нию, имевших большое практическое зна-
чение. Опубликовал более 150 работ, в т.ч. 
20 книг и брошюр. Внес большой вклад 
в создание почвенно-агрономического 
музея имени В.Р. Вильямса Московской 
сельскохозяйственной академии имени 
К.А. Тимирязева (Тимирязевская улица, 
д. 55) в 1934 г. — как научно-исследова-
тельского и культурно-просветительско-
го учреждения (открыт для посещений 
в 1954 г.). В основу музейного собрания 
легли собиравшиеся В.Р. Вильямсом и его 
учениками с 1888 г. коллекции почвен-
ных монолитов, образцов почв и горных 
пород, гербарий и др. В фондах музея 
50 тыс. единиц хранения, в том числе 
монолиты, отдельные горизонты, сме-
шанные образцы пахотных и целинных 
земель. Располагается в специально по-
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строенном здании на территории акаде-
мии (1938—1950 гг., архитектор М.И. Оси-
пов при участии Вильямса). Экспози-
ция (более 1 тыс. экспонатов) строится 
по разработанному Вильямсом почвен-
но-географическому принципу и посвя-
щена в основном проблеме рационально-
го использования и охране почв. Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР 
(1937). Награжден тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», 
медалями. Медаль Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки. Умер в Москве. 

Лит.: Культура солонцов: (учение о солон-
цах и их культура). Саратов, 1918. 16 с. ♦ 
Почвоведение и мелиорация. М.: Новая дерев-
ня, 1926. 14 с. ♦ Как повысить плодородие по-
чвы. 3-е изд. М., 1937. 55 с. ♦ Почвы и их пло-
дородие. М.: Госкультпросветиздат, 1950. 48 с. 
(В помощь лектору) ♦ Условия почвообразова-
ния и почвенный покров поймы р. Москвы // 
Изв. ТСХА. 1958. Вып. 6. С. 105—116.

О нем: Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ: Биографические очерки 
о действительных членах (академиках), чле-
нах-корреспондентах Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, а также членах ВАСХНИЛ 
из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г. 
Электронное издание под ред. президента 
РАСХН Г.А. Романенко ♦ Почвенно-агрономи-
ческий музей имени В.Р. Вильямса. Путево-
дитель. М., 1968 ♦  «Лестех» современный. 
2003—2013 гг. М.: Изд-во Московского госу-
дарственного института леса, 2013.

BUSHINSKY VLADIMIR PETRO-
VICH Specialist in soil science and agri-
culture. Participated in the organization 
and the opening in 1919 of the Moscow 
Forestry Institute, since 1923 he became 
the second rector. He made a signifi cant 
contribution to the development of soil 
science and agriculture. He established 
the reason for the formation of the comp-
lexity of the soil cover. He studied the in-
fl uence of forest species on the degree and 
nature of podzolization of soils. He sub-
stantiated the role of biological and bio-

chemical processes in the development 
of soils and proposed an original scheme 
of soil-forming processes and the corres-
ponding genetic types of soils for meadow, 
dry and desert steppes. He introduced 
the subdivision of chestnut soils into 3 sub-
types into soil terminology. He worked 
out the problems of solonetzation and 
«salting» of the soils of dry steppes, the ma-
nagement of dry and irrigated agricul-
ture, methods of melioration, and agro-
nomy of solonetsous and saline soils. 
He studied the theoretical basis for deepe-
ning the arable horizon and cultivating 
sod-podzolic soils.

БУШМИН АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ  02(15).Х.
1910—19.III.1983. Род. 
в с. Левая Россошь (Воро-
нежская губ) в семье кре-
стьянина. Окончил Воро-
нежский зоотехнико-вете-
ринарный институт (1932), 

в 1939 г. экстерном сдал экзамены за курс 
Воронежского педагогического института 
по факультету русского языка и литера-
туры. К.филол.н. (1948, тема; «“Разгром” 
А. Фадеева и проза двадцатых годов»). 
Академик РАН (1979). Литературовед. 
В начале 1930-х гг. работал в животно-
водческом совхозе, затем в Воронежском 
зоотехнико-ветеринарном институте, од-
новременно на кафедре экономики и ор-
ганизации сельскохозяйственных пред-
приятий Воронежской высшей комму-
нистической сельхозшколы. Преподавал 
в Воронежской областной партийной шко-
ле (в г. Старый Оскол), сотрудничал в га-
зете «Воронежский комсомолец»: рецен-
зии, литературно-критические статьи, свои 
стихи. Его первые работы были связаны 
с изучением творческого наследия М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Учился в аспирантуре 
Института философии, литературы и ис-
тории (ИФЛИ) при Московском госу-
дарственном университете (его научный 
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руководитель — член-корр. АН СССР 
А.М. Еголин). С октября 1941 г. — слуша-
тель Военно-политической академии им. 
В.И. Ленина. После окончания академии 
преподавал в Ленинградском военно-по-
литическом училище, вел курсы истории 
русской литературы. В конце 1940-х гг. 
вернулся к изучению творчества М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина. В 1950—1951 гг. — учё-
ный секретарь, а потом и руководитель, 
сектора советской литературы Института 
русской литературы АН СССР. Замести-
тель директора (1951), директор (1955) 
Института русской литературы АН СССР. 
В 1969 г. организовал в Пушкинском Доме 
сектор теоретических исследований ли-
тературы. В 1978 г. вновь назначен дирек-
тором Института русской литературы и 
оставался на этом посту до последних дней 
своей жизни. 

В институте под его руководством и 
по его инициативе начата работа по под-
готовке академических собраний сочине-
ний Пушкина, Блока, Тургенева (второе, 
доп. издание), Свода русского фолькло-
ра, многих трудов, посвященных истории 
и теории русской и советской литературы. 
С конца 1950-х гг. последовательно выхо-
дили в свет наиболее крупные его труды: 
серия щедриноведческих работ (1957—
1958), монография «Сказки Салтыкова-
Щедрина» (1960), монография «Методо-
логические вопросы литературоведческих 
исследований» (1969), книга о Салтыко-
ве-Щедрине для учителей средней школы 
(1970), монография «Наука о литера-
туре» (1980). По его инициативе и под 
руководством архивиста и библиографа 
Л.М. Добровольского подготовлен цикл 
источниковедческих работ в области ще-
дриноведения: издано описание хранящих-
ся в Пушкинском доме рукописей Сал-
тыкова-Щедрина, созданы библиографи-
ческие указатели дореволюционной и со-
ветской литературы о писателе (1961 и 
1966 гг.; оба тома под редакцией А.С. Буш-
мина); подготовлен ряд монографических 

и диссертационных исследований по твор-
честву Салтыкова-Щедрина; в 1976 г., так-
же под его редакцией издан сборник тру-
дов к 150-летию со дня рождения писа-
теля. В начале 1960-х гг. принял участие 
в подготовке 20-томного Собрания сочи-
нений Салтыкова-Щедрина, выпущенно-
го издательством «Художественная лите-
ратура» в 1965—1977 гг. (редакционную 
коллегию возглавлял С.А. Макашин), Пре-
мия им. В.Г. Белинского (1982). Умер в Ле-
нинграде. Похоронен на Комаровском по-
селковом кладбище.

Лит.: Программа курса русской литера-
туры. Л.: Высший военно-педагогический ин-
ститут им. М.И. Калинина, 1949. 36 с. ♦ Роман 
А. Фадеева «Разгром». Л.: Сов. писатель, 1954. 
240 с. ♦ Сатира Салтыкова-Щедрина. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1959. 644 с. ♦ Сатира Сал-
тыкова-Щедрина: Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени доктора фило-
логических наук. Л.: ИМЛИ им. A.M. Горького, 
1959. 59 с. ♦ Сказки Салтыкова-Щедрина. М.; 
Л.: Гослитиздат, 1960. 230 с. ♦ М.Е. Салтыков-
Щедрин. Л.: Просвещение, 1970. 240 с. (Б-ка 
словесника) ♦ Сказки Салтыкова-Щедрина. 
2-е изд., дораб. Л.: Худож. лит., 1976. 275 с. ♦ 
Салтыков-Щедрин: Искусство сатиры. М.: Со-
временник, 1976. 253 с. (Б-ка «Любителям рос. 
словесности») ♦ Великий русский сатирик Сал-
тыков-Щедрин. Л.: Знание, 1976. 32 с. ♦ Эволю-
ция сатиры Салтыкова-Щедрина / Отв. ред. 
С.А. Макашин. Л.: Наука, 1984. 342 с. ♦ Худо-
жественный мир Салтыкова-Щедрина: Избр. 
тр. / Отв. ред. Д.С. Лихачев и В.Н. Баскаков. 
Л.: Наука, 1987. 365 с., 1 л. портр.

BUSHMIN ALEXEY SERGEYEVICH 
Literary critic. Director of the Institute 
of Russian Literature, USSR Academy 
of Sciences. In the institute, under his 
leadership and on his initiative, work began 
on the preparation of academic collections 
of works by Pushkin, Blok, Turgenev, 
the Code of Russian Folklore, and many 
works devoted to the history and theory 
of Russian and Soviet literature. Since 
the late 1950’s. consistently published 
the most important of his works.

БУШУЕВ КОНСТАНТИН ДАВЫ-
ДОВИЧ 10(23).V.1914—28.X.1978. Род. 
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в сел. Чертень (Мосаль-
ский уезд, Калужская губ.) 
в семье учителей. Окончил 
Московский авиационный 
институт (МАИ, инженер-
механик по самолетострое-
нию, 1941). Д.т.н. (1958). 
Профессор (1966). Член-

корр. РАН (10.VI.1960, Отделение тех-
нических наук; теоретическая и приклад-
ная механика). Специалист в области ра-
кетно-космической техники. Константин 
учился в Чертенской и Путогинской сель-
ских школах, последние два класса окон-
чил в школе 2-й ступени в городе Мосаль-
ске. Окончив в 1930 г. школу-семилетку, 
начал работать на строительстве желез-
ной дороги Вязьма—Брянск. Вскоре был 
направлен руководством строительства 
в индустриальный техникум города Пе-
сочня (впоследствии — г. Киров) Калуж-
ской области, где обучался литейному 
делу. В 1933 г. получил диплом техника и 
распределение на Московский завод име-
ни П.Л. Войкова, где работал сначала тех-
ником, затем мастером по выплавке чугу-
на, заместителем начальника цеха. Увлек-
ся авиацией, параллельно с основной ра-
ботой проходил курс обучения в Цент-
ральном аэроклубе в Тушино, получил 
звание пилота Осоавиахима. В 1936 г. по-
ступил в Московский авиационный ин-
ститут на самолетостроительный факуль-
тет. Одновременно окончил курс подго-
товки летчиков-инструкторов. С ноября 
1940 г. стал работать в качестве конструк-
тора на располагавшемся в подмосков-
ных Химках заводе № 293 Наркомата 
авиационной промышленности в Объеди-
ненном конструкторском бюро (ОКБ), 
где главным конструктором был В.Ф. Бол-
ховитинов (ОКБ занималось созданием 
проектов военных самолетов). После окон-
чания МАИ перешел в ОКБ на должность 
инженера-конструктора в конструктор-
скую бригаду, которую возглавил В.П. Ми-

шин (также недавний выпускник МАИ и 
будущий академик).

В октябре 1941 г. ОКБ было эвакуи-
ровано в Свердловск, где Бушуев продол-
жил работу, участвуя в проектировании 
первого в СССР ракетного истребителя 
БИ-1 с жидкостным реактивным двига-
телем. В 1942—1943 гг. самолет прошел 
несколько стадий испытаний, но в серию 
не был запущен, поскольку продолжи-
тельность полета оказалась слишком ма-
ла, а обслуживание и полеты самолета 
с азотной кислотой в качестве окислителя 
специалисты признали слишком опасны-
ми. В 1944 г. завод № 293 был реоргани-
зован в филиал НИИ-1 Наркомата авиа-
промышленности, конструкторское бюро 
получило статус «Специального». Бушуев 
занимал там должности старшего инже-
нера, затем исполняющего обязанности 
начальника отдела. Вначале КБ занима-
лось проектированием эксперименталь-
ных самолетов, но в 1948 г. (когда К.Д. Бу-
шуев уже сменил место работы) оно было 
перепрофилировано на разработку управ-
ляемых ракет. В августе 1946 г. направ-
лен на учебу в Академию внешней торгов-
ли, но уже в ноябре того же года прервал 
учебу. В декабре 1946 г., когда в НИИ-88 
Министерства вооружений (МВ) СССР 
был создан отдел № 3 по разработке балли-
стических ракет под руководством С.П. Ко-
ролева, К.Д. Бушуев перешел туда на долж-
ность начальника сектора, а в 1948 г. воз-
главил проектное бюро, располагавшее-
ся в г. Калининграде Московской обла-
сти. В 1949 г. К.Д. Бушуев «без отрыва от 
производства» окончил годичные Высшие 
инженерные курсы (ВИК) при МВТУ им. 
Баумана. В 1949—1954 гг. он преподавал 
на ВИК. В отделе № 3 НИИ-88 Бушу-
ев занимался ракетными, а с 1952 г. — 
космическими системами (к этому вре-
мени отдел № 3 был преобразован в Осо-
бое конструкторское бюро № 1 (ОКБ-1) 
при НИИ-88), став в 1954 г. заместителем 
главного конструктора — С.П. Королева. 
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В 1956 г. ОКБ-1 вместе с опытным произ-
водством было выделено правительством 
в самостоятельное предприятие, и с ав-
густа того же года К.Д. Бушуев продол-
жил работу в преобразованном ведомстве 
в должности заместителя главного конст-
руктора — заместителя начальника бюро. 

Он руководил конструкторскими раз-
работками первой межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-7 (запущенной 
21 августа 1957 г.) и первого искусствен-
ного спутника Земли (выведенного на ор-
биту 4 октября 1957 г.). Руководил кон-
структорскими разработками второго и 
третьего искусственных спутников Земли, 
автоматических аппаратов для изучения 
околоземного космического пространства, 
Луны, Венеры и Марса, а также пилоти-
руемых космических кораблей «Восток», 
«Восход» и «Союз». Его основные труды, 
не публиковавшиеся в открытой печати, 
были посвящены проблемам прикладной 
динамики и прочности летательных ап-
паратов. По совместительству с 1970 г. он 
заведовал кафедрой в Московском фи-
зико-техническом институте (профессор 
с 1966 г.). Член Научного совета по вы-
ставкам работ Академии наук СССР и 
академий наук союзных республик (1962, 
1965, 1967, 1975); Научного совета по ком-
плексной проблеме «Трение в вакууме и 
смазочные материалы» (с 1962 г.; в 1965 г. 
переименован в Совет по трению и смаз-
кам), Комиссии АН по изучению природ-
ных ресурсов с помощью космических 
средств (с 1974 г.). С июня 1966 по июнь 
1972 г. К.Д. Бушуев занимал должности 
заместителя главного конструктора — ру-
ководителя комплекса № 2 Центрального 
конструкторского бюро эксперименталь-
ного машиностроения (ЦКБЭМ). Также 
с июня 1972 г. в течение нескольких лет 
он был директором специального проек-
та ЦКБЭМ, выполняя обязанности ру-
ководителя и главного конструктора со 
стороны СССР в советско-американской 
программе ЭПАС (Экспериментальный 

полет «Аполлон» — «Союз»), отвечая, 
в частности, за корабль 7К-ТМ, который 
использовался в совместном полете с аме-
риканским «Аполлоном». (ЭПАС была 
реализована: советские космонавты и аме-
риканские астронавты встретились в кос-
мосе 17 июля 1975 г.). В июне 1974 г., ког-
да ЦКБЭМ было реорганизовано в НПО 
«Энергия», К.Д. Бушуев был назначен 
главным конструктором этого НПО. Во вто-
рой половине 1970-х гг. К.Д. Бушуев был 
главным конструктором модифицирован-
ного пилотируемого космического кораб-
ля «Союз-Т». Избирался в городской со-
вет подмосковного Калининграда, где на-
ходилось его место работы (1956, 1958). 
Его жена — Алексеева Зоя Федоровна; до-
чери Леонила и Ольга — обе стали инже-
нерами. Сталинская (1950) и Ленинская 
(1960) премии. Герой Социалистического 
труда (1957). Награжден тремя орденами 
Ленина (1956, 1957, 1961), Октябрьской 
Революции (1971), Трудового Красного 
Знамени (1975). Ему были присуждены 
Золотая медаль имени К.Э. Циолковского 
АН СССР (1977), премия имени А. Эмиля 
Международной федерации астронавти-
ки. Умер в Москве. Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище. На здании школы № 1 
в городе Мосальске Калужской области, 
где учился К.Д. Бушуев, установлена ме-
мориальная доска.

О нем: Черток Б.Е. Ракеты и люди. М: 
Машиностроение, 1999 ♦ Осташев А.И. Испы-
тание ракетно-космической техники — дело 
моей жизни: События и факты. Королёв, 2001, 
2005 ♦ Ерёменко А.А. К.Д. Бушуев — учёный, 
конструктор, технический директор проекта 
«Союз — Апполон». К 100-летию со дня рож-
дения // Космонавтика и ракетостроение. 
2014. № 2 (75). С. 159—162.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 348.
BUSHUYEV KONSTANTIN DAVY-
DOVICH Specialist in the fi eld of roc-
ket and space technology. Participated 
in the design of the first in the USSR 
missile fi ghter BI-1 with a liquid jet engine. 
He supervised the development of the fi rst 
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intercontinental ballistic missile R-7 and 
the fi rst artifi cial Earth satellite. He super-
vised the development of the second and 
third artifi cial Earth satellites, automatic 
apparatus for studying near-Earth space, 
the Moon, Venus and Mars, as well as man-
ned spacecraft Vostok, Voskhod and Soyuz. 
His main works, not published in the open 
press, were devoted to problems of applied 
dynamics and strength of aircraft.

БУЯНОВ РОМАН АЛЕК-
СЕЕВИЧ Род. 21.II.1927 г. 
в Москве. Окончил инже-
нерно-физикохимический 
факультет Московского хи-
мико-технологического ин-
ститута им. Д.И. Менделее-
ва (1950). К.х.н. (1961). Д.х.н. 

(1973). Профессор (1976). Член-корр. РАН 
(29.XII.1981, Отделение физикохимии и 
технологии неорганических материалов; 
неорганическая химия). Специалист в об-
ласти неорганической химии и техноло-
гии, технической химии и катализа. После 
окончания института в составе группы 
ученых Института физических проблем 
АН СССР участвовал в разработке и про-
ектировании крупного промышленного 
объекта по выделению дейтерия методом 
ректификации жидкого водорода. Стал 
первым в стране молодым специалистом, 
владеющим новейшей засекреченной тех-
нологией, и был направлен (1950) на Чир-
чикский электрохимический комбинат 
(УзССР) для руководства строительст-
вом и пуском этого объекта. Там он воз-
главил все работы по освоению новой 
технологии в промышленном масштабе. 
В 1957 г. получил приглашение минист-
ра химической промышленности СССР 
Л.А. Костандова перейти на работу в ми-
нистерство с перспективой стать его заме-
стителем, но он выбрал науку — по пред-
ложению Г.К. Борескова поступил в ас-
пирантуру на его кафедру в МХТИ, про-
учился там один год. В 1958 г. перешел 

на работу в Международный Объеди-
ненный институт ядерных исследований 
в г. Дубна, — занимался разработкой и 
промышленным освоением серийного во-
дородно-гелиевого ожижителя, катали-
зом при низких температурах, созданием 
сверхпроводящего соленоида и др. С ав-
густа 1961 г. — в Институте катализа СО 
АН СССР в Новосибирске. Совмещал 
три должности: заместителя директора 
по науке, главного инженера и заведую-
щего лабораторией. До 1964 г. руководил 
строительством Института, организаци-
ей его инфраструктуры и всех его служб 
(ныне Институт катализа им. Г.К. Боре-
скова СО РАН). Советник РАН (1995). 

Его основные работы относятся к об-
ласти неорганической химии и катализа, 
физической химии, научных основ при-
готовления и поведения катализаторов. 
Разработал основы теории кристаллиза-
ции малорастворимых гидроксидов по ме-
ханизму ориентированного наращивания 
и развил теорию образования полиядер-
ных гидроксокомплексов и конденсиро-
ванных систем малорастворимых гидрок-
сидов под маточными растворами. Раз-
вил теорию магнитного механизма ор-кон-
версии водорода, основанную на пред-
ставлениях ЯМР и релаксации. Исследо-
вал радикально-цепной механизм катали-
тического пиролиза. Установил роль гете-
рогенного инициирования, обрыва и про-
должения цепей поверхностью катализа-
тора и теоретические пределы воздейст-
вия этих факторов на процесс. Им прове-
дены исследования, завершившиеся соз-
данием фундаментальной теории магнит-
ного механизма действия катализаторов 
в низкотемпературной конверсии ядерных 
спинов ортоводорода в параводород. Дано 
определение и очерчены границы обла-
сти науки, получившей общее признание 
как «научные основы приготовления и 
технологии катализаторов». Раскрыл ме-
ханизм карбидного цикла при зауглерожи-
вании и стадийный механизм окисления 
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углерода при регенерации катализаторов. 
Исследовал причины дезактивации и раз-
рушения катализаторов в результате за-
коксования. Разработал теоретические и 
практические принципы приготовления 
ряда промышленных катализаторов. Вы-
полнил ряд важных работ по изучению 
кинетики и механизмов дегидрирования, 
закоксования и регенерации катализато-
ров, оптимизации каталитических про-
цессов, заложил основы теории радикаль-
но-цепных неразветвленных процессов 
с участием катализаторов. Им созданы и 
успешно освоены промышленностью мно-
гие новые эффективные катализаторы, ка-
тализаторы для получения серы по мето-
ду Клауса; углеродминеральные носите-
ли и катализаторы для получения хлор-
винила; микросферические и шариковые 
носители и катализаторы на основе окси-
дов алюминия. В 1960—1970-х гг. в содру-
жестве с головным Институтом мономе-
ров синтетического каучука (Ярославль) 
при его участии разработаны и внедрены 
в промышленность катализаторы для по-
лучения основных мономеров синтетиче-
ского каучука (бутадиена, изопрена, сти-
рола); на этих катализаторах вся промыш-
ленность СССР по производству синте-
тического каучука работала более 10 лет. 
Под его руководством разработан и ряд 
других катализаторов и носителей, в т.ч. 
катализатор выделения серы по методу 
Клауса (лицензия продана французской 
фирме Рон-Пуленк и по ней во Франции 
построен цех), микросферический оксид 
алюминия для катализатора производства 
хлорвинила. Его работы позволили соз-
дать промышленное производство жид-
кого параводорода — ракетного топлива, 
на котором совершил полет космический 
корабль «Буран». С 1984 г. являлся пред-
ставителем СССР в Совете уполномо-
ченных стран СЭВ по своей тематике; 
по его инициативе и при его активном 
участии был подготовлен технический 
проект строительства специализированной 

катализаторной фабрики в г. Томске, где 
планировалось производство широкого ас-
сортимента эффективных катализаторов, 
разработанных в социалистических стра-
нах (в 1990 г. СЭВ прекратил свое суще-
ствование и намеченные планы не были 
реализованы). 

Автор более 600 научных работ, в том 
числе монографий и 90 изобретений. В чис-
ле его опубликованных работ — книга 
«Три жизни в одной. Я и среда обита-
ния», в которой наряду с другими ста-
тьями опубликованы его стихотворения 
гражданско-патриотического содержа-
ния. Там есть и такие его строки: «Мать 
не всегда бывает идеальной, но не суди 
творца, не сотворив. Какой бы ни была 
она многострадальной, ты — просто мразь, 
ее не полюбив. Не будь Иудой, не торгуй 
святыней, не повторяй предателей Хри-
ста, чтоб мир не обернулся, вдруг, пусты-
ней, чтоб не покрылись мерзостью уста. 
Не чти свободу выше долга чести, без дол-
га нет свободы у тебя. Они всегда долж-
ны быть рядом, вместе, как вместе Мать и 
Родина твоя.». Ответственный редактор 
журнала «Известия Сибирского отделе-
ния. Серия химических наук», зам. глав-
ного редактора международного журнала 
«Химия в интересах устойчивого разви-
тия», член редколлегии журнала «Ката-
лиз в промышленности», ряда научных 
советов и комиссий. Под его руководст-
вом организованы и регулярно проводят-
ся, начиная с 1983 г., Российские конфе-
ренции по научным основам приготовле-
ния и дезактивации катализаторов. Яв-
ляется главой школы в области научных 
основ приготовления катализаторов, в чис-
ле его учеников 6 докторов и 23 канди-
дата наук, успешно работающих в науке и 
промышленности. Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1977). В 1960 г. за работы 
в области химической технологии (за раз-
работку и промышленное освоение техно-
логии получения дейтерия методом ректи-
фикации жидкого водорода) ему присвоено 
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звание лауреата Ленинской премии (стал 
самым молодым в СССР лауреатом этой 
премии). Награжден орденами Октябрь-
ской Революции (1987), Трудового Крас-
ного Знамени (1967, 1982), медалями.

Лит.: Закоксование катализаторов. Но-
восибирск, 1983. 207 с. ♦ Об универсальности 
стадийного механизма каталитических реак-
ций // Доклады АН СССР. 1990. Т. 315, № 1. 
С. 124—127 ♦ Механохимия катализаторов // 
Успехи химии. 2000. Т. 69, № 5. С. 476—493 ♦ 
Образование углеродных нитей при катали-
тическом разложении углеводородов // Там 
же. 2000. Т. 69, № 7. С. 675—692 ♦ Новые ката-
лизаторы типа металл-нитевидный углерод: 
От фундаментальных исследований к техно-
логии // Кинетика и катализ. 2005. Т. 46, № 5. 
С. 701—710.

О нем: Выдающиеся химики мира: Био-
графический справочник. М., 1991 ♦ Вестник 
РАН. 1997. Т. 67, № 5. С. 662 ♦ Наука в Сиби-
ри. 2002. № 8 ♦ Роман Алексеевич Буянов (юби-
лей 85 лет) // Катализ в промышленности. 
2012. № 2.

BUYANOV ROMAN ALEKSEEVICH 
Specialist in the field of inorganic che-
mistry and technology, technical chemist-
ry and catalysis. Participated in the deve-
lopment and design of a large industrial 
facility for the separation of deuterium 
by rectifi cation of liquid hydrogen. He was 
the fi rst in the country to be a young spe-
cialist who owns the newest secret tech-
nology, and was sent to the Chirchik Elect-
rochemical Combine to guide the const-
ruction and commissioning of this facility. 
There he headed all the work on the deve-
lopment of new technology on an indust-
rial scale. His main works are in the fi eld 
of inorganic chemistry and catalysis, physi-
cal chemistry, scientific fundamentals 
of preparation and behavior of catalysts. 
He developed the foundations of the theory 
of crystallization of sparingly soluble hyd-
roxides by the mechanism of oriented 
growth and developed the theory of the for-
mation of polynuclear hydroxocomplexes 
and condensed systems of sparingly soluble 
hydroxides under uterine solutions. He de-
veloped the theory of the magnetic mecha-

nism of the hydrogen ortho-conversion, 
based on the NMR and relaxation con-
cepts. He investigated the radical-chain 
mechanism of catalytic pyrolysis. He estab-
lished the role of heterogeneous initia-
tion, breakage and continuation of chains 
by the surface of the catalyst and the theo-
retical limits of the eff ect of these factors 
on the process. He carried out studies 
that culminated in the creation of a funda-
mental theory of the magnetic mechanism 
of the action of catalysts in the low-tem-
perature conversion of nuclear spins of or-
thohydrogen to parahydrogen.

БХАНДАРКАР РАМА-
КРИШНА ГОПАЛ 
(BHANDARKAR RAM-
KRISHNA GOPAL) 06.VII.
1837—24.VIII(05.IX).1925. 
Род. в г. Малване (Ратнаги-
ри). Окончил Элфинстон-
ский колледж в Бомбее и 

Бомбейский университет. Член-корр. РАН 
(09.XII.1888, Историко-филологическое 
отделение; по разряду восточной словес-
ности). Индийский востоковед и обще-
ственный деятель. Его отец был чинов-
ником в отделе доходов в Ратнагири. По-
лучив начальное образование в Ратнагири, 
Рамакришна добился признания в Ин-
ституте Элфинстоуна в Бомбее в 1853 г. 
Он принадлежал к первой партии выпуск-
ников Бомбейского университета в 1862 г. 
и получил степень магистра в 1863 г. Вна-
чале его интерес был направлен на изу-
чение английской литературы, истории и 
санскрита. Затем программа его работ рас-
ширилась. Поработав некоторое время 
в качестве директора государственных 
школ в Хайдарабаде (Синд) и Ратнагири, 
он стал помощником профессора в кол-
ледже Элфинстоун, а затем первым ин-
дийским профессором санскрита в кол-
ледже в Пуне. После магистерской дис-
сертации (1863) он был удостоен в 1885 г. 
степени доктора философии в Гёттинген-
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ском университете. Преподавал в Элфин-
стонском колледже. Принимал участие 
в двух международных конференциях 
по востоковедению, проходивших в Лон-
доне в 1874 г. и в Вене в 1886 г. В 1891 г. 
награждён орденом Индийской империи 
в степени компаньона. В 1894 г. вышел 
в отставку, незадолго перед этим он был 
назначен вице-президентом Мумбайского 
университета. 

В 1853 г. вступил в организацию «Па-
рамханса Сабха» — предшественницу 
движения Прартхана Самадж, которому 
в 1872 г. удалось добиться отмены ка-
стовой системы в Индии. До того, как он 
ушел в отставку в 1894 г., он стал вице-
канцлером Бомбейского университета. 
Участвовал в различных международных 
конференциях и выступал с лекциями 
в различных странах по истории Индии и 
по проблемам востоковедения. Получил 
всемирную известность благодаря своей 
большой эрудиции в востоковедении. 
Вдохновил многих других для занятия 
наукой, в том числе своего сына Девдат-
ту Раккришну Бхандаркар. Его последо-
ватели создали Институт востоковедения 
Бхандаркара в Пуне в знак уважения его 
научных заслуг в 1913 г. Собрана огром-
ная коллекция редких книг и рукописей, 
началом которой послужила поступив-
шая от него в дар институту его собст-
венная коллекция. Он привлек ученых со 
всего мира, чтобы участвовать в работе 
института и изучать культурное наследие 
Индии. Более шестидесяти лет он прини-
мал активное участие в социальных и ре-
лигиозных реформах в Махараштре. Даже 
будучи студентом в 1853 г., он присоеди-
нился к Парамхансе Сабхе, тайному обще-
ству, основанному, чтобы противостоять 
унизительной для людей кастовой систе-
ме. Во время второго визита Кешаба Чан-
дра Сена в 1867 г. в Бомбей многие думаю-
щие люди собрались вместе и основали 
Праттана Самадж по образцу Брамхо Са-
маджа в Калькутте. В то время Бхандар-

кар был в Ратнагири, но присоединился 
к Самаджу, как только он прибыл в Бом-
бей в 1869 г. и вскоре стал очень актив-
ным членом. Занимал решительную по-
зицию против склонности некоторых чле-
нов к христианской философии в качест-
ве ориентира. Он отмечал, что религиоз-
ные и философские идеи индусов влияли 
на Европу и являются для Индии прио-
ритетными, пренебрежение ими с нашей 
стороны обязательно приводило к мелан-
холическим результатам. Бхандаркар всег-
да утверждал, что учение о Пратхане Са-
мадж было реконструировано индуизмом. 
Члены Пратханы Самадж не практико-
вали идолопоклонство. Хотя они не при-
знавали какую-либо книгу непогрешимой, 
они уважали все религиозные книги как 
священные. Председательствуя в конфе-
ренции защищаемой им группы людей 
в 1912 г., Бхандаркар попросил индусов 
искоренить неприкасаемость не из чувст-
ва жалости, а как крайне необходимую 
для выживания общества. Характерной осо-
бенностью выступлений и трудов Бхан-
даркары была его попытка отделить обы-
чай и ритуалы от истинной религии. 
В упорном поиске он искал ответы в сан-
скрите, которые могли бы поддерживать 
людей и их стремление к образованию. 
Он считал, что в древние времена соци-
альные идеалы были намного выше и бо-
лее рациональными. Женщины не бы-
ли отстранены от высшего образования 
в древние времена, уединение женщин 
было гораздо более поздним явлением, 
которое усилилось с установлением му-
сульманского господства. В жизни Бхан-
даркар практиковал то, что проповедовал 
в своих трудах и лекциях. Невосприим-
чивый к социальному бойкоту, навязан-
ному тогдашней господствующей в обще-
стве ортодоксальной атмосферой власти, 
он поощрял своих дочерей и внуков по-
лучать современное университетское об-
разование, заставлял своих детей всту-
пать в брак только тогда, когда они были 
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достаточно взрослыми, чтобы выбирать 
своих собственных супругов. Получил 
много наград, почетных званий и сти-
пендий на протяжении своей блестящей 
академической карьеры. Ему присвоили 
почетные звания университет Геттинген-
ский в Германии, Королевское азиатское 
общество в Лондоне, Немецкое восточ-
ное общество, Американское восточное 
общество, Итальянское азиатское обще-
ство и др. Умер в Пуна (Бомбейское пре-
зидентство). Его именем был назван Ин-
ститут востоковедения в Пуне.

BHANDARKAR RAMKRISHNA GO-
PAL Indian orientalist and public fi-
gure. At first his interest was directed 
to the study of English literature, history 
and Sanskrit. Then the program of his 
work expanded. After working for some 
time as director of public schools in Hy-
derabad and Ratnagiri, he became an assis-
tant professor at Elphinstone College, 
and then the fi rst Indian professor of San-
skrit at the college in Pune. He partici-
pated in various international conferences 
and delivered lectures in various countries 
on the history of India and on the prob-
lems of Oriental studies. He gained world-
wide fame due to his great erudition in orien-
tal studies.

БЫЗОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕ-
ОНТЬЕВИЧ 02.I.1926—
20.VII.1998. Род. в Салты-
ковке (Московская губ.). 
Окончил биологический фа-
культет Московского госу-
дарственного университета 
по кафедре физиологии жи-

вотных (1950). Д.б.н. (1996). Профессор. 
Член-корр. РАН (29.XII.1981, Отделение 
физиологии; физиология человека и жи-
вотных). Работал в Институте морфологии 
животных АН СССР (1950—1957). В 1956 г. 
защитил кандидатскую, а в 1966 г. — док-
торскую диссертацию. С 1957 г. — ведущий 

физиолог в Лаборатории зрения Инсти-
тута биофизики АН СССР. С 1971 г. руко-
водил Лабораторией переработки инфор-
мации в сенсорных системах ИППИ РАН 
(лаборатория создана в 1950-е гг. Нико-
лаем Дмитриевичем Нюбергом и Михаи-
лом Моисеевичем Бонгардом). 

Основные труды опубликовал в обла-
сти нейрофизиология зрительной систе-
мы. Его работы многое прояснили в ме-
ханизмах синаптического взаимодействия 
горизонтальных клеток со зрительными 
рецепторами и биполярами. На примере 
синаптического комплекса «рецептор-би-
поляр — горизонтальная клетка» Бызов 
разработал общую теорию электрической 
обратной связи, обязательной во всех хи-
мических синапсах, но особенно эффек-
тивной в инвагинирующих синапсах. Со-
бранная им экспериментальная установ-
ка постоянно усовершенствовалась, обра-
стала новыми приспособлениями. Резуль-
таты опытов Бызов начинал обрабаты-
вать незамедлительно, в тот же день (толь-
ко в последние годы его жизни в прак-
тику эксперимента вошли компьютеры). 
Долгие годы был одним из активнейших 
и продуктивных внештатных референтов 
ВИНИТИ, журнал ВИНИТИ и его рефе-
раты были для физиологов страны основ-
ным источником новейшей научной ин-
формации до появления интернета. На ка-
федре физиологии МГУ читал спецкурс 
«Физиология органов чувств». 

Его ученик и коллега д.б.н., профессор 
Ю.Б. Мантейфель вспоминал: «Я позна-
комился с Алексеем Леонтьевичем летом 
1953 г., когда делал летнюю студенческую 
курсовую работу на биостанции ИМЖ’а 
«Кропотово», а А.Л. Бызов обрабатывал 
там результаты своих опытов и писал кан-
дидатскую диссертацию. Он был старше 
меня на 7 лет и имел несравнимо боль-
ший жизненный опыт, однако благода-
ря его живому и веселому характеру, мы 
быстро установили дружественные отно-
шения. Через три года я начал работать 
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в лаборатории Х.С. Коштоянца в группе 
Г.Д. Смирнова. Электрофизиология толь-
ко становилась на ноги. Казалось, что изу-
чение суммарных электрических реак-
ций — электроэнцефалограммы, вызван-
ных потенциалов, электроретинограммы 
(ЭРГ) — дает исследователю ключ к по-
ниманию нейрофизиологических механиз-
мов, причем Г.Д. Смирнов был увлечен 
идеей об особом значении ритмики мозга 
позвоночных. Он был руководителем кан-
дидатской диссертации А.Л. Бызова, по-
священной анализу зависимости ЭРГ ля-
гушки от параметров ритмического све-
тового раздражения. Рядом с этими клас-
сиками техники того времени я успел на-
учиться некоторым основам методик, тем 
более что эта техника перешла в мои ру-
ки. Так что А.Л. Бызов был моим первым 
и основным руководителем-методистом. 
Он сделал также механическую установ-
ку для предъявления мелькающего света 
(электронных стимуляторов еще не было). 
К этому времени А.Л. Бызов разочаро-
вался в перспективах работы на мозге и 
считал ее результаты очень нечеткими. 
Вскоре после моего появления в лабора-
тории он защитил кандидатскую диссер-
тацию и перешел к Николаю Дмитриеви-
чу Нюбергу. А.Л. Бызов начал работу в ла-
боратории Николая Дмитриевича Нюбер-
га с поиска генераторов электроретино-
граммы. Он придумал сделать это посред-
ством регистрации ЭРГ в разных слоях 
сетчатки с последующей попыткой исполь-
зовать закон Ома. Я в это время изучал 
суммарные электрические реакции текту-
ма лягушки, вызванные электрическим раз-
дражением зрительного нерва, и А.Л. Бы-
зов сагитировал меня тоже определить ге-
нераторы токов, порождающих эти высо-
коамплитудные (до 1,5 мВ) и хорошо по-
вторяемые колебания потенциала. Сти-
мулом для такой работы было то, что тек-
тум, как и сетчатка, является четко слои-
стой структурой. Я долго и упорно делал 
послойные отведения по Бызову, опреде-

лял сопротивление разных слоев тектума 
и чертил графики разностей токов между 
отдельными слоями, но результаты были 
очень нечеткими. Поэтому я прекратил 
такую работу, а вскоре и А.Л. Бызов бро-
сил свои опыты. Это требует дополнитель-
ного пояснения. В это время заканчивал-
ся переходный период в истории разви-
тия нейрофизиологии сложных нервных 
структур. Изучение суммарных электри-
ческих реакций давало для понимания ме-
ханизмов их работы довольно мало, и мно-
гие ученые пытались опережать возмож-
ности своего времени, ограниченные до-
ступными методиками. Стало обычным 
делом для развития представлений о ме-
ханизмах работы мозга вводить между 
экспериментальными данными и теоре-
тическими выводами из них «интерфейс» 
в виде натурфилософии. Этот процесс был 
начат И.М. Сеченовым и развит И.П. Пав-
ловым, который предложил слишком кон-
кретные схемы работы разных отделов 
коры больших полушарий мозга. На этих 
схемах был представлен процесс усиле-
ния или подавления суммарной активно-
сти определенных больших нейронных 
масс нервной ткани, названных нервны-
ми центрами. Когда развернулись работы 
с микроэлектродной регистрацией ней-
ронной активности, наступил решающий 
перелом. В Павловской школе настоящий 
шок вызвала первая работа, в которой 
было показано, что после выработки ус-
ловного рефлекса соотношение числа раз-
ряжающихся и тормозимых нейронов в ко-
ре мозга не изменяется, в том числе нет 
никакого массированного торможения ней-
ронов в «очаге условного торможения». 
Стало ясно, что нужно срочно изменять 
понятие нервного центра, под которым 
в большинстве случаев следует понимать 
специфическую сеть относительно раз-
розненных нервных клеток, включающих-
ся в разные взаимодействия в зависимо-
сти от выполняемой функциональной за-
дачи. В результате исследований динами-
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ческих изменений электроретинограммы 
Алексей Леонтьевич сделал вывод о суще-
ствовании двух типов биполяров, названных 
им быстрыми и медленными. Это произ-
водило впечатление. Но тут грянул гром 
и в электрофизиологии сетчатки: в 1968 г. 
Джон Даулинг опубликовал статью, ко-
ренным образом изменившую представле-
ния о генезе электроретинограммы. В ре-
зультате сложной и четкой системы экс-
периментов он показал, что ЭРГ генериру-
ется глиальными мюллеровскими клетка-
ми в результате их деполяризации под 
влиянием ионов калия, выходящих в меж-
клеточную среду из синхронно деполяри-
зованных нервных клеток сетчатки. К на-
стоящему времени представления стали 
более сложными, но основной компонент 
ЭРГ интерпретируется примерно так же. 
Значение ЭРГ как объекта анализа орга-
низации сетчатки снизилось, и она пере-
шла, в основном, в область биомедицин-
ских исследований в качестве показателя 
функционального состояния сетчатки че-
ловека. После статьи Д. Даулинга А.Л. Бы-
зов резко отказался от изучения суммар-
ных электрических реакций как подхода 
к изучению функциональной организа-
ции многоклеточных нервных структур. 
Сотрудники уговаривали его оставить 
хотя бы изучение быстрых и медленных 
биполяров, но безуспешно. Еще до этого 
события достижения нейронной электро-
физиологии были сжато и ясно изложены 
в проблемной статье Теодора Буллока — од-
ного из самых интегративных умов в ней-
рофизиологии. Эта статья возвестила тор-
жество нейронной доктрины. Таким обра-
зом, можно сказать, что Алексей Леонтье-
вич «слишком рано родился» и в течение 
полутора десятков лет не столько полу-
чал значимые научные данные, сколько 
развивал себя как блестящего методиста и 
разностороннего, чувствительного ко все-
му новому, оригинального эксперимента-
тора. После прекращения работы с сум-
марными потенциалами он полностью 

перешел на внутриклеточные исследова-
ния нейронов сетчатки, и начался яркий 
этап его научной деятельности. Можно 
только удивляться тому, как стремитель-
но он развивал практически новую для 
него область исследований. Таким обра-
зом, большой период развития электро-
физиологии нервных центров прошел под 
решающим влиянием микроэлектродных 
методик. Алексей Леонтьевич внес очень 
большой вклад в этот процесс в нашей 
стране. Сначала он разработал оригиналь-
ный микроэлектрод. Стекло микропипет-
ки на конце было утолщено, и после попе-
речного стачивания кончика металличе-
ская сердцевина электрода была окружена 
относительно толстым слоем стекла, кото-
рый изолировал место отведения импуль-
сов ганглиозной клетки с поверхности 
сетчатки. Но при использовании этого 
электрода выявились существенные не-
достатки метода, и Алексей Леонтьевич 
перешел на тонкие острые микроэлектро-
ды. А.Л. Бызов и его верный помощник 
К.В. Голубцов разработали два автомата: 
один — для изготовления капиллярных 
заготовок из толстых стеклянных трубок 
и второй — для последующей вытяжки 
микропипеток из этих капилляров. Такой 
автомат затем стали выпускать в Киеве. 
Много времени и изобретательности по-
требовали подбор сортов стекла для заго-
товок, отработка температурного и вре-
менного режимов и режима первичного 
вытягивания нагретого стекла и завер-
шающего рывка, формирующего кончик 
пипетки. Особенно трудно было наладить 
изготовление очень тонких микроэлект-
родов для внутриклеточной регистрации. 
Иногда для прокалывания мембраны ней-
рона применялся резкий толчок от пье-
зоэлектрического стержня. Велика роль 
К.В. Голубцова и А.Л. Бызова в изготов-
лении и распространении катодных по-
вторителей, компенсирующих входную 
емкость микроэлектрода и переходника 
к усилителю. Это устройство позволяло 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3368
резко улучшать параметры регистрации 
крутых фронтов нервных импульсов. 
А.Л. Бызов немедленно начинал при-
менять свои методические достижения. 
В частности, совместно с А.В. Минором, 
он в 1969 г. опубликовал приоритетное со-
общение о внутриклеточной регистрации 
от обонятельной клетки. Это была уни-
кальная приоритетная работа, так как сома 
обонятельной сенсорной клетки почти 
полностью заполнена ядром. Наряду с при-
менением новейших технических дости-
жений в собственных экспериментах, Алек-
сей Леонтьевич широко пропагандировал 
их среди других исследователей. Он рас-
пространял заготовки для капилляров, 
которые нередко своими руками вытяги-
вал на своих автоматах, консультировал 
создание автоматов в других лаборатори-
ях и нередко дарил коллегам готовые ми-
кроэлектроды. Он поистине был мотором 
повышения технического уровня работы 
многих электрофизиологов. Нужно ска-
зать, что А.Л. Бызов вообще очень любил 
работать своими руками — не только для 
науки, но и при занятии любым делом. 
Например, он смолоду был прекрасным и 
увлеченным фотографом. При любом тех-
ническом затруднении Алексей Леонтье-
вич быстро находил оригинальный вы-
ход. Работая в американской лаборатории, 
он попросил у своего профессора старый 
велосипед, починил его и разъезжал на 
нем по университетскому кампусу. Поми-
мо огромного влияния на всех специали-
стов, использующих микроэлектродную 
технику, А.Л. Бызов вырастил нескольких 
талантливых учеников. Так, недавно скон-
чавшийся Александр Викторович Минор 
стал крупнейшим специалистом в разных 
областях комплексной науки об обоня-
нии и особенно известен как автор гипо-
тезы о роли циклического аденозин-моно-
фосфата как внутриклеточного трансдук-
тора в обонятельных сенсорных клетках 
позвоночных.». 

А.Л. Бызову присуждена премия име-
ни И.М. Сеченова Президиума АН СССР 
за достижения в области физиологии зре-
ния (1968). Умер А.Л. Бызов в Москве.

Лит.: Бызов А.Л., Кузнецова Л.П. Адапта-
ция в зрительной системе // Нейрофизиоло-
гия. 1969. Т. 1. С. 81—89.

О нем: Мантейфель Ю.Б. Алексей Леон-
тьевич Бызов: становление ученого // Сб. до-
кладов на IV мемориальных чтениях, посвя-
щённых памяти члена-корреспондента РАН, 
д.б.н., профессора Алексея Леонтьевича Бызо-
ва. М.: Институт проблем передачи информа-
ции им. А.А. Харкевича РАН, 2010.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 668.
BIZOV ALEXEY LEONTYEVICH 
The main works published in the field 
of neurophysiology of the visual system. 
His work has clarifi ed a lot in the mecha-
nisms of synaptic interaction of horizontal 
cells with visual receptors and bipolar cells. 
By the example of the synaptic «receptor-
bipolar-horizontal cell» complex, Byzov 
developed a general theory of electrical 
feedback, mandatory in all chemical synap-
ses, but especially eff ective in invaginating 
synapses. The experimental apparatus as-
sembled by him was constantly improved, 
overgrown with new devices. Byzov began 
to process the results of the research im-
mediately, which ensured high represen-
tativeness of his data.

БЫКОВ АНАТОЛИЙ 
ТИМОФЕЕВИЧ  Род. 
15.IX.1947 г. Д.м.н. (1997, 
тема: «Концепция, система 
технологий оздоровления и 
реабилитация семей воен-
нослужащих на курортах»). 
Профессор. Член-корр. РАН 

(27.VI.2014, Отделение медицинских наук; 
профилактическая медицина). Член-корр. 
РАМН (20.II.2004). Эколог, организатор 
здравоохранения. Ведущий ученый, заве-
дующий кафедрой курортологии и фи-
зиотерапии (таково ее первоначальное на-
звание), созданной приказом министерства 
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здравоохранения СССР № 696 от 4 дека-
бря 1987 г. на базе Сочинского научно-
исследовательского института курортоло-
гии и физиотерапии по ходатайству руко-
водства г. Сочи. А.Т. Быков координиру-
ет проводимые на кафедре работы с Ку-
банским государственным медицинским 
институтом. Развивает темы, начатые ра-
нее первым заведующим кафедрой (в те 
годы — директором Сочинского НИИ ку-
рортологии и физиотерапии), доктором 
медицинских наук, профессором Т.В. Ху-
тиевым. С января 1993 г. кафедра распо-
лагается на базе ФГУ «Центральный кли-
нический санаторий им. Ф.Э. Дзержин-
ского ФСБ России» в г. Сочи. 

Изучил и систематизировал сведения 
по организации лечения военнослужа-
щих и членов их семей на курортах в со-
временных социально-экономических ус-
ловиях, а также разработал теоретические 
и организационные основы (концепцию) 
и механизм реализации системы техно-
логий оздоровления и медико-социаль-
ной реабилитации контингента пациентов 
в санаторно-курортных местностях Рос-
сийской Федерации. Разработал основ-
ные положения и составляющие концеп-
ции медико-социальной реабилитации и 
оздоровления военнослужащих, членов 
их семей на санаторно-курортном этапе, 
а также создание и внедрение в практику 
деятельности здравниц России системы 
организационных и медицинских техно-
логий оздоровления и реабилитации на-
званного контингента на курортах. Изу-
чил и обобщил опыт деятельности здрав-
ниц России по оказанию санаторно-ку-
рортной помощи военнослужащим и чле-
нам их семей. Выделил по результатам 
проведенного исследования основные по-
ложения и составляющие концепции ме-
дико-социальной реабилитации и оздо-
ровления военнослужащих и членов их 
семей на санаторно-курортном этапе. Раз-
работал, апробировал в условиях орга-
низационного эксперимента и внедрил 

в практику систему организационных и 
медицинских технологий оздоровления и 
реабилитации военнослужащих и членов 
их семей на курорте; разработал и внед-
рил в практику деятельности курортов 
Юга России высокоэффективную меди-
ко-экономическую модель семейной здрав-
ницы, осуществляющую оздоровление и 
реабилитацию военнослужащих и членов 
их семей. Разработал и внедрил в прак-
тику деятельности семейных здравниц, 
осуществляющих оздоровление и реаби-
литацию военнослужащих и членов их се-
мей, технологию функционирования ка-
бинетов семейной терапии под руковод-
ством курортного семейного врача на ос-
нове созданных в рамках исследования 
профессиограммы и Положения о курорт-
ном семейном враче; разработал и внед-
рил в деятельность семейных здравниц 
российского Причерноморья и Кавказских 
Минеральных Вод критерии эффективно-
сти реабилитации военнослужащих, осу-
ществляющих свою деятельность в экст-
ремальных условиях, а также членов их 
семей. Впервые предложил системные под-
ходы к организации оздоровления и реа-
билитации семей военнослужащих с деть-
ми. Автор около 300 научных работ, де-
сятков книг и монографий, посвященных 
современным технологиям восстановитель-
ной медицины. Под его руководством за-
щищено 18 кандидатских и 11 докторских 
диссертаций. На кафедре работают Тайму-
раз Владимирович Хутиев (д.м.н., профес-
сор), Леонид Сергеевич Ходасевич (д.м.н., 
профессор), Кирилл Владиславович Гор-
дон (д.м.н.), Лариса Петровна Мельничук 
(к.м.н., доцент), Андрей Владимирович 
Чернышев (к.м.н.), Елена Ивановна Сы-
чева (д.м.н.), ассистенты Сергей Анато-
льевич Потапов, Татьяна Владимировна 
Урюмцева, Лариса Николаевна Бахтеева. 
Кафедра располагает хорошо оснащенной 
диагностической и лечебной базой, отве-
чающей современным требованиям, что по-
зволяет проводить практические занятия 
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на высоком уровне. Только за пять послед-
них лет издано 6 монографий, 9 методи-
ческих пособий для врачей. Опублико-
вано более 50 статей в журналах, науч-
ных сборниках, книгах. Защищено 2 док-
торских и 10 кандидатских диссертаций 
(научные руководители — А.Т. Быков и 
К.В. Гордон). Заслуженный врач РФ. Лау-
реат премии правительства РФ в области 
науки и техники.

BYKOV ANATOLIY TIMOFEYEVICH 
Ecologist, organizer of public health 
services. He studied and systematized 
information on the organization of treat-
ment for servicemen and members of their 
families in resorts in modern socio-econo-
mic conditions, and also developed a theo-
retical and organizational framework (con-
cept) and a mechanism for implementing 
a system of technologies for health im-
provement and medical and social rehabi-
litation of a contingent of patients in sana-
toriums and resorts of the Russian Fede-
ration Federation.

БЫКОВ ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ Род. 
19.XII.1938 г. в г. Куйбыше-
ве. Окончил Куйбышевский 
индустриальный институт 
по специальности «Инже-
нер-механик по машинам и 
аппаратам химических про-

изводств» (1961). Д.т.н. (1989). Профес-
сор (1991). Академик РАН (30.IX.2013, 
Отделение сельскохозяйственных наук; 
секция растениеводства, защиты и биотех-
нологии растений). Член Комиссии РАН 
по генно-инженерной деятельности Отде-
ления сельскохозяйственных наук РАН. 
Академик РАМН (14.II.1997). Академик 
РАСХН (16.II.2005). Специалист в обла-
сти биотехнологии растений, биомеди-
цинской технологии и создания фитопре-
паратов. Работал инженером, ассистентом 
кафедры машин и аппаратов Куйбышев-

ского индустриального института (1961—
1964); старшим инженером, механиком 
(1964—1966), зам. главного механика (1967—
1971) Киришского нефтеперерабатываю-
щего завода, директором Киришского био-
химического завода (1971—1976). Первый 
секретарь Киришского горкома КПСС 
(1976—1979). Заведующий сектором От-
дела химической промышленности ЦК 
КПСС (1979—1985). Начальник Главного 
управления микробиологической промыш-
ленности при Совете Министров СССР. 
Министр медицинской и микробиологи-
ческой промышленности СССР (1985—
1989). Министр медицинской промышлен-
ности СССР (1989—1991). Заведующий 
кафедрой биотехнологии лекарственных 
средств 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова (1990—1997). 
Заведующий кафедрой общей фармацев-
тической и биомедицинской технологии 
Российского университета Дружбы наро-
дов (с 1995 г.). Директор (1991—2013), 
советник (с 2013 г.) Всероссийского на-
учно-исследовательского института ле-
карственных и ароматических растений 
(НПО «ВИЛАР»). 

Под его руководством и при его не-
посредственном участии создана научная 
база и организовано на отечественном сы-
рье, оборудовании и штаммах-продуцен-
тах крупнотоннажное производство био-
массы микроорганизмов и культур клеток 
растений, а также последующая комплекс-
ная их переработка с получением фарма-
кологически активных соединений для 
медицины; внедрены в промышленность 
лечебные средства из лекарственных рас-
тений: нейрогормональный препарат абер-
гин (2001), противовирусный гипорамин 
(1999), противовоспалительный камадол 
(1999), антигепатотоксический силимар 
(2000), лекарственное средство для лече-
ния заболеваний органов дыхания и кро-
вообращения диквертин (2000), лекарст-
венная кормовая добавка для применения 
в животноводстве — шрот расторопши 
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(2000). Выпущена опытная партия анти-
микробного препарата санглирен (2001). 
Выполнил работы в области создания био-
тест-систем на молекулярном, клеточном, 
тканевом и организменном уровне для 
поиска перспективных биологически ак-
тивных соединений, контроля качества и 
оценки безопасности продукции, включая 
трансгенную, используемую человеком, 
а также для решения многообразия про-
блем биобезопасности. По его инициати-
ве введено изучение медицинской био-
технологии в медицинских ВУЗах и на 
факультетах, открыты кафедры биотех-
нологии в РУДН и ММА им. И.М. Сечено-
ва. Опубликовал более 300 научных тру-
дов. Ряд трудов опубликован за рубежом. 
Имеет свыше 80 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения. Под его ре-
дакцией в Германии был издан много-
язычный латинско-руско-англо-китайский 
словарь лекарственных растений (кото-
рый написал учёный А.И. Шретер вместе 
со специалистом-китаистом). Член Цент-
ральной ревизионной комиссии КПСС 
(1986—1990). Председатель Межведомст-
венного научного совета Минздрава и 
РАМН по медицинской биотехнологии, 
член Президиума Фармакопейного Коми-
тета. Он также является Председателем 
специализированного докторского Сове-
та № Д00607001. Член Комиссии РАН по 
генно-инженерной деятельности. Заслу-
женный деятель науки Российской Феде-
рации (1998). Почетный работник высше-
го профессионального образования Рос-
сии (1998). Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1976), орденом Друж-
бы (2005), медалями СССР и РФ. 

Лит.: Биотехнология лекарственных 
средств: учебное пособие. ММА им. И.М. Се-
ченова. М., 1991. 303 c. (соавт. И.В. Алексан-
дрова и др.) ♦ Оборудование микробиологиче-
ских производств: справочник. М.: Колос, 1993. 
386 с. (соавт. А.В. Саруханов) ♦ Лекарствен-
ные средства растительного происхождения 
в терапии хронической венозной недостаточ-
ности. М., 1999. 37 с. (соавт. А.В. Майнсков 

и др.) ♦ Улучшение среды обитания и здоро-
вье человека с помощью фитонцидных свойств 
растений // IV Международная научно-прак-
тическая конференция «Интродукция нетра-
диционных и редких сельскохозяйственных рас-
тений». Ульяновск, 2002. Т. 2. С. 255—257 (со-
авт. А.А. Жученко и др.) ♦ Средообразующие 
фитотехнологии XXI века // Нетрадицион-
ные сельскохозяйственные, лекарственные и 
декоративные растения. 2003. № 1. С. 74—87 
(соавт. А.А. Жученко и др.) ♦ Защита лекар-
ственных культур от вредителей, болезней 
и сорняков: справочник. Всероссийский НИИ 
лекарственных и ароматических растений. М., 
2006. 112 с. (соавт. Л.М. Бушковская, Г.П. Пуш-
кина) ♦ Маклейя. М., 2010. 55 с. (соавт. С.А. Вич-я
канова и др.) ♦ Исследование состава липид-
ной фракции метаболома Ribes rubrum L. и 
разработка технологии получения жирного 
масла // Вопросы биологической, медицинской 
и фармацевтической химии. 2011. № 9. С. 8—
13 (соавт. А.С. Хомик и др.) ♦ Уникальный 
центр лекарственного растениеводства // 
Защита и карантин растений. 2012. № 8. 
С. 3—7.

О нем: Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ: Биографические очерки 
о действительных членах (академиках), чле-
нах-корреспондентах Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, а также членах ВАСХНИЛ 
из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г. 
Электронное издание под ред. президента 
РАСХН Г.А. Романенко ♦ Сливкин А.И., Артю-
хов В.Г. Валерий Алексеевич Быков: к 70-ле-
тию со дня рождения // Вестник Воронеж-
ского государственного университета. № 2. 
2008. С. 173—178.

BYKOV VALERY ALEKSEEVICH 
Specialist in plant biotechnology, biome-
dical technology and phytopreparation. 
Minister of Medical Industry of the USSR. 
Director of the All-Russian Scientifi c Re-
search Institute of Medicinal and Aro-
matic Plants. Under his leadership and 
with his direct participation, a scientifi c 
base was created and large-scale produc-
tion of the biomass of microorganisms and 
plant cell cultures was organized on do-
mestic raw materials, equipment and pro-
ducer strains, as well as their subsequent 
complex processing to obtain pharmaco-
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logically active compounds for medicine; 
introduced into the industry medicinal 
products from medicinal plants.

БЫКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕ-
ВИЧ Род. 26.I.1954 г. 
в г. Тамбове в семье врачей. 
Окончил с отличием фа-
культет подготовки врачей 
для Ракетных и Сухопутных 
войск Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова 

(1977) и факультет руководящего соста-
ва Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова (1984, также с отличием). 
Д.м.н. Профессор. Член-корр. РАН (27.VI.
2014, Отделение медицинских наук; сек-
ция профилактической медицины). Член-
корр. РАМН (25.V.2007). Генерал-полков-
ник медицинской службы (2005). С 1977 г. 
проходил службу в Прибалтийском воен-
ном округе в должностях начальника ди-
визионного лазарета, а затем командира 
роты — врача отдельной медицинской 
роты гвардейской мотострелковой диви-
зии. С 1984 г. занимал должности началь-
ника медицинской службы мотострел-
ковой дивизии в Группе советских войск 
в Германии, начальника медицинской 
службы общевойсковой армии в Прикар-
патском военном округе, заместителя на-
чальника и начальника медицинской служ-
бы Уральского военного округа. С 1994 г. — 
начальник 1-го (организационно-плано-
вого) управления — заместитель началь-
ника Главного военно-медицинского уп-
равления министерства обороны РФ. Участ-
ник первой и второй чеченских кампаний, 
где непосредственно занимался медицин-
ским обеспечением Объединенной груп-
пировки войск (сил). Генерал-лейтенант 
медицинской службы (1997). Начальник 
Главного Военно-медицинского управле-
ния министерства обороны РФ — началь-
ник Медицинской службы Вооруженных 
Сил РФ (24.XII.2004—XI.2007). 

Об одном из центров военной меди-
цины — Главном военном клиническом 
госпитале имени академика Н.Н. Бурден-
ко — в своем интервью рассказывал (2006): 
«Главный военный клинический госпиталь 
300 лет тому назад сразу учреждался как 
первый госпиталь Отечества. А с 1755 г. 
он становится главным госпиталем армии 
и флота государства. В ноябре 1907 г., 
когда его 200-летие отмечалось на госу-
дарственном уровне, он даже получил 
наименование «Московский генеральный 
Императора Петра I военный госпиталь» 
с пожалованием на погоны персоналу вен-
зеля «ПП» (Петр Первый). Особый, пер-
венствующий статус госпиталя тогда под-
черкивался определением «генеральный», 
встречавшимся в Русской армии только 
по отношению к Генеральному штабу. 
В состав госпиталя входят более 130 ле-
чебно-диагностических отделений и лабо-
раторий, 14 крупных профилизирован-
ных центров, летающая операционная ре-
анимационная лаборатория «Скальпель», 
поликлиника с дневным стационаром, уче-
ный и специализированный диссертаци-
онный советы. Здесь применяются самые 
передовые методы обследования и лече-
ния больных с использованием новейших 
медицинских технологий. На его базе ак-
тивно работают 10 кафедр, интернатура 
и медицинское училище Государственно-
го института усовершенствования врачей 
министерства обороны, 2 кафедры Мо-
сковской медицинской академии имени 
И.М. Сеченова. Если рассматривать ме-
тодическую, научную и учебную деятель-
ность госпиталя, то в головном лечебном 
учреждении — научно-методическом цент-
ре по лечебно-профилактическим вопро-
сам министерства обороны РФ — научная 
и методическая работа (в отличие от всех 
других лечебных учреждений) является 
одним из основных видов деятельности и 
служебной обязанностью руководящего и 
всего офицерского состава медицинской 
службы. При этом главной задачей явля-
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ется развитие научных и научно-методи-
ческих школ как фундаментальной ос-
новы для развития и совершенствования 
всей лечебно-профилактической работы 
в Вооруженных силах. И эта работа ведет-
ся, поверьте, не только в интересах ГВКГ. 
Самое главное — госпиталь совместно 
с лечебно-профилактическим управлени-
ем Главного военно-медицинского управ-
ления министерства обороны Российской 
Федерации и главными медицинскими 
специалистами министерства обороны 
планирует и координирует методическую 
работу в войсках и лечебных учреждени-
ях; организует подготовку и издание ос-
новных методических документов по во-
просам диагностики, лечения и профи-
лактики заболеваний в армии и на флоте; 
осуществляет планирование, организацию 
и контроль научной, методической и учеб-
ной работы. Вот и судите, какое место он 
занимает в медицинской системе государ-
ства. Мы никогда не позволяем себе про-
тивопоставлять гражданскую и военную 
медицину. Считаем, что это в высшей сте-
пени некорректно. У каждой — своя зона 
ответственности. Но приоритет и необхо-
димость военной медицины для нас сегод-
ня обусловливаются очень простыми об-
стоятельствами. Государство не может су-
ществовать без армии, которая выполняет 
свои специфические задачи. Для их реше-
ния она имеет свои существенные осо-
бенности организации, дислокации и осо-
бые условия труда, наиболее ярко прояв-
ляющиеся при ведении боевых действий, 
разрабатывает новые методы воздействия 
и уничтожения противника, которые ока-
зывают выраженное и специфичное вли-
яние на здоровье военного человека и че-
ловека, подвергшегося воздействию пора-
жающих факторов современного оружия. 
Кроме того, значительные особенности и 
закономерности развития и течения пато-
логии, связанной с воинской службой, ве-
дением войн и воздействием поражающих 
факторов современного оружия, а также 

прогнозируемое огромное число раненых 
и пораженных в современной войне — 
все это сегодня является основными ар-
гументами в необходимости существова-
ния и военной медицины, и таких госпи-
талей, как ГВКГ им. академика Н.Н. Бур-
денко. Военный врач — это прежде все-
го врач, а потом военный. Если военный 
врач не знает или не умеет лечить патоло-
гию мирного времени, он никогда не смо-
жет полноценно оказать помощь и лечить 
раненых, больных и пораженных с пато-
логией военного времени. Глубоко убеж-
ден, главное в госпитале даже не лучшее 
оборудование, а его аура. Ее невозможно 
потрогать руками, ее можно только соз-
дать. Умом и любовью. Люди — основное 
богатство Главного военного клиническо-
го госпиталя. Для меня это очевидно — 
здесь собрались не просто уникально ода-
ренные и очень опытные специалисты вы-
сокого класса. Здесь собрались настоящие 
единомышленники, чье предназначение — 
нести людям исцеление и добро, помо-
гать каждому, кто в этом нуждается, чтобы 
жизнь вооруженного защитника Отчизны 
засияла всеми оттенками счастья.». 

И.Ю. Быков с 2007 г. — профессор ка-
федры организации и тактики медицин-
ской службы 1-го Московского медицин-
ского университета имени И.М. Сечено-
ва. Автор научных работ по проблемам 
организации военной медицины, теории и 
практике военного здравоохранения, ор-
ганизации медицинского обеспечения Во-
оружённых Сил в мирное и военное вре-
мя, особенностям возникновения и те-
чения бытовых поражений и заболева-
ний личного состава, роли человеческого 
фактора в военном деле. 6 июня 2005 г. 
на XXXVI Всемирном конгрессе по во-
енной медицине был избран президентом 
Международного комитета военной ме-
дицины. Награжден орденом «За военные 
заслуги» и многими медалями.

Лит.: Быков И.Ю., Петрукович В.М., Ива-
нов А.О. и др. О психофизиологическом состоя-
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нии раненых // Военно-медицинский журнал. 
2001. Том 322. № 6. С. 54—59 ♦ Быков И.Ю., 
Корзунин В.А., Петрукович В.М. и др. Срав-
нительная оценка профессионально важных 
качеств военных врачей в различных условиях 
деятельности // Военно-медицинский журнал. 
2001. Том 322. № 8. С. 65—72 ♦ Быков И.Ю. 
и др. Использование ГИС-технологий в управ-
лении медицинским обеспечением войск // Во-
енно-медицинский журнал. 2002. № 7. С. 10—
13 ♦ Быков И.Ю. и др. Итоги всеармейского 
конкурса на лучшего офицера медицинской 
службы войскового (корабельного) звена воору-
женных сил Российской Федерации // Военно-
медицинский журнал. 2002. № 11. С. 86—89 ♦ 
Быков И.Ю., Литвинцев С.В., Ливанов Г.А. и др. 
Лечебно-эвакуационные характеристики са-
нитарных потерь при поражениях нейроток-
сикантами // Военно-медицинский журнал. 
2001. Том 322. № 11. С. 4—9 ♦ Быков И.Ю., 
Чепелев А.Г. Вопросы подготовки и развер-
тывания сил и средств медицинской службы 
Русской Армии в XVIII—XX веках // Военно-
медицинский журнал. 2000. Том 321. № 8. 
С. 4—9 ♦ Быков И.Ю. и др. Военно-медицин-
ское образование в системе кадровой полити-
ки медицинской службы вооруженных сил РФ 
// Военно-медицинский журнал. 2002. № 8. 
С. 4—9 ♦ Быков И.Ю., Белощук А.Б., Чиж И.М. 
// Военно-медицинский журнал. 2004. Том 325. 
№ 1. С. 83 ♦ Быков И.Ю. Триста лет на воен-
но-медицинской службе (интервью) // Неза-
висимое военное обозрение. 02.II.2006.

BYKOV IGOR YURYEVICH Partici-
pant of the first and second Chechen 
campaigns, where he was directly engaged 
in medical support of the United Group 
of Forces. He is the author of scientific 
works on the organization of military me-
dicine, the theory and practice of military 
health, the organization of medical provi-
sion of the Armed Forces in peacetime and 
wartime, the peculiarities of the emer-
gence and course of domestic defeats 
and diseases of personnel, and the role 
of the human factor in military aff airs.

БЫКОВ КОНСТАНТИН МИ-
ХАЙЛОВИЧ 08(20).I.1886—13.V.1959. 
Род. в г. Чухлома (Костромская губ.). 
Окончил медицинский факультет Казан-
ского университета (1912). Академик РАН 

(30.XI.1946, Отделение био-
логических наук; физиоло-
гия). Академик АМН СССР 
(1944). Физиолог, прово-
дивший исследования влия-
ния коры головного мозга 
на внутренние органы. Уче-
ник И.П. Павлова. Генерал-

лейтенант медицинской службы. Слушал 
лекции также на физико-математиче-
ском факультете, учился в Ecole chimique 
в Швейцарии, но базовое образование по-
лучил в области медицины. Вел научную 
и педагогическую деятельностью в Казан-
ском университете до 1921 г. Сотрудник 
кафедры физиологии Казанского универ-
ситета у Н.А. Миславского. Военный врач 
в период первой мировой войны. С 1921 
по 1950 г. — в Институте эксперименталь-
ной медицины (в 1921—1932 гг. под не-
посредственным руководством академика 
И.П. Павлова). Заведующий отделом об-
щей физиологии Ленинградского филиа-
ла Всесоюзного Института эксперимен-
тальной медицины (1932). Профессор Пе-
дагогического института (1921—1938), Ле-
нинградского университета (1927—1940), 
3-го Ленинградского медицинского ин-
ститута (1931). Начальник кафедры фи-
зиологии Военно-медицинской академии 
(1940—1950). 

В 1941—1944 гг. в эвакуации в г. Ки-
рове. Начальник Научно-исследователь-
ского медицинского института (1943—1948, 
наркомат ВМФ, с 1946 г. ВМС СССР). 
В 1948—1950 гг. — директор Института 
физиологии центральной нервной систе-
мы АМН СССР (1948—1950). С 1950 г. — 
директор Института физиологии АН СССР 
в Ленинграде. Опубликовал свыше 170 на-
учных работ. Основные научные иссле-
дования посвящены изучению функцио-
нальных взаимоотношений коры голов-
ного мозга и внутренних органов. Изучая 
регулирующее влияние коры больших по-
лушарий головного мозга на работу внут-
ренних органов, показал возможность 
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изменения их деятельности условнореф-
лекторным путем. Ему принадлежит раз-
работка теории неврогенного генеза нару-
шений деятельности внутренних органов. 
Выдвинул идеи о кортико-висцеральном 
патогенезе ряда заболеваний (гипертони-
ческой болезни, инфаркта миокарда), раз-
работал кортико-висцеральную теорию 
происхождения и развития язвенной бо-
лезни (совместно с И.Т. Курициным). За-
ложил основы учения об интероцептии. 
Ему принадлежит приоритет в разработ-
ке концепции секреторных полей желуд-
ка. Он внес значительный вклад в изуче-
ние проблемы химической передачи воз-
буждения в нервных центрах. Был одним 
из основных выступающих на печально 
известной совместной сессии АН СССР 
и АМН СССР (1950) (Павловская сессия), 
организованной с целью борьбы с «влия-
нием Запада» на советскую физиологию. 
В его докладе содержалась критика в ад-
рес Л.А. Орбели, его учеников и последо-
вателей (Г.В. Гершуни, А.Г. Гинецинского 
и др.), И.С. Бериташвили, а также в адрес 
академика Л.С. Штерн (к тому времени 
уже арестованной по делу о «Еврейском 
антифашистском комитете»). 

Академик А.М. Уголев вспоминал 
о семинарах и работах Быкова: «Надо ска-
зать, что на этих семинарах я услышал по-
разительные вещи. Первый раз речь шла 
об осморецепторах, и Быков высказал ряд 
идей, которые лишь значительно позже 
стали предметом серьезных научных ис-
следований. Второй раз это было на одном 
из докладов, где Быков говорил, что воз-
буждение вообще и торможение вообще 
изучать нельзя. Например, Н.Е. Введен-
ский много и плодотворно работал пото-
му, что исследовал нервномышечный пре-
парат и через него увидел общие законо-
мерности нервного возбуждения и тормо-
жения. И.П. Павлов изучал слюнную же-
лезу и через нее увидел мозг. А вот если бы 
Павлов исследовал общие закономерно-
сти высшей нервной деятельности, то он 

ничего бы не смог сделать. И далее Быков 
исключительно интересно говорил о том, 
что ученый должен иметь инструмент для 
научного открытия, приводя в качестве 
аналогии занятия музыкой. Хотя музыка 
является абстрактным искусством, нельзя 
быть музыкантом вообще. Нужно в совер-
шенстве владеть каким-либо конкретным 
музыкальным инструментом. Эта тонкая и 
глубокая мысль произвела на меня боль-
шое впечатление. Хотя после этих слов 
Быкова многие слушатели остались при 
убеждении, что можно изучать возбуж-
дение и торможение вообще, для себя я 
решил, что всегда буду анализировать 
лишь конкретный объект. Таким объектом 
для меня стала кишечная клетка. Нель-
зя обойти молчанием поведение Быко-
ва на так называемой Павловской сессии 
двух академий наук (АН СССР и АМН 
СССР). На меня выступление Быкова на 
этой сессии произвело тяжелое впечатле-
ние. Следует сказать, что в ее подготовке 
Быков играл весьма пассивную роль. Вна-
чале на место лидера советской физиоло-
гии и соответственно главного докладчи-
ка планировался А.Д. Сперанский, но по-
том почему-то решили использовать Бы-
кова. Основными застрельщиками этой 
сессии были Ю.А. Жданов, Э.Ш. Айрапе-
тьянц и М.Е. Лобашев — ученые, в свое 
время много сделавшие для защиты гене-
тики и пострадавшие за это. Видимо, в гла-
зах Сталина они старались реабилитиро-
вать себя за поддержку генетики.». 

Председатель Историко-медицинско-
го общества в Ленинграде (1948). Заслу-
женный деятель науки РСФСР (1940). 
Член Советского комитета защиты мира. 
Депутат Верховного Совета РСФСР 3—
4 созывов. Сталинская премия первой 
степени (1946) за научный труд «Кора 
головного мозга и внутренние органы» 
(1942). Премия имени И.П. Павлова (1939, 
АН СССР) за работы в области физиоло-
гии. Награжден орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени (трижды: 1944—
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1956), Красной Звезды и медалями. Зо-
лотая медаль им. И.П. Павлова (1950) 
за успешное, плодотворное развитие на-
следия И.П. Павлова. Умер в Ленингра-
де. Похоронен в Ленинграде на Литера-
торских мостках на Волковском кладби-
ще. АН СССР учредила премию имени 
К.М. Быкова, присуждаемую раз в три 
года. Мемориальная доска в Санкт-Пе-
тербурге на доме по адресу: улица Акаде-
мика Павлова, 12.

Лит.: Исследования сложно-рефлектор-
ной деятельности животных и человека в ес-
тественных условиях. М.; Л., 1960 ♦ Развитие 
идей советской теоретической медицины, 
в кн.: Достижения советской медицинской нау-
ки за 30 лет, М., 1947 ♦ Кора головного мозга 
и внутренние органы. М., 1942 (Сталинская 
премия, 1946), 2 изд., М.—Л., 1947 ♦ Кортико-
висцеральная теория патогенеза язвенной бо-
лезни. 2 изд. М., 1952 (совм. с И.Т. Курциным) 
♦ Сигнализация в кору головного мозга с на-
ружных и внутренних рецепторов // «Изве-
стия Акад. наук БССР». 1950, № 2 ♦ Развитие 
идей Павлова (Задачи и перспективы) // В кн.: 
Стенографический отчет Научной сессии, 
посвященной проблемам физиологического уче-
ния академика И.П. Павлова 28 июня — 4 июля 
1950 года. М., 1950 ♦ Дальнейшее развитие 
проблемы физиологии и патологии кортико-
висцеральных взаимоотношений // «Журнал 
высшей нервной деятельности», 1955, т. 5, 
вып. 4 ♦ Избранные произведения. Тт. 1—3. 
M., 1953—1958.

О нем: Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л., Кос-
мачевская Э.А., Громова Л.И., Вовенко Е.П. 
И.П. Павлов: Предшественники, современники, 
последователи. Российская биографическая эн-
циклопедия «Великая Россия». Под ред. проф. 
А.И. Мелуа. Т. 15. СПб.: Гуманистика, 2015. 
600 с. ♦ Айрапетьянц Э.Ш. и др. Творческий 
путь академика К.М.  Быкова: К 70-летию 
со дня рождения // Физиологический журнал 
СССР. 1956. Т. 42. № 2. C. 135 ♦ Шноль С.Э. 
Гении и злодеи российской науки. М.: Крон-
Пресс, 1997.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 63)
(АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 220.

BYKOV KONSTANTIN MIKHAILO-
VICH Physiologist, who conducted stu-
dies of the infl uence of the cerebral cortex 
on internal organs. Director of the Insti-

tute of Physiology of the USSR Academy 
of Sciences in Leningrad. The main scien-
tific research is devoted to the study 
of functional relationships between the ce-
rebral cortex and internal organs. Stu-
dying the regulatory eff ect of the cortex 
of the cerebral hemispheres on the work 
of internal organs, showed the possibility 
of changing their activity by a condi-
tioned refl ex route. He belongs to the de-
velopment of the theory of neurogenic 
genesis of violations of internal organs. 
He put forward ideas about the cortico-
visceral pathogenesis of a number of disea-
ses (hypertension, myocardial infarc-
tion), developed a cortico-visceral theory 
of the origin and development of peptic 
ulcer (in collaboration with I.T. Kuritsin). 
He laid the foundations of the doctrine 
of interoception. He has a priority in de-
veloping the concept of secretory fields 
of the stomach. He made a significant 
contribution to the study of the problem 
of chemical transmission of excitation 
in nerve centers.

БЫКОВ ОЛЕГ НИКО-
ЛАЕВИЧ 15.X.1926—27.VIII.
2015. Род. в г. Туле. Окон-
чил Московский государ-
ственный институт между-
народных отношений МИД 
СССР (1949) и аспиранту-
ру МГИМО (1952). Д.и.н. 

Профессор. Член-корр. РАН (23.XII.1987, 
Отделение экономики; мировая экономи-
ка, международные отношения). С 1955 
по 1959 г. работал во Всемирном Совете 
мира в Вене. Заместитель ответственного 
секретаря СКЗМ (Москва, 1959—1964). 
С 1964 по 1977 г. — старший научный со-
трудник, главный исследователь, руково-
дитель группы, заведующий отделом меж-
дународных отношений Института меж-
дународной экономики и международных 
отношений АН СССР (ИМЭМО). Заме-
ститель директора ИМЭМО (1977—1998). 
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Советник РАН (с 1998 г.). Правительст-
венный эксперт в исследовательской груп-
пе ООН по мерам доверия, член Консуль-
тативного совета ООН по исследованиям 
в области разоружения (1981—1986). Экс-
перт на советско-американских встречах 
на высшем уровне (1986—1989). В 1978—
2005 гг. — главный редактор «Междуна-
родного ежегодника ИМЭМО — экономи-
ка и политика» (с 1992 г. — «Год планеты»). 

Автор более 130 работ, в т.ч. моногра-
фий: «Международные отношения. Транс-
формация глобальной структуры»; «Меж-
дународная безопасность: прошлое, на-
стоящее, будущее»; «Образ России как 
субъекта формирования современного 
мироустройства», «Национальные инте-
ресы и внешняя политика». Лауреат Госу-
дарственной премии СССР. Область его 
научных интересов — теория и история 
международных отношений, внешняя по-
литика СССР и Российской Федерации, 
международная и национальная безопас-
ность, военно-политические проблемы, 
ограничение вооружений и разоружение, 
внешняя политика США. Автор и руко-
водитель многих фундаментальных на-
учных исследований и прикладных ана-
литических работ, выполненных по зада-
ниям директивных, правительственных и 
практических организаций. Был одним из 
создателей всего направления междуна-
родно-политических исследований в Ин-
ституте. Его работы связаны с началом 
отечественных исследований в области 
теории и прогнозирования международ-
ных отношений. Он — признанный спе-
циалист с мировым именем по широчай-
шему кругу проблем теории и практики 
международной безопасности, ограниче-
ния и сокращения обычных и стратеги-
ческих вооружений. О.Н. Быков был од-
ним из ярчайших отечественных амери-
канистов, внесшим неоценимый вклад 
в изучение внутренней, внешней и воен-
ной политики США. Одним из первых 
в стране организовал и принял активное 

личное участие в исследованиях ключе-
вых аспектов международных отношений 
постбиполярного мира, нового содержа-
ния проблем безопасности. Его работы 
посвящены международно-политическим 
аспектам глобализации, проблемам вы-
работки национальных интересов новой 
России, важнейших проблем ее внешней 
политики, определения ее перспектив и 
возможностей в формирующемся поли-
центричном миропорядке. Профессиональ-
ная глубина и широта взглядов, четкость 
аргументации, ясность в постановке про-
блем, теоретическая строгость анализа са-
мых острых и актуальных вопросов меж-
дународной жизни и внешней политики 
страны всегда привлекали к нему учеников 
и единомышленников. Он был не толь-
ко талантливым ученым, но и блестящим 
организатором науки. Быть его учеником 
считали особой для себя честью несколь-
ко поколений отечественных и зарубеж-
ных аспирантов и молодых ученых. Все 
они стали специалистами самой высокой 
квалификации, успешно работают в на-
учных и практических структурах Рос-
сии и своих стран, в международных орга-
низациях. На протяжении всех лет рабо-
ты в ИМЭМО успешно сочетал научные 
инициативу и творчество, ответственную 
административную и весьма обширную 
общественную работу. Заведующий От-
делом международных отношений, заме-
ститель директора, главный редактор из-
даний, один из наиболее активно работав-
ших членов редколлегии журнала «Миро-
вая экономика и международные отноше-
ния», член Ученого и Диссертационного 
советов Института и одновременно мно-
гие годы — постоянный представитель 
нашей страны в Консультативном сове-
те ООН по исследованиям в области ра-
зоружения, правительственный эксперт 
в группе ООН по мерам доверия, заме-
ститель председателя Научного совета 
по исследованию проблем мира и разору-
жения, вице-президент Международного 
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института мира в Вене, член Бюро Коми-
тета за европейскую безопасность и со-
трудничество — таков далеко неполный 
послужной его список. Подготовил более 
10 аспирантов. Владел английским, фран-
цузским и немецким языками. Вспоминая 
работу с ним, А. Арбатов писал: «Для ме-
ня он стал одним из главных учителей, 
считаю, что принадлежу к его научной 
школе. Уверен, что к моим словам присо-
единятся все ученики Быкова, а таковы-
ми считают себя немало людей, попавших 
в орбиту его научных изысканий. Многие 
из них сейчас занимают важные посты и 
в исполнительной власти, и в Академии 
наук, оставаясь продолжателями дела, пре-
емниками и последователями этого выдаю-
щегося ученого. Хотелось бы особо отме-
тить такие личностные качества нашего 
наставника, как его скромность, деликат-
ность и уникальная сдержанность. Даже 
при общении с людьми отнюдь не профес-
сиональными, не деликатными и не ум-
ными он никогда не говорил на повышен-
ных тонах. Будучи молодым аспирантом, 
я не раз приходил в кабинет своего науч-
ного руководителя, постоянно загружен-
ного заданиями, которые сыпались на его 
голову как из рога изобилия, и что-то не-
отрывно пишущего. Увлеченный своей те-
мой мальчишка, я довольно нахально ис-
пользовал его время, излагая свои сооб-
ражения и мысли (сейчас, задним чис-
лом, понимаю: зачастую, весьма глупые), 
и он всегда выслушивал меня самым вни-
мательным образом, откладывал все не-
отложные дела, высказывал свое мнение, 
поддерживал или деликатно спорил. Про-
шло время, и, когда уже ко мне само-
му заваленному делами, с каждой мину-
той на счету, приходят молодые ученые 
с не всегда, на мой взгляд, умными сооб-
ражениями, я, вспоминая Олега Николае-
вича, стараюсь говорить с ними так же 
терпеливо и внимательно.». Награждён 
двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом «За заслуги перед Отече-

ством» IV степени (1999). Удостоен пре-
мии имени Е.В. Тарле РАН (2012) за мо-
нографию «Национальные интересы и 
внешняя политика». Умер в Москве.

BYKOV OLEG NIKOLAEVICH 
Government expert in the UN Study 
Group on Confi dence Building Measures, 
member of the United Nations Advisory 
Board for Disarmament Research. His 
fi eld of interests is the theory and history 
of international relations, the foreign po-
licy of the USSR and the Russian Fede-
ration, international and national security, 
military and political problems, arms limi-
tation and disarmament, and US foreign 
policy. He is the author and leader of many 
fundamental scientifi c researches and ap-
plied analytical works, performed accor-
ding to assignments of decision-making, 
governmental and practical organizations. 
He was one of the founders of the whole 
direction of international political studies 
at the Institute. His work is connected 
with the beginning of domestic research 
in the field of theory and forecasting 
of international relations.

БЫКОВСКИЙ ВИКТОР 
АЛЕКСЕЕВИЧ Род. 05.IX.
1957 г. в сел. Большая За-
легощь (Орловская обл.). 
Окончил Московский госу-
дарственный университет 
(1979). Д.ф.-м.н. (1993). Про-
фессор. Член-корр. РАН (25.V.

2006, Отделение математических наук; 
математика). Математик; специалист по 
теории чисел, автоморфным функциям и 
их приложениям. С 1982 г. — в Вычис-
лительном центре Дальневосточного от-
деления АН СССР. В 1989 г. на базе ма-
тематических подразделений Вычисли-
тельного центра ДВО АН СССР было соз-
дано Хабаровское отделение Института 
прикладной математики (ИПМ) ДВО АН 
СССР, он стал его сотрудником. Затем 
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назначен заместителем директора по науч-
ной работе ИПМ ДВО РАН, а с 1993 г. — 
директором ХО ИПМ ДВО РАН. Главный 
научный сотрудник. Ему принадлежит 
оценка рядов Гекке автоморфных форм, 
скрученных с характером, на критической 
прямой. Этот результат представляет со-
бой обобщение соответствующего резуль-
тата Берджеса для обычных рядов Дирих-
ле с характерами, полученного им в на-
чале 60-х годов. Развивая исследования 
Эйхлера, Шимуры, Манина и др. по тео-
рии модулярных символов в размерности 2, 
В.А. Быковский явно выписал дуализиру-
ющий модуль Стейнберга в теореме двой-
ственности Бореля-Серра для модуляр-
ных групп любой размерности. Им по-
строен быстрый алгоритм для вычисления 
дискретного преобразования Фурье и по-
лучены результаты окончательного харак-
тера по теоретико-числовым многомер-
ным квадратурным формулам. Вместе со 
своими учениками он получил ряд ре-
зультатов, как в классической теории цеп-
ных дробей, так и в ее многомерных обоб-
щениях. Им совместно с М.О. Авдеевой 
доказана гипотеза Арнольда о статистиче-
ских свойствах неполных частных конеч-
ных цепных дробей. В многомерном слу-
чае получен фундаментальный результат 
о том, что вершины многогранников Клей-
на любой полной решетки являются от-
носительными минимумами в многомер-
ной теории непрерывных дробей, принад-
лежащей Вороному и Минковскому. 

Научные сотрудники возглавляемого 
им института в 2003—2014 гг. получили 
следующие научные результаты (цитиру-
ется по научному докладу института): «По-
лучены асимптотические формулы для 
среднего количества наилучших прибли-
жений линейных форм с рациональными 
коэффициентами и математического ожи-
дания количества наилучших приближе-
ний линейных форм с вещественными ко-
эффициентами (2014). Филдсовский лау-
реат Э. Линденштраус, удостоенный этой 

премии в Хайдарабаде, награждён «за ре-
зультаты об устойчивости меры в эргоди-
ческой теории и их приложения к теории 
чисел». Эргодическая теория, изначально 
созданная для объяснения явлений небес-
ной механики, во второй половине XX в. 
прочно вошла в обиход «чистых» матема-
тиков в виде общей теории динамических 
систем с инвариантной мерой. Основной 
результат Э. Линденштрауса относит-
ся именно к таким системам, а точнее — 
к исследованию ситуаций, в которых ука-
занная мера не единственна. Характерно, 
что важные приложения этой теории, по-
лученные в последнее время, лежат далеко 
за её пределами — в аналитической тео-
рии чисел, а конкретно — в теории дио-
фантовых приближений. Интенсивные ис-
следования по указанной тематике ведут-
ся в нашей стране группами математиков 
в Математическом институте им. В.А. Сте-
клова РАН (С. Конягин, И. Шкредов) и 
Хабаровском отделении Института при-
кладной математики ДВО РАН (В. Бы-
ковский, А. Устинов). Так, один из луч-
ших результатов РАН в 2011 г. был полу-
чен С. Конягиным совместно с филдсов-
ским лауреатом Ж. Бургейном и И. Шпар-
линским по оценке числа элементов, за-
данные степени которых попадают в за-
данные интервалы по простому модулю 
(2012—2014). Получены принципиально 
новые оценки для отклонения сеток Ко-
робова от равномерного распределения 
(2012). Получена асимптотическая фор-
мула для среднего количества относитель-
ных минимумов многомерных целочис-
ленных решёток фиксированного опреде-
лителя. Этот результат можно рассматри-
вать как многомерное обобщение клас-
сической формулы Хейльбронна о сред-
ней длине конечной непрерывной дроби 
(2010). Решена задача Синая о статисти-
ческих свойствах траекторий частиц в дву-
мерной кристаллической решётке. Най-
дена совместная плотность распределе-
ния трёх параметров: длины свободного 
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пробега, входного и выходного прицельно-
го параметров (расстояния от траектории 
до начального и конечного узлов). Решена 
задача Арнольда о существовании слабой 
асимптотики для чисел Фробениуса с тре-
мя аргументами. В качестве следствия до-
казана гипотеза Дэйвисона о среднем зна-
чении нормированных чисел Фробениу-
са с тремя аргументами (2009). Доказан 
асимптотический закон распределения 
простых чисел среди знаменателей непре-
рывных дробей почти всех вещественных 
чисел (2008). Доказано, что рациональное 
отображение с дисконтинуальным множе-
ством Жюлиа, посткритическое множе-
ство которого содержит отталкивающую 
периодическую точку, не является струк-
турно устойчивым. Рассмотрены две из-
вестные конструкции, обобщающие клас-
сический алгоритм непрерывных дробей 
на многомерный случай: полиэдры Клей-
на и относительные минимумы решеток. 
Доказано, что любая вершина многогран-
ника Клейна произвольной решетки есть 
относительный минимум (2006). Постро-
ен неулучшаемый по числу арифметиче-
ских операций алгоритм для вычисления 
элементов многомерных цепных дробей, 
обобщающий классический алгоритм раз-
ложения чисел в непрерывную дробь (2004). 
Построена теория Эйхлера — Шимуры — 
Манина для модулярных групп всех раз-
мерностей и выписан дуализирующий мо-
дуль Стейнберга в теореме двойственности 
Бореля-Серра. Этот результат обобща-
ет исследования Ю.И. Манина, К. Суле, 
А. Эша и М. Ридера для размерностей 2, 
3, 4 (2003).». 

Обладатель Почётного знака Прави-
тельства Хабаровского края «70 лет Ха-
баровскому краю» (2008). Премия админи-
страции Хабаровского края в области мо-
лодёжной политики (1998). Лауреат кон-
курса грантов Президента РФ в номина-
ции «Ведущая научная школа 2012 года».

Лит.: Быковский В.А. Относительные ми-
нимумы решеток и вершины многогранников 

Клейна // Функц. анализ и его прил. 2006, 40:1, 
69—71 ♦ Авдеева М.О., Быковский В.А. Уточ-
нение теоремы Валена для базисов Минковско-
го трехмерных решеток // Матем. Заметки. 
2006, 79:2, 163—168 ♦ Быковский В.А. Оценка 
дисперсии длин конечных непрерывных дробей 
// Фундамент. и прикл. матем. 2005, 11:6, 15—
26 ♦ Быковский В.А. Образующие элементы ан-
нулирующего идеала для модулярных символов 
// Функц. анализ и его прил. 2003, 37:4, 27—38 
♦ Авдеева М.О., Быковский В.А. Аналог теоре-
мы Валена для совместных приближений пары 
чисел // Матем. сб. 2003, 194:7, 3—14 ♦ Быков-
ский В.А., Горкуша О.А. Минимальные базисы 
трехмерных полных решеток // Матем. сб., 
2001, 192:2, 57—66 ♦ Быковский В.А. Функцио-
нальные уравнения для рядов Гекке—Маасса // 
Функц. анализ и его прил. 2000, 34:2, 23—32 ♦ 
Быковский В.А. Теорема Валена для двумерных 
подходящих дробей // Матем. Заметки. 1999, 
66:1, 30—37 ♦ Быковский В.А. Дискретное пре-
образование Фурье и циклическая свертка на 
целочисленных решетках // Матем. сб., 1988, 
136(178):4(8), 451—467 ♦  Быковский В.А., 
Виноградов А.И., Локуциевский О.В., Фельд-
ман Н.И. Николай Михайлович Коробов (к се-
мидесятилетию со дня рождения) // УМН, 
1988, 43:1(259), 221—222.

BYKOVSKY VICTOR ALEKSEEVICH 
Mathematician; specialist in number theory, 
automorphic functions and their applica-
tions. Director of the Khabarovsk branch 
of the Institute of Applied Mathematics 
of the Far Eastern Branch of the Academy 
of Sciences of the USSR. He belongs 
to the estimate of the Hecke series of auto-
morphic forms twisted with character 
on the critical line. This result represents 
a generalization of the corresponding result 
of Burgess for ordinary Dirichlet series with 
characters, which he received in the early 
1960s. Developing the research of Eichler, 
Shimura, Manin, and others on the theory 
of modular symbols in dimension 2, V.А. By-
kovsky explicitly wrote out the dualizing 
Steinberg module in the Borel-Serre dua-
lity theorem for modular groups of any 
dimension. He built a fast algorithm for 
calculating the discrete Fourier transform 
and obtained the results of the fi nal cha-
racter from the number-theoretic multi-
dimensional quadrature formulas.
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БЫСТРОВ ВЛАДИМИР 
ФЕДОРОВИЧ  31.XII.
1935—13.VIII.1990. Род. 
в Ленинграде. Окончил фи-
зический факультет Москов-
ского государственного уни-
верситета (1959). Профес-
сор. Член-корр. РАН (15.III.

1979, Отделение биохимии, биофизики и 
химии физиологически активных соеди-
нений; физические методы исследования 
биополимеров). Биофизик. Старший на-
учный сотрудник (1964—1971), замести-
тель директора (1971—1990) Института 
химии природных соединений АН СССР 
(с 1974 г. — Институт биоорганической 
химии им. М.М. Шемякина АН СССР), 
руководитель группы ЯМР спектроско-
пии. Вёл занятия на базовых кафедрах 
факультетов молекулярной и химической 
физики и физико-химической биологии 
Московского физико-технического инсти-
тута. Заведовал кафедрой физико-хими-
ческой биологии и биотехнологии МФТИ 
(1988—1990). В основанной им в 1965 г. 
Лаборатория биомолекулярной ЯМР-спект-
роскопии были развернуты исследования 
структуры белков и пептидов. Для этого 
использован один из важнейших совре-
менных методов — спектроскопия ядерно-
го магнитного резонанса (ЯМР). Быстров 
одним из первых в мире начал заниматься 
структурными исследованиями белков и 
пептидов в растворе методом ЯМР-спект-
роскопии и создал крупнейшую в Совет-
ском Союзе научную школу (в 1990 г. ла-
бораторию возглавил его ученик, профес-
сор Александр Сергеевич Арсеньев). Со-
трудники лаборатории занимаются иссле-
дованиями мембранных белков, таких, как 
рецепторные тирозинкиназы, ионные ка-
налы, toll-подобные рецепторы, предше-
ственник бета-амилоида, GPCR-ы и дру-
гие. Ведутся работы по изучению свойств 
природных люцеферинов, механизмов дей-
ствия блокаторов болевых рецепторов, 
вирусных белков, необходимых для зара-

жения клетки, а также механизмов ли-
ганд-рецепторных взаимодействий. Боль-
шая часть исследований напрямую связа-
на с практическими вопросами: поиском 
противораковых мишеней, причин возник-
новения болезни Альцгеймера, созданием 
эффективных болеутоляющих, специфич-
ных диагностических систем и др. В рас-
поряжении лаборатории находятся самые 
современные приборы фирмы Bruker: 600, 
700 и 800 MHz, оборудованные криодат-
чиками, имеется твердотельный датчик 
с вращением под «магическим» углом. Кро-
ме того, в лаборатории есть необходимое 
оборудование и технологии для бактери-
ального и бесклеточного синтеза реком-
бинантных белков и их физико-химиче-
ской характеризации. На их основе были 
разработаны методы получения изотоп-
но-меченых и селективно-меченых бел-
ков. Оборудование лаборатории является 
частью центра коллективного пользова-
ния ИБХ РАН, поэтому существует воз-
можность выполнить анализ образцов вы-
сокой сложности методами ЯМР-спект-
роскопии на коммерческой основе. 

Ныне лаборатория продолжает начи-
нания Быстрова и является одной из ве-
дущих мировых школ ЯМР в мире. Каж-
дый год она выпускает новых высококва-
лифицированных специалистов и канди-
датов наук, способных решать самые слож-
ные задачи с использованием ЯМР-спект-
роскопии. Лаборатория сотрудничает с кол-
лективом нобелевского лауреата Курта 
Вютриха, одной из сильнейших в мире 
ЯМР-лабораторией профессора Герхарда 
Вагнера, второй по величине в мире фар-
мацевтической компанией «Новартис» и 
др. Быстров — лауреат Государственной 
премии СССР в области науки и техни-
ки за цикл работ «Нейротоксины как ин-
струменты исследования молекулярных 
механизмов генерации нервного импуль-
са», опубликованных в 1973—1983 гг. 
(совместно с В.Т. Ивановым, Е.В. Гриши-
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ным, В.И. Цетлиным, 1985). В числе его 
наград: Премия РАН имени М.М. Шемя-
кина за цикл работ «Исследование струк-
туры и функции мембранных пептидов 
и белков методом спектроскопии ЯМР» 
(совместно с А.С. Арсеньевым, 1992, по-
смертно). Награжден юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970), орденом «Знак Почёта» за заслу-
ги в развитии советской науки и в связи 
с 250-летием Академии наук СССР (1975), 
орденом Дружбы народов за достигнутые 
успехи в выполнении заданий X-й пяти-
летки по развитию науки и техники, вне-
дрению результатов исследований в народ-
ное хозяйство (1981), орденом Трудового 
Красного Знамени за заслуги в развитии 
биоорганической химии, подготовке на-
учных кадров и в связи с пятидесяти-
летием со дня рождения (1985), золотой 
медалью Я. Гейровского Чехословацкой 
академии наук за заслуги в области хими-
ческих наук (1988). Умер в Ленинграде.

Лит.: Arseniev A.S., Bystrov V.F., Lomize A.L., 
Ovchinnikov Yu.A. (1985). 1H-NMR study of gra-
micidin A transmembrane ion channel. Head-to-
head right-handed, single-stranded helices // FEBS 
Lett. 186 (2), 168—174 ♦ Ovchinnikov Yu.A., Byst-
rov V.F., Ivanov V.T. (1984). NMR solution con-
formation of gramicidin A double helix // FEBS 
Lett. 165 (1), 51—56 ♦ Bystrov V.F., Gavrilov Yu.D., 
Ivanov V.T., Ovchinnikov Yu.A. (1977). Refine-
ment of the solution conformation of valinomycin 
with the aid of coupling constants from thr 13C-
nuclear-magnetic-resonance spectra // Eur. J. Bio-
chem. 78 (1), 63—82 ♦ Bystrov V.F., Ivanov V.T., 
Portnova S.L., Balashova T.A., Ovchinnikov Yu.A. 
(1973). Refinement of the angular dependence 
of the peptide vicinal NH-CaH coupling constant 
// Tetrahedron 29 (6), 873—877 ♦ Bystrov V.F., 
Dubrovina N.I., Barsukov L.I., Bergelson L.D. 
(1971). NMR diff erentiation of the internal and 
external phospholipid membrane surfaces using 
paramagnetic Mn2+ and Eu3+ ions // Chem. 
Phys. Lipids 6 (4), 343—350.

О нем: Сайт Института биоорганиче-
ской химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук 
и Лаборатории биомолекулярной ЯМР-спект-
роскопии http://www.ibch.ru/structure/groups/nmr 

BYSTROV VLADIMIR FEDORO-
VICH Biophysicist. In 1965 he founded 
the Laboratory of Biomolecular NMR Spect-
roscopy, studies were begun on the struc-
ture of proteins and peptides. One of the 
most important modern methods, nuclear 
magnetic resonance (NMR) spectroscopy, 
has been used for this purpose. Bystrov 
was one of the fi rst in the world to study 
structural studies of proteins and pep-
tides in solution by NMR spectroscopy 
and created the largest scientific school 
in the Soviet Union.

БЫХОВСКИЙ БОРИС 
ЕВСЕЕВИЧ 14(27).VIII.
1908—26.I.1974. Род. в Санкт-
Петербурге в семье учите-
ля. Окончил биологическое 
отделение физико-матема-
тического факультета Ле-
нинградского государствен-

ного университета (1930). К.б.н. (1935). 
Д.б.н. (1956). Академик РАН (26.VI.1964, 
Отделение общей биологии; паразитоло-
гия). Член-корр. РАН (10.VI.1960, Отде-
ление биологических наук). Зоолог, пара-
зитолог. События в России после 1917 г. 
затруднили Б.Е. Быховскому в Петрогра-
де обучение в школе. Рано начал трудо-
вую деятельность, которую совмещал с по-
лучением среднего образования. В 1925 г. 
поступил в Ленинградский государст-
венный университет, который окончил 
в 1930 г. Воспитанник кафедры зоологии 
беспозвоночных Ленинградского государ-
ственного университета (1925—1929), воз-
главлявшейся тогда профессором В.А. До-
гелем и находившейся в периоде начала 
крутого подъема, основной базой научной 
и учебной работы которой был Петергоф-
ский естественно-научный институт. Стал 
одним из ведущих сотрудников в тогда 
уже организованной В.А. Догелем Лабо-
ратории паразитологии рыб Института 
рыбного хозяйства. В 1929—1935 гг. рабо-
тал в этой лаборатории (в этом же Инсти-
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туте выполнил дипломную работу и был 
зачислен в штат после окончания универ-
ситета). С 1935 по 1940 г. — в Зоологиче-
ском институте (ЗИН) АН СССР. 

В 1940 г. АН СССР направила Б.Е. Бы-
ховского в г. Душанбе на пост заместителя 
председателя Президиума Таджикского 
филиала АН СССР, на этом посту состо-
ял до 1944 г. Одновременно с 1942 г. воз-
обновил деятельность в ЗИНе. Затем воз-
вратился в Ленинград, где до конца жизни 
работал в ЗИНе. Директор ЗИН (1962—
1974). В 1963—1974 гг. — академик-сек-
ретарь Отделения общей биологии АН 
СССР. Одновременно он стал членом Пре-
зидиума АН СССР и его уполномочен-
ным по ленинградским учреждениям АН 
СССР. Автор более 100 научных работ. 

Область его научных интересов — 
проблемы паразитология. Основные тру-
ды посвятил изучению паразитологии, си-
стематике и филогении моногеней и дру-
гих групп плоских червей, их экологии 
(факторы формирования паразитофауны 
рыб). Профессор А.С. Мончадский пишет 
об одном из наиболее продуктивных пе-
риодов работы Быховского-ученого: «В пер-
вых крупных экспедициях, проведенных 
совместно с проф. В.А. Догелем, он, уг-
лубляясь в избранную им группу моно-
геней, приобрел широкие знания среди 
остальных групп паразитов рыб. Нача-
тое в студенческие времена широко заду-
манное исследование жизненного и поло-
вого цикла паразита лягушки Polystoma 
integerrima, тесно увязанного с половым 
циклом и метаморфозом хозяина, хотя и 
незаконченное, сыграло важную роль 
в дальнейшем формировании взглядов 
молодого ученого. Его интерес к строе-
нию личинок моногеней параллельно с си-
стематико-фаунистическим изучением 
взрослых форм коренится в этой работе. 
В 1937 г., через 10 лет после начала своих 
исследований моногеней, Б.Е. выступает 
с важной теоретической работой о по-
ложении их в системе плоских червей. 

Применив теорию церкомера Яницкого, 
Б.Е. доказал неправильность господст-
вовавшей тогда точки зрения о близком 
родстве дигенетических сосальщиков с мо-
ногенеями и привел убедительные дока-
зательства большей их близости с лен-
точными червями. Это крупное обобще-
ние привело его к построению естествен-
ной системы моногеней и к перестрой-
ке системы всего типа плоских червей. 
В 1935 г. Б.Е. переходит в Отдел парази-
тологии Зоологического института АН 
СССР. Там он возглавляет гельминтоло-
гические и эколого-паразитологические 
исследования (1934—1938). Это были ши-
роко задуманные исследования парази-
тофауны рыб и птиц на Чанских озерах 
в Западной Сибири, объединявшие дости-
жения двух паразитологических школ — 
Е.Н. Павловского и В.А. Догеля. С 1940 г. 
начинает проявляться наряду с одаренно-
стью исследователя талант Б.Е. как орга-
низатора науки.». Среди инициатив Бы-
ховского в послевоенные годы одним из 
основных является его работа по Государ-
ственному Дарвиновскому музею (ГДМ). 
В качестве председателя комиссии Госу-
дарственного Комитета по координации 
научно-исследовательских работ при Со-
вете Министров СССР по обследованию 
ГДМ (1963), совместно с В.Г. Гептнером, 
Г.П. Дементьевым, В.И. Цалкиным и др., 
Быховский рекомендовал сохранить Дар-
виновский музей как самостоятельную 
единицу (был против слияния с биомузеем 
им. К.А. Тимирязева). В 1965 г. Б.Е. Бы-
ховский вместе с академиками А.Н. Бело-
зерским, А.Л. Курсановым, М.И. Кабач-
ником, А.Н. Несмеяновым и А.И. Опари-
ным обратились с письмом к Генерально-
му секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу 
с просьбой о возобновлении строитель-
ства нового здания для ГДМ. Был членом 
ученого совета ГДМ с середины 1960-х гг. 
Продолжая научные исследования, сделал 
ряд важных научных обобщений относи-
тельно географического распространения 
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паразитов рыб и экологических факто-
ров, которые обуславливают формирова-
ние паразитофауны рыб в водоемах СССР. 
Разработал систему моногенетических со-
сальщиков, выяснил филогенетические 
связи этой группы с другими плоскими 
червями и выделил ее в самостоятель-
ный класс. Результаты этих исследований 
обобщил в фундаментальной монографии 
«Моногенетические сосальщики, их си-
стема в филогении» (1957). Его исследо-
вания по экологии моногенетических со-
сальщиков — в научных основах для раз-
работки профилактических мер борьбы 
с соответствующими заболеваниями рыб. 
Во время многочисленных выездов (более 
25 научных экспедиций), он изучал фауну 
паразитов рыб морей Восточной и Юго-
Восточной Азии — от Охотского моря до 
тропиков Тихого океана, а также Черно-
го, Азовского и Адриатического морей. 
Созданный им журнал «Паразитология» 
(1967), главным редактором которого он 
был, способствовал развитию биологиче-
ской науки. Организовал и активно уча-
ствовал в работах Консультативного со-
вета по болезням рыб. Под его редакцией 
был написан «Определитель паразитов 
пресноводных рыб СССР» (1962), вскоре 
переведенный на английский язык, как 
не имеющий равных в иностранной ли-
тературе. Делегат XXIII съезда КПСС от 
Ленинградской партийной организации. 
Избирался членом ленинградских обкома 
и горкома КПСС, депутатом Ленинград-
ского городского Совета депутатов тру-
дящихся. Он возглавлял Научный совет 
по биологическим основам освоения, ре-
конструкции и охраны животного мира, 
был председателем Советского националь-
ного комитета по международной биологи-
ческой программе. Во 2-м издании Боль-
шой Медицинской Ээнциклопедии — ре-
дактор отдела «Биология». Награжден ор-
денами Ленина и Трудового Красного Зна-
мени, медалями. Умер в Ленинграде. По-
хоронен на Богословском кладбище.

Лит.: Догель В.А., Быховский Б.Е. Парази-
ты рыб Каспийского моря / АН СССР. Комис-
сия по комплексному изучению Каспийского 
моря «КАСП». М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. 
152 с. ♦ Онтогенез и филогенетические взаи-
моотношения плоских паразитических червей 
// Известия АН СССР. Серия биологическая. 
1937, № 4 ♦ Быховский Б.Е. Моногенетические 
сосальщики, их система и филогения / Зооло-
гический институт АН СССР. М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1957. 512 с.

О нем: Мончадский А.С. К 60-летию со 
дня рождения академика Бориса Евсеевича 
Быховского // Паразитология, 1968, т. 2, № 4. 
♦ Мончадский А.С. Памяти академика Бори-
са Евсеевича Быховского // Паразитология. 
1974 ♦ Академик Б.Е. Быховский // Вестн. АН 
СССР, № 5, с. 119, 1974 ♦ Григорьев С.В. Био-
графический словарь. Естествознание и тех-
ника в Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1973. 
С. 65. 269 с.

BYHOVSKY BORIS EVSEEVICH 
Zoologist, parasitologist. He became one 
of the leading employees in the Laboratory 
of Parasitology of Fish Institute of Fi-
sheries, already organized by V.A. Dogel. 
He worked at the Zoological Institute. 
The main works devoted to the study 
of parasitology, taxonomy and phylogeny 
of monogeneans and other groups of fl at-
worms, their ecology (factors of formation 
of fi sh parasitofauna).

БЫЧКОВ АФАНАСИЙ 
ФЕДОРОВИЧ 15(27).XII.
1818—02(14).IV.1899. Род. 
в Фридрихсгаме (Великое 
княжество Финляндское). 
Ординарный академик РАН 
(05.XII.1869). Экстраорди-
нарный академик РАН (14.I.

1866). Член-корр. РАН (03.XII.1855, От-
деление русского языка и словесности). 
Историк, археограф, библиограф, палео-
граф. Происходил из дворянского рода 
Бритые-Бычковы Ярославской губернии. 
Его отец — артиллерийский офицер (в чис-
ле его мест службы — командир Крон-
штадтского артиллерийского гарнизона), 
генерал-лейтенант Фёдор Николаевич Быч-
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ков (1793—1883); мать — Варвара Афанась-
евна Обручева (1793—1826), дочь генера-
ла Афанасия Федоровича Обручева. Афа-
насий детские годы провел в Финляндии. 
В 1832 г. Афанасий привезен в Рыбинск 
к своему деду, помещику Николаю Федо-
ровичу Бычкову. В 15 лет поступил в Бла-
городный пансион при Демидовском учи-
лище в Ярославле (в 1834 г. был присо-
единён к Ярославской гимназии). После 
окончания гимназии с золотой медалью 
(1836) поступал в Московский универси-
тет вначале на медицинский факультет, 
но учиться начал на историко-филологи-
ческом факультете (в то время — 1-е отде-
ление философского факультета). Изучал 
русскую историю у профессора М.П. По-
година. Будучи студентом составил: «Ука-
затель к сочинению Н.С. Арцыбашева 
«Повествование о России» (1838). За дис-
сертацию «О влиянии внешней природы 
на народ и государство» в 1839 г. награж-
дён серебряной медалью. По окончании 
в 1840 г. университета по рекомендации 
М.П. Погодина вместе с Н.В. Калачо-
вым определён на службу в Археографи-
ческую комиссию. Одновременно препо-
давал (1841—1850) русскую словесность 
в Дворянском полку. С 1844 г. — храни-
тель отделения рукописей и старопечат-
ных церковно-славянских книг Публич-
ной библиотеки в Санкт-Петербурге — 
на место А.Х. Востокова (директор библио-
теки в то время — Д.П. Бутурлин). В 1848 г. 
ему было поручено одновременно при-
нять заведование Отделением русских пе-
чатных книг (в связи с выходом в отставку 
И.П. Быстрова), а с 1849 г. к его обязанно-
стям добавлено заведование Отделением 
периодических изданий. С вступлением 
в должность в конце 1849 г. директора 
библиотеки барона М.А. Корфа Бычкову 
были увеличены ассигнования на розыск 
и обработку изданий по его отделам. На-
чал составление инвентарного каталога. 
В 1850 г. издал подготовленный им «Си-
стематический каталог рукописям и авто-

графам» в 21 томах. В те же годы в фонды 
поступила Эрмитажная Библиотека (вел 
описание этой библиотеки, но при жизни 
не успел его завершить). С 1848 по 1862 г. 
заведовал русским отделением Библиоте-
ки; с 1853 г. часто исполнял должность по-
мощника директора и в 1868 г. был назна-
чен помощником директора. Одновремен-
но работал в Археографической комиссии 
(1854—1873): главный редактор издания 
ПСРЛ, в 1865—1873 гг. — правитель дел, 
а в 1891 г. — председатель комиссии. 

По поручению министерства народ-
ного просвещения сделал заключение 
о Древлехранилище М.П. Погодина (древ-
ние иконы, кресты, монеты, находки из 
курганов, богатое собрание старопечат-
ных книг и рукописей) — послужило ос-
нованием для приобретения государством 
этой коллекции, после её покупки книж-
ное собрание Погодина поступило в 1852 г. 
в Публичную библиотеку. 13 декабря того 
же года библиотеку посетил император 
Николай I и осмотрел собрание Погоди-
на. Начал работу над составлением опи-
сания этого собрания: в 1878—1882 гг. вы-
ходило «Описание церковно-славянских 
и русских рукописных сборников Импера-
торской Публичной библиотеки», но труд 
остался неоконченным. Кроме работы 
в Публичной библиотеке и Археографи-
ческой комиссии он был привлечён к ра-
боте во II-м Отделении Е.И.В. канцеля-
рии (с 1850 г.). В конце 1861 г. директором 
библиотеки стал И.Д. Делянов, еще более 
расширивший программу исследований 
в библиотеке. Отъезд в 1863 г. в продол-
жительный отпуск помощника директо-
ра князя Юсупова привел к возложению 
на Бычкова обязанностей помощника ди-
ректора библиотеки на пять последующих 
лет. Участвовал в работе комиссии Глав-
ного комитета по разработке положения 
о крестьянской реформе 1861 г., в комис-
сии об устройстве архивов, составлении 
законоположений по преобразованию су-
дебной части (1862—1864), проекта Устава 
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о книгопечатании (1863). В 1862 г. он был 
включён в комиссию по разбору и описа-
нию архива Святейшего Синода, а в ян-
варе 1866 г. стал её председателем. В 1867 г. 
осмотрел некоторые монастырские архи-
вы и библиотеки в Ярославской губер-
нии. В 1869 г. по приглашению начальни-
ка Главного Штаба Бычков принял на се-
бя редакцию первого тома «Материалов 
Военно-ученого архива Главного Штаба». 
С 1872 г. участвовал в подготовке сбор-
ника «Письма и бумаги императора Пет-
ра Великого» (Санкт-Петербург, 1887—
1918). В 1872 г. им были напечатаны Пись-
ма Петра Великого, хранящиеся в Импе-
раторской Публичной библиотеке. Осу-
ществил первое полное издание летописи 
Суздальской по Лаврентьевскому и сход-
ным с ним спискам (1872; затем позднее 
издание в 1897 г.) и новое издание 2-й и 
3-й Новгородских летописей (1879), а так-
же напечатал два списка Литовской ле-
тописи (1893). Дважды выезжал заграни-
цу, обследовал государственные книго-
хранилища в Берлине, Вене и Дрездене. 
С 22 апреля 1882 г. — директор Публич-
ной библиотеки. За период его дирек-
торства фонды библиотеки пополнили 
673 291 единиц хранения (среди них — 
505 399 наименований книг в 579 978 то-
мах, 2 546 карт и планов, 21 959 эстампов 
и фотографий, 53 368 рукописей и авто-
графов). Начал работу по строительст-
ву нового здания библиотеки; 30 ноября 
1890 г. император одобрил план и фасад 
постройки, которую решили разместить 
на Александрийской площади как при-
стройку к старому зданию. Проект выпол-
нил архитектор Е.С. Воротилов, 1 сентяб-
ря 1896 г. было начато строительство, ко-
торое завершилось уже после его смерти. 
С 1888 г. — член Совета министра народ-
ного просвещения, а с 1890 г. — член Госу-
дарственного совета Российской империи. 
С 1893 г. — председатель Отделения рус-
ского языка и словесности. Один из осно-
вателей, член Совета и, с 1882 г. — помощ-

ник председателя Русского исторического 
общества. Управляющий отделением сла-
вяно-русской археологии (1874—1885), 
с 1885 г. — помощник председателя Рус-
ского археологического общества. Член 
совета Императорского Географического 
общества. Почётный член всех Духовных 
академий в России. Член Королевского 
общества северных антиквариев в Копен-
гагене, Шведского археологического об-
щества, Королевского исторического об-
щества Великобритании, Эллинского фи-
лологического общества в Константино-
поле и других российских и иностранных 
обществ. Ему был присвоен чин действи-
тельного тайного советника (1887), он имел 
все ордена, кончая орденом св. Владими-
ра 1-й ст. Умер в Санкт-Петербурге, похо-
ронен на Никольском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры. Его сын Иван — 
член-корр. Императорской Академии наук. 
Принадлежавшая А.Ф. Бычкову библио-
тека печатных книг (около двадцати тысяч 
книг и брошюр) была пожертвована его 
вдовою и детьми Публичной библиотеке.

Лит.: Путеводитель по Императорской 
Публичной библиотеке. 1852 ♦ Заметка о жи-
тии преподобного Кирилла Новоезерского. 1859 
♦ Житие преподобного Иринарха Ростовско-
го. 1859 ♦ Житие преподобного Мартиниана 
Белозерского. 1862 ♦ Краткий летописец Свя-
тотроицкие Сергиевы Лавры. 1865 ♦ Отрывки 
Евангелия XI века. 1865 ♦ О некоторых более 
замечательных рукописях библиотеки Яро-
славского Спасского монастыря. 1867 ♦ Запи-
ска о труде Горского и Невоструева «Описание 
славянских рукописей Московской Синодаль-
ной библиотеки». 1867 ♦ Указатель к восьми 
томам полного собрания русских летописей 
(в соавт.). 1868 ♦ О словарях русских писа-
телей митрополита Евгения. 1868 ♦ Отчет 
об осмотренных монастырских библиотеках и 
архивах в Ярославской губернии (1867—1870). 
1871 ♦ О вновь найденном пергаменном списке 
Евангелия. 1877.

BYCHKOV AFANASY FEDORO-
VICH Historian, archaeographer, bib-
liographer, paleographer. Since 1844 — 
custodian of the department of manu-
scripts and old printed Church Slavic books 
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of the Public Library in St. Petersburg. 
Director of the Public Library. I started 
work on the construction of a new lib-
rary building. The publisher of the most 
important historical and literary docu-
ments of the history of Russia.

БЫЧКОВ ИВАН АФА-
НАСЬЕВИЧ 19(31).VIII.
1858—23.III.1944. Род. 
в Санкт-Петербурге в семье 
заведующего Рукописным от-
делением (впоследствии ди-
ректора, академика А.Ф. Быч-
кова) Публичной библиоте-

ки. Окончил юридический факультет Пе-
тербургского университета (1880). Член-
корр. РАН (13.XII.1903, Отделение рус-
ского языка и словесности). Историк, ар-
хеограф, библиограф. В 1881—1914 гг. 
хранитель Отдела рукописей и старопе-
чатных книг Публичной библиотеки. Про-
должил научные и издательские работы, 
которые вел его отец, в том числе состав-
ление ежегодных «Отчетов» библиотеки. 

Академик И.Ю. Крачковский в своей 
записке в 1941 г. писал о чувствах, кото-
рые владели им в часы работы в Отделе 
рукописей («В рукописном отделе. По-
свящается И.А. Бычкову)»: «Первый раз 
с трепетом и благоговением переступил 
я порог Публичной библиотеки в Петер-
бурге в начале века, в 1901 году, студентом 
первого курса, еще полный живых впе-
чатлений от давнего либерального романа 
Д.Л. Мордовцева “Знамения времени”, где 
так часто фигурирует Публичная библио-
тека с директором ее Бычковым. Если бы 
собрать все то, что написано о нашей биб-
лиотеке в одной только художественной 
литературе, получилась бы книга интерес-
ная и поучительная, ярко рисующая исто-
рию нашей общественной жизни, историю 
борьбы за свободу мысли, в картинах, пол-
ных иногда высокого пафоса, иногда глу-
бокого трагизма. И когда теперь, через 
сорок лет после первого ее посещения, 

я вхожу в серьезные залы Рукописного 
отдела, когда я вижу замечательную фигу-
ру его хранителя, все с той же фамилией 
Бычкова, которую так хорошо знали еще 
наши отцы и деды, я каждый раз ис-
пытываю особый подъем, ощущаю всю 
важность вершимого здесь дела. Ведь для 
нас — восточников — Рукописный отдел 
всегда был и остался редкой школой; сю-
да мы робко входили юными студентами, 
здесь создавались наши первые работы, 
и через десятки лет мы, уже поседев, все 
продолжали приходить сюда учиться со 
своими учениками и направляли сюда 
учеников своих учеников. Среди этих вы-
соких, немного суровых стен зародилось 
неисчислимое количество диссертаций, 
было сделано немало выдающихся на-
учных открытий, когда вглядывавшийся 
в рукопись вдруг откидывался на спин-
ку стула, а в мыслях у него уже оформля-
лась новая неожиданная идея, и он тре-
петно переживал великое счастье учено-
го — процесс научного творчества, кото-
рый одинаково дорог и тому, кто стоит 
у реторты в лаборатории, и тому, кто вгля-
дывается в строки рукописи на столе. 
Все располагало здесь к работе и как-то 
сразу окутывало ее атмосферой. По вре-
менам даже трудно было поверить, что 
за стеной кипит шумная уличная жизнь; 
здесь тишина, как в хорошей лаборатории. 
Неустанно пишет “Нестор летописец”, за-
стывший белой статуей, для которой здесь 
нашлось такое хорошее место. Тихо дви-
жется фигура верного хранителя рукопис-
ных сокровищ, всегда готового придти 
на помощь и советом, и справкой; тихо 
шелестят за столами страницы многове-
ковых рукописей и книг. Медленно, шаг 
за шагом, строчка за строчкой творится 
научная работа, результаты которой вый-
дут далеко за эти высокие стены, попадут 
и на шумящие за ними улицы, в листах га-
зет и журналов будут разнесены по всей 
стране, станут на полки среди книг Пуб-
личной библиотеки. Проходят года, меня-
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ются поколения ученых, но работа здесь 
идет, не останавливаясь. И по-прежнему, 
как spiritus movens Рукописного отде-
ла, тихо движется замечательная фигура 
хранителя, при жизни перешедшего уже 
в историю и легенду. Редкая юбилейная 
дата, как прожектором, неожиданно осве-
тит пройденный путь и тогда ярко встает 
все то, что сделал Иван Афанасьевич и 
для своей страны, и для науки, и для всех 
ученых. Однако этот прожектор бросает 
лучи и на страницы нашей жизни и на ли-
сты тех рукописей, что оставили в ней не-
изгладимый след…». 

И.А. Бычков — составитель и изда-
тель «Каталога собрания славяно-русских 
рукописей П.Д. Богданова» (вып. 1—2, 
1891—1893), «Каталога собрания рукопи-
сей П.И. Савваитова» (вып. 1—2, 1900—
1902). В 1879—1917 гг. в качестве пред-
седателя руководил Комиссией по меж-
дународному обмену изданий научных 
и художественных при министерстве на-
родного просвещения. В 1887 г. был при-
нят в члены Археографической комиссии 
(в 1834—1917 гг. действовала при министер-
стве народного просвещения, с 1922 г. — 
в РАН, с 1925 г. — в АН СССР); в 1892—
1899 гг. — председатель этой комиссии. 
Участвовал в деятельности Археографи-
ческой комиссии до конца жизни. Про-
изведен в действительные статские со-
ветники (гражданский чин 5-го класса) 
(1905), что обеспечило ему занятие также 
поста помощника директора Публичной 
библиотеки. Область научных интересов 
И.А. Бычкова — история, археография, 
библиография. Основные труды посвя-
тил истории России XIX в. Опубликовал 
описание бумаг архива Петра I и ряда дру-
гих собраний уникальных исторических 
материалов. В 1908—1910 гг. участвовал 
в деятельности Комиссии по изданию па-
мятников древнерусской письменности, 
в 1908—1910 гг. — в деятельности Комис-
сии по изданию сочинений, бумаг и писем 
государственного деятеля графа М.М. Спе-

ранского (1772—1839) (почетный член 
Академии наук с 1819 г.). Активно содей-
ствовал деятельности Общества любите-
лей российской словесности (ОЛРС) при 
Московском университете — в 1913 г. был 
избран почетным членом ОЛРС. В обла-
сти библиографии И.А. Бычкова просла-
вила его многолетняя работа в Публич-
ной библиотеке до 1917 г. и в дальнейшем 
столь же продолжительная деятельность 
в Государственной публичной библиотеке 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, для кото-
рой после 1917 г. стал одним из основных 
защитников ее фондов от разрушитель-
ных воздействий. Опубликовал описание 
материалов по важнейшим периодам исто-
рии России. В блокадные месяцы 1941 г. 
заведовал Рукописным отделом Государ-
ственной публичной библиотеки; совмест-
но с главным библиотекарем, член-корр. 
АН СССР В.В. Майковым научно описал 
старославянские рукописи, поступившие 
в библиотеку в 1940—1941 гг. Создатель 
отдельного тома «Писем и документов 
эпохи Петра I». В 1941—1944 гг. в период 
Великой Отечественной войны участво-
вал в сборе архивов погибших в блокад-
ном Ленинграде или эвакуированных уче-
ных и писателей. Напряжение сил, исто-
щение блокадных дней давало себя знать 
все больше и больше; в конце 1942 г. биб-
лиотека обратилась в Педиатрический ин-
ститут Ленинграда с просьбой о ежеме-
сячном отпуске витамина для него из не-
прикосновенного запаса института. Зане-
сен в Книгу почета (1942) культпросве-
тработников наркомпроса РСФСР за ра-
боту по сохранности фондов Публичной 
библиотеки и обслуживание читателей. 
Порою его деятельность получала проти-
воречивые оценки; так, в октябре 1942 г. 
в журнале «Звезда» (№ 3/4) опубликован 
очерк В. Дружинина «Чудесная старость», 
рассказавший о нем; письмом библиотеки 
в ноябре 1942 г. выражен протест против 
обнаружившейся сотрудниками библио-
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теки недобросовестности этой публика-
ции. Умер в Ленинграде.

О нем: Мелуа А.И. Блокада Ленинграда. 
Биографическая энциклопедия. М.; Л.: Гумани-
стика, 1999 ♦ Розов Н.Н. Член-корреспондент 
Академии наук И.А.  Бычков (к 100-летию 
со дня рождения) // Изв. АН СССР. Отделе-
ние литературы и языка. 1958. Т. 17. В. 4.

BYCHKOV IVAN AFANASYEVICH 
Historian, archaeographer, bibliographer. 
In the years 1881—1914, the curator 
of the Department of manuscripts and 
early printed books of the Public Library. 
He continued the scientific and publi-
shing work carried out by his father, 
including the compilation of the annual 
«Reports» of the library. Participated 
in the activities of the Archaeographic 
Commission until the end of life. The main 
works devoted to the history of Russia 
XIX century. He published a description 
of the papers of the archives of Peter 
the Great and a number of other collec-
tions of unique historical materials.

БЫЧКОВ ИГОРЬ ВЯ-
ЧЕСЛАВОВИЧ Род. 08.V.
1961 г. в г. Чите. Окончил 
математический факультет 
Иркутского государствен-
ного университета (1983). 
К.т.н. (1991, тема: «Сетевая 
система представления и 

обработки знаний для организации реше-
ния задач на ЭВМ»). Д.т.н. (2003, тема: 
«Корпоративная интеллектная техноло-
гия обработки пространственно-распре-
деленных данных в задачах управления 
регионом»). Профессор. Академик РАН 
(22.XII.2011, Отделение нанотехнологий 
и информационных технологий; инфор-
матика, Сибирское отделение). Член-корр. 
РАН (29.V.2008, Отделение нанотехноло-
гий и информационных технологий; ин-
форматика). С 1981 г. работал в Иркутском 
вычислительном центре СО АН СССР 
(с 1997 г. — Институт динамики систем и 

теории управления — ИДСТУ СО РАН): 
стажер-исследователь, младший научный 
сотрудник, научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, заведующий лабора-
торией, заместитель директора по научной 
работе. Директор Института динамики си-
стем и теории управления им. В.М. Ма-
тросова СО РАН (2007). Основные на-
правления научной деятельности возглав-
ляемого им коллектива Института: теория 
и методы исследования эволюционных 
уравнений и динамических систем с при-
ложениями; качественная теория и мето-
ды управления с приложениями; методы 
математической физики в задачах теории 
поля, газовой и плазменной динамики; тео-
рия, алгоритмы и вычислительные техно-
логии решения задач оптимизации и ис-
следования операций; теоретические ос-
новы и технологии организации распреде-
лённых и высокопроизводительных вы-
числительных систем; теоретические ос-
новы и технологии организации инфор-
мационно-телекоммуникационных струк-
тур; методы, технологии и сервисы фор-
мирования информационно-аналитиче-
ских, геоинформационных, вычислитель-
ных и программно-аппаратных систем 
в различных предметных областях. Заве-
дующий кафедрой теории систем Иркут-
ского государственного университета. 
Под его руководством выполнены и за-
щищены 6 кандидатских диссертаций. 
С 2002 по 2006 г. и с 2007 по 2009 г. ра-
ботал по совместительству заместителем 
председателя Президиума Иркутского на-
учного центра СО РАН (ИНЦ СО РАН) 
по научной работе. С 2009 г. исполнял обя-
занности председателя Президиума ИНЦ 
СО РАН. Председатель Президиума ИНЦ 
СО РАН (с 2010 г.). Член Президиума СО 
РАН (с 2008 г.). С 2006 по 2007 г. — вице-
мэр г. Иркутска. 

Полученные им основные научные ре-
зультаты (2011): создана корпоративная 
интеллектная технология обработки про-
странственно-распределенных данных, 
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позволяющая повысить эффективность 
подготовки, анализа и принятия решений 
в задачах управления регионом и приро-
допользования на основе применения рас-
пределенной обработки данных и методов 
искусственного интеллекта; технология 
обработки знаний о пространственно-рас-
пределенных объектах, комплексах и си-
стемах на основе онтологий; технология 
автоматизации создания программных си-
стем на основе метаописаний. Автор и со-
автор более 150 публикаций, в том числе 
9 коллективных монографий. Обладатель 
свидетельств об официальной регистра-
ции программ для ЭВМ. Член Научно-
го совета РАН «Научные телекоммуника-
ции и информационная инфраструктура», 
Совета программы СО РАН «Информа-
ционные и телекоммуникационные ресур-
сы СО РАН», председатель Научно-ко-
ординационного совета по информатиза-
ции при Президиуме ИНЦ СО РАН. Член 
редколлегий журналов «Вычислительные 
технологии СО РАН» и «Вестник НГУ», 
серия «Информационные технологии». 
Лауреат премии в области науки и тех-
ники Губернатора Иркутской области за 
цикл работ по разработке и созданию ма-
тематических и информационных техно-
логий для реализации программных си-
стем в интересах органов власти и управ-
ления. Почётный работник науки и тех-
ники Российской Федерации. Награждён 
правительственной наградой Монголии — 
медалью «Дружба». За особые достиже-
ния и заслуги в развитии города Иркут-
ска награжден юбилейной медалью «В па-
мять 350-летия Иркутска» (2011 г.); на-
гражден памятной медалью в честь 100-ле-
тия со дня рождения академика А.А. Тро-
фимука (2011 г.); медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени (Указ 
Президента РФ от 08.08.2012 № 1122).

Лит.: Об одном подходе к автоматиче-
скому моделированию экономических систем 
(на примере ППП «Моделирование») (статья). 
Новосибирск: Наука, 1986 ♦ Математическое 

моделирование развития на уровнях региона 
и страны. М.: Физматлит, 2001 ♦ Геоинфор-
мационная система управления территорией. 
Иркутск: Изд-во Института географии СО 
РАН, 2002 ♦ Моделирование и оценка состоя-
ния медико-эколого-экономических систем. Но-
восибирск, Изд-во СО РАН, 2005 (соавт. Ба-
турин В.А., Батурина Е.Ю. и др.) ♦ Геоин-
формационные технологии и математические 
модели для мониторинга и управления эколо-
гическими и социально-экономическими систе-
мами. Барнаул, ИВЭП СО РАН, 2011 ♦ Мате-
матические модели состояния общественного 
здоровья на примере Прибайкальского региона. 
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014, 209 с. 
(соавт.: Батурин В.А., Дьякович М.П., Бадма-
цыренова С.Б. и др.).

BYCHKOV IGOR VYACHESLAVO-
VICH Director of the Institute of Dyna-
mics of Systems and Control Theory na-
med after V.M. Matrosov SB RAS. The main 
directions of scientifi c activity of the In-
stitute’s team are: theory and methods 
of studying evolution equations and dyna-
mical systems with applications; qualita-
tive theory and management methods with 
applications; methods of mathematical 
physics in problems of field theory, gas 
and plasma dynamics; theory, algorithms 
and computational technologies for sol-
ving optimization and operations research 
problems; theoretical foundations and 
technologies of organization of distributed 
and high-performance computing systems; 
theoretical foundations and technologies 
of the organization of information and 
telecommunication structures.

БЬЕНЕМЕ ИРЕНЕ-ЖЮЛЬ 
28.VIII.1796—19.Х.1878. Род. в Париже. 
Член-корр. РАН (13.XII.1874, Физико-ма-
тематическое отделение; по разряду мате-
матических наук). Французский статистик 
и математик, организатор науки. Его роди-
тели заключили брак в Париже в 1795 г. 
Его отец встречался с Наполеоном Бона-
партом в г. Брюгге и участвовал в некото-
рых общественных мероприятиях. Ирене-
Жюль и его старший брат учились в лицее 
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де Брюгге и в лицее Луи-де-Гран в Пари-
же: после краткого пребывания в Брюг-
ге семья Бьенеме в 1811 г. возвратилась 
в Париж. Ирене-Жюль участвовал в за-
щите Парижа в 1814 г., но затем решил 
продолжить учебу. Пробыл год в Поли-
технической школе (высшая школа для 
подготовки инженеров, основанная фран-
цузскими учёными Гаспаром Монжем и 
Лазаром Карно в 1794 г.; первоначально 
располагалась в Латинском квартале Па-
рижа, на горе Сен-Женевьев, a с 1976, — 
в пригороде Парижа Палезо, учеников и 
выпускников школы называют политех-
никами). Занятия в Политехнической 
школе прерывались в 1816 г. по полити-
ческим причинам. 

После смерти отца (1816) Ирене-
Жюль стал ответственным за всю семью, 
это потребовало от него дополнительных 
забот по выбору места работы. Ему уда-
лось поступить в министерство финансов. 
В 1819 г. преподавал математику в Воен-
ной академии Сент-Кир. В конце 1820-х гг. 
братья Бьенеме женились на двух сестрах: 
Жюль женился на Франгуасе Габриеле 
Клеманс Харманд, его брат Чарльз Фи-
липп Айме женился на Жанне Жюстин 
Люси Харманд. Их жены были дочерьми 
Филиппа Николаса Харманда, который 
был другом семьи, он даже участвовал при 
регистрации рождения Жюля. Они давно 
знали друг друга, семьи Бьенеме и Хар-
манд некоторое время жили в одном доме 
в Париже. Жюль и его жена имели в бра-
ке двух сыновей и трех дочерей. В 1820 г. 
Жюль поступил инспектором на работу 
в Финансовую администрацию. Быстро 
продвигался по службе, в 1834 г. назначен 
на должность генерал-инспектора, но но-
вое правительство республики в 1848 г. 
уволило его из-за «отсутствия респуб-
ликанского духа». Он стал профессором 
и читал лекции по теории вероятностей 
в Сорбонне. Позднее он вернулся к роли 
советника в Финансовой администрации, 
став специалистом по статистике в прави-

тельстве Наполеона III. В октябре 1852 г. 
он впервые встретился с русским матема-
тиком П. Чебышевым. Принятый в 1852 г. 
во Французскую Академию наук, Бьене-
ме в течение 23 лет был экспертом для со-
искателей премии в области статистики. 
Являясь членом Математического обще-
ства Франции (Société Mathématique de 
France), он руководил им с 1875 г. Обла-
дая громадными способностями, пооче-
редно занимался почти всеми отраслями 
человеческих знаний, с особенной же лю-
бовью — теорией вероятностей и при-
ложением её к финансовым наукам. Про-
должатель работ Лапласа. Его имя как 
ученого стоит в одном ряду с такими ис-
следователями, как Паскаль, Ферма, Ла-
плас, Пуассон. Сотрудничал с Антуаном 
Августином Курно (1801—1877, француз-
ский математик и философ). Также после 
1852 г. до конца жизни дружил с русским 
математиком Пафнутием Львовичем Че-
бышевым, перевел на французский язык 
некоторые его работы. Переписывался 
с Ламбертом Кетле (1796—1874, бельгий-
ский математик) и Габриэлем Ламе (1795—
1870, французский математик), вел дис-
куссию с Августином Коши (1789—1857, 
французский математик). Некоторые ис-
следователи считают, что после Бьенеме 
центр наиболее важных работ в области 
статистики переместился из Франции 
в Великобританию и Россию. Он опуб-
ликовал всего лишь 23 статьи, — правда, 
часть из них была напечатана во второ-
степенных изданиях. Он был избран в So-
ciété Philomatique de Paris в январе 1838 г. 
Как член с 1852 г. Французской Академии 
наук (научная организация, основанная 
в 1666 г. Людовиком XIV по предложению 
Жан-Батиста Кольбера, чтобы вдохнов-
лять и защищать французских учёных), 
Бьенеме уделял большое внимание орга-
низации математических работ, многие 
начинающие в этой области исследовате-
ли получили от него помощь и поддержку. 
Умер в Париже.
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Лит.: De la durée de la vie depuis le com-

mencement du XIX siècle («Annales d’hygiène»), 
1835 ♦ Probabilité des erreurs dans la méthode 
des moindres carrés. Париж, 1852 ♦ Remarques 
sur les diff erences qui distinguent l’interpolation 
de Cauchy de la méthode des moindres carrés. 
Париж, 1853 ♦ Considérations à l’appui de la 
découverte de Laplace. Париж, 1853 ♦ Sur les frac-
tions continues de M. Tchebychef. Париж, 1858.

BIENEME IRENE-JULES French 
statistician and mathematician, organizer 
of science. Possessing tremendous abili-
ties, he alternately engaged in almost all 
branches of human knowledge, with spe-
cial love — the theory of probability and 
its application to the financial sciences. 
The continuer of Laplace’s works. His name 
as a scientist stands alongside such resear-
chers as Pascal, Fermat, Laplace, Poisson.

БЬЕРКЕН ДЖЕЙМС 
(BJORKEN JAMES) Род. 
22.VI.1934 г. в Чикаго 
(США). Иностранный член 
РАН (25.V.2006, Отделение 
физических наук; секция 
ядерной физики). Амери-
канский учёный, специалист 

в области теоретической физики. Полу-
чил степень бакалавра в Массачусетском 
технологическом институте в 1956 г. За-
щитил диссертацию доктора философии 
в Стэнфордском университете (1959). При-
глашенный ученый в Институте перс-
пективных исследований осенью 1962 г. 
С 1967 г. — профессор Стэнфордского 
центра линейного ускорителя (СЛАКа). 
С 1979 г. — в Национальной лаборатории 
имени Э. Ферми; заместитель директора 
Лаборатории Ферми (Национальная ла-
боратория ускорителей Ферми располо-
жена недалеко от Батавии, штат Илли-
нойс, вблизи Чикаго, — является нацио-
нальной лабораторией министерства энер-
гетики США, специализирующейся на фи-
зике частиц высоких энергий) и Стэн-
фордского центра линейных ускорителей. 
Физик-теоретик, автор работ в области 

сильных взаимодействий, основополагаю-
щих исследований по кварк-партонной 
структуре адронов и кварк-глюонной плаз-
ме. Его исследования адронов способство-
вали классификации кварков как элемен-
тарных частиц и развитию теории кванто-
вой хромодинамики. В 1964 г. совместно 
с Ш. Глэшоу ввел новое квантовое число — 
очарование (чарм) и предложил систему 
трех кварков Гелл-Манна — Цвейга до-
полнить четвертым очарованным кварком. 
В 1966 г. впервые отметил, что сечение 
глубоко неупругих процессов ведет себя 
подобно сечению рассеяния на точечных 
частицах. 

Автор открытия (1968): «light-cone 
scaling (Bjorken scaling)». В 1969 г. сфор-
мулировал гипотезу скейлинга в глубоко-
неупругом лептон-нуклонном рассеянии. 
Непосредственным следствием этой ги-
потезы явилось утверждение, что в про-
цессах с большой передачей импульса все 
адроны проявляют себя как построенные 
из точечных составляющих. Эта гипоте-
за подтвердилась на опыте и явилась ос-
новой кварково-партонной модели Бьер-
кена-Фейнмана. На основе кварково-пар-
тонной модели получил ряд выдающихся 
результатов: установлен линейный рост 
с энергией полных сечений взаимодейст-
вия нейтрино с нуклонами, найдены рас-
пределения кварков в нуклонах, построе-
на теория рождения частиц и струй с боль-
шими поперечными импульсами и мно-
гое другое. Все эти, подтвержденные опы-
том, теоретические выводы привели к со-
временной картине кварковой структуры 
материи, явились основой теории жест-
ких процессов при высоких энергиях, что, 
в свою очередь, позволило осуществить 
открытие промежуточных бозонов. Имеет 
многолетний (более 40 лет) опыт работы 
в ФЭЧ (Физика Элементарных Частиц) 
как в теоретической, так и в эксперимен-
тальной области. Он сделал попытку охва-
тить всю ФЭЧ цельным взглядом, в еди-
ном развитии ее трех компонентов — тео-
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рии, эксперимента и технологии. Автор 
многих открытий. В соавторстве с Сид-
нием Дреллом (1926—2016, американский 
физик-теоретик, эксперт по контролю над 
вооружениями) создал классический учеб-
ник по релятивистской квантовой меха-
нике и квантовым полям. Неоднократ-
но посещал СССР и Россию и выступал 
с курсом лекций о последних достиже-
ниях науки в США. В 1975 г. в журнале 
«Успехи физических наук» РАН опубли-
кован обзор, написанный им специально 
для данного журнала. В его двухтомнике 
«Релятивистская квантовая теория» си-
стематически изложен курс квантовой 
электродинамики, рассмотрены все воп-
росы на основе метода функции распро-
странения, что позволило сделать изло-
жение наглядным и доступным; подробно 
обсуждены уравнение Дирака и свойства 
его решений, метод функции распростра-
нения, проблема перенормировок и элект-
родинамика частиц с нулевым спином и др. 
Развитые им методы применяются к не-
электромагнитным взаимодействиям эле-
ментарных частиц. Последовательно и про-
думанно изложил основы квантовой тео-
рии поля, а также ряд специальных вопро-
сов, включающих методы ренорм-груп-
пы и методы дисперсионных соотноше-
ний. Член Национальной академии наук 
США и Американской академии искусств 
и наук, Шведской Королевской Акаде-
мии наук. В числе его наград: премия Дэн-
ни Хайнемана в области математической 
физики (1972), премия Эрнеста Лоурен-
са (1977), премия имени И.Я. Померанчу-
ка (2000), медаль Дирака (2004), премия 
Вольфа (2015), премия в области физики 
частиц и физики высоких энергий (2015).

Лит.: Бьёркен Дж.Д., Дрелл С.Д. Реляти-
вистская квантовая теория. В 2 томах. М., 
Наука, 1978. Том 1. Релятивистская кван-
товая механика (J.D. Bjorken, S. Drell (1964). 
Relativistic Quantum Mechanics. Том 2. Реляти-
вистские квантовые поля (J.D. Bjorken, S. Drell 
(1965). Relativistic Quantum Fields) ♦  Бьер-
кен Дж.Д., Вагнер А., Гешкенбейн Б.В., Гинз-

бург В.Л., Гуревич А.В., Дремин И.М., Кайда-
лов А.Б., Кондратюк Л.А., Ледерман Л.М., Майа-
ни Л., Субботин В.И., Шарков Б.Ю. Борис Ла-
заревич Иоффе (к восьмидесятилетию со дня 
рождения) // УФН, 176:7 (2006), 799—800.

BJORKEN JAMES American scientist, 
an expert in the fi eld of theoretical physics. 
Theoretical physicist, author of works 
in the fi eld of strong interactions, funda-
mental research on quark-parton struc-
ture of hadrons and quark-gluon plasma. 
His research on hadrons promoted the clas-
sification of quarks as elementary par-
ticles and the development of the theory 
of quantum chromodynamics. He has many 
years of experience in the fi eld of elemen-
tary particle physics in both the theore-
tical and experimental fi elds.

БЬЯНКИ-БАНДИНЕЛЛИ 
РАНУЧЧО (BIANCHI 
BANDINELLI RANUC-
CIO) 19.II.1900—17.I.1975. 
Род. в Сиене (Италия, ре-
гион Тоскана) в старинной 
аристократической семье. 
Иностранный член РАН 

(20.VI.1958, Отделение исторических наук; 
история искусств). Итальянский археолог, 
историк искусства и общественный дея-
тель. Его отец — Марио (1859—1930), ад-
вокат, был в течение нескольких лет мэром 
города Сиене (1906—1913). Его мать — 
Маргарита Отилли фон Корн (1878—1905), 
происходила из богатой немецкой семьи 
Джентри Рудельсдорф (из Нижней Силе-
зии), умерла преждевременно, когда Ра-
нуччо было пять лет. Он получил первое 
домашнее образование под руководством 
своей бабушки Розы Арбессер, затем про-
должил обучение в средней школе Гич-
чиардини в Сиене, а с 1918 г. начал учебу 
по археологии в Римском университете 
(окончил его в 1923 г.). 

Его ранние исследования были по-
священы этрусской цивилизации, архео-
логические памятники которой в древних 
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городах Клузий и Сована находились 
близко к семейным владениям. На этрус-
ском национальном конгрессе во Фло-
ренции (1926) он предложил проект соз-
дания археологической карты территории 
для сбора данных об артефактах древно-
сти, в то время еще сохранившихся. Целью 
его работ было определение связи этрус-
ского искусства с греческим и римским 
искусством. Между 1927 и 1928 гг. он вы-
полнил раскопки в некрополе Сована. 
В 1929 г. ему поручили преподавать ар-
хеологию в Университете Кальяри, а в сле-
дующем году он поступил в Пизанский 
университет. В 1931 г. он был отправлен 
на трехлетнее преподавание классической 
археологии в Гронингене в Нидерландах, 
в этот же год совершил поездку в Грецию. 
С 1938 г. — на кафедре археологии во Фло-
ренции. В этот же год он формально (как 
требовали тогда политические условия 
в Италии) присоединился к фашистско-
му режиму и по поручению министерства 
имел отношение к организации визитов 
Адольфа Гитлера (1938) и Германа Герин-
га в Рим и Флоренцию. В 1940 г. участ-
вовал в научной археологической конфе-
ренции в Берлине. После краткого пере-
рыва (в связи с войной) он с 1944 г. про-
должил занятия в Университете Флорен-
ции. С 1945 по 1947 г. возглавил работы 
по восстановлению разрушенных войной 
памятников. В своем подходе к этой ра-
боте он отделял администрирование при 
решении задач охраны памятников от на-
учных исследований. К середине 1940-х гг. 
по своим политическим убеждениям был 
антифашистом, во время Второй миро-
вой войны участвовал в итальянском Со-
противлении, в 1944 г. вступил в Италь-
янскую коммунистическую партию (су-
ществовала в Италии с 1921 по 1991 г.), 
с 1956 г. входил в её Центральный коми-
тет. В 1944 г. он был арестован, в течение 
месяца содержался в тюрьме вместе с дру-
гими антифашистскими профессорами, 
подозреваемыми в совершении убийства 

философа Джона Джентиле (эта история 
еще раз обсуждалась в обществе в 1980-е гг., 
некоторые аспекты произошедшего тогда 
так и остались не проясненными). 

После войны был генеральным ди-
ректором древностей и изящных искусств 
министерства народного просвещения 
Италии (1945—1948). Возглавлял инсти-
тут имени Антонио Грамши (1891—1937, 
Грамши — основатель и руководитель 
Итальянской коммунистической партии, 
теоретик марксизма) в Риме. В 1948 г. 
опубликовал собственную автобиографию 
«Дневник буржуазии». В послевоенные 
годы прослеживается его активная оппо-
зиция фашизму. Он развивает и реализует 
это направление своей деятельности, за-
нимая высокие должности в ряде миро-
любивых общественных организаций. Про-
должает научные исследования, публику-
ет статьи, преподает. С 1951 г. написал ряд 
статей для Универсальной энциклопедии. 
В 1956 г. получил кафедру в Риме. В 1959 г. 
участвовал в научной конференции в Лон-
доне. В 1967 г. основал журнал «Диалоги 
археологии» («Dialoghi di archeologia» — 
это была его вторая попытка; первый соз-
данный им в предвоенные годы журнал 
по археологии в 1943 г. был закрыт вла-
стями); этот журнал считался одним из 
самых инновационных и спорных перио-
дических изданий в сфере археологии. 
Высказывал сомнения относительно раз-
вития коммунизма по советской модели. 
Также после ввода советских войск в Че-
хословакию в 1968 г. он покинул центр То-
маса Манна и Институт Грамши. Один из 
наиболее авторитетных авторов работ об 
искусстве античности, завоевавших ши-
рокую популярность (1950—1960-е гг.). 
Основал Enciclopedia dell’arte antica (1958). 
В середине 1960-х гг. ему было поручено 
написать два тома о римском искусстве 
для французской серии «Искусство чело-
вечества». В течение всей его жизни глав-
ной темой его научных работ оставалась 
взаимосвязь между искусством эллинизма, 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 395
этрусков и искусством Древнего Рима, 
а также марксистская теория искусства. 
Среди его учеников — Джованни Бекат-
ти (1912—1973, историк и археолог), Ан-
тонио Джулиано, Марио Торелли (род. 
в 1937 г., археолог), Андреа Карандини 
(род. в 1937 г., археолог) и Филиппо Коа-
релли (род. в 1936 г., археолог). Вёл ак-
тивную общественную деятельность, был 
членом бюро президиума общества «Ита-
лия—СССР», членом Всемирного Совета 
Мира. Член Академии деи Линчеи (1947). 
Он женился в 1924 г. на Марии Гарроне 
(1901—1977), у них в браке были две до-
чери: Марта (род. в 1924 г.) и Сандра (род. 
в 1928 г.). После смерти своего отца (1930) 
он продал семейный дом (вилла в Паво-
не) в 1934 г., сохранив для семьи виллу 
Гегджиано. Умер в Риме. Его мемуары 
о фашистской Италии (Hitler e Mussolini, 
1938: il viaggio del Führer in Italia) были 
опубликованы в 1995 г. — через 20 лет пос-
ле его смерти.

Лит.: Статьи в «La critica d’arte» (жур-
нал издается с 1935 г., редактор и соучре-
дитель) ♦ Roma: La fi ne dell’arte antica (Rome: 
The Late Empire, Roman Art A.D. 200—400), 
1970 ♦ Roma: L’arte romana nel centro del po-
tere (Rome: The Center of Power, 500 B.C. to 
A.D. 200), 1969 ♦ Arte etrusca e arte italica (ре-
дактор), 1963 ♦ Storicità dell’arte classica, 1950 
♦ Enciclopedia dell’arte antica, classica e orien-
tale (редактор), 1958—1966 ♦ The Buried City: 
Excavations at Leptis Magna (редактор), 1966 
♦ Hitler e Mussolini, 1938: il viaggio del Führer 
in Italia, 1995 ♦ Clusium: Ricerche archeologich 
e topografiche su Chiusi il suo territorio in età 
etrusca, 1925 ♦ Apollo di Belvedere, 1935 ♦ Nozioni 
di storia dell’archeologia e di storiografi a dell’arte 
antica: lezioni introduttive del corso di archeolo-
gia, 1952 ♦ L’Arte dell’antichità classica, 1976.

BIANCHI BANDINELLI RANUCCIO 
Italian archaeologist, art historian and 
public fi gure. His early studies were de-
voted to the Etruscan civilization, whose 
archaeological monuments in the ancient 
cities of Clusius and Sovana were close 
to family possessions. At the Etruscan Na-
tional Congress in Florence, he proposed 

a project to create an archaeological map 
of the territory to collect data on an-
cient artifacts, at that time still preserved. 
The purpose of his work was to determine 
the connection of Etruscan art with Greek 
and Roman art. He headed the restoration 
of war-damaged monuments. He headed 
the Institute named after Antonio Gramsci.

БЭНКРОФТ ДЖОРДЖ 
(BANCROFT GEORGE) 
03.X.1800—17.I.1891. Род. 
в Вустере (Массачусетс). 
Сын известного своей ли-
тературной деятельностью 
проповедника Аарона Бэн-
крофта, первого президента 

Американской унитарианской ассоциации, 
автора популярной биографии Джорджа 
Вашингтона. Член-корр. РАН (01.XII.1867, 
Историко-филологическое отделение; 
по разряду историко-политических наук). 
Американский историк и дипломат. На-
чал учиться в Академии Эксетера Филлип-
са. Поступил в Гарвард в возрасте 13 лет, 
окончил его в 1817 г. В 1818 г. отправился 
в Германию, где слушал лекции в Геттин-
генском университете, в Гейдельберге и 
Берлине. В Геттингене он изучал Платона 
с Арнольдом Хереном; историю с Хереном 
Готтлибом Якобом Планком; арабский, 
иврит, интерпретацию греческих текстов 
и Священного Писания Нового Завета 
с Альбертом Эйххорном; естествознание 
с Иоганном Фридрихом Блюменбахом; 
немецкую литературу с Георгом Фрид-
рихом Бенеке; французскую и итальян-
скую литературу с Арто Бунзеном; клас-
сику с Георгом Людольфом Диссеном. 
В 1820 г. получил диплом доктора фило-
софии. В 1821 г. путешествовал по Гер-
мании, Франции, Швейцарии и Италии; 
посетил Иоганна Вольфганга Гёте в Вей-
маре. Среди известных ученых, с кем он 
также встречался в Европе — Вильгельм 
фон Гумбольдт, Фридрих Даниэль Эрнст 
Шлейермахер, Георг Вильгельм Фридрих 
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Гегель, лорд Байрон, Бартольд Георг Ни-
бур, Кристиан Чарльз Жозиас Бунсен, 
Фридрих Карл фон Савиньи, Варнхаген 
фон Энсе, Виктор Кузен, Бенджамин Кон-
стант и Алессандро Манцони. После вось-
мимесячного пребывания в Италии он 
возвратился через Марсель в Америку. 
Из Европы он возвратился с чувствами 
пылкого романтизма, который порою вы-
зывал насмешки в Новой Англии. Одна-
ко были и те, кто понимал и поддерживал 
его. Начал преподавать греческий язык 
в Гарвардском университете, но вскоре 
после того вместе с Джозефом Когзвеллем 
основал в 1823 г. в городе Нортгемптоне 
Рундгилльскую (Round Hill) школу. Цель 
этой школы — поднять уровень среднего 
образования в США на основе использо-
вания европейских традиций. 

Опубликовал перевод сочинения Гее-
рена «Мысли о политике, сообщениях и 
торговле главнейших народов Старого Све-
та». Бэнкрофт вошел в политику в 1837 г., 
когда его назначил Мартин Ван-Бурен 
(1782—1862, восьмой президент США) 
таможенным директором (Collector of Cus-
toms) порта Бостон. В своей политиче-
ской деятельности он присоединился 
к Демократической партии. Джеймс Нокс 
Полк (1795—1849, одиннадцатый прези-
дент США), занявший место президен-
та республики в 1845 г., назначил его мор-
ским министром, — в этой должности он 
основал Военно-морскую обсерваторию 
в Вашингтоне и морское училище в Анна-
полисе (штат Мэриленд). В 1844 г. Бэн-
крофт был кандидатом от Демократиче-
ской партии на выборах губернатора Мас-
сачусетса (но проиграл выборы). Он вы-
ступал против рабства. 1846 г. Д.Н. Полк 
отправил его в качестве чрезвычайного 
посла и полномочного министра в Анг-
лию, где тот пробыл до 1849 г. Своим пре-
быванием в Лондоне он воспользовался 
для тщательного обследования архивных 
источников по истории Америки и осо-
бенно Американской революции. Из Лон-

дона он неоднократно ездил в Париж, где 
при содействии Франсуа Гизо (1787—1874, 
французский историк), Франсуа Минье 
(1796—1884, французский юрист и исто-
рик) и Алексиса де Токвилля (1805—1859, 
французский дипломат) продолжал свои 
исследования в архивах, отыскав в них 
богатые материалы. С избранием Вига За-
хари Тейлора (1784—1850, двенадцатый 
президент США) на пост президента США, 
политическая деятельность Бэнкрофта за-
вершилась, по возвращении в США в 1849 г. 
он ушел из общественной жизни. С 1850 г. 
жил в Нью-Йорке, а летом — в примор-
ском городе Ньюпорте, занимаясь исклю-
чительно окончанием своей «History of the 
United States» (части 1—10, Бостон, 1834—
1874; немецкий перевод Кретчмара и Бар-
тельса, Лейпциг, 1845—1875; французский 
перевод Гамона — Париж, 1861—1862). 
Основал Американское географическое 
общество, служил первым президентом 
общества почти три года (21 февраля 
1852 г. — 07 декабря 1854 г.). В мае 1867 г. 
президент Джонсон назначил его послан-
ником при прусском дворе и Северогер-
манском союзе. При его посредничестве 
был заключен 22 февраля 1868 г. между 
Соединёнными Штатами и Северогерман-
ским союзом договор, которым установ-
лены правила, касающиеся подданства 
эмигрантов. Летом 1869 г. по поручению 
своего правительства он заключил такие 
же договоры с Баварией, Вюртембергом, 
Баденом и Гессеном. По восстановлении 
Германской империи он оставался на сво-
ем посту до 1 июля 1874 г., затем возвра-
тился в США и с тех пор жил в Вашинг-
тоне. Ему принадлежит первое место в ря-
ду писателей, занимавшихся в XIX в. ис-
торией Америки. Написанная им история 
США является главной его книгой, опи-
сание событий доведено в ней до конца 
войны за независимость в 1782 г. Продол-
жением этой работы является сочинение 
«History of the formation of the constitu-
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tion of the United States» (1882, два тома). 
Юбилейное издание его истории США 
в шести томах вышло в свет в 1876 г. по 
случаю празднования 100-летней годов-
щины независимости США. 

Его критики писали, что Бэнкрофт 
основывал свои работы на четырех пов-
торяющихся принципах, чтобы объяснить, 
как Америка смогла развить свои уни-
кальные ценности: провидение (т.е. зави-
симость от Бога), прогресс, патриотизм и 
пандемократия. Наряду с Джоном Горхем 
Палфри (1796—1881), его произведение 
считалось самой полной историей коло-
ниальной Америки. Кроме того, им на-
писаны: «Literary and historical miscella-
nies» (1855); «History of the colonisation 
of the United States» (1882). Бэнкрофт 
был избран членом Американского анти-
кварного общества в 1838 г., а также слу-
жил его секретарем внутренней перепи-
ски с 1877 по 1880 г. Бэнкрофт был избран 
членом-корреспондентом Американской 
академии искусств и наук в 1863 г. В 1866 г. 
он был выбран Конгрессом для того, что-
бы доставить специальное восхваление 
Линкольну. В 1867 г. он был назначен ди-
пломатическим министром в Берлине, где 
он оставался до своей отставки в 1874 г. 
Его первой женой была Сара Дуайт из бо-
гатой семьи из Спрингфилда (штат Мас-
сачусетс), они поженились в 1827 г. и име-
ли двух сыновей; Сара умерла в 1837 г. 
Он заключил второй брак с Элизабет Дэ-
вис Блисс (вдова с двумя детьми), в их 
семье родилась дочь. Первыми междуна-
родными признаниями права на экспат-
риацию стали договоры о натурализации, 
названные в его честь «договорами Бан-
крофта» (в своей деятельности он после-
довательно обсуждал их с Пруссией и дру-
гими северогерманскими государствами — 
с тех пор этот принцип включен в свод 
международных правил). Умер в 1891 г. 
Он был последним выжившим членом ка-
бинета президента Д.Н. Полка.

BANCROFT GEORGE American histo-
rian and diplomat. In 1821 he traveled 
to Germany, France, Switzerland and Italy; 
visited Johann Wolfgang Goethe in Wei-
mar. From Europe, he returned with the fee-
lings of ardent romanticism, which at times 
caused ridicule in New England. However, 
there were those who understood and 
supported him. He founded the school, 
its goal — to raise the level of secon-
dary education in the US based on the use 
of European traditions.

БЭНКС ДЖОЗЕФ 
(BANKS JOSEPH) 
24(13).II.1743—19.VI.1820. 
Род. в Ревзби-Абби в семье 
члена Палаты общин. По-
четный член РАН (11.IX.
1780). Английский натура-
лист, ботаник, баронет. Пер-

воначальное образование получил в шко-
ле Харроу (учился с 9 лет), затем в Итон-
ском колледже (с 1756 г.). В раннем воз-
расте проявил интерес к исследованиям 
природы. В 1760 г. поступил в Оксфорд-
ский университет, покинул его в 1764 г., 
но без степени. Его отец скончался в 1761 г., 
Джозеф унаследовал обширное поместье 
Ривсбай Эбби. Среди его друзей в это вре-
мя появился Даниель Суландер (1733—
1782, шведский зоолог), через которого он 
познакомился с Карлом Линнеем (1707—
1778, шведский естествоиспытатель). Он 
стал советником короля Георга III (1838—
1820, король Великобритании и курфюст 
Ганновера), призвал его поддерживать 
экспедиции для открытия новых земель 
(втайне предполагая личное участие в та-
ких экспедициях для изучения ботаниче-
ских объектов). В 1765 г. он совершил вме-
сте с Константином Джоном Фиппсом 
(1744—1792, британский ботаник и море-
плаватель) путешествие на Ньюфаунд-
ленд и Лабрадор с целью изучения мест-
ной природы. При описании флоры и фау-
ны Ньюфаундленда и Лабрадора он впер-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3398
вые применил систему Линнея. В 1766 г. 
был избран членом Королевского обще-
ства. В 1768—1771 гг. он сопровождал 
Джеймса Кука (1728—1779, английский 
катограф и первооткрыватель; был убит 
жителями Гавайских островов) во время 
его первого кругосветного путешествия 
на Индеворе. В этой же экспедиции уча-
ствовал финский естествоиспытатель Гер-
ман Споринг-младший (1733—1771). При-
мерно в 1769 г. он вступил в масонскую 
ложу. В Бразилии он сделал первое на-
учное описание бугенвиллеи (назвав её 
в честь Луи Антуана де Бугенвиля). На Таи-
ти в 1769 г. наблюдал прохождение Вене-
ры между Солнцем и Землёй (такая цель 
была поставлена перед экспедицией). Пу-
тешествие продолжилось в Новой Зелан-
дии и на восточном побережье Австра-
лии, где Кук нанёс на карту береговую 
линию и открыл Ботанический залив (на-
зван им так во многом в благодарность 
ботаникам экспедиции) и Большой Барь-
ерный риф. Бэнкс, Даниэль Суландер и 
финский ботаник Герман Споринг-млад-
ший собрали первую большую коллек-
цию образцов австралийских растений, 
описав впервые в науке большое число ви-
дов. Впоследствии материалы, собранные 
экспедицией в Австралии, легли в основу 
его книги «Флорилегий» («Florilegium»), 
иллюстрированную художником Сидни 
Паркинсоном (1745—1771)) почти 800 ри-
сунками и изданную в 35 томах между 
1980 и 1990 гг. Также во время первого пу-
тешествия Кука он привёз несколько об-
разцов растений из Южной Америки. 

Он вернулся в Англию 12 июля 1771 г. 
Он хотел пойти с Куком в его второе пла-
вание, которое должно было состояться 
в 1772 г., но отказался от поездки после 
того, как ему не позволили взять с собой 
двух музыкантов, которые играли бы для 
него во время ужина. В 1772 г. он посетил 
(вновь вместе с Даниэлем Суландером) 
остров Уайт, Гебридские острова и Ислан-
дию. Поселившись в Лондоне, он занялся 

работой над «Florilegium». В 1771 г. он по-
лучил в Оксфорде степень доктора наук. 
30 ноября 1778 г. был избран президен-
том Королевского общества; в этой долж-
ности он состоял в течение почти 42 лет. 
Он посылал английских путешественни-
ков и учёных в разные уголки мира, щед-
ро финансируя исследования. Так, напри-
мер, он распорядился послать Джорджа 
Ванкувера на северо-восток Тихого океа-
на, Аллана Каннингема в Бразилию, а за-
тем и на север и северо-запад Австралии 
для сбора гербариев, Уильяма Блая — пе-
ревезти хлебное дерево с южных тихооке-
анских островов на Антильские. Он под-
держал Уильяма Смита в его долгих уси-
лиях по созданию геологической карты 
Англии — первой в истории геологиче-
ских карт целой страны. Каждый англий-
ский корабль, возвращавшийся на роди-
ну из Австралии, по его требованию вёз 
образцы растений, животных или мине-
ралов, которые в Англии подвергали все-
стороннему исследованию. Дом на пло-
щади Сохо, где он жил, в то время был 
широко открыт для учёных и студентов: 
он был как бы библиотекарем и храните-
лем при своих коллекциях. В 1788 г. он 
основал в Лондоне Ассоциацию по про-
движению открытия внутренних областей 
Африки, более известную под названи-
ем «Африканская ассоциация» или «Аф-
риканское общество» («The Association 
for Promoting the Discovery of the Interior 
Parts of Africa», «African Association»). 
Джон Ледьярд, Саймон Лукас, Дэниел 
Хафтон, Мунго Парк, Фридрих Хорне-
манн, Иоганн Людвиг Буркхардт, Генри 
Николс, совершившие свои путешествия 
в Африку под патронатом Ассоциации, 
ему обязаны поддержкой. В 1781 г. он был 
возведён в дворянство, получил титул ба-
ронета, а в 1797 г. стал членом Королевско-
го тайного совета. В 1790 г. в Лондоне его 
посетил Александр фон Гумбольдт. Он был 
негласным советником короля по Королев-
ским ботаническим садам Кью (эта долж-
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ность была узаконена в 1797 г.). При нем 
сад в Кью становился лучшим в мире. 

В 1799 г. он совместно с графом Бен-
джамином Томпсоном Румфордом (1753—
1814) и другими членами Королевского 
общества основали Лондонский Королев-
ский институт как базу для совместных 
исследований учёных и их преподаватель-
ской деятельности. В 1802 г. избран во 
Французскую академию. Бэнкс считал по-
лезным для Великобритании поселения 
в Новом Южном Уэльсе и колонизацию 
Австралии; выступал за вывоз в Австра-
лию осужденных в Великобритании за 
различные преступления. В начале XIX в. 
хронические болезни стали его одолевать, 
в особенности — подагра. В 1805 г. из-за 
болезни он почти перестал ходить и пере-
двигался в коляске, но разум его оставал-
ся светлым. В последние годы он много 
времени уделял археологии и древно-
стям, а также практическому садоводству 
и агрономии. В 1820 г. он передал пост 
президента Королевского общества Уиль-
яму Хайду Уолластону (1766—1828, анг-
лийский ученый), но остался членом со-
вета. Несмотря на период наполеоновских 
войн в Европе, Бэнксу удавалось относи-
тельно легко все годы поддерживать кон-
такты с большей частью ведущих евро-
пейских ученых. Он был убежденным ин-
тернационалистом в науке, это проявля-
лось во многих его поступках. Иностран-
ный член Шведской Королевской Ака-
демии наук (1773). Удостоен почетных 
званий и наград многих научных органи-
заций в различных странах. Рыцарь Боль-
шого креста ордена Бани. В 1779 г. он же-
нился на Доротее Хьюгесен, молодая чета 
поселилась в районе площади Сохо в Лон-
доне (в этом доме он прожил всю жизнь, 
часто принимая в нем ученых из различ-
ных стран); у них не было детей. С 1779 г. 
у него в аренде было также поместье Вес-
на-Гроув (Spring Grove). Умер в Лондо-
не, похоронен в церкви Св. Леонарда (Хе-
стон). В его честь названы: полуостров

 Банкс на Южном острове в Новой Зелан-
дии, острова Банкс в Республике Вануа-
ту, остров Банкс на Северо-Западных тер-
риториях в Канаде, остров Банкс у ти-
хоокеанского побережья канадской про-
винции Британская Колумбия, пригород 
Банкс Канберры, пригород Банкстаун Сид-
нея, Мыс Бэнкс — северо-восточная око-
нечность острова Шуяк в Кадьякском ар-
хипелаге, Ботанический залив — залив 
Тасманова моря в 8 км к югу от центра Сид-
нея (открыт и назван Джеймсом Куком) 
в 1770 г.; растения — Род Банксия (Bank-
sia L.f.), семейство Протейные, около 80 ви-
дов растений; животные — траурный кака-
ду Бэнкса (Calyptorhynchus banksii). Порт-
рет Бэнкса изображён на банкноте Авст-
ралии в 5 долларов.

BANKS JOSEPH English naturalist, bota-
nist. Participant of expeditions. In the years 
1768—1771. he accompanied James Cook. 
He was elected president of the Royal 
Society; in this position he was for almost 
42 years. He sent English travelers and 
scholars to various parts of the world, 
generously fi nancing research.

БЭР КАРЛ МАКСИ-
МОВИЧ (BAER KARL 
ERNST)  17.II.1792—
16(28).XI.1876. Род. в се-
мье прибалтийских немцев 
в имении Пип на террито-
рии прихода Мариен-Маг-
даленен Вейсенштейнского 

уезда Эстляндской губ. Иностранный член-
корр. РАН (20.XII.1826). Ординарный ака-
демик (09.IV.1828, по зоологии). Иност-
ранный почетный член РАН (28.Х.1830). 
Вторично ординарный академик (11.IV.
1834). Почетный член РАН (02.XI.1862). 
Его отец (Магнус фон Бэр) принадлежал 
к эстляндскому дворянству и был женат 
на своей двоюродной сестре Юлии фон 
Бэр. Карла воспитывали домашние учи-
теля. Учился в дворянской школе при го-
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родском соборе (Домской церкви) в Реве-
ле (Таллинн) (VIII.1807—1810), затем по-
ступил в Дерптский университет. В 1814 г. 
ему присуждена степень доктора медици-
ны за диссертацию «Об эндемических бо-
лезнях в Эстляндии» (Dissertatio inaugu-
rales medica de morbis inter esthonos ende-
micis. Auctor Carolus Ernestus Baer. Dorpat, 
litteris Schummanni. 1814. 88 c.). Продол-
жил свое медицинское образование в Вене. 
Осенью 1815 г. Бэр прибыл в Вюрцбург 
к другому известному учёному — исто-
рику и богослову Иоганну Деллингеру 
(в будущем — президент Баварской ака-
демии наук), у которого также стажиро-
вался. По приглашению профессора Фри-
дриха Бурдаха занял должность прозек-
тора на кафедре физиологии в Кёниг-
сбергском университете, открыл курс срав-
нительной анатомии беспозвоночных жи-
вотных. В 1826 г. назначен ординарным 
профессором анатомии и директором Ана-
томического института с освобождением 
от лежавших до сих пор на нём обязан-
ностей прозектора. Опубликовал (1828) 
первый том «Истории развития живот-
ных», описал свой закон зародышевого 
сходства. В 1826 г. открыл яйцеклетку 
млекопитающих. Затем открыл спинную 
струну (хорду), основы внутреннего ске-
лета позвоночных. После 1829 г. он опять 
приехал в Кенигсберг. Однако смерть стар-
шего брата Людвига привела к необходи-
мости возвращения в Россию, в том чис-
ле — для улаживания фамильных проб-
лем с долгами. 

В конце 1834 г. переехал в Петербург, 
летом 1837 г. совершил путешествие на 
Новую Землю. В 1839 г. исследовал ост-
рова Финского залива, в 1840 г. посетил 
Кольский полуостров. С 1840 г. начал из-
давать (вместе с Г.П. Гельмерсеном) жур-
нал при Академии наук «Материалы к по-
знанию Российской империи». Ординар-
ный профессор сравнительной анатомии 
и физиологии в Медико-хирургической 
академии (1841, Санкт-Петербург). Летом 

1845 и 1846 гг. ездил за границу, работал 
над анатомией и эмбриологией низших 
животных в Генуе, Венеции и Триесте. 
Со смертью академика П.А. Загорского 
Бэр был переведён на кафедру сравни-
тельной анатомии и физиологии, стал за-
ведовать анатомическим музеем Медико-
хирургической академии. С 1851 г. про-
вёл экспедиции на Чудское озеро и бере-
га Балтийского моря, на Волгу и Каспий-
ское море. Возвратившись в Петербург 
(весной 1857 г.), работал преимуществен-
но по антропологии. Систематизировал 
коллекцию человеческих черепов в ана-
томическом музее Академии наук, пре-
вращая его в антропологический музей. 
С 1862 г. в отставке. 

В начале лета 1867 г. переселился 
в Дерпт. Семья Бэра к этому времени со-
кратилась: единственная дочь его Мария 
вышла замуж в 1850 г. за доктора фон 
Лингена, а из шести его сыновей остались 
в живых лишь трое; жена Бэра умерла вес-
ной 1864 г. Президент Русского энтомо-
логического общества, один из основате-
лей Русского географического общества. 
Один из основоположников эмбриоло-
гии и сравнительной анатомии. Карл Бэр 
в своих трудах по эмбриологии сформу-
лировал закономерности, которые позд-
нее были названы «Законами Бэра»: наи-
более общие признаки любой крупной 
группы животных появляются у зароды-
ша раньше, чем менее общие признаки; 
после формирования самых общих при-
знаков появляются менее общие и так до 
появления особых признаков, свойствен-
ных данной группе; зародыш любого вида 
животных по мере развития становится 
все менее похожим на зародышей других 
видов и не проходит через поздние ста-
дии их развития; зародыш высокооргани-
зованного вида может обладать сходством 
с зародышем более примитивного вида, 
но никогда не бывает похож на взрослую 
форму этого вида. Показал, что развитие 
всех организмов начинается с яйцеклетки. 
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При этом наблюдается следующие зако-
номерности, общие для всех позвоночных: 
на ранних этапах развития обнаруживает-
ся поразительное сходство в строении за-
родышей животных, относящихся к раз-
ным классам (при этом эмбрион высшей 
формы похож не на взрослую животную 
форму, а на её эмбрион); у зародышей каж-
дой большой группы животных общие 
признаки образуются раньше, чем специ-
альные; в процессе эмбрионального раз-
вития происходит расхождение призна-
ков от более общих к специальным. Ди-
ректор II (Иностранного) отделения БАН 
с 1835 по 1862 гг. Разработал передовую 
для своего времени систематическую клас-
сификацию книг (на основе объектов наук). 
Включившая 21 раздел и 900 подразде-
лов, она легла в основу расстановки фон-
да Иностранного отделения и его систе-
матического каталога, который оставался 
основным вплоть до 1920-х гг. Составил 
первый свод правил пользования БАН. 
При его участии в 1851 г. был издан ука-
затель дублетов БАН (566 названий) для 
налаживания обмена. Способствовал за-
рождению сети библиотек БАН. В числе 
его научных трудов: «Экспедиция в Но-
вую землю и Лапландию. Физический 
очерк посещенных стран». 1837; «Мате-
риалы к познанию нетающего почвенно-
го льда в Сибири» — монография напи-
сана в 1842 г., перевод на русский язык 
сделан в 1940 г., издана в Якутске: Изда-
тельство Института мерзлотоведения СО 
РАН (отв. ред. Р.М. Каменский). 2000. 
160 с.; «Об этнографических исследова-
ниях вообще и в России в особенности», 
1846; «Человек в естественно-историче-
ском отношении». СПб., 1850; «Матерiалы 
для исторiи рыболовства въ Россiи и 
въ принадлежащихъ ей моряхъ». СПб., 1854; 
«О древнейших обитателях Европы». СПб., 
1863. Награжден Константиновской меда-
лью (1861). Умер в Дерпте. В ноябре 1886 г. 
в Тарту установлен памятник Бэру. Па-
мятники Бэру установлены также у входа 

в Зоологический музей Зоологического 
института РАН и в Библиотеке Академии 
наук в Санкт-Петербурге. В 1864 г. была 
утверждена премия им. Бэра. В честь Бэра 
названы: остров Бэра в Таймырской губе 
Карского моря; мыс Бэра на Новой Зем-
ле; гряда холмов в Прикаспийской низ-
менности (Бэровские бугры); нырок (Aythya 
baeri) из семейства утиных; улица в Аст-
рахани. В 1920-е гг. при участии акаде-
мика В.И. Вернадского была создана Бэ-
ровская подкомиссия при Комиссии по 
истории знаний, члены которой выпол-
нили значительную работу по анализу 
и обобщению научного наследия К. Бэра. 
В 1984 г. АН СССР издала девятый том 
«Научного наследства», посвященный Ка-
спийской экспедиции К.М. Бэра. Работа 
над ним в основном выполнялась в Ле-
нинградском филиале ИИЕТ АН СССР, 
который я имел честь возглавлять во вто-
рой половине 1980-х гг. Одна из основ-
ных исполнительниц — научный сотруд-
ник Т.А. Лукина — писала: «Впервые Бэр 
раскрыл соотнесенность воспроиводитель-
ной способности водоема с его окруже-
нием… Он нарисовал картину взаимодей-
ствия суши с водными бассейнами, близ-
кую к теперешним представлениям о тро-
фических связях в водоемах.».

О нем: Соловьёв М.М. Переписка акаде-
мика К. М. фон Бэра с адмиралом И.Ф.  Кру-
зенштерном // Первый сборник памяти Бэра. 
Л.: Изд-во АН СССР, 1927. С. 10—59 (Труды 
КИЗ) ♦ Соловьёв М.М. 200-летие рождения 
академика К.Ф. Вольфа // Вестник Академии 
наук СССР. 1933. № 3. Стлб. 51—60 ♦ Соловь-
ёв М.М. Бэр на Новой Земле. Л.: Изд-во АН 
СССР, 1934. 51 с. ♦ Соловьёв М.М. Новые дан-
ные о путешествии академика Бэра на Новую 
Землю // Вестник Академии наук СССР. 1934. 
№ 5. С. 37—48 ♦ Соловьёв М.М. Материалы 
экспедиции Мориса Нассауского в Бразилию 
(1636—1643) // Архив истории науки и тех-
ники. Вып. 2. Л., 1934. С. 217—225 ♦ Соловь-
ёв М.М. Бэровский фонд в архиве АН СССР // 
Вестник Академии наук. 1935. № 11. С. 38—46 
♦ Соловьёв М.М. Ученая экспедиция в Бухару 
в 1841—1842 гг. при участии натуралиста 
Александра Лемана. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 
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1936. 216 с. ♦ Соловьёв М.М. Бэр на Каспии. 
Каспийская экспедиция 1853—1856 гг. под ру-
ководством академика К.М. Бэра. М.—Л.: Изд-
во АН СССР, 1941. 214 с. ♦ Соловьёв М.М. 
О каспийском дневнике К.М. Бэра // Научное 
наследство. Т. 1. 1948а. С. 83—87 ♦ Бэр Карл 
Максимович // Российская биографическая эн-
циклопедия «Великая Россия». Под ред. проф. 
А.И. Мелуа. Т. 11. В.И. Гохнадель. Ученые-ес-
тественники немецкого происхождения. СПб.: 
Гуманистика, 2014 ♦ Биографический словарь 
сотрудников Библиотеки Российской Акаде-
мии наук. Под ред. проф. А.И. Мелуа. В 2-х тт. 
Сост. В.П. Леонов. Российская биографическая 
энциклопедия «Великая Россия». СПб.: Гума-
нистика, 2014 ♦ Лукин Б.В. К.М. Бэр как чи-
татель и реформатор БАН // Книга в России 
XVIII — середины XIX в.: из истории БАН. Л., 
1989. С. 55—74.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 3471. Л. 1.
BAER KARL ERNST Doctor of Medi-
cine. At the invitation of Professor Fried-
rich Burdach, he took the position of a pro-
sector at the Department of Physiology 
at the University of Königsberg, opened 
a course of comparative anatomy of in-
vertebrate animals. In 1826, he was ap-
pointed ordinary professor of anatomy 
and director of the Anatomic Institute 
with the release of the hitherto lying 
on it the duties of a draftor. He published 
(1828) the first volume of the «History 
of the Development of Animals», descri-
bed his law of embryonic similarity. 
In 1826 he discovered an ovum of mam-
mals. Then he opened the spinal cord 
(chord), the backbone of the inner ske-
leton of vertebrates.

БЮЛЕР ИОГАНН ГЕОРГ 
(BÜHLER JOHANN 
GEORG) 19.VII.1837—
08.IV.1898. Род. в Борсте-
ле (вблизи Ганновера, Гер-
манский союз). Профессор. 
Член-корр. РАН (05.XII.
1892, Историко-филологи-

ческое отделение; по разряду восточной 
словесности). Австро-венгерский филолог. 
Посещал в Ганновере гимназию. Затем 

окончил высшую школу в Ганновере (изу-
чал греческий язык и латынь), универси-
тет в Гёттингене по специальности «Тео-
логия и философия» (изучал философию, 
санскрит, язык зенд, персидский, армян-
ский и арабский языки). Исследовал древ-
ние индийские языки и законы, а также 
суффикс «-tês» в греческой грамматике. 
В 1858 г. защитил докторскую диссерта-
цию по восточным языкам и археологии. 
В том же году он уехал в Париж для изу-
чения манускриптов на санскрите, в 1859 г. 
с той же целью — в Лондон, где остался 
до октября 1862 г. Во время пребывания 
в Англии он в основном изучал ведий-
ские манускрипты в библиотеке Оксфорд-
ского университета. В 1861 г. назначен 
помощником библиотекаря при частной 
библиотеке английской королевы в Винд-
зорском замке. Осенью 1862 г. назначен 
ассистентом в библиотеку Гёттингена, куда 
он переехал в октябре того года. Там он 
получил вместе с профессором Максом 
Мюллером (1823—1900, немецкий и анг-
лийский филолог и индолог) приглаше-
ние в Сансартовский колледж санскрита 
Варанаси в Индии (Benares Sanskrit Col-
lege in India). Затем он получил (также 
с Максом Мюллером) приглашение на 
должность профессора восточных языков 
Эльфинстонской коллегии (Elphinstone 
College) в Бомбее, на которое он незамед-
лительно ответил согласием. 10 февраля 
1863 г. прибыл в Бомбей. В следующем 
году он стал членом научного общества 
в университете Бомбея и членом Бомбей-
ского филиала Королевского Азиатского 
общества Великобритании и Ирландии 
(востоковедческая организация, основан-
ная в Лондоне в 1823 г.). С 1864 г. — про-
фессор древней истории в университете 
Бомбея, а с 1866 г. — главный инспектор 
над занятиями санскритом в деканской 
коллегии в Пунье. С 1868 г. — инспектор 
северного отдела в Гуджарате (штат на 
западе Индии), и в том же году принялся 
вместе с Францем Кильгорном (1840—
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1908, Franz Kielhorn, немецкий индолог) 
(а с 1870 г. самостоятельно) разыскивать 
санскритские рукописи. Его деятельность 
была успешной, не смотря на большую 
территорию округа: более 65000 квад-
ратных миль и 5 миллионов жителей. 
При своем вступлении в должность он 
принял 730 школ с 47883 учениками, 
а, выйдя в 1886 г. по болезни в отставку, 
оставил 1763 школы с 101970 учениками. 
За время пребывания инспектором он со-
брал множество текстов для индийского 
правительства и библиотек Берлина, Кем-
бриджского и Оксфордского университе-
тов. В числе ученых, выполнивших ана-
лиз найденных им рукописей — члены 
Петербургской Академии наук, немецкие 
индологи Альбрехт Вебер (1825—1901) и 
Герман Якоби (1850—1937). В 1878 г. он 
опубликовал свои переводы Пайялаччхи 
(старейший словарь пракрита). Он также 
взял на себя ответственность за перево-
ды Апастамбы и других текстов для мно-
готомника Макса Мюллера «The Sacred 
Books of the East», включающего компи-
ляцию и переводы древнеиндийских тек-
стов. По возвращении из Индии он при-
нял в 1881 г. должность профессора по ка-
федре санскрита в Венском университе-
те — работал до конца своей жизни. Уто-
нул в Боденском озере (вблизи Линдау, 
Бавария), по основной версии — в резуль-
тате несчастного случая. 

Некоторые исследователи признавали 
наличие неполноты информации об этой 
смерти, и пытались связать его с разоча-
рованием от научной недобросовестности 
его бывшего ученика Алоиса Антона Фю-
рера (1853—1930, немецкий индолог). Ра-
бота А.А. Фюрера в Индии завершилась 
скандалом (1898), последовали обвине-
ния в неразрешенном заимствовании им 
материалов у Г. Бюлера. В числе публика-
ций Бюлера: Prakrit dictionary Paiyalacchi-
namamala («Beiträge zur kunde der indo-
germanischen sprachen», Göttingen 1878); 
Erklärung der Ashokainschriften («Zeit-

schrift der deutschen morgenländischen gesell-
schaft», 1883—1893); The roots of the Dhatu-
patha not found in literature («Wiener zeit-
schrift für die kunde des morgenlandes», 1894); 
On the origin of the Kharosthi alphabet (ibid. 
1895); Digest of Hindu law cases (1867—
1869; 1883); Panchatantra with English 
notes («The Bombay sanscrit series», 1868; 
1891); Apastambiya Dharmasutra (1868—
1871; 1892—1894); Catalogue of Sanskrit 
manuscripts from Gujarat (4 vol., 1871—
1873); Dachakumaracharita, with English 
notes («Sanscrit series» no. 10, 1873, 1887; 
II, with P. Peterson); Vikramankacharita 
with an introduction (1875); Detailed report 
of a tour in Kashmir (1877); Sacred laws 
of the Aryas (I, 1879; II, 1883; vols. 2 and 
14, «The Sacred Books of the East»); Third 
book of sanscrit (1877; 1888); Leitfaden für 
den Elementarcursus des Sanskrit (1883); 
Inscriptions from the caves of the Bombay 
presidency («Archaeological reports of Wes-
tern India», 1883); Paleographic remarks 
on the Horrinzi palmleaf manuscript («Anec-
dota oxoniensia», 1884); The laws of Manu 
translated («The Sacred Books of the East», 
vol. 25, 1886); Translation of the Dhauli and 
Jaugada versions of the Ashoka edicts («Ar-
cheological reports of Southern India», vol. I, 
1887); On the Origin of the Indian Brahma 
Alphabet (German 1895, English 1898); 
In the Schriften der Wiener Akademie der 
Wissenschaften; Über eine Sammlung von 
Sanskrit- und Prakrit-Handschriften (1881); 
Über das Zeitalter des Kashmirischen Dich-
ters Somadeva (1885); Über eine Inschrift 
des Königs Dharasena von Valabhi (1886); 
Über eine neue Inschrift des Gurjara königs 
Dadda II (1887); Über eine Sendrakain-
schrift; Über die indische Sekte der Yainas; 
Über das Navasahasankacharita des Padma-
gupta (1888, with Th. Zachariae); Über das 
Sukrtasamkirtana des Arisimha (1889); Die 
indischen Inschriften und das Alter der in-
dischen Kunstpoesie (1890); Indian studies: 
I. The Jagaducarita of Sarvananda, a histo-
rical romance from Gujarat (1892); II. Con-
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tributions to the history of the Mahab-
harata (with J. Kirste); III. On the origin 
of the Brahmi alphabet (1895).

BÜHLER JOHANN GEORG studied 
philosophy, Sanskrit, Zend language, Persi-
an, Armenian and Arabic. He studied an-
cient Indian languages and laws. In 1861, he 
was appointed assistant librarian at the pri-
vate library of the Queen of England 
in Windsor Castle. He worked in India.

БЮЛЕР ФЕДОР АНД-
РЕЕВИЧ (BÜHLER) 
03(15).IV.1821—10.(22).V.
1896. Род. в Мануйлово 
(Ямбургский уезд, Санкт-
Петербургская губерния). 
Почетный член РАН (01.XII.
1878). Правовед и дипло-

мат, действительный тайный советник, 
глава Московского главного архива. Свое 
детство провел в Санкт-Петербурге. Глав-
ное руководство в деле его воспитания и 
первоначального учения принадлежало 
родной матери Александре Евстафьевне, 
урожденной Пальменбах, получившей об-
разование в Смольном институте (Смоль-
ным институтом руководила её мать — 
внучка Бирона). В апреле 1832 г. он по-
ступил пансионером во 2-ю Санкт-Петер-
бургскую гимназию (старейшая в Рос-
сии, находилась на Казанской ул., дома 
27 и 48). Там, по его словам, «стала разви-
ваться его страсть к русской литературе». 
При посещении гимназии 9 марта 1835 г. 
императором Николаем I он произнёс при 
нём оду о «Порфирородном Отроке» и по-
пал в число пятерых гимназистов, обуче-
ние которых переводилось на казённый 
счёт. В это время принц Петр Георгиевич 
Ольденбургский (почетный член Петер-
бургской Академии наук) основал Импе-
раторское Училище Правоведения (наб. 
реки Фонтанки, дом 6) и предложил его 
отцу (А.Я. Бюлеру) принять его сына в но-
вое заведение на тех же условиях. Здесь он 

написал сочинение под заглавием «Вос-
поминание о Лондоне», которое Н.А. По-
левой напечатал в своём журнале «Сын 
отечества» (1839). По окончании училища 
(1841) началась его деятельность в Сена-
те, но, по его признанию, «эта служба по-
вытчиком была механическая и не до-
ставляла настоящей практики». В начале 
осени 1843 г. в Астраханскую губернию 
была назначена сенатская ревизия по про-
верке деятельности губернатора И.С. Ти-
мирязева во главе с князем П.П. Гагари-
ным, к которому он был прикомандирован. 

По возвращении в Петербург он был 
назначен секретарём в Сенат и исполнял 
эту должность до 1847 г. В это время 
он не прерывал своих литературных за-
нятий. Он написал (и, по знакомству 
с А.А. Краевским, напечатал в «Отечест-
венных Записках»): «“Ничего”, хроника 
петербургского жителя» с посвящением 
князю В.Ф. Одоевскому (1843; т. XXVIII, 
кн. 6, с. 313—376) и четыре этнографиче-
ские статьи под названием: «Кочующие и 
оседло живущие в Астраханской губернии 
инородцы» (1846; т. XLVII, кн. 7, с. 1—28; 
кн. 8, с. 59—125; т. XLVIII, кн. 10, с. 57—94; 
T. XLIX, кн. II, с. 1—44), о которых Им-
ператорское Географическое Общество, 
в комиссии по присуждению Жуковской 
премии, дало самый лестный отзыв (1849, 
кн. III, с. 50). Тогда же были написаны 
«Очерки Восточной Сибири: ламаизм и 
шаманство» — они напечатаны в «Отече-
ственных Записках» в 1859 г. (т. CXXV, 
кн. 7, с. 201—258). После шестилетней 
службы при Сенате оставил юридическую 
карьеру по состоянию здоровья и около 
трёх лет прожил за границей. На обратном 
пути в Россию был представлен в Кис-
сингене графу К.В. Нессельроде и назна-
чен секретарём генерального консульства 
в Молдавии и Валахии (1851). Ему часто 
приходилось управлять генеральным кон-
сульством во время болезни начальника. 
С открытием военных действий, в кон-
це 1853 г. он был отправлен в Яссы, что-
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бы сформировать канцелярию временно-
го председателя Молдавского дивана, гра-
фа К.И. Остен-Сакена. Эта деятельность 
продолжалась четыре года. Из-за интриг 
Австрии Россия должна была оставить 
Придунайские княжества, поэтому он по-
кинул Яссы. В Санкт-Петербурге с 1856 г. 
занимал место управляющего особой экс-
педицией при министерстве иностранных 
дел. На него было возложено по поруче-
нию князя А.М. Горчакова составление 
ежедневных политических обозрений для 
Александра II. С 9 марта 1857 г. — в Глав-
ном управлении цензуры наблюдал за по-
литическими обозрениями, помещавши-
мися в больших периодических изданиях. 
Во время этой службы, продолжавшейся 
в течение семнадцати лет, он написал ряд 
исторических работ (особенно большой 
труд, посвященный эпохе Императрицы 
Екатерины Великой), которые обратили 
внимание на него, как на серьёзного ис-
следователя и знатока русской истории. 
Когда скончался директор Московского 
главного архива министерства иностран-
ных дел князь М.А. Оболенский, на его 
место Высочайшим повелением от 18 ян-
варя 1873 г. он был назначен. Кроме пе-
ревода Архива из прежнего тесного зда-
ния в новое помещение на Воздвиженке, 
он обратил особенное внимание на библио-
теку и историческую галерею портретов. 

С самого начала своего директорства 
он стал непрерывно делать книжные по-
дарки для Архива; затем, в 1882 г., с Высо-
чайшего соизволения, пожертвовал в поль-
зу вверенного учреждения две тысячи ру-
кописей, книг, брошюр и эстампов соб-
ственной библиотеки; в 1889 г. принёс 
в дар Архиву свою коллекцию автогра-
фов выдающихся лиц (644 номера) и че-
тырнадцать томов своего фамильного ар-
хива, за что получил Высочайшую бла-
годарность. Все эти приношения впослед-
ствии были размещены в особой комна-
те Московского главного архива, назван-
ной «Библиотечный отдел барона Федора 

Андреевича Бюлера». По его инициати-
ве изданы и введены в культурный обо-
рот памятники русской истории, среди 
них — акты, относящиеся к Иверской ико-
не Божией Матери, принесенной в Россию 
в 1648 г. В комментариях к этим издани-
ям он проявляет себя, как знаток и цени-
тель документов русской истории. В пре-
дисловии он пишет (09.IX.1879): «В де-
лах бывшего Посольского Приказа, касаю-
щихся сношений древней Руси с Право-
славным Востоком и теперь хранящихся 
в Московском Главном Архиве Министер-
ства Иностранных Дел, находятся, между 
прочим, две подлинные (Греческие) Гра-
моты, при которых в 1648 году, 13 Октяб-
ря, принесен был в Москву, из Афонско-
го Иверского монастыря, в первый раз, 
точный список с тамошней чудотворной 
Иконы Божией Матери, называемой Гре-
ками Портаитисса (Вратарница). Грамо-
ты писаны 15 июня 1648 года, Настояте-
лем Иверской обители Пахомием, — одна 
на имя Царя Алексея Михайловича, дру-
гая — на имя Новоспасского Архиманд-
рита (впоследствии Патриарха) Никона. 
В той и другой Пахомий подробно изве-
щает, как была написана Св. Икона, кото-
рая, по свидетельству Дворцовых Разря-
дов, сопровождала, в 1654 году, благоче-
стивого Царя в поход против Поляков 
под Смоленск. Находя, что обе Грамоты, 
по их отношению к Святыне, составляю-
щей предмет благоговейного чествования 
для всего Православного Pyccкого народа, 
вполне заслуживают издания, Директор 
Архива предложил заняться этим делом 
г. Ординарному Профессору ИМПЕРА-
ТОРСКОГО Московского Университета 
Алексею Степановичу Павлову. А.С. Пав-
лов тем охотнее согласился на сделан-
ное ему предложение, что желал бы ви-
деть в нем начало не только полезного, 
но и совершенно необходимого для Рус-
ской исторической науки дела, — полного 
издания всех находящихся в Московском 
Главном Архиве Греческих актов, касаю-
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щихся сношений России, по Церковным 
делам, с Православным Востоком. К под-
линному тексту издаваемых теперь Гра-
мот присоединен современный официаль-
ный перевод их, сделанный в Посольском 
Приказе. Перевод не везде верен; прямые 
ошибки его указаны и исправлены редак-
тором в примечаниях под текстом. Но са-
мый текст подлинника и перевода изда-
ется с полнейшею точностью, —преиму-
щественно в виду того, что на переводе 
Грамоты, адресованной Царю, сделана над-
пись: Государю чтена. В Приложениях 
к сим Грамотам заключается полное пове-
ствование о принесении Св. Иконы с Афо-
на; ибо там помещены принадлежащие 
также Архиву и до сих пор не изданные: 
1) челобитная Никона Царю Алексею Ми-
хайловичу о пропуске чрез Путивль в Мо-
скву иконы, заказанной Архимандриту 
Пахомию, 2) наказ, данный, вследствие 
того, Путивльскому Воеводе Князю Дол-
горукову, 3) жалованная грамота Пахо-
мию, 4) отписка Путивльского Воеводы 
Плещеева о пропуске в Москву Афонских 
старцев с Иконой, 5) доклад об них По-
сольского Приказа, 6) их прошение Царю 
Алексею Михайловичу и 7) грамота его 
Архимандриту Пахомию с братиею о до-
зволении приезжать в Россию для сбора 
подаяний.».

В 1880 г. по его инициативе начал 
выходить «Сборник Московского Главно-
го Архива Министерства Иностранных 
Дел» (М., 1880—1893 гг., пять выпусков). 
На страницах этого «Сборника», кроме 
исследований других лиц, были помеще-
ны статьи самого директора: «Сведения 
об устройстве Архивной части в России» 
и «Один из каталогов времен А.Ф. Мали-
новского» (вып. I); «Неизданные письма 
Вольтера», с предисловием и примечани-
ями и «Участие Архива в Казанском Ар-
хеологическом Съезде» (вып. II); «Мо-
сковский Главный Архив и его прежние 
посетители» (вып. III—IV); «Статут и знак 
ордена Подвязки в Московской Оружей-

ной Палате» (вып. V). К занятиям по уп-
равлению Архивом с конца 1870-х гг. при-
соединилась его опекунская деятельность. 
Назначенный почётным опекуном Москов-
ского опекунского присутствия, он с 1879 
по 1886 г. был членом совета по учебной 
части в Елизаветинском училище, а с 1886 
до октября 1895 г. — управляющим си-
ротскими заведениями в Москве: Никола-
евским Институтом, Николаевским жен-
ским и Александрийским малолетним учи-
лищами. Его деятельность завершилась 
назначением его в 1896 г. председатель-
ствующим в Московском присутствии 
опекунского совета. В числе его наград: 
ордена Св. Анны (1869), Станислава I ст. 
(1871), Св. Владимира II ст. (1875), Бе-
лого Орла (1879), Александра Невского 
(1886), Подвязки Ивана Грозного. Умер 
в Москве. Известен многочисленными 
публикациями статей и оригинальных до-
кументов о русской литературе и истории. 
Его основные труды: Возражение на ста-
тью: «Крестьянское дело в Рязанском уез-
де» («День», 1862, № 35); Смольный мо-
настырь («Северная Почта», 1864, № 99 
и 100); Два эпизода из царствования Ека-
терины II («Русский Вестник», 1870, кн. 1—
3, 9—10; 1871, кн. 1—3, 9—10 и 12); Пись-
мо герцога Бирона к его дочери. С пре-
дисловием и примечаниями («Русский Ар-
хив», 1871, кн. II); Воспоминания о Н.А. По-
левом: письма в нему Греча, Булгарина и 
отца Иакинфа Бичурина («Русская Ста-
рина», 1871, кн. 12); Письмо Н.В.  Гоголя 
к С.Т. Аксакову («Русская Старина», 1871, 
кн. 12); Письма А.С. Пушкина к кавалер-
девице Н.А.  Дуровой. C послесловием 
(«Русский Архив», 1872, кн. 1); Перепи-
ска графа А.В.  Суворова с Нельсоном. 
C предисловием («Русский Архив», 1872, 
кн. 3—4); Черта в государственной дея-
тельности графа Д.Н. Блудова: меры про-
тив цензурных стеснений печатного сло-
ва («Русский Архив», 1872, кн. 5); Пись-
мо А.С.  Пушкина к барону М.А.  Корфу, 
с примечаниями («Русский Архив», 1872, 
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кн. 7—8); О напечатании речи Импера-
тора Николая к варшавским депутатам, 
1835 года («Русская Старина», 1872, кн. 12); 
Очерк деятельности Комиссии печатания 
Грамот и Договоров (М., 1877); Портре-
ты Иоанна Эрнеста Бирона и членов его 
семьи. C родословием Фамилии Биро-
на («Русская Старина», 1873, кн. 1); За-
метки о чуме 1771 года («Древняя и Но-
вая Россия», 1875, кн. 9); Московский Ар-
хив Коллегии Иностранных Дел в 1812 го-
ду. C приложением одиннадцати доку-
ментов, в том числе писем графа Ф.В. Ро-
стопчина («Русский Архив», 1875, кн. II); 
Черты из жизни князя Потемкина («Древ-
няя и Новая Россия», 1875, кн. 12); За-
метка о М.Ю.  Лермонтове («Русская Ста-
рина», 1876, кн. 1); Два письма Вольтера. 
C предисловием («Сборник Император-
ского Русского Исторического Общест-
ва»; СПб., 1876, т. XV); «О месте погребе-
ния И.И.  Хемницера» («Московские Ве-
домости», 1884, № 47); «Законы Иоанна» 
и «Судебник Иоанна IV». (М., 1878); Древ-
ние российские стихотворения, собран-
ные Киршей Даниловым (М., 1878); Под-
линные акты об Иверской иконе Божией 
Матери (М., 1879); Снимки древних рус-
ских печатей (М., 1880); Неизданные сти-
хотворения И.С.  Аксакова («Русская Ста-
рина», 1886, кн. 12); Речь при открытии 
Архива Министерства Юстиции («Мо-
сковские Ведомости», 1886, № 281); Вза-
имные отношения России, Польши, Мол-
давии, Валахии и Турции (М., 1888); Сно-
шения России с Кавказом. (М., 1889); Ма-
териалы для русской истории (М., 1890); 
Императрица Мария Федоровны в ее забо-
тах о Смольном монастыре, 1797—1802 гг. 
(«Русская Старина», 1890, кн. 3, с. 809—
832); Императрица Мария Федоровна, 
в ее письмах к С.И. де Лафон и к Е.А. Паль-
менбах («Русская Старина», 1890, кн. 10, 
с. 215—219); Дело о присылке шахом Аб-
басом Ризы Господней (М., 1891); Гра-
моты и другие исторические документы 
XVIII столетия, относящиеся к Грузии 

(М., 1891); Fonton-de-Verraillon («Русская 
Старина», 1891, кн. II, с. 473—474); Поли-
тическая переписка Екатерины II («Сбор-
ник Императорского Русского Историче-
ского Общества». СПб., 1893, т. IXXXVII); 
Заметка о Соборной Грамоте об избрании 
на престол царя Михаила Федоровича 
(«Новое Время», 1893, № 6133); Прасковья 
Алексеевна Муханова. Некролог («Мо-
сковские Ведомости», 1894, № 280); Все-
подданнейший отчет Архива за 1892 год. 
(М., 1894).

О нем: Бюлер Федор Андреевич // Брок-
гауз и Ефрон. Энциклопедия Брокгауза и Еф-
рона. СПб., 1891—1905.

BULLER FEDOR ANDREEVICH 
(BÜHLER) A lawyer and diplomat, a real 
secret adviser, head of the Moscow Main Ar-
chive. He combined public service with lite-
rary activity. When the Director of the Mos-
cow Main Archive of the Ministry of Fo-
reign Aff airs, Prince M.A. Obolensky died, 
he was appointed to his position by the hig-
hest command of January 18, 1873. In ad-
dition to transferring the Archive from 
the former close building to a new building 
on Vozdvizhenka, he drew particular atten-
tion to the library and the historical gal-
lery of portraits.

БЮЛЬФИНГЕР ГЕОРГ 
БЕРНГАРД (BILFINGER 
GEORG BERNHARD) 
23.I.1693—18.II.1750. Род. 
в г. Бад-Каннштадте (ныне 
Штутгарт, Германия) в се-
мье лютеранского пастора. 
Почетный член РАН (01.I.

1731). Профессор РАН (14.I.1726, Экспе-
риментальная и теоретическая физика). 
Профессор РАН (01.III.1725, логика и ме-
тафизика). Немецкий физик, философ, 
математик, педагог и государственный 
деятель. Один из основателей Физиче-
ского кабинета Академии наук. Его отец 
Иоганн Венделин Бюльфингер был дека-
ном в Каннштадте, позже евангельским 
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аббатом; его мать Анна Кунигунде Бюль-
фингер была дочерью проповедника Ворм-
са. В детстве он проявил большие способ-
ности к изучению наук. Сначала посвя-
тил себя богословию, но затем основатель-
но занялся математикой и философией. 
Он посещал монастырские школы в Бла-
буурене и Бебенхаузене. Получил высшее 
образование сперва в Тюбингенском, а за-
тем в Виттенбергском университете. Слу-
шал лекции Христиана фон Вольфа (1679—
1754), с которым тесно сошёлся. Пяти-
томное издание Вольфа «Elementa Mathe-
seos Universae» произвело на него большое 
впечатление. В 1721 г., после двух лет обу-
чения по Вольфу, он стал профессором 
философии в Галле, а в 1724 г. — профес-
сором математики. По возвращении в Тю-
бинген он получил место экстраординар-
ного профессора философии, преподавал 
математику в существовавшей при уни-
верситете самостоятельной школе для де-
тей аристократов — «Collegium illustre». 
Опубликовал два труда, один из них — 
«De harmonia animi et corporis» (издан 
в 1723 г.), через 11 лет этот труд попал 
в Риме в «Index Librorum Prohibitorum» — 
список публикаций, которые были запре-
щены Римско-Католической Церковью. 
Второй опубликованный им труд — «Di-
lucidationes philosophicae de Deo, anima 
humana» (1726), в котором учёный изла-
гал и защищал метафизику Готфрида Виль-
гельма Лейбница и Вольфа и за который 
даже его коллеги удалялись от него, как 
от атеиста. Теологи старались оттолкнуть 
от него слушателей и замедляли повы-
шение его в ординарные профессора. Ос-
новой философии Лейбница и Вольфа 
была проблема связи между душой и те-
лом; эта проблема решалась предустанов-
кой гармонии — считалось, что душа и 
тело ведут себя равнозначно. 

В 1724 г. Бильфингер опубликовал 
наиболее полную общую работу по китай-
ской философии под названием «Образ-
цы доктрины Синарума» (характеристики 

учения древних китайцев). Эта работа бы-
ла самой взрывоопасной, поскольку это бы-
ло ссылкой на китайскую философию, — 
все это привело к изгнанию Вольфа из 
Галле в ноябре 1723 г. Его выступление 
на тему «Практическая философия Ки-
тая» (состоявшееся в июне 1721 г.) вызва-
ло резкий протест по всей Европе. Вольф 
начал публиковать свою речь с подроб-
ным комментарием, интенсивно изучая ра-
боту работавшего в этом же направлении 
Бюльфингера, стремился широко обсудить 
фундаментальные темы конфуцианской 
мысли. В 1725 г. Бюльфингер опублико-
вал работу Dilucidationes philicae («Объ-
яснения философии»), в которой пытал-
ся объяснить и защитить немецкую ме-
тафизику Вольфа. Эта работа содержала 
творческую интеграцию взглядов китай-
ских мыслителей, он пытался разъяснить 
ход мыслей Вольфа. Вскоре после публи-
кации Бюльфингер был снят с занимае-
мой должности: считалось, что его инте-
грация взглядов китайских мыслителей 
в преподавание и исследования стала слиш-
ком опасной для его коллег. В это слож-
ное для него время, благодаря посредни-
честву Вольфа, его пригласили к избра-
нию в члены недавно основанной указом 
Петра Великого Петербургской академии 
наук. В 1724 г. такая рекомендация по-
ступила президенту Академии (Лаврен-
тию Лаврентьевичу Блюментросту), после 
этого Бюльфингер был принят в Санкт-
Петербурге на пять лет на кафедру ло-
гики, метафизики и морали с обязатель-
ством привезти с собой одного или двух 
студентов. 27 декабря 1725 г. состоялось 
первое публичное заседание в Петербур-
ге Академии наук, на котором Бюльфин-
гер произнес на латинском языке речь. 
По желанию Остермана (воспитателя рос-
сийского императора Петра II) Бюльфин-
геру было поручено написать инструкцию 
для обучения юного монарха, которая поз-
же была напечатана на русском и немец-
ком языках. Кроме того, он занимался 
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составлением для Петра II учебника но-
вой истории. Во второй половине своего 
пребывания в Санкт-Петербурге ему при-
шлось испытать неприятные отношения 
со стороны некоторых членов Академии 
наук. Особенно преследовал его Иоганн-
Даниил Шумахер — секретарь Академии, 
близко стоявший к президенту Блюмен-
тросту и успевший восстановить Блюмен-
троста против Бюльфингера. Кроме Шу-
махера, Бюльфингер (а с ним и академик 
Якоб Герман) был в открытой вражде с Да-
ниилом Бернулли и Христианом Мартини 
(рекомендованным в Академию наук тем 
же Вольфом и возглавлявшим кафедру 
логики и метафизики). В это время дис-
сертация Бюльфингера «De Causa Gravi-
tatis Physica Generali» (1728; «Об общей 
физической причине тяжести») получила 
высшую награду в конкурсе, организован-
ном Парижской Академией наук. Герцог 
Эберхард Людвиг из Вюртемберга пред-
принял успешную попытку вернуть Бюль-
фингера в Вюртемберг. 

По истечении пятилетнего периода 
россияне удостоили Бюльфингера еже-
годной пенсии и членства в Академии, как 
находящегося вне России ученого. В ян-
варе 1731 г. он вместе с Якобом Германом 
выехал из России. По возвращении в Вюр-
темберг был назначен профессором бого-
словия в Тюбингене. Он оказывал зна-
чительное влияние на дела этой страны, 
когда на вюртембергский престол всту-
пил Карл Александр (герцог Вюртембер-
га), доброжелательно к нему расположен-
ный. Позже Бюльфингер предпримет боль-
шие усилия, чтобы удержать Вюртембер-
га от т.н. австрийской войны за преем-
ственность. В некоторые периоды исто-
рии он был весьма влиятельным на так-
тику государственной власти. Выступал 
за осторожный подход к управлению Прус-
сией. Бюльфингер написал и подписал 
рескрипт пиетизма от 10 октября 1743 г. 
для герцога Карла Фридриха (пиетизм — 
изначально движение внутри лютеранства, 

характеризовалось приданием особой зна-
чимости личному благочестию, религиоз-
ным переживаниям верующих, ощущению 
живого общения с Богом). До конца своей 
жизни учёный не прерывал отношений 
с Академией наук в Санкт-Петербурге, 
даже вел любезную переписку с Шума-
хером. В 1731 г. он произнес в Тюбинге-
не речь о достопримечательностях Санкт-
Петербурга. В 1735 г. в Тюбингене напе-
чатана была его работа: «Stefani Javorskii 
metropolitae resanensis et muromiensis dis-
cursus de poena haeriticorum», написанная 
в опровержение известной книги Риберы. 
В 1739 г. Бюльфингер прислал в Санкт-
Петербург две свои статьи по фортифи-
кации, которой занимался в угоду герцо-
гу Карлу. В 1739 г. президент Академии 
наук (Иоганн Альбрехт Корф) представил 
в Кабинет записку о новом, изобретенном 
Бильфингером способе укрепления горо-
дов и просил от имени России наградить 
Бюльфингера. Сенат 22 февраля 1740 г. 
сообщил, что русская императрица при-
казала выдать ему 1000 рублей (огром-
ную по тем временам сумму). В конце сво-
ей жизни Бюльфингер занимался бота-
никой, в изданиях Санкт-Петербургской 
Академии наук были напечатаны три его 
ботанические статьи. В академическом 
издании «Commentarii асаdemiae scientia-
rum petropolitanae» помещено всего 13 его 
статей, еще одна — в «Novi commentarii», 
посвященная естествознанию. Некоторые 
из его статей были переведены на не-
мецкий язык Мюллером в первой части 
сборника «Physikalische und medicinische 
Abhandlungen der Kayserlichen Academie 
der Wissenschaften in Petersburg» (Рига, 
1782). На русском языке были напечата-
ны в «Кратком описании комментариев 
Академии наук» (СПб., 1782) две его ста-
тьи: «О причине тяжести от движения 
вихрей» и «О направлении барометров». 
Иностранный член Прусской академии 
наук (1749). Бюльфингер не был женат. 
В минуты отвлечения от науки и поли-
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тики занимался виноградарством. Умер 
в родном городе. Король Пруссии Фрид-
рих II (член Петербургской Академии 
наук) отзывался о нем, как о величайшем 
учёном, о котором он всегда будет вспо-
минать с восхищением.

О нем: Бильфингер Георг-Бернгард // Эн-
циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: 
в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907.

BILFINGER GEORG BERNHARD 
German physicist, philosopher, mathe-
matician, educator and statesman. One 
of the founders of the Physical Cabinet 
of the Academy of Sciences in St. Peters-
burg. In addition, he was engaged in com-
piling for Peter II a textbook of new history.

БЮРГ ИОГАНН ТОБИ-
АС (BÜRG JOHANN TO-
BIAS) 24.XII.1766—25.XI.
1834. Род. в г. Вене. Член-
корр. РАН (08.VII.1801). 
Австрийский астроном. 

Был ассистентом Фран-
ца Ксавера фон Цаха в об-

серватории в Готе, затем некоторое время 
преподавал в Клагенфурте, а в 1791 г. пе-
ребрался в Вену и на следующий год воз-
главил Венскую обсерваторию, одновре-
менно будучи профессором астрономии 
в Венском университете. Вышел в отстав-
ку в 1813 г. Наиболее известным его тру-
дом стали его лунные таблицы. Кроме 
того, с его именем связывается открытие 
Антареса B — звезды-спутника Антареса, 
открывающейся для наблюдений тогда, 
когда основная звезда системы оказывает-
ся закрыта Луной. Был членом ряда меж-
дународных академических институций. 
Умер в Визенау под Клагенфуртом. Его 
именем назван кратер на Луне.

BÜRG JOHANN TOBIAS Austrian 
astronomer. He was an assistant to Franz 
Xaver von Tzach at the observatory in Go-
tha, then for some time he taught in Kla-
genfurt, and in 1791 moved to Vienna and 

the following year became head of the Vien-
na Observatory.

БЮРГЕР МИХАИЛ (BURGER 
MICHAEL) 1686—22.VII.1726. Род. в Ме-
меле (Пруссия) (ныне — г. Клайпеда, Лит-
ва). Окончил медицинский факультет Кё-
нигсбергского университета со степенью 
доктора медицины, полученной за дис-
сертацию «De lumbricis» («О глистах»). 
Профессор (академик) РАН (04.IX.1725). 
Прусско-российский медик и химик. Ке-
нигсбергский университет был основан 
создателем Прусского герцогства Аль-
брехтом в 1544 г. Он был одним из ста-
рейших университетов Германии. Перво-
начально университет назывался «Акаде-
мия», но с 1656 г. в память об основателе 
получил имя «Альбертина». Университет 
был устроен по образцу других немецких 
университетов и состоял из четырёх фа-
культетов: трех «высших» — теологиче-
ского (богословского), юридического и ме-
дицинского, и одного «низшего» — фило-
софского. Естественнонаучные дисцип-
лины и математика преподавались на фи-
лософском факультете. Изначально уни-
верситет был ориентирован его основате-
лями на распространение немецкой куль-
туры и лютеранства на колонизованных 
прибалтийских землях, университет при-
нимал в состав профессоров уроженцев 
Польши и Литвы. В годы учебы в универ-
ситете Бюргера ректором был Кристиан 
Якоб Краус (Christian Jacob Kraus, 1753—
1807) — профессор практической фило-
софии и камеральных наук (наук о го-
сударственном управлении, включавших 
экономическую теорию того времени) 
в Кёнигсберге. После окончания универ-
ситета Бюргер работал врачом в Курш-
ском Герцогстве (вассальное государство, 
существовавшее между 1561 и 1795 гг.). 

Во время учёбы в университете по-
знакомился с Лаврентием Лаврентьеви-
чем Блюментростом (1692—1755) — буду-
щим президентом Петербургской Акаде-
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мии наук. Занятия медицинской практи-
кой создали Бюргеру определенный авто-
ритет, который как раз и стал основанием 
для Л.Л. Блюментроста при формирова-
нии ему вызова в Санкт-Петербург. Пос-
ле создания в 1724 г. Петербургской ака-
демии наук и назначении президентом 
Л.Л. Блюментроста первоочередной была 
задача набора ученых на вакантные долж-
ности профессоров Академии. К сентяб-
рю 1725 г. в Академии были замещены 
должности руководителей всех кафедр, 
кроме кафедры химии и практической 
медицины, поэтому Блюментрост пред-
ложил ему занять эту кафедру. Зная, что 
он практически не разбирается в химии, 
Блюментрост писал М. Бюргеру 4 сен-
тября 1725 г.: «Так как у меня к Вам чрез-
вычайное уважение, и я уверен, что Вы 
со славою можете занять эту кафедру, 
то я докладывал Её Императорскому Ве-
личеству о Вас, и Государыня Всемило-
стивейше повелела предложить Вам ка-
федру химии и практической медицины 
с жалованьем 800 руб. в год с казенною 
квартирою, отоплением и освещением. 
Исполняю это с тем большим удоволь-
ствием, что я уже часто хлопотал о воз-
обновлении с Вами старой дружбы. Если 
Вас несколько затруднит химия, её мож-
но откинуть, так как Вы, как сказано, бу-
дете в особенности прилежать к практи-
ческой медицине». Несмотря на плохое 
здоровье и протесты родных, Бюргер при-
нял предложение Л.Л. Блюментроста. 
По официальной версии Академии наук, 
4 сентября 1725 г. он был принят на долж-
ность профессора (академика) химии и 
практической медицины в Петербургскую 
Академию наук. Фактически он с женой 
прибыл в Санкт-Петербург только 13 мар-
та 1726 г. и проработал в академии толь-
ко 4 месяца, поскольку возвращаясь с име-
нин Л.Л. Блюментроста, он в сильном 
опьянении вывалился из коляски и раз-
бился насмерть. Его вдова, получив го-
довой оклад мужа, возвратилась в Либаву. 

О его научной деятельности в Петербург-
ской академии наук не имеется никаких 
документов. Как отметил Христиан Голь-
дбах (1690—1764, математик) в некрологе 
на смерть Николая Бернулли, скончавше-
гося 29 июня 1726 г.: «О жизни же Бюр-
гера мы ровно ничего сказать не можем, 
пока не будут представлены достоверные 
документы».

BURGER MICHAEL Medical doctor. 
During his studies at the university he 
got acquainted with Lavrentii Lavrentie-
vich Blumentrost, the future president 
of the St. Petersburg Academy of Sciences. 
He was appointed professor of chemistry 
and practical medicine at the St. Peters-
burg Academy of Sciences.

БЮРНУФ ЭЖЕН (BUR-
NOUF EUGÈNE) 08.IV.
1801—28.V.1852. Род. 
в г. Париже. Член-корр. РАН 
(03.XII.1842, Отделение ис-
торических наук и филоло-
гии; по разряду литературы и 
древностей Востока). Фран-

цузский востоковед. Учился в лицее Лю-
довика Великого (Lycée Louis-le-Grand), 
Школе для подготовки к изучению наук 
(1822), затем был удостоен ученых степе-
ней. Его отец, профессор Жан-Луи Бюр-
нуф (1775—1844), был учёным-классиком 
с репутацией большого ученого, и авто-
ром, среди прочих работ, выдающегося пе-
ревода древнеримского историка Публия 
Корнелия Тацита (6 томов, 1827—1833). 
Эжен после получения университетского 
образования продолжил изучать санскрит 
под руководством французского ориен-
талиста Антуана-Леонара Шези (1773—
1832), а также китайский язык — у фран-
цузского синолога Жана-Пьера Абеля Ре-
мюза (1788—1832). В 1826 и 1827 гг. он 
опубликовал два труда, касающихся язы-
ка пали «Essai sur le Pali» совместно с нор-
вежским и немецким востоковедом Кри-
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стианом Лассеном (1800—1876) и «Ob-
servations grammaticales sur quelques pas-
sages de l’essai sur le Pali» соответственно. 
Затем он занялся расшифровкой авестий-
ских рукописей (один из древнейших пред-
ставленных письменными памятниками 
иранских языков), привезённых во Фран-
цию французским востоковедом Абраха-
мом Гиацинтом Анкетиль-Дюперроном 
(1731—1805). По его исследованиям зна-
ние авестийского языка впервые было 
введено в научный мир Европы. Внес зна-
чительный вклад в расшифровку древне-
персидской клинописи (наиболее моло-
дой из клинописных форм письма), до-
казав тем самым, что он — крупнейший 
исследователь буддизма середины XIX в. 
Благодаря его исследованиям, европей-
ское научное сообщество впервые полу-
чило возможность ознакомиться с аве-
стийским языком. Он добился того, что-
бы «Vendidad Sade» был отпечатан в тех-
нике литографии со всей тщательностью 
соответствующей оригинальной рукописи 
из Национальной библиотеки Франции, 
опубликовал его частями in folio в 1829—
1843 гг. После смерти А.-Л. Шези он за-
менил его на кафедре санскрита в Коллеж 
де Франс (1832). Уместно напомнить, что 
начало 1830-х гг. в Европе было омрачено 
многочисленными смертями от эпидемии 
холеры; часть его коллег и учителей, про-
фессоров Коллеж де Франс в эти дни по-
гибли от болезни. Эжену было всего трид-
цать два года, а он уже выполнил значи-
тельную работу, в которой показал себя 
соперником лингвистов и писателей Шле-
геля и Лассена, Боппа и Гумбольдта, рабо-
ты которых он любил цитировать. С 1833 
по 1835 г. он опубликовал свой коммен-
тарий, в котором рассказывается о литур-
гиях парсе. Примерно в то же время Эжен 
Бюрнуф внес новый значительный вклад 
в расшифровку древнеперсидской кли-
нописи. Копии клинописных надписей 
из величайшего из городов своего време-
ни Персеполиса были опубликованы Кар-

стеном Нибуром (1733—1815) много лет 
назад в 1778 г., и некоторые предвари-
тельные выводы были сделаны другими 
учеными об этих персидских надписях. 
Но в 1836 г. Эжен Бюрнуф обнаружил, 
что в первой из надписей содержится спи-
сок сатрапий Дария. С этой подсказкой 
в руке он смог идентифицировать и опуб-
ликовать алфавит из тридцати букв, боль-
шинство из которых он правильно рас-
шифровал. Немного ранее, его друг про-
фессор Лассен из Бонна также опублико-
вал работу по древнеперсидским надписям 
из Персеполиса. Он и Бюрнуф вели ожив-
лённую переписку. Утверждение Бюрнуфа 
о том, что он независимо определил имена 
сатрапий и посредством этого установил 
значения персидских символов, вследст-
вие из-за наличия факта переписки под-
верглось яростным нападкам. С 1833 по 
1835 г. он публиковал свой комментарий 
к Ясне «Commentaire sur le Yaçna, l’un des 
livres liturgiques des Parses». В конце 1837 г. 
Парижское Азиатское общество получило 
от г-на Брайана Хофтона Ходжсона (анг-
лийский этнолог при дворе Непала) боль-
шую коллекцию книг на санскрите, во-
семьдесят восемь рукописей, рукописи 
буддийских монахов, некоторые из кото-
рых были очень обширными, касавшими-
ся всего, что относится к буддийской ре-
лигии в Непале. Было очевидно, что од-
ним из самых надежных способов выра-
зить благодарность Ходжсону — выпол-
нить исследование и анализ этих уникаль-
ных документов. Только так можно бы-
ло оценить щедрость, с которой Ходжсон 
распорядился этим сокровищем в поль-
зу Франции. 

В те же годы русский ученый и изо-
бретатель, член-корр. Петербургской Ака-
демии наук П.Л. Шиллинг де Канштадт 
представил в Институт Франции богатую 
коллекцию тибетских и монгольских пе-
чатных текстов и рукописей, в которых 
также содержалась интерпретация неко-
торых санскритских трактатов из Непала. 
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Бюрнуф участвовал в изучении и расшиф-
ровке этих коллекций. А еще ранее Бюр-
нуф обратил внимание на старейшую ре-
лигиозную литературу иранцев, сохранив-
шуюся в так называемой Зендавесте («Аве-
ста», в дореволюционных изданиях «Зен-
давеста» — собрание священных текстов 
зороастрийцев, старейший памятник древ-
неиранской литературы, составленный 
на особом, более нигде не зафиксирован-
ном языке, называемом в иранистике «аве-
стийским».); он опубликовал часть этой 
коллекции (Париж, 1829—1843). В 1837 г. 
британский археолог и дипломат Генри 
Роулинсон изучал надпись Бехистуна 
в Персии. Высеченные в царствование 
царя Дария (522 г. до н.э. — 486 г. до н.э.), 
надписи состояли из идентичных текстов 
на трех официальных языках империи: 
древнеперсидском, аккадском и эламите. 
Роулинсон послал перевод вступитель-
ных абзацев в Королевское Азиатское об-
щество. В это время, до их опубликова-
ния, ему стали известны работы Лассена 
и Бюрнуфа, — потребовалась доработка 
публикации. В 1847 г. была опубликова-
на первая часть сочинения Роулинсона, 
вторая часть — позже; задача первой рас-
шифровки персидских клинописных тек-
стов была практически завершена. Эжен 
опубликовал санскритский текст и пере-
вод на французский «Бхагавата-пураны» 
(«Bhagavata Purana ou histoire poétique 
de Krichna») в трёх томах (1840—1847). 
Последними его работами стали «Вве-
дение в историю индийского буддизма» 
(«Introduction à l’histoire du Bouddhisme 
indien», 1844) и перевод Лотосовой сутры 
(«Le lotus de la bonne loi», 1852). В тече-
ние двадцати лет он являлся членом Ака-
демии надписей и изящной словесности 
и профессором санскрита в Коллеж де 
Франс. Эжен Бюрнуф считается одним 
из величайших французских индологов 
и отцом современных буддийских иссле-
дований на Западе. Особенное значение 
для востоковедения и индологии имеет 

его перевод Бхагаваты-пураны и первый 
перевод Лотосовой сутры с санскрита 
на французский (1852). Теодор Мари Па-
ви, посвятивший Эжену Бюрнуфу и его 
отцу проникновенную статью, говорил: 
«Нет истинной филологии без филосо-
фии и истории». Филологический труд 
Бюрнуфа опирался на его фундаменталь-
ные знания истории и философии боль-
ших регионов и стран, его работа была 
методологически продуманной и отлича-
лась ясным и привлекательным представ-
лением об ожидаемых результатах и их 
значении для культуры. По мнению Да-
ниэля Баушингера и Жоржа Бертранда, 
работы Бюрнуфа повлияли на компози-
тора Рихарда Вагнера, это влияние мож-
но найти в одной из (незавершенной) опер 
Вагнера. Эжен Бюрнуф умер в Париже, 
его могила находится на кладбище Пер-
Лашез (Père Lachaise, 59-й участок). Ули-
ца названа в его честь в XIX-м округе Па-
рижа. Его двоюродный брат Эмиль-Луи 
Бюрнуф (1821—1907) продолжил работу 
над санскритским языком. Дочь Эжена 
Бюрнуфа (Лора) вышла замуж за фран-
цузского историка, члена-корр. Петербург-
ской Академии наук Леопольда Делиля.

Лит.: Essai sur le Pali, 1826 ♦ Vendidad 
Sade, l’un des livres de Zoroastre, 1829—1843 
♦ Commentaire sur le Yaçna, l’un des livres litur-
giques des Parses, 1833—1835 ♦ Mémoire sur 
les inscriptions cuneiforms, 1838 ♦ Bhâgavata 
Purâna ou histoire poétique de Krichna (3 volu-
mes), 1840—1847 ♦ Introduction à l’histoire du 
Bouddhisme indien, 1844; 1876 ♦ Le Lotus de la 
bonne loi, traduit du sanscrit, accompagné d’un 
commentaire et de vingt et un mémoires relatifs 
au buddhisme (Paris, Imprimerie Nationale), 1852 
♦ Reprint: Librairie d’Amérique et d’Orient A. Mai-
sonneuve, Paris, 1973.

BURNOUF EUGÈNE French orien-
talist. He was engaged in decoding Aves-
tan manuscripts brought to France by 
the French orientalist Abraham Hyacinth 
Anquetil-Duperron. According to his re-
search, knowledge of the Avestan language 
was fi rst introduced into the scientifi c world 
of Europe. He made a signifi cant contri-
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bution to deciphering the ancient Persian 
cuneiform writing.

БЮФФОН ЖОРЖ-ЛУИ 
ЛЕКЛЕРК (BUFFON 
GEORGES-LOUIS LE-
CLERC) 07.XII.1706—16.IV.
1788. Род. в Монбаре (Бур-
гундия, восток Франции) 
в семье Бенжамена Леклер-
ка — советника парламента 

в Дижоне. Почетный член РАН (23.XII.
1776). Французский натуралист, биолог, 
математик, естествоиспытатель и писа-
тель XVIII в. Жорж был в семье старшим 
из пяти детей, в возрасте около 25 лет 
стал называть себя Бюффоном. Его пра-
дед был врачом, дед — судьей, отец — го-
сударственным чиновником. После полу-
чения его матерью большого наследст-
ва семья купила землю (называвшуюся 
«Бюффон») вблизи Монбара. Среднее об-
разование получил в коллеже иезуитов. 
В 19-летнем возрасте окончил Дижонский 
университет со званием лиценциата прав. 
Затем с 1728 г. учился на медицинском 
факультете университета в Анже, увле-
кался ботаникой. Поссорившись с офице-
ром, убил его на дуэли, поэтому скрывался 
от властей. Объехал с герцогом Кингсто-
ном Францию и Италию, затем отправил-
ся в Англию, где перевёл «Метод флюк-
сий» («Method of Fluxions») Ньютона и 
«Статистику растений» Гейлса. (Впослед-
ствии в Лондоне был избран членом Ко-
ролевского общества). Эти переводы и не-
сколько самостоятельных статей матема-
тического содержания вызвали в 1733 г. 
назначение его членом Академии наук. 
В 1733 г. по поручению морского мини-
стра графа Морепа провел исследование 
пригодности разных видов древесины в ко-
раблестроении. После этого министр Мо-
репа привлекал его к выполнению различ-
ных государственных заданий. В 1739 г. 
назначен интендантом Королевского бота-
нического сада в Париже, с этого времени 

деятельность его была посвящена преиму-
щественно естественным наукам (Коро-
левский сад медицинских трав появился 
в Париже в 1635 г.). 

Занятия наукой успешно совмещал 
с предпринимательством, значительно ум-
ножил полученный им по наследству ка-
питал. В частности, выращиваемые в его 
питомнике деревья продавались гражда-
нам. А находившаяся в его владении куз-
ница представляла собой современный 
по тем временам металлургический завод: 
в ней изготавливались даже пушки. Здесь 
же были исследовательские лаборатории. 
Старался противопоставить строгому ме-
тодическому ходу описания природы и 
наружного вида животных их нравы и об-
раз жизни, и тем возбудить интерес обра-
зованных людей к животному миру. Его 
подход к исследованиям предусматривал 
сбор отдельных фактов из всех отраслей 
естествоведения и анализ их для выяс-
нения общих принципов (системы) при-
роды. Он положил конец смешению по-
зитивной теологии с естествоведением. 
С научной точки зрения его сочинения 
имеют в наши дни мало значения, но пред-
ставляют собой образец ораторского, ино-
гда высокопарного стиля. Высказал идею 
о единстве растительного и животного 
мира; исследовал место человека в при-
роде, на основе таблиц смертности эконо-
миста Дюпре де Сент-Мора (1695—1774) 
построил таблицу прогноза длительности 
жизни. «История человека» — эта тема, 
по его мнению, — центральная для нау-
ки. Не обладая специальными знания-
ми, Бюффон применяя систематику, раз-
вил антропоэкологию. Его философские 
попытки объяснения явлений природы 
встретили критику от Кондильяка. Счи-
талось, что его исследования привлекали 
к себе только как поэтическое представле-
ние природы (такова, например, написан-
ная в самом блестящем стиле теория Зем-
ли — «эпохи природы»). Наблюдения над 
жизнью животных редко собраны им са-
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мим, но остроумно обработаны результа-
ты других исследователей. Научное зна-
чение имеют систематические работы его 
коллеги и помощника Добантона, кото-
рый принимал участие в составлении 
Бюффоном «Естественной истории мле-
копитающих». Он высказывал прогрес-
сивные идеи об изменяемости видов под 
влиянием условий среды (климата, пита-
ния и др.). В области геологии система-
тизировал известный в то время факти-
ческий материал и разработал ряд теоре-
тических вопросов о развитии земного 
шара и его поверхности. Часть сочине-
ний Бюффона посвящена наукам о Земле. 
В работе «Теория Земли» (1749) выдвинул 
гипотезу образования земного шара как 
осколка, оторванного от Солнца падени-
ем на него кометы и постепенно остывав-
шего до самого центра. Бюффон преуве-
личивал значение геологической деятель-
ности моря и недооценивал вулканиче-
ские явления и тектонические движения 
в истории Земли. Ему принадлежит гипо-
теза развития земного шара и его поверх-
ности. Наиболее известно его большое 
сочинение «Естественная история, общая 
и частная» в 36 томах (первое издание 
в 1749—1789 гг.). В «Естественной исто-
рии» им рассмотрены млекопитающие, пти-
цы и большая часть рыб; начала печататься 
в 1749 г. (3 тома) и закончилась в 1783 г. 
(24-й том). Его работа содержит также 
опыты по геогении, антропологии и дру-
гим темам. Им описаны множество жи-
вотных, сделано предположение о проис-
хождении человека от обезьяны (это вы-
звало резкую реакцию негодования обще-
ства, а одна из книг была публично сож-
жена палачом в знак протеста). Большин-
ство его сочинений издавались обыкно-
венно под заглавием «Естественная исто-
рия» (Histoire naturelle générale et particu-
lière): Лучшее издание его работ — в 36 то-
мах (Париж, 1749—1788). Известны так-
же другие издания: Флуранса — в 12 томах 
(Париж, 1802), Ламуру и Демарэ в 40 томах 

(1824—1832). Полное собрание сочине-
ний издано в Париже в 1853—1854 гг. 

Бюффон не успел написать и издать 
все, что было им задумано; частично эта 
работа была выполнена его учениками. Пе-
реводы и выдержки из его работ есть поч-
ти на всех европейских языках. При его 
жизни отдельные сочинения печатались 
в изданиях Академии наук в Санкт-Пе-
тербурге. В СССР часто использовалось 
издание избранных произведений Бюф-
фона под редакцией палеонтолога, про-
фессора Жана Пивто (1954). Академик 
В.И. Вернадский в 1922 г. писал: «По су-
ществу на почве Линнеевской работы сто-
ит в середине XVIII в. его современник и 
соперник Бюффон, оказавший не менее, 
если не более глубокое влияние на чело-
веческую мысль». Годы жизни Бюффо-
на — это эпоха частых войн. Переживая 
их последствия, Бюффон понимал вред 
войны для человека, противился примене-
нию силы в обществе. Обычно, жил в Мон-
баре; в Париже проводил преимущест-
венно зимние месяцы. В Монбаре выпол-
нил значительные работы по развитию 
территории, устройству садов. Перестро-
ил дом, — он сохранился и к концу ХХ в. 
(в нем — школа для детей горожан). В по-
следние годы жизни болезни затруднили 
его деятельность. К обострению болезни 
почек добавились волнения семейного и 
бытового характера. В последние недели 
силы покинули его настолько, что не смог 
выйти в сад. Умер в Париже, после того 
как Людовик XV возвёл его в графское до-
стоинство, а Людовик XVI, ещё при его 
жизни, почтил бюстом, установленным 
у входа в королевский кабинет естество-
знания с надписью: «Majestati naturae par 
ingenium». Похоронен в заранее приго-
товленной часовне в Монбаре. Вскоре пос-
ле его смерти произошла Французская 
революция, которую Бюффон предвидел 
и с тревогой ожидал. В 1970 г. в честь Бюф-
фона назван кратер на Луне.
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О нем: Канаев И.И. Жорж Луи Леклер де 

Бюффон. М.; Л.: Наука, 1966.
BUFFON GEORGES-LOUIS LECLERC 
French naturalist, biologist, mathemati-
cian, naturalist and writer of the 18th cen-
tury. In 1739, he was appointed quarter-
master of the Royal Botanical Gardens 
in Paris, from this time his work was de-
voted mainly to the natural sciences. There 
were also research laboratories here. I tried 
to counter the strict methodical course 
of describing nature and the external spe-
cies of animals with their customs and way 
of life, and thereby arouse the interest 
of educated people in the animal world. 
His approach to research involved col-
lecting individual facts from all branches 
of natural science and analyzing them to elu-
cidate the general principles of nature.

БЮХЕЛЕР ФРАНЦ 
03.VI.1837—03.V.1908. Род. 
в Рейнберге (город в Герма-
нии, земля Северный Рейн-
Вестфалия, подчинён адми-
нистративному округу Дюс-
сельдорф, входит в состав 
района Везель). Член-корр. 

РАН (13.XII.1886, Историко-филологиче-
ское отделение; по разряду классической 
филологии). Немецкий филолог-классик. 
Его родители — Антон Бюхелер и его жена 
Доротея Г. Хебештрайт. Учился в началь-
ной школе. В латинскую школу он при-
шел осенью 1848 г., в ней он сдал экзамен 
на аттестат зрелости осенью 1852 г. (в воз-
расте 15 лет). В зимний семестр 1852/1853 г. 
он учился в Боннской классической гим-
назии, изучал археологию и древнюю ис-
торию. На него повлияли работы немец-
ких филологов Фридриха Готлиба Уэлк-
кера, Людвига Шопена и Отто Джана 
(Otto Jahn), а также особенно — филолога 
Фридриха Вильгельма Ричля, известного 
критика и знатока латинской литературы. 
В Бонне участвовал с некоторыми сокурс-
никами (в том числе с его другом на всю 

жизнь, ставшим филологом и мифологом 
Германом Карлом Усеннером) в работе Ас-
социации филологов. Изучал самостоя-
тельно (в дополнение к учебной програм-
ме) труды в университетской библиотеке. 
13 марта 1856 г., в возрасте 19 лет, он по-
лучил докторскую степень. Работал науч-
ным вспомогательным учителем в Коро-
левской средней школе в Бонне. Затем — 
доцентом в Бонне, в 1858 г. — экстраор-
динарным, а затем ординарным профес-
сором классической филологии. Он про-
должал свою академическую карьеру: пос-
ле защиты диссертации (01.III.1858, по-
священа критике и экзегетике книг Юлия 
Фронтина о римских акведуках) уже 21 ок-
тября того же года был назначен по реко-
мендации своего учителя Ричля профес-
сором в Университете Фрайбурга. Во Фрай-
бурге он стремился создать свой филоло-
гический семинар, аналогичный Боннской 
модели такого семинара, но сопротивле-
ние коллег и студентов, трудности с полу-
чением книг препятствовали ему. Все же 
ему удалось реализовать свой план, — 
таким образом, он являлся руководите-
лем филологического семинара после-
довательно во Фрейбурге, Грейфсвальде 
и с 1870 г. — в Бонне. Но все же он чувст-
вовал себя стесненным после успешной 
учебы в Боннском университете. Вскоре 
был назначен полным профессором (28.II.
1862). Появились материальные условия 
для создания семьи: теперь он смог же-
ниться на своей невесте Мануэле Шлей-
ден 29 июля 1862 г. (дочери директора 
шахты); в этом браке у них были двое сы-
новей и четыре дочери (старшая из них 
вышла замуж за филолога Отто Хенсе — 
Otto Hense, 1845—1931). Время работы 
во Фрайбурге для Бюхелера закончилось 
в зимний семестр 1865/1866 г., когда он 
получил вызов в Университет Грейфс-
вальда (31.I.1866). Здесь он стал преем-
ником своего друга Усеннера, который пе-
ребрался в Бонн и поэтому его должность 
освободилась. С 1870 г. Бюхелер препо-
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давал в Боннском университете (считал-
ся также преемником Отто Яна). В 1878/
1979 г. он служил ректором университета. 
В 1878 г. он стал соучредителем и соре-
дактором журнала «Rheinisches Museum 
für Philologie». Как академический препо-
даватель, так и редактор журнала о древ-
них писаниях он был исключительно 
успешным и пользовался авторитетом 
у ученых. Его исследования охватывали 
всю область греко-римской древней исто-
рии, включая поэзию и науки, а также 
жизнь и быт народа в его повседневной 
деятельности. Эпиграфика, история и 
грамматика литературы обязаны ему важ-
ными результатами, способствовавшими 
их развитию. Сомнения и размышления 
об изучаемом им времени в сочетании 
с тщательным рассмотрением в контексте 
истории и традиций народов сделали его 
одним из самых гениальных критиков. 
Его издание «Petronius» было основопо-
лагающим для знания латинского разго-
ворного языка, его работа над памятни-
ками итальянских диалектов легла в ос-
нову итальянской лингвистической исто-
рии. Его основными работами считаются: 
«Frontinus» (Лейпциг, 1858); «Pervigilium 
Veneris» (Лейпциг 1859); «Petronius» (Бер-
лин 1862 г., текстовое издание того же по-
следнего времени 1904 г.); «Hymnus Ho-
mericus in Cererem» (Лейпциг, 1869); «Per-
sius og Juvenal» (3-е издание, Берлин, 1893); 
«Recht von Gortyn» (вместе с адвокатом 
Зительманом) (Франкфурт, 1885); «He-
rondas» (Бонн, 1892); «Carmina latina epi-
graphica» (Anthologia latina II, 1—2) (Лейп-
циг, 1895—1897). Исследования по грам-
матике: «Grundriss der lateinischen Decli-
nation» (Лейпциг 1866, 2-е издание, J. Win-
dekilde, Бонн, 1879); о его работе с италь-
янскими диалектами: «Umbrica» (Бонн, 
1883). Умер в Бонне. Похоронен на клад-
бище Alten Kessenicher Friedhof. Улица 
в Bonn-Kessenich его именем. В числе его 
учеников — археолог Август Фриккенха-

ус, историк Фридрих Филипп и филологи 
Йоханнес Геффкен и Эдуард Норден.

Лит.: Издания Петрония. Берлин, 1862 ♦ 
Grundriss der lat. Deklination. Лейпциг, 1866 ♦ 
Комментарии умбрийских литературных па-
мятников — «Umbrica». Бонн, 1883.

О нем: Бюхелер Франц // Энциклопеди-
ческий словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. 
(82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907. 

BÜCHELER FRANC German philolo-
gist-classic. He studied archeology and an-
cient history. He was the head of the philo-
logical seminar in succession in Freiburg, 
Greifswald and from 1870 in Bonn. His re-
search covered the entire region of Greco-
Roman ancient history, including poetry 
and science, as well as the life and every-
day life of the people in their daily acti-
vities. Epigraphy, history and the grammar 
of literature owe him important results 
that contributed to their development.

БЮЧЛИ ОТТО И ОГАНН 
АДАМ (BÜTSCHLI 
JOHANN ADAM OTTO) 
03.V.1848—03.II.1920. Род. 
во Франкфурте-на-Майне 
в семье кондитера. Член-
корр. РАН (03.XII.1894, Фи-
зико-математическое отде-

ление; по разряду биологическому). Не-
мецкий зоолог. Ещё в 1830 г. его отец им-
мигрировал из Швейцарии в Германию и 
осел во Франкфурте, женился в 1843 г. 
на Эмилии Кулльман — коренной житель-
нице Франкфурта. В их семье родился 
Отто. После окончания школы во Франк-
фурте Отто изучал с 1864 г. минералогию, 
химию и палеонтологию в Политехниче-
ском институте (Karlsruher Institut für 
Technologie) в Карлсруэ. С 1865 по 1866 г. — 
ассистент палеонтолога Карла Альфреда 
фон Циттеля. В 1866 г. перешёл в Гейдель-
бергский университет, где получил учёную 
степень доктора философии, в 1868 г. — 
по минералогии, химии и зоологии. Затем 
стал ассистентом немецкого химика-экс-
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периментатора, члена-корреспондента Пе-
тербургской Академии наук Роберта Виль-
гельма Бунзена. С 1869 г. — ассистент у не-
мецкого зоолога, почетного члена Петер-
бургской Академии наук Рудольфа Лей-
карта в университете Лейпцига, так как 
Отто решил переключиться на занятие 
зоологией. Исследовал онтогенез у не-
матод. С 1873 по 1874 г. — ассистент не-
мецкого зоолога Карла Августа Мёбиуса 
в университете Киля, изучал инфузо-
рии. В 1876 г. защитил докторскую дис-
сертацию в Политехническом институте 
в Карлсруэ, назначен приват-доцентом. 
В 1878 г. стал ординарным профессором 
зоологии и палеонтологии в университете 
Гейдельберга. Несмотря на многочислен-
ные приглашения, поступавшие из других 
университетов, до конца своей жизни оста-
вался в Гейдельберге. В то время жители 
Гейдельберга в разговорах больше не на-
зывали институт зоологическим, а назы-
вали его «Институтом Бючли». Внёс боль-
шой вклад в развитие цитологии и про-
тистологии. Результаты исследований эво-
люционных процессов яйцеклетки и про-
стейших были впервые опубликованы 
в 1876 г. в статьях Зенкенбергского обще-
ства. Выдвинул теорию ячеистого, или пе-
нистого, строения протоплазмы. Подроб-
но проследил стадии мейотичного деле-
ния клетки и процессы оплодотворения 
у животных. Пытался объяснить проис-
хождение асимметрии в строении брюхо-
ногих моллюсков и пятилучевой симмет-
рии иглокожих. Автор капитальной свод-
ки «Простейшие» (т. 1, ч. 1—3, 1882—1889), 
«Лекций по сравнительной анатомии» 
(в. 1—6, 1910—1934). Предложил (1910) 
систему царства животных. Эти исследо-
вания и одновременно опубликованная 
по ботанике работа немецкого ботаника 
польского происхождения, члена-коррес-
пондента Петербургской Академии наук 
Эдуарда Страсбургера поставили цитоло-
гию на новую научную основу. Член Ака-
демии Леопольдина (1888). Член-корр. 

Баварской Академии наук (1900). Акаде-
мик (1909), секретарь (1915—1920) Ака-
демии Гейдельберга. Президент Немецко-
го зоологического общества (1896—1897). 
Удостоен медали Линнея (1914). Отто 
Бючли умер в Гейдельберге. В предисло-
вии к своей книге «Mechanismus und Vi-
talismus», изданной в Лейпциге, Бючли 
писал (Гейдельберг, 03 июня 1901 г.): «Кри-
тическое исследование темы, которая ча-
сто рассматривалась в последнее время, 
которую я здесь называю «Oeff entlichkeit», 
возникла из почетной задачи, которую 
адресовал мне Исполнительный комитет 
Международного зоологического конгрес-
са. Я сам выбрал тему. Для меня казалось 
очевидным, что, если говорить о настоя-
щей работе, нужно подумать о проблеме. 
В краткосрочной перспективе было необ-
ходимо опустить большую часть того, что 
было опубликовано ранее. Следует также 
отметить то, что обсуждалось в текстах 
в других работах. Я сам чувствую, что 
в настоящих исследованиях есть много 
недостатков. Однако, поскольку прогрес-
сивные взгляды на сотрудничество мно-
гих ученых взаимосвязаны, вполне воз-
можно, что можно многое допустить из 
этого исследования, но это может способ-
ствовать продвижению и уточнению про-
блемы.». Обнаруженный и описанный 
в 1947 г. Мильтоном (C. Milton) и Аксель-
родом (J. Axelrod) новый минерал полу-
чил в честь учёного название бючлиит. 
Его именем названы «тельца Бючли» — 
крупные капли волютина, занимающие 
определенное положение на концах клет-
ки или по обеим сторонам центрального 
цитоплазматического мостика у некото-
рых диатомовых водорослей.

Лит.: Mechanismus und Vitalismus. Engel-
mann, Leipzig, 1901.

О нем: Ilse Jahn (2000): Geschichte der 
Biologie. Spektrum ♦ Herder Lexikon der Biologie 
(1994). Spektrum.

BÜTSCHLI JOHANN ADAM OTTO 
German zoologist. He made a great con-
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tribution to the development of cytology 
and protistology. The results of studies 
on the evolutionary processes of the ovum 
and protozoa were fi rst published in 1876 
in the articles of the Senckenberg So-
ciety. He advanced the theory of a cellular, 
or foamy, structure of protoplasm. In de-
tail, he traced the stages of meiotic cell 
division and the processes of fertilization 
in animals. I tried to explain the origin 
of asymmetry in the structure of gastropods 
and the fi ve-ray symmetry of echinoderms.

БЮШГЕНС ГЕОРГИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 16.IX.1916—
31.VII.2013. Род. в Москве. 
Окончил Московский авиа-
ционный институт (1940). 
Профессор (1963). Акаде-
мик РАН (29.XII.1981, От-
деление проблем машино-

строения, механики и процессов управле-
ния; теория управления, вычислительная 
техника). Член-корр. РАН (01.VII.1966, 
Отделение проблем машиностроения, ме-
ханики и процессов управления; меха-
ника). Специалист в области механики, 
устойчивости, управляемости и приклад-
ной аэродинамики летательных аппара-
тов. Работал в Центральном аэрогидро-
динамическом институте им. профессора 
Н.Е. Жуковского (ЦАГИ): инженер, на-
чальник отдела, начальник лаборатории, 
заместитель начальника ЦАГИ. Инициа-
тор и создатель научной школы динами-
ков ЦАГИ, возглавлял отделение динами-
ки (1961—1965). Зав. кафедрой в МФТИ 
(1982). Советник дирекции (1992), пред-
седатель Учёного совета ЦАГИ, член пре-
зидиума НТС ЦАГИ по аэродинамике. 
Возглавлял работы в области устойчиво-
сти, управляемости, динамики и аэроди-
намики летательных аппаратов (ЛА). Со-
четал теоретические исследования с реше-
нием практических задач создания ЛА. 
Им разработаны и внедрены в практику 
расчётные инженерные методы анализа 

динамики самолётов, их устойчивости и 
управляемости при дозвуковых и сверх-
звуковых скоростях полёта, исследованы 
вопросы рациональной автоматизации уп-
равления самолётом, на основе теоретиче-
ских исследований выявлен ряд особенно-
стей динамики сверхзвуковых самолётов. 

С 1970-х гг. в ЦАГИ при его участии 
разработаны концепция магистральных 
самолетов нового поколения, принципи-
ально новые формы профилей крыльев 
с увеличенной критической скоростью, 
методы уменьшения вредного сопротив-
ления, высокоэффективная взлетно-по-
садочная механизация на сверхкритиче-
ских крыльях, методы расчета обтекания 
стреловидных крыльев при больших ско-
ростях, методы экспериментальных ис-
следований и перехода к натуре, методы 
обеспечения устойчивости и управляемо-
сти средствами автоматики, дистанцион-
ная система автоматического управления 
высокой надежности, система активно-
го управления с подавлением флаттера и 
уменьшением веса конструкции. Летчик-
испытатель Г.А. Амирьянц писал: «Наи-
более важные личные научные работы 
будущего академика были связаны с ис-
следованиями по динамике, устойчивости 
и управляемости самолетов на около-, 
сверх- и гиперзвуковых скоростях. Нача-
лись они с того, что на основе немецких 
трофейных материалов по стреловидным 
крыльям сразу после войны Бюшгенс соз-
дал эффективный метод расчета скоса по-
тока у оперения и положения аэродина-
мического фокуса самолета. Были сформи-
рованы требования к динамике продоль-
ного и бокового движений, а также опре-
делены понятия запасов статической ус-
тойчивости по перегрузке и скорости, по-
ложенные в основу ряда выпусков Руковод-
ства для конструкторов и первых отече-
ственных норм летной годности. Г.С. Бюш-
генс возглавил актуальные теоретиче-
ские исследования и моделирование на пи-
лотажных стендах нового сложного явле-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3420
ния — инерционного вращения маневрен-
ных самолетов по крену. Полученные ре-
зультаты и подтвердившие их данные лет-
ных испытаний позволили предложить 
эффективные меры по предотвращению 
серьезной опасности, связанной с дости-
жением больших угловых скоростей вра-
щения самолетов. Важное значение для 
решения задач динамики полета имели 
выполненные под руководством Георгия 
Сергеевича экспериментальные исследо-
вания аэродинамического демпфирова-
ния и нестационарных аэродинамических 
характеристик летательных аппаратов. 
По словам его сподвижника профессора 
Г.В. Александрова, именно Г.С. Бюшгенс 
первым выступил со смелым и совсем 
не очевидным поначалу предложением 
о переходе на использование в системе 
управления цельноповоротного стабили-
затора. С именем Г.С. Бюшгенса связано 
также другое новаторское направление, 
возникшее еще в начале 1950-х гг.: ис-
пользование вычислительной техники и 
средств автоматизации для улучшения 
комплекса характеристик самолетов. Были 
разработаны и внедрены структуры си-
стем управления с искусственным демп-
фированием, созданы методы расчета и 
обеспечения безопасности полета при их 
отказах. Для уменьшения потерь на ба-
лансировку в аэродинамическом качестве 
было предложено перейти на аэродинами-
ческую статическую неустойчивость при 
дозвуковых скоростях, а устойчивость са-
молета обеспечивать средствами автома-
тизации. Широкомасштабный переход 
на дистанционную электрическую систе-
му управления был реализован впервые 
в мире на опытном самолете Т-4 и серий-
ном самолете Су-27. Тогда же, в 1950-х гг. 
было предложено использовать так назы-
ваемые интегральные алгоритмы в авто-
матизированной системе управления для 
достижения рациональных характеристик 
управляемости самолета вне зависимо-
сти от режима полета, центровки, веса. 

Эти идеи ученого и выводы его теоретиче-
ских исследований совместно с коллегами 
нашли применение на самолетах Ту-144, 
Ту-204 и др. Трудно переоценить роль, ко-
торую академик Бюшгенс сыграл в обла-
сти, которая изначально не была профес-
сионально близка ему — в аэродинамиче-
ской компоновке летательных аппаратов. 
Эпохой в развитии ЦАГИ назвал извест-
ный ученый-аэродинамик В.Г. Микелад-
зе время, когда институт возглавляли ака-
демики начальник ЦАГИ Г.П. Свищев и 
его первый заместитель Г.С. Бюшгенс. 
По представлениям многих, академики 
составили хороший тандем: Бюшгенс в пер-
вую очередь — человек техники, а потом 
уже — политики. А Свищев — наоборот. 
Круг общения Бюшгенса составляли в ос-
новном генеральные конструкторы, а у Сви-
щева — ВПК, оборонный отдел ЦК. Сви-
щев был человеком чрезвычайно осторож-
ным и мягким, чего нельзя сказать о Бюш-
генсе. Под общим руководством Г.С. Бюш-
генса было достигнуто существенное про-
движение в области аэродинамики транс-
портных и пассажирских самолетов бла-
годаря разработке крыльев большого уд-
линения со сверхкритическими профиля-
ми повышенной относительной толщины. 
Это позволило на 25—30% поднять аэро-
динамическое качество наших новых са-
молетов и вывести их на мировой уро-
вень. Опыт создания тяжелых транспорт-
ных самолетов Ан-124, Ил-96 и Ту-204 
показал, что сочетание достижений в об-
ласти сверхкритических крыльев, новых 
систем управления, позволивших перей-
ти на малые запасы устойчивости, а также 
переход на двигатели с большой степенью 
двухконтурности позволили уменьшить 
вдвое расход топлива по сравнению с пред-
шествовавшими моделями отечественных 
самолетов того же класса. Помимо этих 
работ Г.С. Бюшгенс внес значительный 
вклад в создание боевых многорежимных 
самолетов с крыльями изменяемой гео-
метрии Су-17, Миг-23, Су-24, Ту-22М, 
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Ту-160. При этом была решена важная 
«аэродинамическая» задача недопущения 
большого смещения назад аэродинами-
ческого фокуса при увеличении стрело-
видности консолей крыла, которое край-
не затруднило бы управление самолетом 
и уменьшило бы его аэродинамическое 
качество за счет потерь на балансиров-
ку. Удачным решением стало использо-
вание неподвижного центроплана с боль-
шой стреловидностью по передней кром-
ке. Под руководством академика в ЦАГИ 
закладывались научные основы создания 
уникального самолета-перехватчика и раз-
ведчика МиГ-25 (МиГ-31). Общеизвест-
на и неоценима роль ЦАГИ и роль Бюш-
генса в создании выдающихся истреби-
телей четвертого поколения МиГ-29 и 
Су-27. При этом одной из основных, ус-
пешно решенных проблем стало обеспе-
чение высокой маневренности и резкое 
увеличение допустимых на маневре углов 
атаки самолетов до значений около 30°, 
что примерно вдвое превышало углы ата-
ки, характерные для истребителей третье-
го поколения. Это стало возможно благо-
даря рациональному выбору формы крыла 
в плане (и его наплыва с острым носком), 
профилей крыла, механизации. Опреде-
ляющее значение имело эффективное ис-
пользование принципов вихревой аэроди-
намики при больших углах атаки. Под ру-
ководством Г.С. Бюшгенса в ЦАГИ, в тес-
ном взаимодействии института с ОКБ и 
другими НИИ была продолжена работа 
по созданию истребителей пятого поко-
ления.». Участвовал в создании космиче-
ской техники. 

Академик Б.Е. Черток в своей кни-
ге «Ракеты и люди» вспоминал о событи-
ях 1941-го года: «Продувки проводились 
под руководством 25-летнего ведущего 
инженера Бюшгенса. Это было его пер-
вое приобщение к ракетной технике. Через 
45 лет академик Георгий Сергеевич Бюш-
генс, Герой Социалистического Труда, лау-
реат Ленинской премии и премии имени 

Н.Е. Жуковского, кавалер многих орде-
нов, давал заключения по аэро- и газо-
динамике орбитального корабля “Буран”». 
Бюшгенс в своем интервью так расска-
зывал об одном из направлений своей ра-
боты (2007): «Теперь давайте посмотрим, 
что с пассажирскими магистральными са-
молетами. То, что мы сделали и для по-
следних — Ил-96, Ту-204, Ан-124 (воен-
но-транспортный самолет)… В этих типах 
машин тоже реализована принципиаль-
но очень интересная аэродинамическая 
разработка. На этих самолетах, крылья — 
большого удлинения. Мы это использу-
ем, чтобы получить большое аэродинами-
ческое качество (отношение подъемной 
силы к сопротивлению). Это дает возмож-
ность самолету улететь, как можно дальше 
и расходовать, как можно меньше топлива. 
Это — дозвуковые машины, с показате-
лем числа Маха примерно 0,8. Это очень 
интересная идея. Мы разработали новый 
профиль крыла. На задней кромке мы 
отогнули профиль, сделали некую “вмяти-
ну” на нижней поверхности. А на верхней 
поверхности крыла за счет этого умень-
шается разгон потока. Это ведет к умень-
шению влияния сжимаемости, то есть мы 
как бы позволяем продвинуться этому 
профилю до больших чисел Маха без уве-
личения сопротивления. Но делается это 
не для того, чтобы летать на скоростях, 
все больше и больше приближающихся 
к звуковым, а для того, чтобы увеличить 
относительную толщину профиля. То есть 
запас в скорости за счет изменения по-
верхности мы трансформировали в уве-
личение толщины крыла. А это позволило 
нам увеличить размах и удлинение крыла. 
Таким образом, мы увеличили аэродина-
мическое качество — возможность лететь 
дальше — примерно на 30%. За это, кста-
ти, коллективу разработчиков выдали Го-
сударственную премию РФ.». Любил му-
зыку, литературу. Ленинская премия (1961). 
Государственная премия РФ 2001 г. в об-
ласти науки и техники за комплекс иссле-
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дований ЦАГИ по аэродинамике, устой-
чивости, управляемости магистральных 
самолетов нового поколения, послужив-
ших основой создания высокоэффектив-
ного парка гражданской авиации (премия 
присуждена коллективу в составе: Бюш-
генс Г.С., Баринов В.А., Дмитриев В.Г., Жи-
вов Ю.Г., Климин А.В., Микеладзе В.Г., Пав-
ловец Г.А., Шелюхин Ю.Ф.). Премия им. 
Н.Е. Жуковского (1979). Герой Социа-
листического Труда (1974). Награждён 
тремя орденами Ленина, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями. Умер 
в Москве, похоронен на Троекуровском 
кладбище.

О нем: Журавлев В.Г., Мелуа А.И., Окре-
пилов В.В. Лауреаты государственных пре-
мий Российской Федерации в области науки 
и техники. 1988—2003. В двух тт. СПб.: Гу-
манистика, 2005 ♦ Ваганов А. Фабрика аэро-
динамических шедевров. Интервью Бюшгенса 
// Независимая газета. 24 января 2007 г. ♦ 
Амирьянц Г.А. Патриарх отечественной авиа-
ционной науки // Герои неба. Национальный 
музей авиации. http://www.testpilots.ru/aero-
biblioteka/klub-geroev/amiryanc/patriarx-ote-
chestvennoj-aviacionnoj-nauki/ 

BYUSHGENS GEORGI SERGEYE-
VICH Specialist in the fi eld of mechanics, 
stability, controllability and applied aero-
dynamics of aircraft. Worked at the Cent-
ral Aerohydrodynamic Institute named 
after Professor N.E. Zhukovsky. He headed 
work in the field of stability, controlla-
bility, dynamics and aerodynamics of air-
craft (LA). Combined theoretical research 
with the solution of practical problems 
of creating an aircraft. He developed and 
implemented in practice the calculated 
engineering methods for analyzing the dy-
namics of aircraft, their stability and cont-
rollability at subsonic and supersonic fl ight 
speeds, the problems of rational auto-
mation of aircraft control were investi-
gated, and a number of features of the dy-
namics of supersonic aircraft were revealed 
on the basis of theoretical studies. Since 
the 1970s, the concept of new-generation 

trunk aircraft, fundamentally new shapes 
of wing profiles with increased critical 
speed, methods for reducing harmful re-
sistance, highly eff ective take-off  mecha-
nization on supercritical wings, methods 
for calculating swept wings at high velo-
cities, methods for experimental studies 
and transition to nature, methods of ensu-
ring stability and controllability of auto-
mation facilities were developed with his 
participation in Central Aerohydrodyna-
mics Institute.

БЯЛЫНИЦКИЙ-БИРУ-
ЛЯ (БИРУЛЯ) АЛЕК-
СЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
02.XI.1864—18.VI.1937. Род. 
в с. Бабково (Оршанский 
уезд, Могилевская губ.) в се-
мье Андрея Симплицианови-
ча Бялыницкого-Бирули — 

организатора метеостанции Новое Коро-
лёво под Витебском, действовавшей с 1864 
по 1941 г. Окончил естественное отде-
ление физико-математического факуль-
тета Петербургского университета (дип-
лом I степени, 1891). Д.б.н. (1935, без за-
щиты диссертации). Член-корр. РАН (01.XII.
1923, Отделение физико-математических 
наук; по разряду биологическому — зоо-
логия). Зоолог, зоогеограф, полярный ис-
следователь. Начальное образование по-
лучил в классической гимназии в г. Вязь-
ме (Смоленская губ.), проявил интерес 
к естественным наукам. В период учебы 
в университете стал работать в лаборато-
рии профессора Шимкевича, изучая мор-
скую фауну на биологической станции 
на Соловецких островах, которую он не-
однократно посещал. После окончания 
университета оставлен при кафедре для 
подготовки к профессорскому званию. 
По поручению Петербургского общества 
естествоиспытателей произвел гербари-
зацию в Витебской губернии. В 1891 г. 
по поручению Императорского Русско-
го энтомологического общества посетил 
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Закавказье. С 1893 г. — зоолог в Зооло-
гическом музее Российской Академии 
наук, заведовал отделом беспозвоночных 
(кроме насекомых). В 1899 г. участвовал 
в международной градусной экспедиции 
на Шпицберген, в 1902—1903 гг. сопрово-
ждал Полярную экспедицию барона Эду-
арда Толля, в которой собирать зоологи-
ческую коллекцию ему помогал лейтенант 
А. Колчак (будущий «верховный прави-
тель Сибири»). 

К.А. Богданов пишет об А.А. Бялы-
ницком-Бируле (1993): «Он был старше 
Колчака на десять лет, но разница в воз-
расте не мешала сохранять дружеские от-
ношения. Зоолог Бируля (так обычно со-
кращали его фамилию) в Полярной экс-
педиции помогал гидрографу Колчаку раз-
бираться в добываемых со дна Северного 
Ледовитого океана членистоногих, чер-
вях, пауках и тому подобных мелких мор-
ских организмах, в свободное от занятий 
время вел наблюдения за морскими льда-
ми. Колчак, в свою очередь, при промер-
ных работах, по возможности, произво-
дил драгирование морского дна, пополняя 
коллекции донных животных, собираемых 
зоологом. При свидании в госпитале Би-
руля передал больному другу привет от 
академика Феодосия Николаевича Чер-
нышева, который выразил надежду, что 
«уважаемый Александр Васильевич по вы-
здоровлении до конца выполнит свои обя-
зательства перед Академией Наук и за-
вершит обработку собственных экспеди-
ционных материалов.». 

Для сбора зоологических и орнитоло-
гических исследований отправлен на ост-
ров Новая Земля (11.V.1902): на двух со-
бачьих упряжках с острова Котельный 
за две недели добрались до острова Новая 
Сибирь. Так как шхуна «Заря» не смог-
ла снять его партию с острова из-за ухуд-
шения метеоусловий, он и его спутники 
подготовились к зимовке, запаслись про-
виантом. В конце 1902 г., как только мо-
ре промерзло, выехали с острова и через 

20 дней прибыли в с. Казачье на реке Яна, 
затем в Якутск. Редактировал труды По-
лярной экспедиции, вел журнал наблю-
дений над полярными сияниями во вре-
мя первой зимовки Русской Полярной экс-
педиции (1900—1901) на рейде шхуны 
«Заря» у северного берега западного Тай-
мыра. В 1906 г. назначен заведующим от-
делом млекопитающих в Зоологическом 
музее Академии наук. Член Междуведом-
ственной комиссии по образованию зу-
брового заповедника на Кубани. В 1913—
1916 гг. руководил работами Департамен-
та земледелия по изучению соболиного 
промысла и образованию соболиных запо-
ведников. Участвовал в подготовке к пе-
чати «Словаря якутского языка» своего 
земляка Эдуарда Пекарского, в составле-
нии Энциклопедического словаря Брок-
гауза и Эфрон. С 1917 г. редактировал 
Ежегодник Зоологического музея. Автор 
более 115 научных работ. Последние годы 
жизни работал директором Зоологиче-
ского музея и одновременно профессором 
Ленинградского государственного универ-
ситета. Способствовал организации при 
Зоологическом музее постоянной комис-
сии по изучению малярийных комаров, 
экспедиции в Среднюю Азию (1928). 

В годы репрессий снят с должности 
директора Музея (23.XI.1929), до ареста 
исполнял должность старшего зоолога 
Зоологического музея. Арестован (16.XI.
1930) по «академическому делу», осуж-
ден тройкой ОГПУ при ЛВО (10.II.1931) 
по ст. 187 (контрреволюция) на 3 года ла-
герей. Отбывал срок в Белбалтлаге по-
мощником врача. Освобожден досрочно и 
направлен в ссылку в Архангельск. За-
числен в Архангелогородское отделение 
Государственного океанографического ин-
ститута (ГОИН), в 1935 г. освобожден 
от занимаемой должности. Работал по до-
говору в Зоологическом институте АН 
СССР. В 1935—1936 гг. старший специа-
лист, позднее руководитель сектора зооло-
гии Казахстанского филиала АН. Основные 
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опубликованные им работы — в области 
систематики, морфологии и зоогеогра-
фии беспозвоночных животных, в осо-
бенности паукообразных, а впоследствии 
и млекопитающих. Награжден Констан-
тиновской медалью Русского географиче-
ского общества. Умер Ленинграде (по дру-
гим данным — расстрелян). В его честь 
названы залив и гора на полуострове 
Таймыр, вид растений (Cerastium Bialy-
nicki, A. Tolm).

Лит.: Очерки из жизни птиц полярного 
побережья Сибири // Записки Академии наук 
по физ.-мат. отделению. 1907. Т. 18. № 2 ♦ 
Членистобрюхие и паукообразные Кавказского 
края // Записки Кавказского музея. Серия А. 
№ 5. 1917 ♦ Скорпионы // Фауна России. Том I. 
Петроград, 1917 ♦ Фаланги // Фауна СССР. 
Паукообразные. Т. 1. Вып. 3. М.—Л., 1938.

О нем: Богданов К.А. Адмирал Колчак. 
Биографическая повесть-хроника. СПб., 1993 
♦ Карпинский А., Сушкин П. Записка об уче-
ных трудах А.А. Бялыницкого-Бирули // Из-
вестия Российской Академии наук. Серия VI. 
Т. XVII. Ленинград, 1923. С. 328—336.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 64.
BIALYNITSKY-BIRULA (BIRULYA) 
ALEXEI ANDREEVICH Zoologist, 
zoogeographer, polar explorer. On behalf 
of the Petersburg Society of Naturalists, 
he produced herbarium in the Vitebsk 
province. Zoologist at the Zoological Mu-
seum of the Russian Academy of Scien-
ces, in charge of the department of in-
vertebrates (except insects). Participated 
in an international degree expedition 
to Spitsbergen, accompanied the Polar 
Expedition. Participated in the prepara-
tion for printing «Dictionary of the Yakut 
language».

БЯМБАА БАДАРЧИЙН Род. 09.V.
1953 г. в сомоне Хужирт Убурхангайского 
аймака. Окончил в 1975 г. Сельскохозяй-
ственный институт. Учился в аспирантуре 
в Москве. Д.вет.н. Профессор. Иностран-
ный член РАН (2013, Отделение сельско-
хозяйственных наук; секция зоотехнии и 

ветеринарии). Иностранный член РАСХН 
(25.V.2003). С 1975 г. — в НИИ животно-
водства, занимался проблемой пастбищ. 
Работал над созданием и внедрением ряда 
вакцин и лекарственных препаратов для 
скота. Директор НИИ животноводства. 

В своем диссертационном исследо-
вании «Эпидемиология и профилактика 
эндемических риккетсиозов в Северной 
Монголии» (1984) исследовал природно-
очаговые болезни человека и животных, 
которые наносят ощутимый экономиче-
ский ущерб народному хозяйству. В его 
задачу входило изучение двух риккетсио-
зов — лихорадки Ку и клещевого риккет-
сиоза (клещевого сыпного тифа Север-
ной Азии). Лихорадка Ку в течение по-
следних более 50 лет является объектом 
пристального внимания со стороны спе-
циалистов многих стран мира, главным 
образом ввиду от того, что эта инфекция 
является типичным преставителем зоо-
нозных инфекций, проявляющаяся как 
массовое заболевание людей и животных. 
Сельскохозяйственные животные явля-
ются основным источником заражения 
человека, вызывая заболевание с много-
образным клиническим проявлением, сход-
ным с гриппом, пневмонией, бруцеллезом 
и т.д. Как и большинство исследователей, 
в своей работе он отмечает, что у сельско-
хозяйственных животных лихорадка Ку 
обычно имеет хроническое течение, про-
текает чаще всего бессимптомно, с обост-
рением инфекции во время беременно-
сти, в период отелов, окотов и абортов. 
Аборты, яловость и снижение удоев, на-
блюдаемые при лихорадке Ку у коров, 
овец, коз могут наносить чувствительный 
ущерб животноводству. Установил, что за-
болевание имеет весьма широкое распро-
странение на земном шаре, в том числе 
и в пограничных с МНР районах России. 
В Монголии эта инфекция не была изу-
чена, однако, установлена естественная 
зараженность иксодовых клещей возбу-
дителем лихорадки Ку. Клещевой риккет-
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сиоз с конца 1930-х гг. является объектом 
изучения зарубежных, главным образом, 
советских исследователей как типичный 
представитель облигатно-трансмиссивных 
заболеваний. Целью работ Б. Бямбаа бы-
ло изучение природных и антропургиче-
ских очагов лихорадки Ку и клещевого 
риккетсиоза на территории Северной Мон-
голии, установление видового состава кле-
щей-переносчиков и определение их роли 
в эпизоотологии и эпидемиологии ука-
занных инфекций. Им решены следую-
щие основные задачи: изучена иммунная 
структура населения и сельскохозяйствен-
ных животных в отношении лихорадки Ку 
и клещевого риккетсиоза; изучены потен-
циальные природные очаги данных забо-
леваний и степень зараженности фоновых 
видов иксодовых клещей, их возбудителя-
ми; составлена карта распространения ик-
содовых клещей — переносчиков риккет-
сиозов; составлены рекомендации по про-
филактике и мерам борьбы риккетсиозов 
в условиях Северной Монголии. Работа 
была выполнена им за годы аспиранту-
ры в лаборатории экологии риккетсии 
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР, 
в городе Москве, под руководством про-
фессора, доктора биологических наук Та-
расевич Ирины Владимировны, а затем 
продолжена с расширением программы ис-
следований. Кроме того, в диссертацион-
ной работе обобщены результаты иссле-
дований, которые были выполнены авто-
ром в лаборатории паразитологии Инсти-
тута животноводства и ветеринарии им. 
Ж.Самбу (в городе Улан-Батор), при кон-
сультации кандидата сельскохозяйствен-
ных наук Мунхдоржийна Даша. В резуль-
тате проведенной работы получены сле-
дующие новые для Монголии научные дан-
ные: впервые установлена лихорадка Ку и 
подтверждено существование клещевого 
риккетсиоза на территории Монгольской 
Народной Республики (Северной Монго-
лии); впервые изучена иммунная струк-
тура населения в отношении лихорадки Ку 

и клещевого риккетсиоза, которая зависе-
ла от возраста, особенно от места житель-
ства и профессий; впервые установлена 
пораженность лихорадкой Ку овец и круп-
ного рогатого скота, которая значительно 
возрастает в отарах абортировавших овец, 
ягнят (до 10 месячного возраста) и годо-
валых ягнят (с II до 23 месячного возра-
ста); впервые изучена иммунная струк-
тура овец и крупного рогатого скота в от-
ношении клещевого риккетсиоза, которая 
зависела от категории содержания скота. 
Установлено: процент сероположитель-
ных животных возрастает после закле-
щевления животных в июне, июле и авгу-
сте; основные виды клещей-переносчиков 
на территории Северной Монголии и их 
приуроченность к различным раститель-
ным формациям. Составлена карта рас-
пространения клещей-переносчиков на изу-
чаемой им территории страны; изучена 
динамика нападения клещей-переносчи-
ков на домашних животных, в результа-
те чего дан прогноз движения заболевае-
мости клещевым риккетсиозом у людей и 
животных и рекомендованы сроки про-
тивоклещевой обработки животных и про-
ведение мер профилактики среди людей; 
впервые установлена роль иксодовых кле-
щей Dermacentor nuttalli 01.1929 и Der-
macentor silvarum 01 в эпидемиологии и 
эпизоотологии лихорадки Ку и клеще-
вого риккетсиоза. При этом из них были 
выделены штаммы лихорадки Ку и уста-
новлена высокая естественная заражен-
ность этих клещей возбудителями вы-
шеуказанных заболеваний. Опубликовал 
монографии и учебные пособия по тема-
тике исследований. Под его руководством 
защищены докторские диссертации по ве-
теринарным наукам. Почетный профессор 
Сибирского отделения Россельхозакаде-
мии. Президент Монгольской академии 
аграрных наук. 

Лит.: Бямбаа Б. Бэлчээрийн хачгийн эпи-
зоотологи, эпидемиологийн холбогдлыг судал-
сан ажлын урьдчилсан дун. ЕНМАУ-ын Сэлэнгэ 
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аймгийн мал аж ахуйг эрчимжуулэх шинжлэх 
ухаан уйлдвэрлэлийн бага хурлын материал, 
1979, х. 33—38 ♦ Бямбаа Б., Даш М. Малый Ку 
чичрэг овчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
зовлемж. Улаанбаатар, Ходео аж ахуйн Яам, 
1984, х. 5 ♦ Бямбаа Б., Даш М., Тарасевич И.Б. 
ЕНМАУ-ын хун амын дунд риккетсиозууд судал-
сан дунгээс. Анагаах ухаан, 1984, J& I, х. 24—26.

О нем: Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ: Биографические очерки 
о действительных членах (академиках), чле-
нах-корреспондентах Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, а также членах ВАСХНИЛ 
из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г. 
Электронное издание под ред. президента 
РАСХН Г.А. Романенко.

BYAMBAA BADARTCHIIN I worked 
at the Institute of Livestock in Mongolia. 
He was engaged in the problem of pas-
ture. He worked on the creation and imp-
lementation of a number of vaccines and 
medicines for livestock. Director of the In-
stitute of Animal Husbandry. In his study 
«Epidemiology and prevention of ende-
mic rickettsiosis in Northern Mongolia», 
he investigated the native focal diseases 
of man and animals, which cause consi-
derable economic damage to the national 
economy. His task was to study two rickett-
siosis — Ku fever and tick-borne rickett-
siosis (tick-borne typhus of North Asia).
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ВАВИЛОВ АЛЕКСАНДР 
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч 
27.V.1922—12.X.1983. Род. 
в дер. Клюксово (Быхово, 
Рославльский район, ныне 
Смоленская обл.) (деревня 
не сохранилась; в настоя-
щее время — это террито-

рия Екимовичского сельского поселения, 
Рославльского района Смоленской обл.). 
Д.т.н. Профессор (1968). Окончил Ленин-
градский электротехнический институт 
им. В.И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ, 1951). 
Член-корр. РАН (23.XII.1976, Отделение 
механики и процессов управления; про-
цессы управления). Специалист в обла-
сти автоматики и процессов управления. 
С 1951 г. работал в ЛЭТИ; с 1968 г. — рек-
тор ЛЭТИ (после кончины Н.П. Богоро-
дицкого), одновременно заведовал кафед-
рой автоматики и процессов управления. 

Его коллега В.Б. Яковлев знал вехи 
биографии будущего ректора: «Александр 
Александрович Вавилов родился в 1922 го-
ду в Быхове, небольшом городке в Смо-
ленской области. Его отец был рабочий, 
а мать — учительница математики в сред-
ней школе. С детства он увлекался техни-
кой и был радиолюбителем. В старших 
классах он собирал радиоприемники — 
от простого детекторного до супергете-
родина. В 1940 году по окончании сред-
ней школы он приехал в Ленинград и по-
ступил в Электротехнический институт 
на кафедру автоматики и телемеханики. 
Война прервала учёбу в институте, и он 
служил в армии старшиной-радистом, об-

В
служивая боевую авиацию. Во время служ-
бы он неоднократно получал боевые на-
грады, в том числе, орден Красной Звез-
ды и медаль “За отвагу”. После войны и 
демобилизации из армии Александр Алек-
сандрович вернулся в ЛЭТИ на студен-
ческую скамью и продолжил учёбу. В сту-
денческие годы его избрали секретарём 
партийной организации института и он 
в течение трёх созывов возглавлял парт-
ком. После окончания института он был 
оставлен для научной работы в аспиран-
туре, где под руководством А.В. Фатеева 
и Б.И. Норневского участвовал в научно-
исследовательских работах, подготовил и 
защитил кандидатскую диссертацию. Те-
мой его работы была разработка систем 
автоматического регулирования с элект-
ромашинными усилителями с продольным 
магнитным полем — так называемыми ро-
тотролами. Эти усилители мощности впо-
следствии были использованы на первом 
в мире атомном ледоколе “Ленин”. После 
окончания аспирантуры А.А. Вавилов ра-
ботал ассистентом, а потом доцентом ка-
федры и руководителем лаборатории ав-
томатического регулирования, которая рас-
полагалась в подвале первого корпуса.». 

Основные труды А.А. Вавилов посвя-
тил частотным методам исследования аб-
солютной устойчивости и периодических 
режимов в нелинейных системах автома-
тического управления и синтезу систем 
управления на основе параметрической 
чувствительности и инвариантности. Все-
го он опубликовал свыше 200 научных ра-
бот, в том числе 18 монографий и учебных 
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пособий, обладал 20 авторскими свиде-
тельствами и иностранными патентами 
на изобретения. Значительная часть его 
записок, рецензий и комментариев оста-
лась не опубликованной: в ежедневном на-
учном труде для него главным было реше-
ние конкретных исследовательских задач, 
а не увеличение числа статей. 

В.Б. Яковлев об особенностях органи-
зации и ведении научной работы с Вави-
ловым: «У русских писателей-прозаиков 
было такое крылатое выражение: “все мы 
вышли из гоголевской шинели”, которое 
я перефразировал в “все мы вышли из ва-
виловского подвала”. Именно там в под-
вале в пятидесятые годы Александр Алек-
сандрович, отдавая себя работе вместе 
со своими первыми учениками, не жалел 
для этого ни своего здоровья, ни своего 
времени. Своим примером он пробудил 
в нас жгучий интерес к теории автомати-
ческого управления, которую мы, также 
как и он, полюбили и сделали делом сво-
ей жизни. Он воспитывал в нас беззавет-
ную преданность к нашей специальности, 
кафедре и институту. Все, кто тогда рабо-
тал вместе с ним, заложили основу того 
замечательного коллектива, который по-
том назывался “Группой регулирования”. 
В 1957 году лаборатория регулирования 
переехала в новое помещение — ауди-
торию 2А. Эта аудитория располагалась 
на первом этаже первого корпуса рядом 
с книжным киоском, на месте которого 
сейчас располагается буфет. Помещение 
этой аудитории сейчас занимает класс 
“Интернет”. По сравнению с подвалом, 
отремонтированное помещение бывшей 
аудитории было настоящим дворцом. Алек-
сандр Александрович радовался новому 
помещению больше всех, так как теперь 
появилась реальная возможность осуще-
ствить его главную мечту — создать со-
временную учебно-исследовательскую ла-
бораторию по системам автоматическо-
го управления. Своими силами вместе 
с А.А. Вавиловым перенесли из подвала 

всё имеющееся там оборудование. Осо-
бенно тяжело было с электрическими ма-
шинами. Все, кто участвовал в переезде, 
убедились в незаурядных физических воз-
можностях, как самого Александра Алек-
сандровича, так и лаборанта — первораз-
рядника по спортивной гимнастике Саши 
Безвиконного. К началу нового учебного 
года лаборатория была оборудована необ-
ходимым для проведения занятий обору-
дованием и в сентябре введена в учебный 
процесс. Одновременно началась кропот-
ливая и важная работа по её модерниза-
ции, которая продолжалась на протяже-
нии многих лет и была постоянной забо-
той преподавателей и аспирантов цикла 
систем автоматического регулирования. 
В то время в лаборатории работали доцент 
А.А. Вавилов, ассистент В.А. Олейников, 
лаборанты студенты А.А. Безвиконный и 
Ф.Ф. Котченко, лаборанты по научной ра-
боте студенты В.Б. Яковлев, Э.В. Сергеев, 
М.П. Гранстрем, И.К. Белых. Позднее по-
явились в лаборатории студенты Н.В. Со-
ловьёв, Н.С. Зотов и Ю.П. Поляков, аспи-
рант А.И. Солодовников, доцент Л.П. Смоль-
ников, ассистент Е.Ф. Волков. Александр 
Александрович обычно приходил в лабо-
раторию во второй половине дня. С утра 
он, как правило, работал дома и делал за-
готовки для разговоров с каждым из сво-
их сотрудников. Эти заготовки представ-
ляли листы нелинованной бумаги, на ко-
торых крупным размашистым почерком 
были записаны уравнения или передаточ-
ные функции рассматриваемых систем. 
У А.А. Вавилова были любимые выраже-
ния в его беседах со своими учениками, и 
он их часто повторял. Они запомнились 
нам на всю жизнь. Вот некоторые из них: 
“дрейф нам не страшен”, “земля общая”, 
“природу не обойдёшь”. Все, кто работал 
тогда с ним, засиживались в лаборатории 
до позднего вечера, забывая даже поесть, 
а потом все вместе шли по улице профес-
сора Попова до Кировского проспекта, где 
на углу долго не могли расстаться. Часто 
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шли к нему в дом и продолжали обсуж-
дать тот или иной вопрос до глубокой 
ночи. Его жена, Наталия Николаевна Со-
зина, доцент кафедры электронных при-
боров, всегда приветливо встречала при-
шедших словами: “Мальчики проходите, 
не стойте в дверях”. Наталия Николаевна 
была талантливым учёным и педагогом. 
Она была любимой ученицей знаменито-
го учёного, профессора Бориса Павлови-
ча Козырева, а сама, в свою очередь, стала 
первым научным руководителем студента 
и дипломника Жореса Алфёрова, будуще-
го лауреата Нобелевской премии.». 

А.А. Вавилову присвоена почетная 
степень доктора Гданьского политехниче-
ского института (1975). Председатель На-
учного совета АН СССР по проблемам 
автоматизации и управления. Член пре-
зидиума Высшей аттестационной комис-
сии, председатель Совета ректоров вузов 
Ленинграда. Член Ленинградского обко-
ма КПСС, делегат XXV съезда КПСС. На-
гражден орденами Красной Звезды, Лени-
на, Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медалью «За отвагу». 
Умер в Москве. Похоронен на Серафи-
мовском кладбище Санкт-Петербурга.

Лит.: Частотные методы расчета нели-
нейных систем. Л., 1970 ♦ Расчет автомати-
ческих систем. М., 1973 (в соавт.) ♦ Имита-
ционное моделирование производственных си-
стем. Л., 1983.

О нем: Яковлев В.Б. От автоматики и 
телемеханики к управлению и информатике. 
Воспоминания. 70 лет кафедре автоматики 
и телемеханики ЛЭТИ, в настоящее время 
автоматики и процессов управления. Санкт-
Петербург: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005. 
354 с. ♦ Мелуа А.И. Инженеры Санкт-Петер-
бурга. Биографическая энциклопедия. СПб.: 
Изд-во Международного фонда истории нау-
ки, 1996.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 413.
VAVILOV ALEXANDER ALEXAND-
ROVICH Expert in automation and 
control processes. He dedicated his main 
works to frequency research methods of ab-
solute stability and periodic regimes in non-

linear automatic control systems. An author 
of works on the synthesis of control sys-
tems based on parametric sensitivity and 
invariance.

ВАВИЛОВ НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ 13(25).XI.
1887—26.I.1943. Род. в Мо-
скве. Его младший брат — 
академик С.И. Вавилов. 
Окончил Московское ком-
мерческое училище (1906), 
Московский сельскохозяй-

ственный институт — МСХИ (1910, быв-
шая Петровская академия). Д.б.н. (1934). 
Профессор. Академик РАН (12.I.1929, От-
деление физико-математических наук; 
ботаника). Член-корр. РАН (01.XII.1923, 
Отделение физико-математических наук; 
по разряду биологическому). Академик, 
президент (1929—1935), вице-президент 
(1935—1940) ВАСХНИЛ. Академик АН 
УССР (1929). Генетик, ботаник, селекцио-
нер, географ, общественный деятель. Пос-
ле окончания МСХИ оставлен на кафед-
ре частного земледелия, которой заведо-
вал Д.Н. Прянишников, для подготовки 
к профессорскому званию, а затем при-
командирован к селекционной станции. 
Стажировался в Санкт-Петербурге в Бю-
ро прикладной ботаники под руководст-
вом Р.Э. Регеля и в лаборатории миколо-
гии и фитопатологии под руководством 
А.А. Ячевского. В 1913—1914 гг. работал 
в Садоводческом институте у У. Бэтсона, 
во Франции в семеноводческой фирме 
Вильморенов, в Германии у Э. Геккеля. 
После начала Первой мировой войны вер-
нулся в Россию. В 1916 г. — в экспедиции 
в Иране, затем на Памире. Вернувшись 
в Москву, проводил опыты с памирскими 
скороспелыми пшеницами, продолжал экс-
перименты по иммунитету на опытных 
делянках в Петровской академии. Пре-
подавал на Саратовских высших сельско-
хозяйственных курсах (1917—1921), где 
в 1918 г. (с преобразованием курсов в ин-
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ститут) был избран профессором и заведо-
вал кафедрой генетики, селекции и част-
ного земледелия. В июне 1920 г. высту-
пил с докладом о гомологических рядах 
на III Всероссийском съезде селекционе-
ров в Саратове. В марте 1921 г. (после 
смерти Р.Э. Регеля) вместе с группой со-
трудников переехал в Петроград, возгла-
вил Отдел прикладной ботаники и селек-
ции (бывшее Бюро прикладной ботаники 
Сельскохозяйственного ученого комите-
та). В 1921 г. в США выступил на Между-
народном конгрессе по сельскому хозяй-
ству, познакомился с работой Бюро рас-
тениеводства в Вашингтоне и работой 
Колумбийской лаборатории Т.Г. Моргана. 
Организовал филиал Отдела прикладной 
ботаники и селекции в Вашингтоне во гла-
ве с Д.Н. Бородиным. На обратном пути 
через Европу посетил Г. де Фриза. В 1922 г. 
назначен директором Государственного ин-
ститута опытной агрономии, объединивше-
го различные отделы Сельскохозяйствен-
ного ученого комитета. В 1924 г. стал ди-
ректором Всесоюзного института приклад-
ной ботаники и новых культур, в 1930 г. — 
директором его преемника, Всесоюзного ин-
ститута растениеводства (ВИР). В 1927 г. 
участвовал в работе V Международного ге-
нетического конгресса в Берлине. В ВИРе 
создал отдел генетики. В 1930 г. возгла-
вил преемницу Бюро по генетике (кото-
рым вплоть до своей смерти руководил 
Ю.А. Филипченко) — Лабораторию гене-
тики. Три года спустя Лаборатория гене-
тики была преобразована в Институт ге-
нетики АН СССР, в 1934 г. вместе с ос-
новными учреждениями АН СССР пере-
веден из Ленинграда в Москву. К работе 
в Институте генетики привлек учеников 
Филипченко, генетиков и селекционеров 
А.А. Сапегина, Г.А. Левитского, Д. Косто-
ва, К. Бриджеса, Г. Мёллера и др. В 1931—
1940 гг. был президентом Всесоюзного ге-
ографического общества. В 1942 г. избран 
иностранным членом Лондонского коро-
левского общества. В 1920—1930-е гг. был 

участником и организатором множества 
экспедиций по сбору культурных расте-
ний, в частности, — в Афганистан, Япо-
нию, Китай, страны Центральной и Юж-
ной Америки, Северной Африки, Ближ-
него Востока, Средиземноморья, в Эфио-
пию, Эритрею и др., а после 1933 г. — в раз-
личные регионы СССР. Была собрана бо-
гатейшая коллекция образцов растений 
(к 1940 г. она содержала ок. 200 тыс. форм). 

Начиная с середины 1930-х гг., глав-
ным образом после IV сессии ВАСХНИЛ 
(XII.1936), Н.И. Вавилов стал главным 
и наиболее авторитетным оппонентом 
Т.Д. Лысенко и других представителей 
«агробиологии Тимирязева — Мичурина — 
Лысенко», обещавших быстрое восстанов-
ление сельского хозяйства путем «воспи-
тания» растений. Н.И. Вавилов называл 
эту группу биологов «неоламаркистами» 
и относился к ним терпимо, как к пред-
ставителям иной, но имеющей право на 
существование точки зрения. Более того, 
именно Н.И. Вавилов поддержал работы 
Лысенко и даже выдвинул его в 1934 г. 
в члены-корреспонденты АН СССР. На-
мечавшийся на 1937 г. в Москве Между-
народный генетический конгресс был от-
менен властями. Разрешения на участие 
в VII Международном конгрессе в Лондоне 
и Эдинбурге (1939) не получил от совет-
ских властей ни один из советских гене-
тиков, в том числе и избранный президен-
том конгресса Н.И. Вавилов (генетики из 
СССР не участвовали ни в одном из меж-
дународных конгрессов по генетике вплоть 
до 1968 г. — окончательный разгром гене-
тики произошел после войны, в 1948 г., 
на августовской сессии ВАСХНИЛ). 

Во время очередной экспедиции в толь-
ко что присоединенную Западную Украи-
ну 6 августа 1940 г. Н.И. Вавилов был 
арестован (постановление на арест было 
утверждено лично Л.П. Берией) и реше-
нием военной коллегии Верховного суда 
СССР под председательством В.В. Ульри-
ха 9 июля 1941 г. по обвинению в принад-
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лежности к антисоветской организации 
«Трудовая крестьянская партия», во вреди-
тельстве и шпионаже приговорен к расст-
релу (в 1930 г. по аналогичному обвинению 
были арестованы и осуждены А.В. Чая-
нов и другие крупные экономисты-агра-
рии). На суде Н.И. Вавилов отверг все об-
винения. Все проходившие по этому делу 
осужденные были расстреляны 28 июля 
1941 г., в отношении Н.И. Вавилова испол-
нение приговора по инициативе Л.П. Бе-
рия было отложено и позже заменено 20 го-
дами заключения. Изменение приговора 
было результатом активного вмешатель-
ства Д.Н. Прянишникова, который обра-
тился к Берии через его жену и свою уче-
ницу, работавшую на кафедре агрохимии 
Тимирязевской академии. 

В письме к Берия 25 апреля 1942 г. 
Н.И. Вавилов писал: «1 августа 1941 г., 
т.е. через три недели после приговора, мне 
было объявлено в Бутырской тюрьме Ва-
шим уполномоченным от Вашего имени, 
что Вами возбуждено ходатайство перед 
Президиумом Верховного Совета СССР 
об отмене приговора по моему делу и что 
мне будет дарована жизнь. 2 октября 1941 г. 
по Вашему распоряжению я был переве-
ден из Бутырской тюрьмы во Внутрен-
нюю тюрьму НКВД, и 5 и 10 октября я 
имел беседу с Вашим уполномоченным 
о моем отношении к войне, к фашизму, 
об использовании меня как научного ра-
ботника, имеющего большой опыт. Мне 
было заявлено 15 октября, что мне будет 
предоставлена полная возможность науч-
ной работы как академику, что будет вы-
яснено окончательно в течение 2—3 дней. 
В тот же день 15 октября 1941 г. через три 
часа после беседы, в связи с эвакуацией, 
я был этапом направлен в Саратов в тюрь-
му № 1, где, за отсутствием в сопрово-
дительных бумагах документов об отме-
не приговора и о возбуждении Вами хода-
тайства об его отмене, я снова был заклю-
чен в камеру смертников, где и нахожусь 
по сей день… Как мне заявлено начальни-

ком Саратовской тюрьмы, моя судьба и 
положение зависит в целом от центра». 

Камера смертников находилась под 
землей и не имела окон, смертники были 
лишены прогулок. Н.И. Вавилов заболел 
цингой, затем у него началась дистрофия. 
В 1942 г. жена Вавилова была эвакуирова-
на в Саратов и жила в двух-трех километ-
рах от тюрьмы, однако, введенная в за-
блуждение работниками НКВД, полагала, 
что ее муж находится в заключении в Мо-
скве. В тюрьме, после перевода в общую 
камеру, больной и измученный ожиданием 
смерти Вавилов написал (не сохранив-
шуюся) книгу «История развития миро-
вого земледелия», читал другим заключен-
ным лекции по генетике. Умер Н.И. Вави-
лов в саратовской тюрьме 26 января 1943 г. 
В 1955 г. посмертно реабилитирован. 

Его научное наследие насчитывает мно-
гие тысячи документов и продолжает раз-
рабатываться. Н.И. Вавилов — основопо-
ложник учения об иммунитете растений 
к инфекционным заболеваниям. Он про-
должил работы по учению об иммуни-
тете (в развитие идей И.И. Мечникова); 
в 1920 г. сформулировал закон гомологи-
ческих рядов в наследственной изменчи-
вости, согласно которому «виды и роды, 
генетически близкие между собой, харак-
теризуются тождественными рядами на-
следственной изменчивости с такой пра-
вильностью, что, зная ряд форм для од-
ного вида, можно предвидеть нахождение 
тождественных форм других видов и ро-
дов. Чем ближе генетически расположе-
ны в общей системе роды и линнеоны, 
тем полнее тождество в рядах их измен-
чивости. Целые семейства растений в об-
щем характеризуются определенным цик-
лом изменчивости, проходящей через все 
роды, составляющие семейство». Указы-
вал на необходимость генетического ана-
лиза тех признаков, которые у разных ви-
дов и родов проявляют параллельную из-
менчивость. В основе работы по сбору об-
разцов растений лежала его идея о необ-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3432
ходимости «переписи» сортов всех куль-
турных растений, хранения собранных эк-
земпляров не в засушенном виде, а живы-
ми, ежегодно высеваемыми. Организовал 
т.н. географические посевы — ежегодно 
около двухсот культурных растений высе-
вались в различных климатических и по-
чвенных условиях, число опытных стан-
ций достигло 115. В 1926 г. создал теорию 
центров происхождения и разнообразия 
культурных растений, которые, как он счи-
тал, расположены главным образом в пяти 
очагах: горных районах Юго-Западной и 
Юго-Восточной Азии, Средиземноморье, 
горной Эфиопии, Южной и Центральной 
Америке, в основном совпадающих с цент-
рами распространения культуры. Основ-
ная работа по его научной и общественной 
реабилитации началась в 1960-е гг. Соз-
дана Комиссия РАН по изучению насле-
дия академика Вавилова. Его имя носят 
многочисленные научные организации, 
географические объекты, род и виды рас-
тений, награды и пр. Ему установлены па-
мятники, мемориальные доски в местах, 
связанных с его жизнью и деятельностью.

О нем: Вавилов Ю.Н. Рядом с Н.И. Вави-
ловым: Сб. воспоминаний. 2-е изд., доп. М.: Сов. 
Россия, 1973. 252 с. ♦ Есаков В.Д. Николай Ива-
нович Вавилов. Страницы биографии. Ин-т 
рос. истории, Комиссия по сохранению и раз-
работке науч. наследия акад. Н.И. Вавилова. 
М.: Наука, 2008. 288 с. ♦ Поповский М.А. Дело 
академика Вавилова. Вступ. ст. А.Д. Сахаро-
ва. М.: Книга, 1990. 303 с. ♦ Репрессированная 
наука. Выпуск II. Ред. М.Г. Ярошевский. Ред.-
сост. А.И. Мелуа. СПб.: Наука, 1994. 319 с.

VAVILOV NIKOLAI IVANOVICH 
Geneticist, botanist, breeder, geographer, 
public fi gure. The founder of the doctrine 
of plant immunity to infectious diseases. 
He formulated the law of homological 
series in hereditary variation. His idea 
of the need to make a «census» of varieties 
of all cultivated plants and store collected 
specimens not in dried form lied at the heart 
of the work on herborization. They were 
kept «alive» in a special seed bank created 

by him, they were sown annually. He orga-
nized «geographical seeding»: annually 
about two hundred cultivated plants were 
sown in various climatic and soil condi-
tions. He used more than 110 experimental 
stations. He created the theory of centers 
of origin and diversity of cultivated plants. 
He believed that cultural plants are loca-
ted mainly in fi ve centers: the mountainous 
regions of Southwest and Southeast Asia, 
the Mediterranean, mountainous Ethio-
pia, South and Central America. He was 
the main opponent in a dispute with aca-
demician T.D. Lysenko advocating for ge-
netics and other progressive areas of sci-
ence. He was purged. He died in prison 
in the city of Vladimir.

ВАВИЛОВ ПЕТР ПЕТ-
РОВИЧ 30.V.1918—15.XII.
1984. Род. в г. Городище 
(Пензенская губ.) в много-
детной крестьянской семье. 
Окончил Московскую сель-
скохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева по спе-

циальности «Агроном-селекционер-семе-
новод» (1941). Доктор сельскохозяйствен-
ных наук (1964). Член-корр. РАН (15.III.
1979, Отделение общей биологии; инт-
родукция растений). Академик (1973), 
президент (01.VIII.1978—15.XII.1984) 
ВАСХНИЛ. Специалист в области расте-
ниеводства, интродукции и радиобио-
логии, селекции и семеноводства кормо-
вых культур. В 1936 г. поступил в Мо-
сковскую сельскохозяйственную акаде-
мию им. К.А. Тимирязева (МСХА). 

С июня 1941 г. по март 1942 г. являл-
ся слушателем Московской артиллерий-
ской академии имени Ф.Э. Дзержинско-
го. В период обучения в составе курсант-
ской бригады участвовал в обороне Мо-
сквы. Окончив в 1942 г. артиллерийскую 
академию, до 1943 г. был начальником 
арттехснабжения дивизии, а затем до де-
мобилизации, — старшим помощником 
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начальника отдела вооружения Управле-
ния командующего артиллерией Балтий-
ско-Ленинградского округа.

Аспирант, ассистент кафедры расте-
ниеводства МСХА (1945—1948). В 1948 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «К вопросу об агротехнических 
способах, улучшающих использование све-
та полевыми культурами». Старший науч-
ный сотрудник сектора климатологии на-
учно-исследовательской базы АН СССР 
в Коми АССР, учёный секретарь прези-
диума (1949—1951), заместитель предсе-
дателя президиума (1951—1956), предсе-
датель президиума (1956—1965) Коми фи-
лиала АН СССР. При его участии научно-
исследовательская база АН СССР в Коми 
АССР была преобразована в Коми фили-
ал АН СССР. Геолог М.В. Фишман вспо-
минал, что приехавший в Сыктывкар Ва-
вилов был одет как большинство демо-
билизованных в то время: в армейской 
гимнастерке и кирзовых сапогах. Держал-
ся просто и спокойно, своим видом и по-
ведением располагал к себе, имел здоро-
вое чувство юмора, — в то же время был 
эрудирован, хорошо подготовлен в сво-
ей специальности. Одновременно (1962—
1965) — директор Института биологии 
Коми филиала АН СССР (созданного им 
на базе нескольких лабораторий). В год 
начала его руководства Коми филиалом 
в небольших отделах и секторах работа-
ло 96 человек. Он укрепил материальную 
базу, предотвратил сокращение штатов на-
учных подразделений. Профессор кафед-
ры растениеводства (1965—1971), ректор 
(1971—1978), заведующий кафедрой рас-
тениеводства (1978—1984) МСХА. Ока-
зывал научно-методическую и организа-
ционную помощь профессору Николаю 
Александровичу Майсуряну — заведую-
щему кафедрой растениеводства (после 
смерти Майсуряна кафедру возглавил 
П.П. Вавилов). Работы сотрудников ка-
федры по интродукции кормовых культур 
в 1984 г. были удостоены премии Совета 

Министров СССР. За годы его ректорст-
ва МСХА подготовила свыше 1000 кан-
дидатов наук и около 100 докторов наук. 
По его инициативе в Сыктывкаре созда-
ны институты геологии для решения про-
блем рациональной и комплексной раз-
ведки топливного и минерального сырья 
(1958), биологии (1962), подготовлена база 
для создания Института языка, литерату-
ры и истории. 

В своих работах особое внимание об-
ращал на проблемы кормопроизводства. 
Разрабатывал научные основы создания 
прочной кормовой базы в условиях Севе-
ра — вопросы рационального использова-
ния занятых паров, обогащения видового 
состава культурной флоры. Вывел ряд со-
ртов и полигибридов сахарно-кормовой 
свёклы, впервые в СССР создал односе-
мянный сорт кормовой свёклы. Им выве-
дены два сорта борщевика; под его руко-
водством созданы сорта и гибриды сахар-
но-кормовой свеклы и односемянной сорт 
кормовой. Он считается главным винов-
ником широкого распространения борще-
вика Сосновского (злостного и опасного 
сорняка) на территории Европейской ча-
сти бывшего СССР, Польши и других ев-
ропейских стран; защитил диссертацию 
по этому растению и считал, что урожай-
ность его зелёной массы поможет восста-
новлению послевоенного сельского хозяй-
ства. Были разработаны новые направле-
ния научных исследований по радиобио-
логии, почвенной микробиологии, физио-
логии растений и животных. Провёл ком-
плексные исследования действия повы-
шенной естественной и искусственной ра-
диации на различные компоненты при-
родных биогеоценозов. По его инициативе 
впервые в республике были развернуты 
исследования фотосинтеза у сельскохо-
зяйственных культур, была создана лабо-
ратория физиологии растений. Большой 
заслугой П.П. Вавилова явилось создание 
отдела радиобиологии в Коми филиале 
АН СССР, научным руководителем кото-
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рого он стал (Вавилов поддержал в этой 
области предложения генетика, д.б.н. Пет-
ра Фомича Рокицкого — впоследствии 
академика Белорусской Академии наук). 
По предложению Вавилова сыктывкар-
ские радиобиологи выезжали на Урал для 
совместной работы с Н.В. Тимофеевым-
Ресовским. Одним из первых в стране ру-
ководимый им коллектив радиобиологов 
начал комплексное изучение действия 
повышенной естественной (а несколько 
позднее и искусственной) радиоактивно-
сти на различные компоненты природ-
ных биогеопроцессов. Руководил много-
летними исследованиями по интродукции 
кормовых растений на базе Выльгортской 
научно-экспериментальной биологиче-
ской станции. В Московской сельскохо-
зяйственной академии имени К.А. Тими-
рязева в качестве профессора кафедры 
растениеводства читал курсы лекций для 
студентов, руководил дипломниками, ра-
ботой Государственной экзаменационной 
комиссии; отдельные разделы курса рас-
тениеводства были прочитаны им в дру-
гих сельскохозяйственных институтах, 
для студентов и преподавателей социали-
стических стран. При его участии удалось 
отклонить экологически ущербный про-
ект переброски вод рек Печоры и Вычег-
ды (т.н. «проект Камо-Вычегодско-Печор-
ского водохозяйственного комплекса»). 

Опубликовал около 450 научных тру-
дов, в том числе 37 книг и брошюр; ряд 
трудов опубликовал за рубежом. Под его 
редакцией и при личном участии ученого 
опубликованы около 20 крупных научных 
работ, в которых рассматриваются вопро-
сы лесоводства, полевого и лугового кор-
мопроизводства, освоения и рационально-
го использования земель, а также геогра-
фии и экономики Коми АССР. Наиболее 
значительные из них: многотомная моно-
графическая работа «Производственные 
силы Коми АССР», «Материалы по ком-
плексному развитию Ухтинского и Ворку-
тинского промышленного узлов», «Печор-

ский клевер», «Леса и лесная промышлен-
ность Коми АССР», «Атлас Коми АССР» 
и др. Результаты работ по фотосинтезу 
были опубликованы в тематическом сбор-
нике «Особенности роста и развития теп-
лолюбивых растений в условиях Севера», 
а также в монографической работе «Фи-
зиология и биохимия культурных расте-
ний на Севере» под редакцией П.П. Вави-
лова. Значительное число его не опубли-
ковано, хранится в академических архи-
вах. Член Ученого совета ТСХА, член бю-
ро Отделения растениеводства и селек-
ции, член Президиума ВАСХНИЛ, член 
Пленума и председатель Экспертного со-
вета ВАК при Совете Министров СССР 
по растениеводству, почвоведению, агро-
химии и лесоводству. Член Президиума 
Комитета по Ленинским и Государствен-
ным премиям СССР, член проблемной 
комиссии по радиобиологии АН СССР. 
Главный редактор научного журнала «Из-
вестия ТСХА», член редколлегии журна-
ла АН СССР «Советская наука», член ре-
дакционно-издательского совета агроно-
мической литературы издательства «Ко-
лос». Почётный доктор Польской сельско-
хозяйственной академии (1978). Заслу-
женный деятель науки и техники Коми 
АССР (1962). Заслуженный деятель нау-
ки РСФСР (1976). Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, Золотой ме-
далью Чехословацкой академии сельско-
хозяйственных наук «За заслуги перед 
наукой и высшим образованием», Золо-
той медалью Пражской высшей школы 
земледелия «За заслуги», Золотой медалью 
Сельскохозяйственной академии в г. Кра-
кове «За заслуги перед наукой и образо-
ванием», медалью Правительства ГДР 
«За заслуги в области высшего образо-
вания и социалистическое воспитание». 
Умер в Москве, похоронен на Кунцевском 
кладбище. 

Лит.: Вавилов П.П., Витязева В.А. Коми 
филиал Академии наук СССР // Известия 
АН СССР. Серия геогр. № 6 ♦ Экономические 
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карты // Атлас Коми АССР. М.: ГУГК, 1964 
(в соавт.) ♦ Новые кормовые культуры. М.: 
Россельхозиздат, 1975 (в соавт.) ♦ Памятка 
по возделыванию борщевика Сосновского. М.: 
ТСХА, 1977 (в соавт.).

О нем: Забоева И.В., Попова О.Н., Швецо-
ва В.М. Петр Петрович Вавилов. Сыктывкар, 
1994. 56 с.

Фонды: Производительные силы Коми 
АССР (в соавт. с К.А. Моисеевым, М.С. Щен-
ковой и др.). Рукописный фонд Коми научного 
центра УрО РАН. Ф. № 1. Оп. № 3. Д. № 237.

VAVILOV PYOTR PETROVICH 
Expert in crop production, introduction and 
radiobiology, selection and seed produc-
tion of forage crops. In his works, he paid 
special attention to the problems of fod-
der production. He developed the scien-
tifi c foundations for creating a solid fodder 
base in the North. He breeded a number 
of varieties of fodder beet. He headed a team 
of radiobiologists in studying the influ-
ence of radioactivity on natural processes.

ВАВИЛОВ СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ 12(24).III.
1891—25.I.1951. Род. в Мо-
скве в семье преуспеваю-
щего коммерсанта, купца 
2-й гильдии, гласного Мо-
сковской городской думы 
Ивана Ильича Вавилова 

(1863—1928) и Александры Михайловны 
Вавиловой, в девичестве Постниковой 
(1868—1938). Окончил физико-математи-
ческий факультет Московского универси-
тета по специальности «Физика» (1914). 
Академик РАН (29.III.1932, Отделение 
математических и естественных наук; 
физика, оптика, люминесценция). Член-
корр. РАН (31.I.1931, Отделение матема-
тических и естественных наук). Прези-
дент АН СССР (17.VII.1945—25.I.1951). 
Физик, специалист в области оптики. 

В возрасте 7 лет Сергей уже учился 
в частной школе Войлошниковых, кото-
рая находилась на Малой Грузинской ули-
це в Москве. Изучение грамматики, ариф-

метики, немецкого и французского язы-
ков, чистописания и закона Божьего было 
направлено на подготовку к вступитель-
ному экзамену в Московское коммерче-
ское училище, находившееся на Остожен-
ке, в котором уже учился старший брат 
Николай (будущий академик Н.И. Вави-
лов). В 1909 г. Сергей окончил это учили-
ще. С 15 лет специализировался в области 
физики (хотя его привлекала и химия), 
воспользовавшись домашней лаборатори-
ей, оборудованной на средства отца. Не-
смотря на желание отца увидеть в сво-
их сыновьях продолжателей своего ком-
мерческого дела (в 1890 г. была учрежде-
на торговая фирма — товарищество «Тор-
говый Дом «Братья Н. и А. Удаловы и 
И. Вавилов»), Николай и Сергей посвя-
тили себя науке. С 1909 г. — в Москов-
ском университете. Будучи студентом, 
опубликовал две научные работы: пер-
вая — о фотометрии разноцветных источ-
ников, и вторая, за которую получил зо-
лотую медаль, — о тепловом выцветании 
красителей. Окончил университет в 1914 г. 
с дипломом первой степени. 

Из-за политики министра просвеще-
ния Л.А. Кассо исследования из универ-
ситетских лабораторий были перенесены 
в частную лабораторию — «лебедевский 
подвал» дома № 20 по Мертвому переул-
ку, а также в лабораторию городского На-
родного университета А.Л. Шанявского, 
тоже возглавляемую П.Н. Лебедевым (при 
участии П.П. Лазарева). Не принял пред-
ложение остаться при университете для 
подготовки к профессорскому званию в знак 
протеста против реакционной политики 
министра просвещения Л.А. Кассо, по-
этому был призван на военную службу. 
Вольноопределяющий в 25-м сапёрном 
батальоне Московского военного округа 
(VII.1914). В годы Первой мировой войны 
служил вначале рядовым, затем прапор-
щиком в технических частях действую-
щей армии. На фронте он окончил экспе-
риментально-теоретическую работу «Ча-
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стота колебаний нагруженной антенны». 
В феврале 1918 г. в г. Двинске С.И. Вави-
лов был взят немцами в плен, но бежал из 
плена, чему способствовало знание немец-
кого языка (С.И. Вавилов владел немец-
ким, итальянским, французским, англий-
ским и польским языками; знал латынь). 
Вернувшись в 1918 г. в Москву, сдал эк-
замены на степень магистра физики при 
Московском университете и получил при-
глашение П.П. Лазарева (главы Физи-
ческого института Московского научно-
го института, в последующие годы — Ин-
ститут физики и биофизики Наркомздра-
ва РСФСР) возглавить отдел физической 
оптики. До 1932 г. преподавал физику 
в МВТУ (доцент, профессор), читал кур-
сы физики и теоретической светотехни-
ки, преподавал в Московском высшем 
зоотехническом институте (профессор) и 
в Московском государственном универси-
тете (приват-доцент, профессор, заведую-
щий кафедрой). В 1918—1923 гг. он также 
преподавал оптику в Высшей школе воен-
ной маскировки. 

Инициатор исследований по созданию 
люминесцентных ламп (1920-е гг.). Под его 
руководством работы продолжились од-
новременно в трёх научных организаци-
ях — в ФИАН имени П.Н. Лебедева, ГОИ, 
во ВЭИ имени В.И. Ленина. В 1925 г. со-
вместно с В.Л. Левшиным обнаружил 
уменьшение показателя поглощения ура-
нового стекла при больших интенсивно-
стях света; наблюдаемый эффект лёг в ос-
нову нелинейной оптики. Ввёл понятие 
квантового выхода люминесценции и ис-
следовал зависимость этого параметра от 
длины волны возбуждающего света (за-
кон Вавилова). В 1926—1927 гг. устано-
вил соотношение между процессами флу-
оресценции и фосфоресценции в жидких 
и твердых средах, открыл первый нели-
нейный оптический эффект (отступле-
ния от закона Бугера у уранового стек-
ла). В Физическом институте Берлин-
ского университета (1926) у профессора 

П. Прингсхейма участвовал в коллоквиу-
мах, проводимых М. Лауэ с участием круп-
нейших немецких физиков, где обсужда-
лись работы по квантовой механике, вы-
полнил работу по исследованию поляри-
зационных свойств длительного свечения 
сложных молекул. 

В связи с назначением научным ру-
ководителем Государственного оптиче-
ского института (ГОИ) (IX.1932) переехал 
в Ленинград. Реорганизовал научную дея-
тельность ГОИ, создал и возглавил лабо-
раторию люминесцентного анализа, кото-
рой руководил до последних дней жизни. 
Внес вклад в развитие оптико-механиче-
ской промышленности страны. Одновре-
менно возглавлял Физический отдел рас-
положенного в Ленинграде Физико-мате-
матического института АН СССР (штат 
института составлял в то время менее 
10 сотрудников). В апреле 1934 г. Физи-
ко-математический институт был разде-
лён на два самостоятельных — Физиче-
ский институт АН СССР (ФИАН, кото-
рому по его предложению было присвое-
но имя П.Н. Лебедева) и МИАН имени 
В.А. Стеклова. ФИАН в августе 1934 г. 
переехал в Москву, его продолжал воз-
главлять С.И. Вавилов, для чего регу-
лярно (несколько раз в месяц) приезжал 
в Москву. Пригласил для работы в инсти-
туте уже известных к тому времени фи-
зиков — Д.И. Блохинцева, В.И. Векслера, 
Г.С. Ландсберга, В.Л. Лёвшина, М.А. Леон-
товича, Л.И. Мандельштама, П.А. Ребин-
дера, С.Н. Ржевкина, И.Е. Тамма и др. Так-
же, как и в ГОИ, он организовал в ФИАНе 
под своим руководством лабораторию лю-
минесценции. В сентябре 1933 г. принял 
участие в 1-й Всесоюзной конференции 
по изучению атомного ядра (Ленинград), 
среди иностранных участников которой 
были Ирен и Фредерик Жолио-Кюри, 
П. Дирак, Ф. Перрен. В декабре 1933 г. 
возглавил оргкомитет по проведению в мар-
те 1934 г. в Ленинграде 1-й Всесоюзной 
конференции по изучению стратосферы. 
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В 1933 г. под его руководством аспирант 
П.А. Черенков обнаружил слабое свече-
ние растворов урановых солей под дей-
ствием гамма-лучей радиоактивного ис-
точника; изучая это явление, С.И. Вави-
лов пришел к выводу, что свечение не яв-
ляется обычной люминесценцией, а пред-
ставляет собой совершенно новый вид 
свечения, обусловленный движением в ве-
ществе электронов со скоростью, превы-
шающей скорость света в данной среде 
(«эффект Вавилова—Черенкова»). При-
чину явления испускания света движу-
щимися в жидкости электронами смогли 
объяснить физики-теоретики И.Е. Тамм 
и И.М. Франк (после смерти С.И. Вави-
лова остальные три участника этих ра-
бот были удостоены Нобелевской премии 
по физике 1958 г.). Сам С.И. Вавилов был 
номинирован на Нобелевскую премию 
дважды (1957, 1958). Заведовал секцией 
физики и математики Института истории 
науки и техники АН СССР, был членом 
учёного совета института (1934—1936). 
В 1935 г. командирован в Польшу, Ита-
лию, Францию, Германию, Австрию для 
ознакомления с работой оптических ла-
бораторий и заводов. В марте 1936 г. вы-
ступил с докладом «Пути развития Опти-
ческого института» на сессии Академии 
наук, посвящённой деятельности ведущих 
отечественных физических школ, возглав-
ляемых академиками Д.С. Рождественским 
и С.И. Вавиловым в ГОИ, А.Ф. Иоффе 
в ФТИ и Л.И. Мандельштамом в МГУ. 

Наряду с инициативными работа-
ми, ему постоянно добавлялись все но-
вые обязанности и должности, очевидно, 
уменьшавшие возможности выполнения 
им всех задуманных научных программ. 
Поэтому в 1936 г. С.И. Вавилов в своей 
записке в Президиум АН СССР просит 
учесть его желание не увеличивать на-
грузку: «15 апреля я узнал, что вдобавок 
к многочисленным обязанностям, которые 
я выполняю в Академии, Президиум счел 
возможным поручить мне работу 1) в ко-

миссии по обследованию Пулковской об-
серватории, 2) в комиссии по составле-
нию классификации для разделов ката-
лога БАН, 3) в комиссии по подготов-
ке библиографических журналов Акаде-
мии наук. В связи с этим я чувствую себя 
вынужденным напомнить Президиуму 
функции, выполняемые мной в Академии: 
1) член Президиума Академии наук СССР 
(24); 2) заместитель академика-секретаря 
ОМЕН (5); 3) заместитель председателя 
Группы физики ОМЕН (10); 4) директор 
Физического института (40); председа-
тель Комиссии по изучению стратосферы 
(5); 6) председатель редколлегии «При-
роды» (5); 7) член редколлегии «Докла-
дов Академии наук СССР» (5); 8) пред-
седатель комиссии по научно-популярной 
литературе (3); 9) член Комиссии по тех-
ническому снабжению (15); 10) заведую-
щий отделом истории науки ИИНиТа (0). 
Цифры, поставленные в конце, указыва-
ют среднее число часов в месяц, которое 
я имею возможность использовать для 
выполнения указанных функций. В сум-
ме они составляют 112 часов в месяц. 
Эта цифра явно мала и недостаточна, но 
Президиуму известно, что помимо Ака-
демии наук, я работаю в Ленинграде в Го-
сударственном оптическом институте на 
должности научного директора и имею 
там свою лабораторию. Для выполнения 
этой большой и очень ответственной ра-
боты я должен пребывать в Ленинграде 
не менее 18—20 дней в месяц (10).». 

В предвоенные годы С.И. Вавилов 
стал одним из инициаторов постановки и 
развития работ в области ядерной физи-
ки. В апреле 1938 г. на заседании Прези-
диума АН СССР он выступил с докладом 
о положении дел в науке об атомном ядре. 
Была создана Комиссия по атомному ядру 
под руководством С.И. Вавилова, в кото-
рую вошли А.Ф. Иоффе, А.И. Алиханов, 
И.В. Курчатов, И.М. Франк, В.И. Векслер. 
С.И. Вавилов также вошел и в состав ав-
торитетной Комиссии по проблемам ура-
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на, образованной в конце июня 1941 г. при 
Президиуме АН СССР (позже, в 1949 г. 
при Президиуме АН СССР был создан 
специальный Ученый совет, задачей кото-
рого было распространение методов ядер-
ной физики в различных областях науки 
и техники — совет возглавил президент 
АН СССР). 30 мая 1941 г. на Общем со-
брании АН СССР он сделал доклад «Лю-
минесцентные источники света», создан-
ные к докладу образцы ламп позволили 
сразу после войны начать их промышлен-
ное производство. Узнав об аресте своего 
брата — академика Н.И. Вавилова (1940), 
С.И. Вавилов добился приёма у В.М. Мо-
лотова и Л.П. Берия с целью освободить 
брата из-под ареста; но Н.И. Вавилов 
не был освобождён и 26 января 1943 г. 
умер в Саратовской тюрьме, став жертвой 
репрессий и необоснованных обвинений. 
Во время Великой Отечественной войны 
С.И. Вавилов с женой был в эвакуации 
в Йошкар-Оле, где в это время работал 
ГОИ (сын Виктор, военнослужащий, оста-
вался в осаждённом Ленинграде); возглав-
ляемый им ФИАН был эвакуирован в Ка-
зань. Тематика его работ была приспо-
соблена к нуждам обороны: разрабатыва-
лись оптические прицелы для артиллерий-
ской стрельбы и бомбометания, периско-
пы и другая военная техника. Возглавляя 
АН СССР с 1945 г., С.И. Вавилов осуще-
ствил структурные преобразования ака-
демических учреждений, восстановил раз-
рушенные во время войны обсерватории 
и лаборатории. В 1947 г. произошло сли-
яние Института теоретической геофизики 
и Сейсмологического института в еди-
ный Географический институт; было при-
нято решение о создании в Москве Ин-
ститута вычислительной техники; в Мо-
скве в Останкине был заложен Главный 
ботанический сад АН СССР; в Ленин-
граде создан Институт высокомолекуляр-
ных соединений; в 1948 г. на Пулковском 
холме поднялись новые здания акаде-
мической обсерватории, разрушенной в го-

ды войны; отстроена заново разрушен-
ная во время войны Крымская обсерва-
тория; была восстановлена гидробиоло-
гическая станция в Севастополе, появи-
лись новые филиалы союзной Академии 
наук (Уральский в Свердловске, Восточ-
но-Сибирский в Иркутске, Карело-фин-
ский в Петрозаводске), началась работа 
по организации иных филиалов и баз. 
Организованы и расширены программы 
академий наук в союзных республиках: 
национальные академии наук были соз-
даны в Азербайджане (1945), Казахстане 
(1945), Латвии (1946), Эстонии (1946); 
была проведена вся подготовительная рабо-
та для организации академий наук в Тад-
жикистане и Туркменистане (открытие 
которых состоялось в 1951 г.). В эти же 
годы продолжались репрессии ученых, 
которые наряду с арестами по надуман-
ным предлогам приняли форму «темати-
ческих» сессий. Вошли в историю «Фи-
лософская дискуссия» (1947), «Августов-
ская сессия ВАСХНИЛ» (1948), борьба 
с «космополитизмом» (1949), дискуссия 
по вопросам языкознания (1950), «Пав-
ловская сессия» (1950). Будучи частью 
системы политической власти страны, 
С.И. Вавилов был вынужден произносить 
«ритуальные» речи, как президент АН 
СССР. Некоторые действительные чле-
ны АН СССР, занимавшие высокие госу-
дарственные должности, вплоть до смерти 
почетного академика АН СССР И.В. Ста-
лина являлись непосредственными участ-
никами и виновниками репрессий. С.И. Ва-
вилов, как и некоторые другие физики 
(в их числе — П.Л. Капица), в этих усло-
виях все же находил возможность защи-
щать конкретных ученых, несмотря на 
то, что сами С.И. Вавилов и П.Л. Ка-
пица являлись частью системы управле-
ния страной. 

Напряжение постоянной работы и 
борьбы за науку, тяготы военного вре-
мени подорвали его здоровье. В июне—
августе 1950 г. во время летнего отдыха 
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С.И. Вавилов написал свой последний 
фундаментальный труд — «Микрострук-
тура света». Умер в Москве 25 января 
1951 г. от инфаркта миокарда. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище (участок № 1). 

После его смерти стали публиковать-
ся работы, обобщавшие его вклад в нау-
ку и в развитие страны. С.И. Вавилов — 
один из основателей нелинейной оптики, 
глава научной школы, к которой принад-
лежат И.М. Франк, П.А. Черенков, С.Н. Вер-
нов, В.А. Фабрикант, П.П. Феофилов, 
Э.И. Адирович, Н.А. Добротин, А.Н. Сев-
ченко, М.Н. Аленцев, В.В. Антонов-Рома-
новский, А.М. Бонч-Бруевич, Е.М. Брум-
берг, А.А. Власов, М.Д. Галанин, Л.В. 
Грошев, М.А. Константинова, В.Л. Лев-
шин, З.Л. Моргинштерн, Б.Я. Свешников, 
Н.А. Толстой, В.С. Фурсов, И.А. Хвости-
ков, А.А. Шишловский и др. В числе на-
учных должностей, которые он занимал: 
главный редактор второго издания Боль-
шой Советской Энциклопедии (1948—
1951); председатель Редакционно-изда-
тельского совета АН СССР; главный ре-
дактор журнала «Доклады Академии наук 
СССР»; главный редактор издания АН 
СССР «Материалы к биобиблиографии 
учёных СССР»; председатель Комиссии 
Академии наук по изданию научно-по-
пулярной литературы (с 1933 г.); ответ-
ственный редактор «Журнала экспери-
ментальной и теоретической физики» и 
«Физического журнала»; председатель 
редакционной коллегии журнала «При-
рода» (с 1936 г.); председатель Комис-
сии по истории АН СССР; заместитель 
академика-секретаря и член бюро Отде-
ления физико-математических наук АН 
СССР (1939); заместитель председателя 
физической группы Отделения матема-
тических и естественных наук АН СССР 
(1935—1938); уполномоченный ГКО СССР 
по развитию и координации научной ра-
боты в области инфракрасной техники 
(VI.1943); заместитель (с 1949 г. пред-
седатель) Физической секции Комитета 

по присуждению Сталинских премий; 
председатель правления созданного по его 
инициативе Всесоюзного общества по рас-
пространению политических и научных 
знаний (1947—1951); действительный член 
Научно-исследовательского института фи-
зики при МГУ (1929—1932); председатель 
производственной комиссии физическо-
го отделения МГУ (1930—1932); иници-
атор организации музея М.В. Ломоносо-
ва и главный редактор Полного собрания 
сочинений М.В. Ломоносова в 10 томах 
(1950—1957; 11 том вышел в 1983 г.) и др. 
Избирался депутатом Верховного Сове-
та РСФСР от Ленинграда (1938), депу-
татом Ленинградского городского совета 
(1935—1938); депутатом Верховного Со-
вета СССР (1946, 1950), депутатом Мо-
сковского городского Совета (1947). По-
чётный член академий наук Армянской 
ССР, Белорусской ССР, Казахской ССР, 
Болгарской академии наук, Чехословац-
кой академии наук, Югославской акаде-
мии наук и искусств, Комитета наук Мон-
голии, Национального географического об-
щества США, Индийской академии наук 
в Бангалоре. Член-корр. Германской ака-
демии наук в Берлине, Словенской ака-
демии наук и искусств. Почетный доктор 
наук Пражского университета. Почётный 
член Московского общества испытателей 
природы. Сталинская премия второй сте-
пени (1943) за научные работы по физи-
ческой оптике «Теория концентрацион-
ного тушения флюоресценции растворов», 
«Теория концентрационной деполяриза-
ции флюоресценции в растворах», «Ви-
зуальные измерения квантовых флюкту-
аций» (1942). Сталинская премия первой 
степени (1946) за открытие и исследова-
ние излучения электронов при движении 
их в веществе со сверхсветовой скоро-
стью, результаты которых обобщены и 
опубликованы в «Трудах ФИАН имени 
П.Н. Лебедева» (1944). Сталинская премия 
за открытие и объяснение природы нового 
вида излучения (1946, совм. с П.А. Черен-
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ковым, И.М. Франком и И.Е. Таммом). 
Сталинская премия второй степени (1951, 
посмертно) за разработку люминесцент-
ных ламп. Сталинская премия первой 
степени (1952, посмертно) за научные 
труды «Микроструктура света» и «Глаз 
и Солнце» (1950). Награжден двумя орде-
нами Ленина (1943, 1945), орденом Тру-
дового Красного Знамени (1939), меда-
лью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.» (1945), 
медалью «В память 800-летия Москвы» 
(1947) и др. В его жизни большое значе-
ние имела семья, которая поддерживала 
его и помогала в научном труде: в 1920 г. 
он женился на Ольге Михайловне Багри-
новской (1894—1978), дочери московско-
го присяжного поверенного, помощника 
адвоката Ф.Н. Плевако (в браке с ней ро-
дился сын Виктор, который также стал 
физиком — 1921—1999 гг.). В 1951 г. Пре-
зидиумом АН СССР учреждена золотая 
медаль имени С.И. Вавилова, которая при-
суждается ежегодно за выдающиеся рабо-
ты в области физики. Его имя носят два 
учреждения: Государственный оптический 
институт им. С.И. Вавилова (1951) и Ин-
ститут истории естествознания и техники 
РАН (1991). В 1951 г. в честь С.И. Вави-
лова была названа одна из улиц г. Липец-
ка, в 1963 г. улица Вавилова появилась 
в Москве. В 1988 г. научно-исследователь-
ское судно АН СССР было названо «Сер-
гей Иванович Вавилов». Сдвоенный кра-
тер на Луне носит имя братьев Вавиловых.

Лит.: Собрание сочинений: В 4-х тт. М., 
1952—1956 ♦ Исаак Ньютон (1643—1727). 
2 изд. М.—Л., 1945 ♦ Ломоносов и русская на-
ука. 2 изд. М., 1947 ♦ Библиография трудов: 
Сергей Иванович Вавилов // Материалы к био-
библиографии ученых СССР, сер. физ. Вып. 22. 
М., 1979 ♦ Вавилов С.И. Фотометрия разно-
цветных источников // Журнал Русского фи-
зико-химического общества, часть физическая. 
1913. 45. Отд. 2. Вып. 6. С. 207—216.

О нем: Труды сессии, посвященной памя-
ти Сергея Ивановича Вавилова. М., 1953 ♦ Ке-
лер В.Р. Сергей Вавилов. 2-е изд. М., 1975 ♦ Лев-
шин Л.В. Сергей Иванович Вавилов. М., 1977 ♦ 

Сергей Иванович Вавилов: Очерки и воспоми-
нания. 3-е изд. М., 1991 ♦ Братья Николай и 
Сергей Вавиловы: Вечер воспоминаний: Из цик-
ла «Былое и думы» Ленингр. Отд. Сов. фонда 
культуры, 6 янв. 1989 г. М., 1994 ♦ Вавилов С.И. 
Из дневников 1909—1916 гг. // ВИЕТ. 2004. 
№ 1 ♦ Дневники С.И. Вавилова (1939—1951 гг.). 
Часть 2 // ВИЕТ. 2004. № 2.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 123. Л. 7; 
Ф. 596. Оп. 2. Д. 1. Л. 1—2.

VAVILOV SERGEY IVANOVICH 
Physicist. Expert in optics. He found 
a decrease in the absorption index of ura-
nium glass at high light intensities. This 
effect formed the backbone of nonli-
near optics. He introduced the concept 
of the luminescence quantum yield. He 
explored the variation of this parameter 
with the wavelength of the exciting light. 
He correlated the process of fl uorescence 
with the process of phosphorescence 
in liquid and solid mediums. He disco-
vered the first nonlinear optical effect 
in uranium glass. He made a great cont-
ribution to the development of the optical 
and mechanical industry of the USSR.

ВАГАНОВ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Род. 
10.X.1948 г. в Красноярске 
в семье строителей. Окон-
чил с «красным дипломом» 
Красноярский государст-
венный университет (1971). 
К.б.н. (1975). Д.б.н. (1985, 

тема: «Анализ сезонного роста организ-
мов по слоистым структурам»). Профес-
сор (2002). Академик РАН (29.V.1997, 
Отделение общей биологии; биология). 
Член-корр. РАН (07.XII.1991, Секция хи-
мических и медико-биологических наук; 
экология). Специалист в области биоло-
гии и экологии леса, дендрохронологии, 
дендроклиматологии, экологического мо-
делирования. С именем его отца связано 
сооружение в Красноярске крупных про-
мышленных объектов: завода «Сибсталь», 
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комбината «Химволокно», химкомбината 
«Енисей». Дед Евгения — К.Б. Цибуль-
ский — был руководителем лесной отрас-
ли края в военные годы.

После окончания школы с золотой 
медалью Евгений учился в университете: 
физический факультет и специальность 
«Биофизика» избрал по совету своей тети, 
которая работала в отделе биофизики 
Института физики СО АН СССР. Слушал 
лекции заведующего отделом биофизики 
Ивана Александровича Терскова (в даль-
нейшем — академик АН СССР). Евгений 
стал учеником и последователем профес-
сора И.А. Терскова. Проделанный ими 
анализ анатомической структуры годич-
ных слоев древесины, в частности, соот-
ношения клеток, их размеров, оказался 
плодотворным при использовании дре-
весных колец не только для реконструк-
ции общих условий среды, но и отдель-
ных экологических факторов, воздейст-
вующих на рост деревьев. В своих пер-
вых научных публикациях Ваганов в со-
авторстве с И. Терсковым, А. Исаевым 
и др. обсуждал, как новые методы изуче-
ния распределения пористости и плотно-
сти древесины внутри годичных слоев, 
так и возможности дендрохронологиче-
ского анализа прироста хвойных дере-
вьев, поврежденных лесными насекомыми. 
Работал в Институте физики им. Л.В. Ки-
ренского СО АН СССР (1971—1981): ин-
женер, старший инженер, младший науч-
ный сотрудник, старший научный сотруд-
ник. Затем в Институте биофизики СО 
АН СССР (1981—1988): старший научный 
сотрудник, заведующий сектором, заве-
дующий лабораторией дендроклимато-
логии. В эти годы особенно ценным стал 
для него опыт, приобретенный в экспе-
диционных работах в различных регио-
нах Сибири. Особенно плодотворной была 
совместная экспедиция институтов Леса 
и Физики на Ангаре. Затем последова-
ли полевые работы в Хакасии, Западном 
Саяне, Енисейском кряже. В течение не-

скольких лет Е.А. Ваганов исследовал воз-
действия изменения режима реки Анга-
ры, связанные с созданием гидротехниче-
ских сооружений, на рост рыб; получен-
ные результаты вызвали одобрение спе-
циалистов-ихтиологов. С научными це-
лями командирован в США (1977), Гер-
манию (1982), Францию и др. страны. 
С 1988 г. в Институте леса и древесины 
им. В.Н. Сукачева СО РАН: заведующий 
лабораторией, заместитель директора 
(1990), с 1994 г. — директор института. 
Одновременно в 1992 г. стал директором 
Сибирского международного центра эко-
логических исследований бореальных ле-
сов. Назначен ректором Сибирского фе-
дерального университета (XII.2006). 

Основные его научные работы посвя-
щены дендрохронологии, дендроклима-
тологии, экологической анатомии древес-
ных растений, экологическому моделиро-
ванию, глобальным изменениям климата 
и окружающей среды. Разработал мето-
ды, аппаратуру и алгоритмы исследова-
ния закономерностей сезонного роста 
долгоживущих организмов по структуре 
их слоистых образований. Это способст-
вовало выявлению механизмов влияния 
внешних факторов на процессы форми-
рования годичных колец, нахождению ко-
личественных соотношений между кине-
тическими и анатомическими характери-
стиками структуры слоистых образова-
ний. На основе анализа динамики роста 
и структуры годичных колец им разрабо-
таны методы и алгоритмы реконструкции 
условий роста. Им создана теоретическая 
база дендроклиматологии, что позволило 
эффективно использовать методы моде-
лирования в изучении закономерностей 
роста древесных растений и выполнить 
пространственно-временную реконструк-
цию аномалий летней температуры для 
Сибирской Субарктики за несколько по-
следних столетий. Результаты его работ 
используются для оценки первичной про-
дуктивности и баланса углерода в лесных 
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экосистемах, климатической и погодной 
обусловленности возникновения лесных 
пожаров, их периодичности и простран-
ственного размещения. Им развернуты 
исследования по созданию геоинформа-
ционных систем применительно к лесной 
таежной зоне. Руководитель (с россий-
ской стороны) крупнейшего международ-
ного проекта, выполняемого совместно 
с Обществом им. Макса Планка (Герма-
ния) по оценке влияния климатических 
изменений на обмен парниковых газов 
в лесных экосистемах Сибири (на терри-
тории Красноярского края построена уни-
кальная обсерватория в таежной зоне с вы-
сотной мачтой более 300 м). Создатель 
ведущей научной школы в области эколо-
гии древесных растений и дендрохроно-
логии. Автор свыше 200 научных публи-
каций, в том числе 8 книг, 3 из которых 
изданы за рубежом. С первых лет своей 
научной работы преподавал — читал лек-
ции по курсу экологического прогнозиро-
вания в Красноярском государственном 
университете и по курсу ГИС-технологи-
ям лесных территорий в Красноярском 
государственном техническом универси-
тете. Продолжает преподавание после на-
значения ректором университета. Ведет 
подготовку докторов и кандидатов наук. 
Подготовил 4 доктора и 27 кандидатов 
наук. Член специализированных советов 
по защитам докторских и кандидатских 
диссертаций. Участник XIV Международ-
ного ботанического конгресса, куда он был 
приглашен с докладом. По его инициати-
ве Институтом леса и Институтом био-
физики было проведено на Байкале Меж-
дународное дендрохронологическое сове-
щание, на котором установились партнер-
ские отношения со специалистами-денд-
роклиматологами США, Швейцарии и др. 
стран. Член Президиума Красноярского 
научного центра СО РАН (1992). Член 
Научного совета проекта PAGES Меж-
дународной геосферно-биосферной про-
граммы. Руководитель и со-руководитель 

международных проектов, ведущихся фон-
дами CRDF, ISF, INTAS, ЕC, РФФИ. 
Член редколлегий журналов «Лесоведе-
ние», «Сибирский экологический журнал», 
«Tree-Ring Bulletin», «Holocene», «Eura-
sian J. Forest Research». Член Высшего со-
вета партии «Единая Россия». Член Попе-
чительского совета Российского научно-
го фонда. Председатель Совета ректоров 
вузов Красноярского края. Премия им. 
В.Н. Сукачева РАН (2004). Премия А. Гум-
больдта (Германия, 2003). Орден Дружбы 
(2017), медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2011). Кавалер 
Золотого почетного знака «Обществен-
ное признание» (2001) и почетного знака 
«Серебряная сигма» за многолетний твор-
ческий труд, большой вклад в развитие 
науки и в связи с 50-летием СО РАН.

Лит.: Анализ роста дерева по структуре 
годичных колец. Новосибирск, 1977 (в соавт.) 
♦ Динамика потоков СО2 с поверхности по-
чвы в сосновых древостоях Средней Сибири // 
Журнал Сибирского федерального университе-
та. Серия: Биология. Т. 9. № 3. 2016 (в соавт.) 
♦ Экстремальные климатические события 
в Республике Алтай по дендрохронологиче-
ским данным // Известия Российской Ака-
демии наук. Серия биологическая. № 2. 2016 
(в соавт.).

VAGANOV EVGENY ALEKSAND-
ROVICH Expert in biology and forest 
ecology, dendrochronology, dendroclima-
tology, ecological modeling. He analyzed 
the anatomical structure of wood growth 
rings. He used wood rings to reconstruct 
environmental conditions in the histori-
cal past. He suggested methods of dend-
rochronological analysis of the growth 
of coniferous trees after damage by fo-
rest insects. He created the theoretical 
foundations of dendroclimatology. He is an 
author of works on global climate change.

ВАГНЕР АЛЬБРЕХТ (WAGNER 
ALBRECHT) Род. 13.II.1941 г. в г. Мюн-
хене (Германия). Окончил Гейдельберг-
ский университет (1967), в 1971 г. ему 
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присуждена степень док-
тора философии, в 1979 г. 
присуждена вторая ученая 
степень. Иностранный член 
РАН (22.V.2003, Отделение 
физических наук; ядерная 
физика). Немецкий физик, 
специалист в области фи-

зики высоких энергий и элементарных ча-
стиц. Начал изучать физику в 1960 г. в Тех-
ническом университете Мюнхена. Позже 
он учился в Геттингенском университете 
имени Георга-Августа (Georg-August-Uni-
versität Göttingen) и в Гейдельбергском 
университете имени Рупрехта и Карла 
(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), 
где он получил докторскую степень. Ра-
ботал в Гейдельбергском университете и 
Национальной лаборатории имени Лоу-
ренса в Беркли (Lawrence Berkeley Natio-
nal Laboratory). С 1974 по 1986 г. он прово-
дил исследования в экспериментах (DORIS, 
PETRA-Speicherring) на немецком элект-
ронном синхротроне (DESY), а с 1982 по 
1999 г. в экспериментах в ЦЕРНа. В 1984 г. 
он стал профессором Гейдельбергского 
университета, в 1991 г. он принял кафедру 
в Гамбургском университете. Директор 
Физического института в Гейдельберге 
(1986—1989). В том же году ему также 
было поручено управление исследова-
тельским отделом DESY; он занимал эту 
должность до 1999 г., когда он был назна-
чен председателем Совета директоров 
DESY. Он занимал эту должность до фев-
раля 2009 г. С 2008 г. он является предсе-
дателем Совета Гамбургского универси-
тета, с 2010 г. член Совета попечителей 
Фонда Joachim Herz Stiftung. Его иссле-
дования посвящены в основном изуче-
нию элементарных частиц, в частности, 
их свойств при высоких энергиях, разра-
ботке детекторов частиц для регистрации 
столкновений частиц. В 1982 г. участвовал 
в проектировании, строительстве и экс-
плуатации OPAL-Detektor на LEP-Spei-
cherring в ЦЕРНе. С 1991 г. до своего на-

значения на пост председателя совета ди-
ректоров DESY он сосредоточился на фи-
зике электронно-позитронных линейных 
ускорителей (таких как система TESLA). 
Принимал участие во многих научных ис-
следованиях в различных странах. Зани-
мал должности в Федеральном министер-
стве образования и научных исследова-
ний, ЦЕРНе, в Исследовательском центре 
Карлсруэ, в Обществе по исследованию 
тяжелых ионов в Дармштадте и на уско-
рителе частиц ELSA в Боннском универ-
ситете. Он был членом Европейского ко-
митета сотрудничества по ядерной фи-
зике (NuPECC) и Европейского комитета 
по ускорителям будущего (ECFA), Науч-
ного комитета Национальной лаборато-
рии Фраскати (Frascati) в Италии, Коми-
тета по научной политике Государствен-
ной научно-технической программы «Фун-
даментальная ядерная физика» в Москве 
и Консультативного совета лептонного 
коллайдера КЕК в Японии. С 2011 г. Ваг-
нер является членом Совета в Институ-
те науки и технологий Окинавы (OIST). 
С 2001 по 2008 г. Вагнер был координато-
ром исследовательской группы «Струк-
тура материи» и вице-президентом Ассо-
циации Гельмгольца, председателем Со-
вета по технологическому сотрудничеству 
TESLA (2005—2009), председателем Меж-
дународного комитета будущих ускори-
телей (ICFA) (2006—2008). Почетный док-
тор Московского университета с 2002 г. 
Почетный профессор Российской акаде-
мии наук (2005). В 1994 г. он стал сотруд-
ником Американского физического об-
щества. В знак признания его научных 
достижений и многолетнего служения не-
мецко-словацкому сотрудничеству в обла-
сти естественных наук Вагнер был удо-
стоен почетной докторской степени Сло-
вацкой академии наук в 2007 г. Также 
в 2007 г. был удостоен почетной доктор-
ской степени Университета Парижа-Суд. 
В 2007 г. он стал почетным профессором 
Института ядерной физики им. Генриха 
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Неводничанского Польской академии наук. 
Член-корреспондент Академии Гейдель-
берга (2002). Действительный член Акаде-
мии наук в Гамбурге (2006). В 2006 г. он 
был награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» 1-го класса Федеративной 
Республики Германии.

WAGNER ALBRECHT German physi-
cist. Expert in high-energy and elementary 
particle physics. His research was dedi-
cated to the study of elementary particles 
at high energies. He developed particle 
detectors for detecting particle collisions. 
He participated in the design and const-
ruction of a number of laboratories at CERN.

ВАГНЕР ИОГАНН АНДРЕАС 
(WAGNER JOHANN ANDREAS) 21.III.
1797—17.XII.1861. Род. в г. Нюрнберге. 
Член-корр. РАН (03.XII.1855, Отделение 
физико-математических наук; по разря-
ду биологическому). Немецкий палеон-
толог, зоолог и археолог. Вагнер учился 
в г. Эрлангене, получил докторскую сте-
пень там же в 1826 г., затем учился в Вюрц-
бурге. Профессор зоологии в Мюнхен-
ском университете, хранитель Zoologische 
Staatssammlung (государственная Коллек-
ция зоологии). Систематик живой при-
роды. Он занимался млекопитающими, 
моллюсками и окаменелостями; описал 
улитки и другие образцы живой природы, 
собранные в Бразилии (1827). С 1832 г. 
был адъюнктом Зоологической государст-
венной коллекции в Мюнхене, вел иссле-
дования под руководством Готтхильфа Ген-
риха фон Шуберта (преемника Иоганна Б. 
фон Спикса). Позже был вторым курато-
ром Зоологической коллекции в Мюнхе-
не (Zoologische Staatssammlung München, 
ZSM). С 1835 г. — экстраординарный, 
с 1842 г. — действительный член Бавар-
ской академии наук. Член Германской 
академии естествоиспытателей «Леополь-
дина» (1857). Описал ряд новых зоологи-
ческих таксонов; для указания авторства 

названия этих таксонов сопровождают 
обозначением «Wagner». Он написал не-
сколько важных работ по палеонтологии, 
был автором «Die Geographische Verb-
reitung der Säugethiere Dargestellt» (1844—
1846). В экспедиции к окаменелостям Пи-
керми обнаружил и описал новую окаме-
нелость. Его сотрудничество с с другими 
исследователями на этих окаменелостях 
дало методический материал для ряда из-
даний по палеонтологии (издано: «Roth & 
Wagner»), в которых, в частности, упоми-
наются и трудности экспедиций («кости 
были очень сломаны, и никакой полный 
скелет не был найден со всеми объединен-
ными частями»). Он был противником 
дарвинизма, также отверг интерпретацию 
(1861) найденного т.н. лондонского об-
разца археоптерикса как переходной фор-
мы рептилий к птицам (для него это была 
просто рептилия). Умер в г. Мюнхене.

Лит.: Neues systematisches Conchylien-Cabi-
net. Нюрнберг, 1829 ♦ Handbuch der Naturge-
schichte, 1830 ♦ Die Säugthiere in Abbildungen 
nach der Natur mit Beschreibungen. Ерланген, 
1836—1855 ♦ Beiträge zur Kenntnis der warm-
blütigen Wirbelthiere Amerika’s. Мюнхен, 1837 
♦ Beschreibung eines neuentdeckten Ornithoce-
phalus nebst allgemeinen Bemerkungen über die 
Organisation dieser Gattung. Мюнхен, 1837 ♦ 
Fossile Überreste von einem Aff en und einigen 
andern Säugthieren aus Griechenland. München, 
1840 ♦ Geschichte der Urwelt, mit besonderer 
Berücksichtigung der Menschenrassen und des 
mosaischen Schöpfüngsberichtes. Лейпциг, 1845 
♦ Naturwissenschaft und Bibel im Gegensatze 
zu dem Köhlerglauben des Herrn C. Vogt, etc. 
Штуттгарт, 1855 ♦ Beiträge zur Kenntniss der 
in den lithographischen Schiefern abgelagerten 
urweltlichen Fische. Мюнхен, 1861.

О нем: Вагнер Андрей // Энциклопеди-
ческий словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. 
(82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907 ♦ Wil-
helm Heß. Wagner, Johann Andreas // Allgemeine 
Deutsche Biographie (ADB). Vol. 41. Duncker & 
Humblot. Лейпциг, 1896, с. 776.

WAGNER ANDREAS German paleon-
tologist, zoologist and archaeologist. Pro-
fessor of zoology at the University of Mu-
nich. Curator of Zoologische Staatssamm-
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lung (State Collection of Zoology). The sys-
tematist of wildlife. He studied mammals, 
mollusks and fossils. He described snails 
and other wildlife specimens collected 
in Brazil.

ВАГНЕР НИКОЛАЙ 
ПЕТРОВИЧ 18(30).VII.
1829—21.III(03.IV).1907. 
Род. на Богословском за-
воде (Верхотурский уезд, 
Пермская губ.). Окончил 
с золотой медалью отделе-
ние естественных наук Ка-

занского университета (1849). Магистр 
зоологии (1851). Доктор естественных 
наук (1854). Член-корр. РАН (05.XII.1898, 
Физико-математическое отделение; по раз-
ряду биологическому). Зоолог, энтомолог, 
писатель. Детство он провёл на Урале, где 
работал врачом его отец, Пётр Иванович 
Вагнер. С 1840 г., когда отец был утверж-
дён профессором минералогии, геологии 
и сравнительной анатомии Казанского 
университета, жил в Казани. После окон-
чания частного пансиона М.Н. Львова 
учился во 2-й гимназии в Казани (1842—
1845), затем поступил в Казанский уни-
верситет. После университета препода-
вал естественную историю и сельское хо-
зяйство в Нижегородском Александров-
ском дворянском институте. В 1851 г. по-
лучил степень магистра зоологии за рабо-
ту «О чернобылках, водящихся в России». 
В 1852 г. становится адъюнктом при фи-
зико-математическом факультете Казан-
ского университета, магистром, затем док-
тором (1855, диссертация «Общий взгляд 
на паукообразных»). В 1854 г. в Москве 
он познакомился с С.Т. и К.С. Аксаковы-
ми и под их влиянием увлёкся славяно-
фильством. До середины 1870-х гг. считал 
себя атеистом и дарвинистом (хотя при-
знавался, что, впервые прочитав Еванге-
лие в 1851 г. после сильной болезни, испы-
тал религиозный экстаз), читал А.И. Гер-
цена, К. Фохта, Л. Бюхнера, Я. Молешотта. 

В 1858—1859 гг. был с ученой целью за 
границей, после чего поселился в Москве 
и редактировал «Журнал Московского Об-
щества сельского хозяйства». В 1860 г. 
снова поступил адъюнктом в Казань, в том 
же году избран экстраординарным профес-
сором, а в 1862 г. и ординарным — по ка-
федре зоологии. Адъюнкт, профессор Ка-
занского университета (1869—1871). Сверх-
штатный профессор Санкт-Петербургско-
го университета (1871), основатель и руко-
водитель Зоотомического кабинета (1871—
1894). Основал на Соловецком острове 
на Белом море биологическую станцию и 
был ее директором (1881—1894). Здесь он 
впервые установил явления педогенеза 
(размножения личинок). В промежутке 
1865—1874 г. трижды работал за грани-
цей; в 1879 г. командирован опять за гра-
ницу. В отставке с 1894 г. Установил факт 
педогенезиса (paedogenesis); открыл, что 
личинки одного двукрылого насекомого 
из группы Cecidomyidae, названного Мей-
нертом Miastor metraloas, размножаются, 
развивая внутри тела новые такие же ли-
чинки. Автор научных книг «История раз-
вития царства животных. Курс зоологии 
беспозвоночных» (1885), «Картины из жиз-
ни животных» (1901) и др. В 1901 г. издал 
научно-популярные очерки книгой «Кар-
тины из жизни животных». Кроме выше-
названных работ, опубликовал: «О зооло-
гических исследованиях в 1863 г. на юж-
ном берегу Крыма» («Ученые записки 
казанского университета», 1865); «Beitrag 
zur Lehre von der Fortpfl anzung der Inssec-
tenlarven» («Zeitschrift f. wissenschaftl. Zoo-
logie», 1863); «Работа над нервно-элект-
рическими токами в крыльях бабочек» 
(«Comptes rendus», 1863 г.); «Myxobrachia 
Cienkowskii n. sp.» (1871); «Новая группа 
Аннелид» («Труды СПб. Общества есте-
ствоиспытателей», 1872); «Строение мор-
ских звезд» («Труды СПб. Общества есте-
ствоиспытателей», протоколы, 1873); «Re-
cherches sur le système circulatoire et les 
organes de la respiration chez le Porcellion 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3446
elargi» («Ann. des Sc. naturelles», 5 Serie, 
t. IV, 1865). В «Трудах съездов русских ес-
тествоиспытателей» поместил «Hyaloso-
ma dux, новая форма из группы Daph-
nida», «Наблюдения над тарантулом, во-
дящимся в России», «О развитии Gast-
rophysa Raphani», а также несколько работ 
по анатомии и физиологии нервной сис-
темы насекомых (частью вместе с про-
фессором Данилевским) и многие другие. 
В числе его работ: «Беспозвоночные Бе-
лого моря» (СПб., 1885); «История раз-
вития царства животных» (СПб., 1887) и 
другие. Наряду с научными работами, пе-
чатал спиритические статьи. Полемизи-
ровал с Д.И. Менделеевым и другими кри-
тиками спиритизма. Один из основателей 
Философского спиритического общества 
и сотрудник его журнала «Ребус». Полу-
чил известность главным образом как пи-
сатель для детей под псевдонимом «Кот-
Мурлыка». В 1872 г. вышли его популяр-
ные «Сказки Кота-Мурлыки», которые по-
том неоднократно переиздавались. В кни-
гу вошло двадцать пять сказок, из которых 
«Телепень», «Любовь великая», «Царев-
на Меллина» и др. выходили отдельными 
изданиями вплоть до 1923 г. Академик 
И.П. Павлов критически отзывался как 
о его научных работах, так и о литератур-
ных произведениях. В числе больших его 
писательских работ — роман «Темный путь» 
(1890). Ряд его произведений (роман «Тём-
ный путь», повести «Впотьмах» и «Ольд-
Дикс») содержат элементы научной фан-
тастики. В них, частности, высказан ряд 
научных предвидений — фрейдизм, ин-
форматика, космические полёты и др. 
В 1875—1877 гг. переписывался с Ф.М. До-
стоевским. Редактор «Ученых записок 
Казанского университета» (1861—1864). 
С 1876. г. он издавал и редактировал два го-
да научно-художественный журнал «Свет». 
Почетный член Сибирского университета 
и президент Общества естествоиспытате-
лей при Казанском университете (1869). 
Почетный член (1869), заслуженный про-

фессор (1879) Санкт-Петербургского уни-
верситета. Президент Русского общества 
экспериментальной психологии (1891). 
Демидовская премия Академии наук за ис-
следование «Самопроизвольное размно-
жение у гусениц насекомых» (1863). За ра-
боту «Monographie des espèces d’Ancées du 
Golfe de Naples» (не была напечатана) по-
лучил от Парижской академии премию 
Бордена (1869). Умер от прогрессивного 
паралича в Петербурге. Похоронен на Смо-
ленском православном кладбище.

Лит.: Самопроизвольное размножение гу-
сениц у насекомых. Казань, 1862 ♦ История 
развития царства животных. Курс филоге-
нетической зоологии. СПб., 1887 ♦ Повести, 
сказки и рассказы Кота-Мурлыки. Изд. 2-е. 
Т. I—VII. СПб., 1890—1904.

О нем: Биографический словарь профес-
соров и преподавателей Императорского С.-
Петербургского университета. 1869—1894. 
СПб., 1896 ♦ Шимкевич Н.М. Современная ле-
топись. Н.П. Вагнер и Н.Н. Полежаев. Из вос-
поминаний зоолога // Журн. Мин. народ. про-
свещ. Новая сер. 1908. Т. 16, № 7 ♦ Фокин С.И. 
Н.П. Вагнер // Три века Санкт-Петербурга. 
Энциклопедия. XIX в. Кн. 1. СПб., 2003 ♦ Бе-
лов С.В. Достоевский. В 2-х тт. Российская 
биографическая энциклопедия «Великая Рос-
сия». Под ред. проф. А.И. Мелуа. Тт. 9—10. 
СПб.: Гуманистика, 2014 ♦ Ноздрачев А.Д., По-
ляков Е.Л., Космачевская Э.А., Громова Л.И., 
Вовенко Е.П. И.П. Павлов: Предшественники, 
современники, последователи. Российская био-
графическая энциклопедия «Великая Россия». 
Под ред. проф. А.И. Мелуа. Т. 15. СПб.: Гума-
нистика, 2015. 600 с. 

WAGNER NIKOLAY PETROVICH 
Zoologist, entomologist, writer. He is 
the author of scientific books «History 
of development of the animal kingdom. 
Invertebrate Zoology Course», «Scenes 
from animal life» etc. In 1901 he published 
popular scientifi c essays under the general 
title «Scenes from animal life».

ВАГНЕР РОБЕРТ ИВАНОВИЧ 
16.IX.1925—16.XI.2015. Род. в г. Омске 
в многодетной семье. Окончил Омский 
государственный медицинский институт 
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им. М.И. Калинина (1950), 
курсы ГИДУВ по онколо-
гии (1955) и ординатуру 
в НИИ онкологии в Ленин-
граде. К.м.н. (1962, тема: 
«Анатомическая и клиниче-
ская оценка операции Край-
ля»). Д.м.н. (1973, тема: «Во-

просы диагностики и тактики хирургиче-
ского лечения рака легкого»). Профессор 
(1977). Член-корр. РАН (27.VI.2014, От-
деление медицинских наук; клиническая 
медицина). Член-корр. РАМН (1986). Хи-
рург-онколог. Его дед, немец по нацио-
нальности, приехал в Омск, когда нача-
ла строиться Транссибирская магистраль, 
с тех пор Вагнеры — сибиряки. В Омске 
родился его отец, здесь отец долечивал-
ся после ранения, полученного в годы 
первой мировой войны. Его мать, немка 
по национальности, была выслана с Укра-
ины в Сибирь. Такова была предыстория 
рождения Роберта в Омске. В 13-летнем 
возрасте Роберт стал старшим в семье, по-
тому что отец был репрессирован, а стар-
ший брат погиб. Работал на самых разных 
неквалифицированных работах, начинал 
учиться в электромеханическом технику-
ме, в годы Великой Отечественной войны 
трудился на Омском танковом заводе. 

Сразу после войны, по настойчивой 
просьбе матери, поступил в Омский ме-
дицинский институт. Вскоре понял, что 
хирургия — это его призвание. С 1950 по 
1956 г. работал главным врачом и хирур-
гом Седельниковской районной больни-
цы Омской области. В 1954—1956 гг. за-
ведовал организационно-методическим ка-
бинетом вновь созданного Омского об-
ластного онкологического диспансера. 
С сентября 1956 г. в НИИ онкологии им. 
проф. Н.Н. Петрова в Ленинграде в клини-
ческой ординатуре, в аспирантуре (по ре-
комендации зав. кафедрой онкологии про-
фессора Александра Ивановича Ракова, 
1958—1961). С А.И. Раковым сохранил со-
трудничество и дружбу на всю жизнь, был 

его основным помощником в годы руко-
водства Раковым (с 1966 г.) Институтом 
онкологии им. Н.Н. Петрова. Затем Ваг-
нер работал младшим научным сотруд-
ником (1961—1965), старшим научным 
сотрудником (1965—1972), заведующим 
торакальным отделением (1972—1989), 
заместителем директора института по нау-
ке (1976). Директор НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова (1989—1991). После смерти 
профессора Ракова возглавил кафедру он-
кологии Ленинградского ГИДУВ (1972). 
Последние годы занимал должность глав-
ного научного сотрудника научного отде-
ления торакальной онкологии НИИ онко-
логии имени Н.Н. Петрова (случивший-
ся инфаркт потребовал понизить админи-
стративную нагрузку). Научной работой 
начал заниматься в 1957 г. Первоначаль-
ные исследования были посвящены ана-
томическому и клиническому обоснова-
нию хирургических вмешательств на лим-
фатическом аппарате шеи при метастазах 
рака. Разработал методику ранней диаг-
ностики рака легких (1967). В 1996 г. соз-
дал группу по лечению опухолей головы 
и шеи. Им начата разработка новых под-
ходов к комбинированному лечению рака 
языка, лечению рецидивов и метастазов 
рака щитовидной железы, опухолей слюн-
ных желез, глотки и гортани; на эту тему 
написано 5 брошюр. Его научные иссле-
дования и публикации включали самые 
новые достижения в области опухолей го-
ловы и шеи, рака легких и меланомы ко-
жи. При его участии разработаны и ши-
роко внедрены в практику принципиаль-
но новые методики органосохраняющих 
операций при раке легкого, гортани, мо-
лочной железы, матки, яичников, прямой 
кишки, — сочетающие онкологическую 
радикальность и функциональную сохран-
ность. Они выполнялись у значительно-
го числа больных, которым традиционно 
производились калечащие операции пол-
ного удаления пораженного органа. Опе-
рации этого типа осуществлены более чем 
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4 тыс. больным; при этом в 2—3 раза сни-
жена частота послеоперационных ослож-
нений, восстановлены функции опериро-
ванного органа, что позволило сохранить 
работоспособность или существенно улуч-
шить качество жизни больного. В 1968 г. 
в Ленинграде при его участии организо-
вана система ранней диагностики рака 
легкого, которая включала НИИ онколо-
гии имени Н.Н. Петрова, НИИ фтизио-
пульмонологии и Городской онкологиче-
ский диспансер. Автор около 500 научных 
работ, в т.ч. 14 монографий и книг, 19 ме-
тодических рекомендаций, 4 авторских 
свидетельства на изобретения. В 1969 г. 
опубликовал монографию, ставшую потом 
классической «Радикальные операции на 
шее при метастазах рака». В 1995—1999 гг. 
им опубликованы три монографии «Ме-
ланома кожи», часть 1 (1995) и часть II 
(1996), «Меланома кожи», часть III, так-
же «Атлас клинико-анатомической диа-
гностики», «Опухоли головы шеи» (2005) 
и «Опухоли лёгких» (2008). Председатель 
специализированного совета по защите 
кандидатских диссертаций (1977—1989). 
Председатель специализированного со-
вета по защите докторских диссертаций 
(1990—2000). Был руководителем науч-
ной школы онкологов-клиницистов, под его 
руководством защищено 20 докторских и 
26 кандидатских диссертаций. Много лет 
работал в составе редколлегии журнала 
«Вопросы онкологии». Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации (2003). 
Лауреат Государственной премии РФ 1991 г. 
в области науки и техники за разработку и 
внедрение органосохраняющих операций 
в онкологии (премия присуждена коллек-
тиву в составе: Чиссов В.И., Демидов В.П., 
Новикова Е.Г., Ольшанский В.О., Трахтен-
берг А.Х., Покровский Г.А, Вагнер Р.И., Си-
доренко Ю.С.). Золотая медаль ВДНХ (1967). 
Награждён Премией имени Н.Н. Петрова 
РАМН за цикл работ по проблеме мелано-
мы кожи, опубликованных в виде трех мо-
нографий (2000); Золотой медалью ВДНХ 

за разработку системы раннего выявления 
рака легкого в Ленинграде при профилак-
тической флюорографии и внедрение её 
в практическое здравоохранение (1983); 
Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, значком «Отлич-
ник здравоохранения». Р.И. Вагнер так-
же известен, как автор стихотворных про-
изведений. Во втором браке был женат 
на Анастасии Порфировне Вагнер. Умер 
в Санкт-Петербурге. Похоронен на клад-
бище пос. Песочный Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Лит.: Вагнер Р.И. Диагностика рака лег-
кого в поликлинических условиях. Л.: Медици-
на, 1986 ♦ Вагнер Р.И. Меланома кожи. СПб.: 
Наука, 1995 (в соавт.) ♦ Вагнер Р.И. Пред-
упреждение рака легкого. М.: Медицина, 1981 
♦ Вагнер Р.И. Рак легкого у женщин. Кишинев: 
Штиинца, 1987 (в соавт.).

О нем: Журавлев В.Г., Мелуа А.И., Окре-
пилов В.В. Лауреаты государственных пре-
мий Российской Федерации в области науки и 
техники. 1988—2003. В двух тт. СПб.: Гума-
нистика, 2005.

WAGNER ROBERT IVANOVICH 
Surgical oncologist. His research is dedica-
ted to the anatomical and clinical substan-
tiation of surgical operations on the lym-
phatic apparatus of the neck in cancer 
metastases. He developed a technique 
for early detection of lung cancer. He star-
ted developing new approaches to the com-
bined treatment of tongue cancer. He trea-
ted the recurrence and metastases of thyroid 
cancer, salivary gland, pharynx and larynx 
tumors.

ВАГНЕР ФРИДРИХ 
ИОГАННЕС ГЕНРИХ 
РУДОЛЬФ 30.VI.1805—
13.V.1864. Род. в Байрейте. 
Член-корр. РАН (04.XII.1847, 
Отделение физико-матема-
тических наук; по разряду 
биологическому). Специа-

лист в области физиологии и анатомии. 
Первоначальное образование он получил 
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в своем родном городе и в Аугсбурге, куда 
в 1820 г. его отец был переведен ректором 
протестантской гимназии. Затем изучал 
медицину с 1822 г. в Эрлангене, и с 1824 г. 
в Вюрцбурге. Окончив курс в 1826 г., 
он для дальнейшего усовершенствования 
в науках поехал в Париж, где под влия-
нием Жоржа Леопольда Кювье занялся 
сравнительной анатомией. Неоднократно 
посещал Нормандию и южную Францию 
для изучения низших животных. В 1828 г. 
в г. Кальяри на о. Сардиния изучал геогно-
стическое строение страны и исследовал 
костяную брекчию. В том же году он посе-
лился в Аугсбурге, как практический врач, 
но вскоре получил приглашение в Эрлан-
генский университет; назначен прозекто-
ром, в 1829 г. — доцентом, в 1832 г. — экс-
траординарным, а в 1833 г. — ординарным 
профессором зоологии. В 1840 г. пригла-
шен в Гёттингенский университет на ме-
сто анатома Иоганна Фридриха Блумен-
баха. Вице-президент Геттингенского уни-
верситета (1844). Вместе с Виллем пере-
вел на немецкий язык «Естественную ис-
торию человека» Пригарда («Naturge-
schichte des menschlichen Geschlechts», 
4 т., Лейпциг, 1840—1848). Из-за расстро-
енного здоровья жил в Италии в течение 
двух зим (1845, 1846 гг.). Во время пре-
бывания в Италии производил исследо-
вания над электрическими гнюсами, эти 
исследования привели его к прогрессу его 
идей в области нервной физиологии и 
психологии. Результаты этих исследова-
ний изложены им главным образом в его 
«Neurologische Studien» (Геттинген, 1854). 
Эти работы вызвали оживленную дискус-
сию, в которой он поддерживал спиритуа-
листическое направление в естествозна-
нии против материалистического направ-
ления Карла Фогта и Молешотта. Неза-
долго до смерти занялся преимуществен-
но антропологическими исследованиями. 
В сентябре 1861 г. организовал в Геттинге-
не съезд антропологов, на котором был раз-
решен вопрос о методе измерений на чело-

веческом теле (отчет о полученных ре-
зультатах опубликовал совместно с Бэром 
в Лейпциге в 1861 г.). Результаты иссле-
дований опубликовал в «Zoologisch-antro-
pologische Untersuchungen» (ч. 1, Геттин-
ген, 1861), а также в «Vorstudien zu einer 
wissenschaftlichen Morphologie und Physio-
logie des menschlichen Gehirns als Seele-
norgans» (2 части, Геттинген, 1860—1862). 
Академик Германской академии естест-
воиспытателей «Леопольдина» (1862). 
В 1863 г. тяжело заболел. Умер в Гёттин-
гене вследствие инсульта. В 1832 году он 
женился на Розали Хенке (1813—1894), 
старшей дочери профессора Эрлангенско-
го университета Адольфа Хенке (1775—
1843), о котором Вагнер позже написал 
биографию. Их сыновья — географ и кар-
тограф Герман Вагнер и экономист Адольф 
Вагнер. Брат Рудольфа Вагнера — Мо-
риц Вагнер — был путешественником, 
географом и натуралистом

Лит.: Lehrbuch der vergleichenden Anato-
mie. 2 части. Лейпциг, 1834—1836; 2 изд. под 
заглавием «Lehrbuch der Zootomie», 2 части, 
Лейпциг, 1843—1847 ♦ Icones physiologicae 
(3 тетради. Лейпциг, 1839—1840 ♦ Lehrbuch 
der Physiologie. Лейпциг, 1839 ♦ Handatlas der 
vergleichenden Anatomie. Лейпциг, 1841 ♦ Grun-
driss der Encyclopädie und Methodologie der me-
dizinischen Wissenschaften nach geschlechtlicher 
Ansicht. Эрланген, 1838 ♦ Zur vergleichenden 
Physiologie des Blutes. Лейпциг, 1833 ♦ Beiträge 
zur vergleichenden Physiologie. Лейпциг, 1838 ♦ 
Partium elementarium organorum, quae sunt in 
homine atque animalibus, mentiones micromet-
ricae. Лейпциг, 1834 ♦ Prodromus historiae gene-
rationis hominis atque animalium. Лейпциг, 1836 
♦ Handworterbuch der Physiologie. 4 т. Браун-
швейг, 1842—1855 ♦ Der Kampf um die Seele. 
Геттинген, 1857. 

О нем: Брандт Эдуад Карлович (автор 
статьи). Вагнер Рудольф (физиолог) // Энцик-
лопедический словарь Брокгауза и Ефрона: 
в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907.

WAGNER FRIEDRICH JOHANN 
HEINRICH RUDOLF Expert in physio-
logy and anatomy. He was occupied with 
comparative anatomy in Paris. He re-
peatedly visited Normandy and southern 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3450
France to study the lower animals. He stu-
died the geognostic structure of the count-
ry on the island of Sardinia. His research 
led to the progress of work on nervous 
physiology and psychology.

ВАГНЕР ФРИДРИХ 
(WAGNER FRIEDRICH) 
Род. 16.XI.1943 г. Доктор ес-
тественных наук в области 
физики. Профессор. Ино-
странный член РАН (28.Х.
2016, Отделение физиче-
ских наук; секция общей 

физики и астрономии). Гражданин Герма-
нии. Работает в Институте физики плаз-
мы им. Макса Планка (IPP) (Грайфсвальд, 
Германия) c 1975 г. Почетный профессор 
Университета им. Эрнста Морица Арндта 
в Грайфсвальде. Член Совета директо-
ров IPP (1993—2005). Официальный пред-
ставитель отделения IPP в Грайфсваль-
де (1999—2007). Президент/вице-прези-
дент Европейского физического общества 
(2007—2009). С 2011 г. — сопредседатель 
Агентства по оценке научных исследова-
ний при Комиссариатe по атомной энер-
гии Франции. Область его научных инте-
ресов: физика высокотемпературной плаз-
мы; магнитное удержание в токамаках и 
стеллараторах. Руководил крупнейшими 
европейскими проектами с использова-
нием уникальных установок: «токамак 
ASDEX», стеллараторы «Wendelstein7-
AS» и «Wendelstein7-X». Среди его глав-
ных научных результатов — открытие и 
исследование режима улучшенного удер-
жания плазмы (H-mode) (1982), обеспе-
чившего получение рекордной термоядер-
ной мощности в токамаках и открываю-
щего возможность достижения самопод-
держивающейся реакции синтеза в со-
оружаемом термоядерном реакторе ITER 
(International Thermonuclear Experimental 
Reactor). Современные токамаки мира 
работают исключительно в этом режиме. 
Токамак (тороидальная камера с магнит-

ными катушками) — это один из типов 
реакторов, предназначенных для протека-
ния управляемого термоядерного синте-
за и разработанных в СССР. Реактор, со-
оруженный учеными из США, носит на-
звание «стелларатор» и представляет со-
бой замкнутую магнитную ловушку для 
удержания высокотемпературной плазмы. 
Под его руководством в Институте физи-
ки плазмы им. Макса Планка был постро-
ен самый большой в мире стелларатор. 
Предполагается на нем поставить новый 
рекорд по удержанию плазмы — 30 ми-
нут (нынешний для токамаков составляет 
30 секунд). Ведется работа по созданию 
Международного экспериментального тер-
моядерного реактора ITER в Кадараше 
(Франция), в том числе для изучения воз-
можности коммерческого использования 
термоядерного синтеза (при участии на-
учной группы под руководством заведую-
щего кафедрой «Физика плазмы» СПбПУ 
В.А. Рожанского — выполняющего расче-
ты пристеночной плазмы ITER). Автор 
более 300 научных публикаций. В России 
сотрудничает с ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
РАН более 40 лет, с 1996 г. — почетный 
член ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. В 2012—
2013 гг. в рамках реализации проекта мега-
грантов он возглавлял совместную с ФТИ 
им. Иоффе Лабораторию физики улуч-
шенного удержания плазмы токамаков. 
С тех пор с СПбПУ (с кафедрой «Физика 
плазмы» Института физики, нанотехно-
логий и телекоммуникаций) установил 
тесное сотрудничество. Часто выступает 
в различных странах с лекциями, в том 
числе — в Санкт-Петербургских научных 
коллективах. На одной из них — в Акаде-
мическом университете (Научно-образо-
вательный центр нанотехнологий РАН) 
под названием «Физика плазмы и управ-
ляемый термоядерный синтез» — расска-
зал о перспективах открытия управляемо-
го термоядерного синтеза — или, иными 
словами, о воспроизводстве в земных ус-
ловиях реакций, на которых «работают» 
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Солнце и звезды (это экологически безо-
пасная альтернатива атомной энергетике 
в ее современном виде). 

Этой же тематике была посвящена 
лекция в Санкт-Петербургском политех-
ническом университете Петра Великого 
(23.I.2018) под названием «Зачем изучать 
физику плазмы?» И. Жабенко, освещая 
в научной печати лекцию, писала: «Про-
фессор начал лекцию с основ: плазму ча-
сто называют четвертым (после твердого, 
жидкого и газообразного) агрегатным со-
стоянием вещества. В 1879 г. его открыл 
английский ученый Уильям Крукс, иссле-
довавший электрические явления в раз-
ряженных газах. Вся наша Вселенная бук-
вально заполнена плазмой: более 99% ве-
щества пребывает в состоянии плазмы 
в виде звезд, межзвездного и межгалак-
тического газа. В природе плазму можно 
наблюдать в виде атмосферных разрядов 
(например, молний), полярных сияний и 
даже в обычном пламени. Благодаря по-
даче материала и постоянному взаимо-
действию с аудиторией на лекции сложное 
становилось простым, а неизвестное — 
понятным. Рассказав о современных про-
блемах физики плазмы, оставшееся время 
лектор посвятил вопросам управляемо-
го термоядерного синтеза. «Мы не знаем, 
сколько миру понадобится энергии, — на-
чал профессор, — но однозначно, что ее 
потребление будет увеличиваться с каж-
дым последующим поколением». Ресурс 
полезных ископаемых ограничен, поэто-
му среди возможных новых источников 
энергии — возобновляемые источники, де-
ление на быстрых нейтронах (fi ssion with 
fast neutrons), улавливание и поглощение 
углерода (CCS — carbon capture and se-
questration) и термоядерный синтез. Сей-
час ведутся работы по созданию реактора, 
способного показать коммерческую выго-
ду от использования термоядерной энер-
гии, практически неисчерпаемой и безо-
пасной. Отвечая на вопрос, зачем все-та-
ки заниматься физикой, Фридрих Вагнер 

обозначил ряд причин, и первая из них — 
культурная. Ученые должны познавать мир 
и разбираться во всех процессах, которые 
происходили с нашей Вселенной в разное 
время, начиная с бозона Хиггса, заканчи-
вая черными дырами. Еще одна причина — 
образовательная, здесь необходимо уме-
ние размышлять, анализировать и делать 
выводы, потому что физики всегда работа-
ют на границе известного. И последняя — 
экономическая, которая расширяет совре-
менный рынок труда для физиков. «Фи-
зику плазмы стоит изучать потому, что 
это междисциплинарная область, кото-
рая включает в себя и электромагнетизм, 
и термодинамику, и гидродинамику, и атом-
ную физику, — резюмировал профессор. — 
К изучению физики плазмы я приглашаю 
прежде всего экспериментаторов: они долж-
ны обладать обширными знаниями в об-
ласти физики, проводить точные измере-
ния в тяжелых условиях и уметь работать 
в команде». В числе наград Фридриха Ваг-
нера: премия Американского физического 
общества, премия Европейского физиче-
ского общества, медаль Штерна-Герлаха. 

WAGNER FRIEDRICH  German 
physicist, honorary director of the In-
stitute of Plasma Physics of the Society. 
Max Planck.

ВАДКОВСКИЙ АЛЕК-
САНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(митрополит АНТОНИЙ) 
03(15).IX.1846—02(15).XI.
1912. Род. в селе Царёвка 
(Гремячка, Кирсановский 
уезд, Тамбовская губ.) в мно-
годетной семье священника 

Василия Иовлевича Вадковского. Почёт-
ный член РАН (04.XII.1899). Епископ 
Русской Православной Церкви. В 1848—
1858 гг. с родителями проживал в селе 
Матчерка Моршанского уезда. Учился 
в Тамбовском духовном училище; затем 
окончил Тамбовскую духовную семина-
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рию; в 1870 г. — Казанскую духовную ака-
демию со степенью кандидата богословия; 
был оставлен при Академии в качестве 
доцента по кафедре Пастырского бого-
словия и Гомилетики. В 1872 г. вступил 
в брак с Елизаветой Пеньковской, у них 
родилось двое детей. В 1879 г. овдовел; 
в 1882 г. потерял двоих детей. 4 марта 
1883 г. пострижен в монашество архиепи-
скопом Казанским Палладием (Раевым); 
6 марта рукоположён во иеромонаха. 
14 ноября возведён в сан архимандрита и 
назначен управляющим Казанским Иоан-
но-Предтеченским монастырем. С 8 ноя-
бря 1884 г. — инспектор Казанской Духов-
ной Академии. С 1885 г., по протекции 
Константина Победоносцева, на анало-
гичной должности сначала в Московской, 
а затем в Санкт-Петербургской Духовной 
Академии. С 15 апреля 1887 г. — ректор 
Санкт-Петербургской Духовной Академии. 
3 мая 1887 г. хиротонисан во епископа Вы-
боргского, викария Санкт-Петербургской 
епархии. 24 октября 1892 года возведён 
в сан архиепископа и назначен на ново-
открытую Выборгско-Финляндскую ка-
федру. С 27 октября 1892 г. — присутст-
вующий в Святейшем Синоде. С 1893 по 
1898 г. возглавлял образованную в связи 
со стремлением старокатоликов к соеди-
нению с Православием Синодальную ко-
миссию по старокатолическому вопросу. 
С 5 по 22 июня 1897 г. посетил Англию 
(был первым русским иерархом, посетив-
шим Англию), представлял Святейший 
Синод на торжествах по случаю праздно-
вания 60-летнего юбилея (Бриллиантово-
го Юбилея) Королевы Виктории, имея 
при том и более широкое поручение ин-
тенсифицировать сношения с Церковью 
Англии; миссия была успешно им выпол-
нена: владыка вернулся на родину облада-
телем почетных степеней доктора бого-
словия и прав Оксфордского и Кембридж-
ского университетов. 25 декабря 1898 г. 
возведён в сан митрополита и назначен 
митрополитом Санкт-Петербургским и 

Ладожским, священно-архимандритом Свя-
то-Троицкой Александро-Невской лавры; 
пожалован белым клобуком и крестом из 
драгоценных камней; член Святейшего 
Синода. С 9 июня 1900 г. — первенствую-
щий член Синода (по смерти митропо-
лита Киевского Иоанникия (Руднева)). 
16 января 1906 г. по повелению Николая II 
стал во главе Предсоборного Присутст-
вия, которое закончило свою работу 15 де-
кабря того же года. 22 апреля 1906 г. избран 
членом Государственного совета; 27 июня 
освобождён по собственному прошению. 
С мая 1910 г. по болезни не совершал бого-
служений. 

Разрабатывал проекты церковных пре-
образований в России по подобию анало-
гичных проектов иерархов Константино-
польского и Александрийского Патриар-
хатов. Под его руководством было пред-
принято исследование вопросов, разделяв-
ших православных с англиканами и ста-
рокатоликами. Благословил основание и 
деятельно заботился об Александро-Нев-
ском обществе трезвости. Поставил свою 
подпись, как первенствующий член, под оп-
ределением Святейшего Синода об от-
падении от Церкви графа Л.Н. Толстого, 
после чего написал два письма графине 
С.А. Толстой: от 16 марта 1901 и 11 фев-
раля 1902, в которых пытался объяснить 
ей смысл данного деяния Синода (Ответ 
на письмо графини С.А. Толстой. «Прав.
Собес.» 1901, апрель, с. 377). Был против-
ником вмешательству духовенства в поли-
тическую деятельность: так, был против 
избрания архиереев в Государственную 
Думу. Редактор академического журнала 
«Православный Собеседник» (1874). По-
чётный член Казанской, Московской и Пе-
тербургской Духовных Академий (1892), 
Императорского Православного Палестин-
ского общества (1893), Петербургского 
совета детских приютов (1887), доктор 
церковной истории (1895). Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский — Ар-
хиепископ Выборгский и Финляндский 
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(24.Х.1892—25.XII.1898). Епископ Выборг-
ский, викария Санкт-Петербургской епар-
хии (03.V.1887—24.Х.1892). Умер в Санкт-
Петербурге. Похоронен на братском участ-
ке Никольского кладбища Лавры. В чис-
ле написанных и изданных им сочине-
ний: «Описание рукописей Соловецкой 
библиотеки»; «Константин, еп. Болгарский 
и его «Учительное Евангелие»; Издание 
нескольких поучений Климента Словен-
ского; «Так называемые поучения Феодо-
сия Печерского»; «Древнерусская пропо-
ведь в до Монгольский период».

VADKOVSKY ALEXANDER VA-
SILIEVICH (MITROPOLITAN AN-
TONY) Bishop of the Russian Orthodox 
Church. He worked out projects of church 
reforms in Russia on the model of similar 
hierarchs’ projects of the Patriarchates 
of Constantinople and Alexandria. Issues 
that divided Orthodox Christians, Ang-
licans and Old Catholics were investi-
gated under his leadership. Metropolitan 
of Saint Petersburg and Ladoga. Arch-
bishop of Vyborg and Finland.

ВАЖЕНИН АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Род. 
18.III.1958 г. в г. Челябин-
ске в семье врачей. Окон-
чил с отличием лечебный 
факультет Челябинского го-
сударственного медицин-
ского института (1981) и 

Академию народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ (2001). К.м.н. (1986. Тема: 
«Особенности иммунитета и гормональ-
ной секреции при первично-множествен-
ности злокачественных опухолей»). Д.м.н. 
(1993, тема: «Методические аспекты лу-
чевого лечения рака оро-фарингеальной 
зоны и губы»). Профессор (1997). Акаде-
мик РАН (28.Х.2016, Отделение медицин-
ских наук; онкология). Член-корр. РАН 
(27.VI.2014, Отделение медицинских наук; 
клиническая медицина). Член-корр. РАМН 

(20.II.2004). Специалист в области онко-
логии и радиологии. С 1975 г. учился в Че-
лябинском государственном медицинском 
институте, тогда же выполнил свои пер-
вые научные исследования. После окон-
чания института оставлен в клинической 
ординатуре на кафедре онкологии. После 
окончания ординатуры (1983) работал 
в Челябинском областном онкологиче-
ском диспансере радиационным онколо-
гом. В дальнейшем — клинический орди-
натор, врач-радиолог, заведующий радио-
логическим отделением (1992), заведую-
щий кафедрой лучевой диагностики и лу-
чевой терапии Челябинской государствен-
ной медицинской академии (1996), глав-
ный радиолог (1992), главный онколог 
области (2000), главный врач Челябин-
ского областного онкологического центра 
(1998). В Сибирском филиале Онкологи-
ческого научного центра РАМН (г. Томск) 
защитил кандидатскую диссертацию под 
руководством профессоров Л.Я. Эберта и 
Е.И. Бехтеревой; в 1993 г. — в Москов-
ском научно-исследовательском рентгено-
радиологическом институте МЗ РФ — док-
торскую диссертацию под руководством 
академика РАМН, профессора В.П. Хар-
ченко. Стажировался в онкологических 
клиниках России, а также в США (Сиэтл, 
Хьюстон), Франции (Париж, Ницца), Ни-
дерландах, Испании, Бразилии, Велико-
британии. В 2002 г. по его инициативе соз-
дана Ассоциация онкологов УрФО, пред-
седателем которой он был избран. Явля-
ется инициатором, автором, разработчи-
ком и участником ряда научно-практиче-
ских конверсионных работ, проводимых 
Челябинским областным онкологическим 
центром и его кафедрами совместно с Фе-
деральным ядерным центром — ВНИИТФ 
РосАтома и Правительством Челябинской 
области: Уральский центр нейтронной те-
рапии, Уральский центр позитронно-эмис-
сионной томографии, офтальмоонкологии, 
пластической и реконструктивной онко-
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логии, паллиативной онкологии, фотоди-
намической терапии. 

Его научные интересы лежат в обла-
сти разработки схем комбинированного, 
органосохранного лечения злокачествен-
ных новообразований и радиационной он-
кологии, применения плотноионизирую-
щих излучений, радиохирургии, радио-
модификации, исследования первичной 
множественности злокачественных опу-
холей. Основные его научные результа-
ты (2016): создан Уральский центр нейт-
ронной терапии; создан первый в России 
региональный Центр позитронно-эмисси-
онной томографии; внедрены морфомо-
лекулярные исследования опухолей, ра-
дионуклидная терапия заболеваний щи-
товидной и предстательной желез. Им соз-
дана научная онко-радиологическая шко-
ла на Урале. Под его руководством врача-
ми из Челябинска, Москвы, Кургана, Тю-
мени, Златоуста, Магнитогорска, а так-
же Казахстана, Франции и Палестины 
защищены более 120 диссертаций, в том 
числе 16 докторских. Председатель об-
ластных ассоциаций радиологов и онко-
логов, председатель Ассоциации онколо-
гов Уральского Федерального округа, член 
Правления Всероссийских Ассоциаций он-
кологов и радиологов, вице-президент Рос-
сийской ассоциации рентгено-радиологов. 
Член Европейской Ассоциации радиоло-
гов и онкологов (1999). Член редакцион-
ных коллегий журналов «Вестник хирур-
гии им. И.И. Грекова», «Российский он-
кологический журнал», «Украинский ра-
диологический журнал», «Сибирский он-
кологический журнал», «Паллиативная ме-
дицина и реабилитация», «Медицинская 
физика», «Проблемы клинической меди-
цины», «Креативная онкология и хирур-
гия». С 2008 г. участвует в реализации Фе-
деральной программы «Онкология». Ру-
ководимый им диспансер стал первым 
в России Окружным. Под его руковод-
ством построен и запущен (первый вне 
Москвы и Санкт-Петербурга) центр позит-

ронно-эмиссионной терапии. В 2011 г. им 
освоена работа на комплексе «кибер-нож». 
Автор более 420 научных работ, из них 
17 монографий, 26 авторских свидетельств 
и патентов, в том числе после избрания 
член-корр. РАМН в 2004 г. — 228 науч-
ных работ, из них 190 статей, в том числе 
107 в журналах, рекомендованных ВАК 
при Минобрнауки России, 11 монографий, 
22 авторских свидетельств и патентов, 
5 учебно-методических пособий. Член 
президиума Общественной палаты Челя-
бинской области (2006). Заведующий ка-
федрой лучевой диагностики и лучевой 
терапии Челябинской государственной 
медицинской академии (1996). Действи-
тельный член Российской академии меди-
ко-технических наук. Заслуженный врач 
РФ (2000). Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2006), медалью им. академика В.П. Маке-
ева Федерации космонавтики РФ (2006), 
медалями и почетным знаком «За вер-
ность профессии» (2013) Ассоциации он-
кологов России. Лауреат Губернаторских 
Премий и Грамот 2005 и 2006 гг. В 2003 г. 
награжден Благодарственным Письмом 
Законодательного собрания Челябинской 
области. В 2014 г. удостоен звания «Луч-
ший врач России» в номинации «За вы-
дающийся вклад в развитие здравоохра-
нения РФ».

Лит.: Важенин А.В. Очерки радиацион-
ной онкологии // Челябинск, 1998. 130 с. ♦ Ва-
женин А.В., Бехтерева Е.И., Бехтерева С.А., 
Гюлов Х.Я. Очерки первичной множествен-
ности злокачественных опухолей. Челябинск: 
Иероглиф, 2000. 213 с. ♦ Анищенко И.С., Ва-
женин А.В. Плоскоклеточный рак кожи (кли-
ника, диагностика, лечение). Челябинск, 2000. 
144 с. ♦ Важенин А.В. Лучевая терапия в ком-
бинированном и паллиативном лечении рака 
желудка. Челябинск, 2000. 112 с. ♦ Привалов А.В., 
Важенин А.В. Осложнения комбинированно-
го лечения в предоперационным облучением. 
99 вопросов и ответов. Челябинск, 2002. 95 с. ♦ 
Важенин А.В. Радиационная онкология, орга-
низация, тактика, пути развития. М.: РАМН, 
2003. 236 с. ♦ Жаров А.В., Важенин А.В. Опти-
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мизация лечения больных раком вульвы. Челя-
бинск, 2005. 131 с. ♦ Важенин А.В., Фокин А.А. 
Избранные вопросы онкоангиологии. М.: РАМН, 
2006. 220 с. ♦ Важенин А.В., Рыкованов Г.Н. 
Уральский центр нейтронной терапии: исто-
рия, методология, результаты работы. М.: 
2008. 144 с. ♦ Дмитриев В.Л., Важенин А.В., 
Волкова Э.Г., Супрончук Н.В., Бабина И.Л. Кар-
диомиопатия при химиолучевой терапии боль-
ных раком молочной железы. М.: РАМН, 2009. 
160 с. ♦ Силаев М.А., Новиков Г.А., Важенин А.В., 
Лифенцов И.Г., Селиванова М.В. Симптомати-
ческие блокады. М.: РАМН, 2009. 140 с. ♦ Ва-
женин А.В., Жаров А.В., Шимоткина И.Г. Ак-
туальные вопросы клинической онкогинеколо-
гии. М.: СТРОМ», 2010. 128 с. ♦ Важенин А.В., 
Шаназаров Н.А., Гладков О.А. Мультидисцип-
линарный подход к лечению больных местно-
распространенным раком желудка. М.: РАМН, 
2012. 136 с.

VAZHENIN ANDREY VLADIMIRO-
VICH Expert in oncology and radiology. 
He developed treatment regimens for ma-
lignant neoplasms and radiation oncology. 
He used radiosurgery in the study of prima-
ry malignant tumors. He created the Urals 
Center for Neutron Therapy. He created 
the fi rst regional Positron Emission Tomo-
graphy Center in Russia. He entrenched 
morphomolecular research methods.

ВАЙНШТЕЙН БОРИС 
К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч 
10.VII.1921—18.X.1996. Род. 
в Москве. Окончил физи-
ческий факультет Москов-
ского государственного уни-
верситета (1945), металлур-
гический факультет Москов-

ского института стали и сплавов (1947). 
Д.ф.-м.н. (1956). Профессор. Академик 
РАН (23.XII.1976, Отделение общей фи-
зики и астрономии; физика, астрономия). 
Член-корр. РАН (29.VI.1962, Отделение 
физико-математических наук; физика). 
Специалист в области теории дифракции 
электронов и рентгеновских лучей, струк-
турного анализа кристаллов, строения 
биологических кристаллов и макромоле-
кул. Учился в аспирантуре лаборатории 

структурной электронографии Института 
кристаллографии им. А.В. Шубникова 
АН СССР (1945—1948). В основу его кан-
дидатской диссертации (под рук. профес-
сора З.Г. Пинскера) были положены воз-
можности метода дифракции электронов. 
А уже в 1953 г. он опубликовал ставшую 
классической работу по расчету амплиту-
ды упругого рассеяния электронов атома-
ми. На основе своей докторской диссерта-
ции (1956) написал монографию «Струк-
турная электронография», ставшая руко-
водством для электронографистов во всем 
мире. Создал вначале опытную, а затем и 
серийную модель электронографа. 

В 1962 г. Б.К. Вайнштейн становится 
директором Института кристаллографии 
АН СССР (второй, после Шубникова, ди-
ректор этого института). На этом посту он 
внес большой вклад в организацию и осу-
ществление пионерских работ по синтезу 
и выращиванию монокристаллов для ак-
тивных лазерных элементов, материалов 
для акустооптики и оптоэлектроники, сег-
нетоэлектриков, кристаллов высокотем-
пературных сверхпроводников. В те годы 
одной из наиболее важных для науки бы-
ла проблема создания квантовой электро-
ники и кристаллов для оптических кван-
товых генераторов. Под его руководством 
в институте создан высокосовершенный 
рубин, иттрий-алюминиевый гранат и ряд 
других кристаллов. Автор трудов в обла-
сти теории рентгено- и электронографии, 
структурного анализа кристаллов, строе-
ния биологических кристаллов и макро-
молекул, электронной микроскопии. Его 
труды обогатили все направления струк-
турных исследований твердого тела. Ему 
принадлежат оригинальные разработки 
по теории симметрии, методам установ-
ления атомного строения твердого тела 
по дифракционным данным, аппаратуры 
для структурных исследований и решения 
ряда задач прикладной кристаллографии. 
На первом этапе своей научной деятель-
ности внёс значительный вклад в превра-
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щение электронографии в действенный 
метод структурного анализа. Впервые 
в электронографии начал широко приме-
нять метод разложения и синтеза функ-
ций с помощью преобразования Фурье. 
Разработал кинетическую теорию интен-
сивностей при дифракции электронов. 
Им были получены основные формулы 
интегральной интенсивности отражения 
от различных объектов, впервые рассчи-
таны атомные факторы рассеяния элект-
ронов для всех элементов. Разработал тео-
рию рассеяния рентгеновских лучей на по-
лимерных веществах и жидких кристал-
лах (1963). Основываясь на этих теорети-
ческих работах, он первым эксперимен-
тально определил положения атомов во-
дорода в ряде органических соединений. 
Внёс большой вклад в решение фазовой 
проблемы и применение идей И. Гель-
фанда о глобальных минимумах функций 
многих переменных в структурном ана-
лизе для прямого определения положе-
ний атомов. Работал над созданием науч-
ной и промышленной баз для получения 
кристаллов для квантовой электроники, 
для получения других технически важных 
кристаллов, а также в области автомати-
зации структурного анализа кристаллов. 
На основе его разработок у нас в стра-
не были выпущены первые промышлен-
ные образцы электронографов. Начиная 
с 1950-х гг., начал заниматься областью 
структур биологических объектов. С на-
чала 1960-х гг. его научные интересы все 
больше концентрировались на одной из 
важнейших проблем современного естест-
вознания — проблеме атомно-молекуляр-
ного строения биологических макромо-
лекул (от аминокислот и полипептидов 
до белков и вирусов). Ему принадлежит 
идея использовать для расшифровки струк-
тур биологических соединений одновре-
менно дифракцию электронов и электрон-
ную микроскопию. Расшифровал струк-
туру ряда аминокислот и полипептидов. 
Разработал метод так называемой прямой 

трехмерной реконструкции — воссоздание 
трехмерной структуры биологических объ-
ектов по их электронным микрофотогра-
фиям (1971). Этими методами были рас-
шифрованы структуры облучённой ДНК, 
транспортной РНК и многих белков, в част-
ности, каталазы (белка с рекордным мо-
лекулярным весом 300 000). Определил 
(1975—1981) структуру леггемоглобина — 
кислородсвязывающего белка растений, 
и ферментов: аспарат-трансаминазы, пи-
рофосфатазы. С использованием его ме-
тодов были открыты трубчатые кристал-
лы белков, исследованы сложные бакте-
риальные вирусы. Под его руководством 
решена задача автоматизации структур-
ных исследований с передачей функций 
определения структур соединений ЭВМ. 
Проявлял заинтересованность в развитии 
других научных учреждений Академии 
наук, в особенности — тех, которые могли 
оказаться партнерами в решении разраба-
тывавшихся им проблем. 

Академик Ю.А. Осипьян вспоминал 
(о работах первой половины 1960-х гг.): 
«Интерес к строительству и деятельно-
сти нашего будущего института в Черно-
головке выказал также директор Инсти-
тута кристаллографии Борис Константи-
нович Вайнштейн. Он как раз искал место 
для так называемых пилотных полупро-
мышленных установок для выращивания 
кристаллов. Дело в том, что Институт кри-
сталлографии взял на себя ответствен-
ность за создание в Советском Союзе про-
мышленности синтетических кристаллов, 
в частности, кварца. Первый полигон для 
этого дела был запущен в Александрове 
под Москвой. Он представлял собой боль-
шой институт, который назывался ВНИИ-
СИМС. Уже стремительно развивались 
исследования по лазерной физике. Под ру-
ководством Н.Г. Басова и A.M. Прохорова 
в нашей стране были созданы твердотель-
ные лазеры. Б.К. Вайнштейн в сотрудни-
честве с A.M. Прохоровым взяли на себя 
ответственность за создание кристалли-
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ческих лазерных сред. Нужно было соз-
давать промышленность по выращиванию 
рубиновых кристаллов. Такую технологию 
в Институте кристаллографии уже созда-
ли, потом все это перешло в соответствую-
щую промышленность. И вот Б.К. Вайн-
штейн решил создать внутри нашего ин-
ститута свой небольшой филиал по вы-
ращиванию кристаллов. И тогда Г.В. Кур-
дюмов за то, что мы согласились взять 
к себе филиал Института кристаллогра-
фии, предложил Б.К. Вайнштейну назна-
чить меня заместителем директора Ин-
ститута кристаллографии с тем, чтобы я 
работал в штате АН, и на меня можно бы-
ло официально возложить обязанности 
по организации Института физики твер-
дого тела. Б.К. Вайнштейн с удовольстви-
ем на это согласился, и я стал заместителем 
директора Института кристаллографии.». 

Вайнштейн — автор более двухсот 
статей и трёх монографий. Главный редак-
тор журнала «Кристаллография» (1982—
1996). Он с коллегами — автор 4-х-томной 
монографии «Современная кристаллогра-
фия» (1979—1981), в которой обобщены 
достижения теоретической и эксперимен-
тальной кристаллографии (первый том и 
большая часть второго тома этого энцик-
лопедического труда написаны Б.К. Вайн-
штейном). Член редколлегии журналов 
«Физика твёрдого тела», «Поверхность: 
физика, химия, механика», «Журнала экс-
периментальной и теоретической физики», 
библиотечки журнала «Квант». Редактор 
журнала «Кристаллография». Председа-
тель Научного совета по электронной ми-
кроскопии при Президиуме АН СССР и 
РАН (1963—1996). Председатель Научно-
го совета по проблеме «Физика кристал-
лов» РАН (1992—1996). Председатель На-
ционального комитета советских кристал-
лографов. Член Советского антисионист-
ского комитета. Почетный доктор Сток-
гольмского университета, член Немецкой 
академии естествоиспытателей «Леополь-
дина», член Польской и Барселонской ака-

демий наук. Награждён орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени (1996). 
Б.К. Вайнштейн удостоен высокой награ-
ды Международного союза кристаллогра-
фов — медали и премии имени П.П. Эваль-
да. Лауреат премии имени Е.С. Федоро-
ва АН СССР. Умер в Москве. Похоронен 
в Москве на Ваганьковском кладбище. 
Мемориальная доска Борису Константи-
новичу Вайнштейну установлена на доме 
в Москве (Ленинский проспект, д. 59).

Лит.: Вайнштейн Б.К. Структурная элект-
ронография. М.: Изд-во АН СССР, 1956 ♦ Вайн-
штейн Б.К. Дифракция рентгеновских лучей 
на цепных молекулах. М.: Изд-во АН СССР, 
1963 ♦ Вайнштейн Б.К. Рентгеноструктур-
ный анализ глобулярных белков // УФН, Т. 88, 
№ 3 (1966) ♦ Вайнштейн Б.К., Фридкин В.М., 
Инденбом В.Л. Современная кристаллогра-
фия: В 4-х томах. М.: Наука, 1979 ♦ Вайн-
штейн Б.К. Электронная микроскопия атом-
ного разрешения // УФН, Т. 152, № 5 (1987).

О нем: Прохоров А.М., Симонов В.И., Фей-
гин Л.А., Белов Н.В., Осипьян Ю.А., Зельдо-
вич Я.Б. Борис Константинович Вайнштейн 
(К шестидесятилетию со дня рождения) // 
УФН, Т. 134, № 7 (1981) ♦ Храмов Ю.А. Вайн-
штейн Борис Константинович // Физики: Био-
графический справочник. Под ред. А.И. Ахие-
зера. Изд. 2-е, испр. и дополн. М.: Наука, 1983. 

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 618.
VAINSTEIN BORIS KONSTANTI-
NOVICH Expert in the theory of elect-
ron and X-ray diffraction, crystal struc-
ture analysis, biological crystal and macro-
molecule structure. He organized the syn-
thesis and growing of single crystals for 
lasers. He participated in the creation 
of the quantum electronics industry.

ВАЙНШТЕЙН ЛЕВ АЛЬБЕРТО-
ВИЧ 06.XII.1920—08.IX.1989. Род. в Мо-
скве в семье экономиста Альберта Льво-
вича Вайнштейна и Марии Андреевны 
Вайнштейн (урожд. Балашовой). Окончил 
физический факультет Московского го-
сударственного университета (1943). К.ф.-
м.н. (1947, «Теория дробового эффекта 
при наличии пространственного заряда»). 
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Д.ф.-м.н. (1953, тема: «Диф-
ракция электромагнитных и 
звуковых волн на открытом 
конце волновода»). Профес-
сор. Член-корр. РАН (01.VII.
1966, Отделение общей и 
прикладной физики; радио-
физика и радиотехника). 

Специалист в области радиофизики. Пос-
ле окончания средней школы (1938) по-
ступил на физический факультет МГУ, 
после окончания университета учился в ас-
пирантуре. Его руководителем на началь-
ном этапе его научной карьеры был акаде-
мик М.А. Леонтович. С 1946 по 1957 г. ра-
ботал по оборонной тематике в ЦНИРТИ 
(начальник лаборатории с 1953 г.); в его 
лаборатории начинал свою научную дея-
тельность физик Петр Яковлевич Уфим-
цев (впоследствии — работал в США по 
программе «стелс-технологии»). С 1957 г. 
перешёл (по рекомендации академика 
В.А. Фока) в Институт физических про-
блем АН СССР. Главный научный сотруд-
ник Института физических проблем АН 
СССР с 1986 г. 

В 1950-е гг. начал цикл работ по элект-
ронике. Построил нелинейную теорию лам-
пы с бегущей волной (1956—1957). Ос-
новой для этого послужила разработан-
ная им теория возбуждения волноводов и 
резонаторов. Решил одну из задач разви-
тия теории дифракции — задачу об из-
лучении из открытого конца волновода. 
При этом усовершенствовал и применил 
метод факторизации, который в после-
дующем использовал также для решения 
обширного класса волноводных и антен-
ных задач. Впервые успешно исследовал 
свойства открытых резонаторов, разме-
ры которых велики по сравнению с дли-
ной волны. В таких резонаторах может 
возбуждаться лишь небольшое число вы-
сокодобротных резонансных колебаний. 
Благодаря этому свойству резонаторы ис-
пользуются в лазерах и в других устрой-
ствах, работающих в широком диапазоне 

длин волн — от оптической области спект-
ра до миллиметровых волн. Показал, что 
даже в резонаторах без каустик можно 
обеспечить высокую добротность колеба-
ний и разрежение их спектра благодаря 
особенностям дифракции волн на откры-
тых концах волновода, образующего ре-
зонатор. Развил или усовершенствовал 
расчетные методы, в их числе — метод па-
раболического уравнения, метод прибли-
женной факторизации, геометро-оптиче-
ский метод, метод разложения по функ-
циям непрерывного спектра и др. В рабо-
тах по электродинамике (связанных с чис-
ленным расчетом дифракционных задач) 
разработал двойной вариационный метод, 
метод двойной редукции, способ расчета 
дифракции волн на металлических решет-
ках, теорию тонких вибраторов. Введён-
ная им в работах 1953 г. универсальная 
функция, через которую выражается ре-
шение ряда задач квазиоптики, получи-
ла в дальнейшем название дифракцион-
ной U(s,p)-функции Вайнштейна. В цик-
ле работ по теории открытых резонаторов 
(1962—1965) получил асимптотические 
формулы для характеристик колебаний 
в таких системах, построил полную тео-
рию двухзеркальных открытых резонато-
ров и развил ряд методов: параболическо-
го уравнения, приближенной факториза-
ции, спектрального разложения по вол-
нам непрерывного спектра и др. Выпол-
нил исследования, посвященные теории 
дифракции на металлических решетках, 
теории тонких вибраторов, распростране-
нию радиоволн в околоземном простран-
стве, выделению сигналов на фоне слу-
чайных помех, теории передачи сигналов 
по линиям с дисперсией и поглощением. 
Расчитал мощные непрерывные генерато-
ры магнетронного типа, предложенные и 
разработанные академиком П.Л. Капицей. 
В работах по теории передачи сигналов 
использовал в качестве базовой концеп-
цию аналитического сигнала. Ему также 
принадлежат работы по фликкер-эффекту, 
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по численному решению обратных (не-
корректных) задач, по теории микровол-
новой диагностике СВЧ плазмы, по рас-
чету спонтанного и вынужденного излу-
чения в лазерах на свободных электро-
нах. Теоретические методы, разработанные 
им, имели большое значение для проек-
тирования систем радиолокации, устройств 
техники СВЧ, лазеров. Автор более 160 на-
учных работ и 9 монографий. Основные 
публикации — в области электродинами-
ки и электроники, математической фи-
зики, теории дифракции, теории откры-
тых резонаторов, распространения волн 
в околоземном пространстве, сверхвысо-
кочастотной электроники, теории пере-
дачи сигналов. Редактор и автор статей 
сборников «Электроника больших мощ-
ностей» (1962—1969). В последние годы 
жизни занимался статистикой фотоотсчё-
тов, теорией лазера на свободных элект-
ронах. Профессор МФТИ с 1959 г., читал 
в МФТИ лекции по электродинамике 
СВЧ. Продолжил традиции научной шко-
лы теоретической физики, которую свя-
зывают с именами В.А. Фока и М.А. Леон-
товича. Основатель собственной науч-
ной школы. Руководитель проводивших-
ся в СССР семинаров и школ по диф-
ракции и СВЧ электронике. Поддержи-
вал исследователей в различных городах 
страны. Внёс значительный вклад в ста-
новление саратовской научной школы 
члена-корр. РАН Дмитрия Ивановича Тру-
бецкова, — заведующего кафедрой элект-
роники, колебаний и волн Саратовского 
государственного университета. Увлекал-
ся поэзией, выполнял переводы поэтиче-
ских произведений. Государственная пре-
мия СССР (1990, посмертно). Премия им. 
Л.И. Мандельштама АН СССР (1948). 
Награжден орденом «Знак Почёта» (дваж-
ды: 1953, 1975), медалями СССР. 

Лит.: Дифракция электромагнитных и 
звуковых волн на открытом конце волновода. 
М., 1953 ♦ Выделение сигналов на фоне слу-
чайных помех (совместно с В.Д. Зубаковым). 

М., 1960 ♦ Теория диффракции и метод фак-
торизации. М., 1966 ♦ Открытые резонато-
ры и открытые волноводы. М., 1966 ♦ Лекции 
по высокочастотной электронике (совместно 
с В.А. Солнцевым). М., 1973 ♦ Разделение ча-
стот в теории колебаний и волн (совместно 
с Д.Е. Вакманом). М., 1983 ♦ Электромагнит-
ные волны. 2-е изд. М., 1988.

О нем: Андреев А.Ф., Богомолов Г.Д., Бо-
ровик-Романов А.С. и др. Памяти Льва Аль-
бертовича Вайнштейна // УФН. Т. 160. Вып. 4. 
Апрель 1990 г.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 522.
VAINSTEIN LEV ALBERTOVICH 
Expert in radiophysics. An author of works 
on electronics. He elaborated a nonlinear 
theory of traveling wave tube. He deve-
loped the theory of waveguide and reso-
nator excitation. He solved the problem 
of radiation from the open end of the wave-
guide. He has enhanced the method of fac-
torization. He used this method to solve 
an extensive class of the waveguide and 
antenna problems.

ВАЙПЕРТ ДОРИАН (WEIPERT 
DORIAN) 18.VII.1933—16.I.2016. Род. 
в г. Сараево. Иностранный член РАН 
(27.VI.2014, Отделение сельскохозяйст-
венных наук; секция хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции). 
Иностранный член РАСХН (23.V.1995). 
После окончания школы он изучал сель-
ское хозяйство в г. Загребе (Хорватия), 
стал доктором сельскохозяйственных наук 
(1964) после завершения учебы в Гиссен-
ском университете. В 1967 г. — науч-
ный сотрудник Федерального исследова-
тельского центра по переработке зерна 
(в Берлине, а затем в городе Детмольде). 
Его ранние работы посвящены вопросам 
качества зерна в смысле пригодности об-
работки для питания, особенное значе-
ние придавал хлебобулочным изделиям. 
Его глубокое знания в области реологи-
ческого теста, особенно в проблеме обра-
ботки ржи, позволили ему внести боль-
шой вклад в науку. Его работа по пред-
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ставлению свойств желатинизации крах-
мала имеет большое значение для экс-
пертов и их методов работы с вискозиме-
трами. В дополнение к своим исследова-
ниям качества ржи и ее свойств им были 
использованы реология и реометрия пше-
ничных тестов и разработаны новые ана-
литические методы для ученых-аграриев. 
Автор более чем 160 публикаций. Читал 
лекции во многих странах. Особо следует 
отметить, что он — издатель книги о рео-
логии пищи. Его обширная программа со-
трудничества включала работы по экспер-
тизе, проводимой в рамках деятельности 
национальных и международных комите-
тов. Полезные научные достижения были 
получены им при ведении исследований 
в зерновом консорциуме e.V.(AGF). В те-
чение многих лет преподавал в Универси-
тете прикладных наук Лемго (Hochschule 
Ostwestfalen, Lippe), одновременно руко-
водил дипломными диссертациями. Он лю-
бил путешествовать, интересовался исто-
рией культуры различных стран. Активно 
участвовал в работе киноклуба. Детмольд-
ская и Американская ассоциации Между-
народной ассоциации зерновых химиков 
(AACCI) Миннеаполиса наградила его 
премией C.W. Brabender Preises (1988) и 
премией Дж. Скотта Блэра (1990). В 1995 г. 
он был удостоен премии Харальда Перте-
на Международного общества по науке и 
технологиям злаков (Вена). 

VAIPERT DORIAN German expert in ag-
ricultural processing.

ВАЙСБЕРГ ЛЕОНИД 
АБРАМОВИЧ Род. 20.VI.
1944 г. в г. Первоуральске 
(Свердловская обл.). Окон-
чил с отличием Днепропет-
ровский горный институт 
по специальности «Горный 
инженер-механик» (1967). 

К.т.н. (1975). Д.т.н. (1999). Профессор 
(2003). Академик РАН (28.Х.2016, Отде-

ление наук о Земле; горные науки, геоэко-
логия). Член-корр. РАН (22.XII.2011, От-
деление наук о Земле). Специалист в об-
ласти горной механики. Работает во Все-
союзном НИИ «Механобр» (с 1968 г.): ин-
женер, заведующий сектором, заведую-
щий лабораторией, заведующий отделом; 
генеральный директор. Генеральный ди-
ректор — научный руководитель Научно-
производственной корпорации «Механобр-
техника». Одновременно занимал науч-
ную должность в Институте проблем ма-
шиноведения (ИПМаш) РАН. Под его 
руководством предприятие сохранило и 
укрепило позиции в условиях экономиче-
ских реформ, обеспечило развитие новых 
направлений в горной и строительной 
промышленности, в области переработки 
промышленных и бытовых отходов. Про-
вёл фундаментальные исследования по 
изучению теоретических основ вибраци-
онных процессов, позволившие на базе 
классических методов нелинейной меха-
ники установить основные закономер-
ности поведения сыпучих материалов и 
жидкостей под воздействием вибрации и 
создать новые методы интенсификации 
процессов рудоподготовки и обогащения 
на горных предприятиях. Создал теорию 
процессов вибрационного разделения сы-
пучих материалов и смесей, которая ус-
пешно использовалась при создании но-
вого поколения вибрационных техноло-
гий и машин. Сформулировал и развил 
основы современной технологии дезин-
теграции, существенно сберегающей ре-
сурсы. Провёл комплекс исследований 
по селективной дезинтеграции минераль-
ных агрегатов, что позволило создать ряд 
принципиально новых аппаратов, обеспе-
чивающих высокую производительность 
и избирательность раскрытия рудных ми-
нералов. Результаты его разработок внед-
рены на крупнейших предприятиях стра-
ны: Кузнецком металлургическом комби-
нате, Запсибе, «Норильском никеле», АК 
«Алроса», комбинате «Печенганикель», 
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Среднеуральском медеплавильном заво-
де, Хрустальнинском, Орловском, При-
морском и других ГОКах, а также на пред-
приятии «Эрдэнэт» (Монголия) и «Аса-
рел-Медет» (Болгария). Под его руковод-
ством также разработаны и освоены но-
вые технологии и отечественное обору-
дование для производства высококаче-
ственных нерудных строительных мате-
риалов. Эти технологии широко и успеш-
но используются на предприятиях Санкт-
Петербурга, а также в Карелии, Москве и 
Московской области, Башкирии, на Урале, 
в Сибири и других регионах. Это обору-
дование и технологии поставляется более 
чем в 20 стран мира, в т.ч. США, Австрию, 
Германию, Италию, Швецию, Японию. 

Основные его научные результаты 
(2016): установлены закономерности се-
лективного раскрытия минеральных агре-
гатов и создан новый класс энергосбере-
гающих технологий и машин для дезин-
теграции минерального сырья; решены 
задачи поведения сыпучих и жидких сред 
под воздействием вибраций, где обнару-
жен ряд новых эффектов, созданы энер-
гоэффективные вибрационные техноло-
гии транспортирования и переработки 
сырья в горном деле и обогащения полез-
ных ископаемых; создана теория сепара-
ции сыпучих материалов (горной массы) 
по крупности, разработаны методы интен-
сификации этих технологий и расчетно-
го прогнозирования их технологических 
показателей в процессах обогащения по-
лезных ископаемых; сформулированы и 
исследованы основные научные положе-
ния перехода к маловодным технологи-
ям обогащения, позволяющие существен-
но экономить важнейший природный ре-
сурс — пресную воду; научно обоснованы 
перспективные технологии утилизации 
и переработки различных видов отходов, 
что направлено на решение важнейших 
задач в области ресурсосбережения и гео-
экологии. Председатель правления и пер-
вый заместитель главного редактора ста-

рейшего научно-технического издания 
России — «Горного журнала» (издается 
с 1825 г.). Главный редактор журнала «Гор-
ный мир». Член редколлегии журналов 
«Обогащение руд» и «Строительные ма-
териалы». Автор около 400 научных тру-
дов, в том числе 7-и монографий и спра-
вочника «Вибрации в технике», а также 
более 70 патентов. Вице-президент НП 
«Горнопромышленники России», член Выс-
шего горного совета РФ, председатель 
Горного совета СЗФО. Руководит Коор-
динационным советом директоров Ассо-
циации «Объединённый институт маши-
новедения» РАН. Член Президиума Сою-
за промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга. Академик Санкт-Пе-
тербургской инженерной академии и Ака-
демии горных наук. Заслуженный строи-
тель Российской Федерации» (2002). По-
четный металлург России. Почетный ин-
женер Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Заслуженный профессор 
СПбГПУ. Почетный профессор Нацио-
нального Горного университета Украины. 
На базе возглавляемого им предприятия 
работают базовые кафедры СПбГПУ и 
СПГГИ. Член диссертационных советов 
и Экспертного совета ВАК при Минобр-
науки России, преподаватель Санкт-Пе-
тербургского горного университета, руко-
водит ведущей научной школой и Науч-
но-образовательным центром, им подго-
товлены 2 доктора и 14 кандидатов наук. 
Член бюро в научных советах РАН по про-
блемам горных наук и проблемам обога-
щения полезных ископаемых. Лауреат Го-
сударственной премии РФ за 1998 г. в об-
ласти науки и техники. Дважды лауреат 
премии Правительства РФ. Националь-
ная премия имени В.И. Вернадского (2015). 
Премия имени А.П. Карпинского в обла-
сти геологических и географических наук 
и горного дела (2014) — за цикл научных 
работ «Энергосберегающие технологии 
вибрационной дезинтеграции и сепара-
ции минерального и техногенного сырья». 
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Первые премии Комитета по науке и выс-
шей школе Санкт-Петербурга «За инте-
грацию науки, производства и образова-
ния» (2014, 2016). Отмечен высшей про-
фессиональной наградой — Золотым зна-
ком «Горняк России». Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2009), Почетным дипломом За-
конодательного Собрания и Грамотой гу-
бернатора Санкт-Петербурга, орденом МНР 
«Полярная Звезда» за заслуги в строи-
тельстве крупного горного предприятия 
в этой стране, медалью имени П.Л. Капи-
цы, медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», Патриаршим Знаком святой 
великомученицы Варвары (2012) — за вклад 
и внимание к труду по духовно-нравст-
венному выздоровлению общества и ду-
ховному возрождению России. Удостоен 
Благодарности Президента России (2015). 
Увлекается изучением истории цивилиза-
ции и религии.

Лит.: Общие принципы проектирования 
вибрационных машин. Машины для вибраци-
онного разделения сыпучих смесей. Вибрацион-
ные грохоты (монография). Вибрации в тех-
нике: Справочник в 6 тт. Т. 4. Вибрационные 
процессы и машины / под ред. Э.Э. Лавендела. 
М.: «Машиностроение», 1981 ♦ Проектирова-
ние и расчет вибрационных грохотов (моно-
графия). Москва: Издательство «Недра», 1986 г. 
144 с. ♦ Вибрационное грохочение сыпучих ма-
териалов. Моделирование процесса и техноло-
гический расчет грохотов. Санкт-Петербург. 
Механобр, 1994 (соавтор: Д.Г. Рубисов) ♦ Про-
изводство кубовидного щебня и строительно-
го песка с использованием вибрационных дро-
билок (монография). Санкт-Петербург: Изд. 
ВСЕГЕИ, 2004 г. (соавторы: В.А. Арсентьев, 
Л.П. Зарогатский, А.Д. Шулояков) ♦ Вибра-
ционные дробилки. Основы расчета, проекти-
рования и технологического применения (моно-
графия). Санкт-Петербург, изд. ВСЕГЕИ, 2004 г. 
(соавторы: Л.П. Зарогатский, В.Я. Туркин) ♦ 
Просеивающие поверхности грохотов. Конст-
рукции, материалы, опыт применения (моно-
графия). Санкт-Петербург, изд. ВСЕГЕИ, 2005 г. 
(соавторы: А.Н. Картавый, А.Н. Коровников) ♦ 
Измельчение. Энергетика и технология (моно-
графия). Москва: Издательский дом «Руда и Ме-
таллы», 2007 (соавторы: Г.Г. Пивняк, И.И. Ки-
риченко, П.И. Пилов, В.В. Кириченко) ♦ Новые 

подходы к расчёту и моделированию вибраци-
онных грохотов. Маркшейдерия и недрополь-
зование, 2013, № 1 (соавторы: К.С. Иванов, 
А.Е. Мельников) ♦ Исследование структуры 
порового пространства гнейсогранита мето-
дом рентгеновской томографии. Обогащение 
руд. 2013. № 3 (соавторы: Каменева Е.Е., Пи-
менов Ю.Г., Соколов Д.И.) ♦ Motion of gas bubbles 
and rigid particles in vibrating fl uid-fi lled volu-
mes. Procedia IUTAM, Elsevier, 2012, pp. 43—50, 
DOI 10.1016, / j.piutam. 2013.04.007 (соавто-
ры: I.I. Blekhman, L.I. Blekhman, V.S. Sorokin, 
L.A. Vaisberg, V.B. Vasilkov and K.S. Yakimova).

О нем: Журавлев В.Г., Мелуа А.И., Окре-
пилов В.В. Лауреаты государственных премий 
Российской Федерации в области науки и тех-
ники. 1988—2003. В двух тт. СПб.: Гуманисти-
ка, 2005.

VAYSBERG LEONID ABRAMO-
VICH Expert in mining mechanical engi-
neering. He conducted fundamental re-
search studies of the theoretical frame-
work of vibration processes. He establi-
shed the basic regularities of bulk material 
and liquid behavior under vibration based 
on the classical methods of nonlinear me-
chanics. He created methods of intensi-
fi cation of ore preparation and concent-
ration at mining enterprises. He created 
the process theory of bulk material and 
mixture vibrational separation.

ВАЙСКОПФ ВИКТОР 
ФРЕДЕРИК (WEISS-
KOPF VICTOR FREDE-
RICK) 19.IX.1908—22.IV.
2002. Род. в Вене (Авст-
ро-Венгрия). Окончил Гёт-
тингенский университет  
(1931). Доктор философии 

по физике (1931). Иностранный член РАН 
(01.I.1976, Отделение ядерной физики; 
физика). Американский физик австрий-
ского происхождения. Один из участ-
ников Манхэттенского проекта. С 1932 
по 1934 г. работал в Копенгагенском уни-
верситете у Нильса Бора, где ему удалось 
описать влияние конечных размеров ядра 
на сверхтонкую структуру (эффект Бора—



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 463
Вайскопфа). В эти годы его интересы бы-
ли сосредоточены на излучении внутрен-
них электронов атома. Исследуя ушире-
ние спектральных линий, он показал, что 
конечная ширина уровня определяется 
соотношением неопределенности Гейзен-
берга. В 1934 г. защитил в Гёттингене док-
торскую диссертацию и перешел в Цю-
рихский политехнический институт, где 
работал над созданием квантовой теории 
поля. Совместно с В. Паули показал воз-
можность построения самосогласованной 
теории скалярного поля, в 1934 г. дал 
квантовомеханическое описание заряжен-
ных частиц с нулевым спином (бозонов), 
а в 1936 г. создал теорию поляризации ва-
куума. В 1937 г. (незадолго до того, как 
к власти в Австрии пришли нацисты) пе-
реехал в США, где получил должность ин-
структора, а затем ассистент-профессора 
в Рочестерском университете. В 1943 г. 
присоединился к Манхэттенскому проек-
ту по разработке атомной бомбы. В тот же 
год получил американское гражданство. 

Позже, вспоминая об этом периоде 
научной работы, Вайскопф скажет (1992): 
«Открытие деления атомного ядра в 1938 г. 
в Германии, авторы которого — Отто Ган 
и Фриц Штрасман, было чисто научным 
достижением, и оба ученых действитель-
но очень удивились, когда обнаружили, 
что ядро атома урана при бомбардиров-
ке нейтронами разделилось на две части. 
Когда два беженца-еврея Лизе Майтнер 
и Отто Фриш встретились в Швеции и 
детально описали это явление, они тоже 
проделали чисто научную работу. В 1939 г., 
во время своего пребывания в Америке, 
Нильс Бор рассказал об этом открытии. 
И лишь после этого началась разработ-
ка технических возможностей его приме-
нения. Следовательно, надо четко видеть 
разницу между открытием явлений при-
роды, их толкованием с точки зрения ее 
законов, с одной стороны, и их примене-
нием в сфере науки и техники, с другой. 
Ведь вначале никто не мог и предполо-

жить, что знаменитая формула Эйнштей-
на о массе и энергии послужит основой 
для разработки оружия массового унич-
тожения. Принципиальные данные нау-
ки носят всеобщий характер, и их можно 
использовать как в добрых, так и в дурных 
целях.». В 1943—1946 гг. работал в Лос-
Аламосской лаборатории. Занимался ядер-
ной физикой, разработав, наряду с Х. Бете 
и Л.Д. Ландау, статистическую теорию 
ядра. Ввел в ядерную физику понятие тем-
пературы, нагрева и испарения ядра: со-
гласно предложенной им модели, тяжелая 
частица, ударяя в ядро, «нагревает» его, 
а испускание ядром каких-либо частиц 
является аналогом испарения. Такой тер-
модинамический подход был очень пло-
дотворным и позволил решить целый ряд 
проблем ядерной физики. Одним из его 
достижений является предсказание ку-
лоновского возбуждения ядер (1938). 
В 1945 г., после окончания войны, был 
принят на должность адъюнкт-профессо-
ра физики в Массачусетский технологи-
ческий институт, однако получил разре-
шение окончить свою работу в Лос-Ала-
мосе. В 1946 г. он возвратился в инсти-
тут уже в должности полного профессора. 
Возглавил теоретическую группу, работав-
шую в области ядерной физики. В 1950 г. 
совместно с Э. Конуэлл описал рассеяние 
носителей заряда на заряженных приме-
сях дефектов кристаллических решеток. 
В 1954 г. совместно с Г. Фешбахом и К. Пор-
тером создал оптическую модель атомно-
го ядра. В соавторстве с Джоном Блаттом 
написал учебник «Теоретическая ядерная 
физика» («Theoretical Nuclear Physics»), 
являющийся одним из самых востребо-
ванных учебников в этой области знаний. 
Рукопись этой книги (до ее публикации) 
активно использовалась в дискуссиях в Па-
риже осенью 1950 г., когда он приехал в от-
пуск на год. 

Иностранный член РАН Анатоль Аб-
рагам вспоминал: «Книга Блатта и Вайс-
копфа была педагогическим чудом по срав-
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нению с книгой Розенфельда. Во время 
учебного 1950—51 года каждую неделю 
один из участников семинара Прока делал 
доклад, темой которого была одна из глав 
книги. За этот год я познал большую часть 
ядерной физики, которую знаю еще и се-
годня. Печальные дни моего хождения 
по мукам прошли. Личное очарование 
Вайскопфа имело большое влияние на ат-
мосферу этих семинаров.». 

Член комитета учёных по вопросам 
безопасности (1949, главой комитета был 
Альберт Эйнштейн). Комитет Эйнштейна 
настаивал на контроле за атомным воору-
жением и предпринимал попытки сбли-
зить взгляды Востока и Запада в вопро-
сах атомной безопасности. Один из участ-
ников подписания манифеста против во-
дородной бомбы (1950), принимал уча-
стие в кампании по обмену учёными меж-
ду США и странами остального мира. 
В 1961 г. переехал в Женеву, работал 
в CERN. До 1965 г. занимал должность 
генерального директора CERN, возглав-
лял международное исследовательское уч-
реждение, обладающее вторым по мощно-
сти ускорителем частиц в мире. Под его 
руководством CERN стал одним из веду-
щих научных институтов мира. В 1966 г. 
возвратился в Массачусетский техноло-
гический институт, где получил долж-
ность институтского профессора. В 1967—
1973 гг. возглавлял физический факуль-
тет. Создал группу, которая затем стала 
Центром теоретической физики в инсти-
туте. 20 июля 1974 г. он официально ушел 
на пенсию. Член многих общественных ор-
ганизаций и академий: Папская академия 
наук (с декабря 1975 г.); Национальная 
академия наук США; Американская акаде-
мия искусств и наук (президент в 1976—
1979 гг.); Федерация американских учё-
ных; Американское физическое общест-
во (президент в 1960—1961 гг.). Член-кор-
респондент Австрийской, Баварской, Дат-
ской, Французской, Шотландской и Ис-
панской академий наук. В числе его на-

град: 1956 — Медаль Макса Планка, Не-
мецкое физическое общество; 1970 — Ме-
даль Бориса Прегаля, Нью-Йоркская ака-
демия наук; 1972 — Премия Чино дель 
Дука за гуманизм в науке; 1978 — Order 
pour le Merite; 1979 — Медаль Смолухов-
ского, Польское физическое общество; 
1980 — Национальная научная медаль 
США; 1981 — Премия Вольфа по физи-
ке; 1983 — Медаль Роберта Оппенгейме-
ра; 1984 — Медаль Альберта Эйнштейна; 
1984 — Премия Уильяма Проктера за науч-
ные достижения; 1988 — Премия Энрико 
Ферми; 1990 — Премия Людвига Витген-
штейна, Австрийская исследовательская 
организация; 1991 — Медаль социальной 
защиты населения, Национальная акаде-
мия наук США; 1992 — Медаль Компто-
на, Американский институт физики; Ор-
ден за заслуги в области искусств и нау-
ки. Умер в Ньютоне (США). А. Абрагам 
о нем, как о человеке и ученом: «Вайскопф 
родился в Вене в 1908 году и уехал в Аме-
рику после прихода Гитлера к власти. 
Он сочетал открытую и непринужден-
ную манеру американского ученого (столь 
отличную от французского Monsieur le 
Professeur, немецкого Herr Professor и даже 
чопорного английского “дона”) со знаме-
нитым «венским обаянием», которое он 
излучал. Ему нравилось нравиться, и он 
в этом преуспевал. Теоретик крупного мас-
штаба, он создал вместе с Вигнером тео-
рию ширины спектральных линий, а так-
же работал над преодолением расходи-
мостей в теории возмущений квантовой 
электродинамики. Он показал, что воз-
никновение пар электрон-позитрон пони-
жает скорость роста расходимости с энер-
гией (вплоть до логарифмической), т.е. 
значительно замедляет ее. Я не покля-
нусь, что Вайскопф никогда не мечтал за-
работать на этом открытии в неурожай-
ные годы кусочек нобелевского пирога. 
Во всяком случае, его заслуги получили 
признание присуждением премии Вольфа. 
Во время войны он работал в Лос-Аламосе 
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над атомным оружием, перед тем как по-
святить себя ядерной физике. Позже он 
заинтересовался физикой элементарных 
частиц и был несколько лет главным ди-
ректором ЦЕРН’а. Я его очень люблю, 
и мне кажется, что он меня тоже любит. 
Он рассказывал нам, как его встретил Пау-
ли, чьим ассистентом в Цюрихе он был 
одно время: “Я пытался заполучить Бете, 
но он был занят, так что приходится иметь 
дело с вами. Найдите себе место, где си-
деть, и приходите через месяц показать, 
что вы там сделали”. Через месяц, глядя 
на работу, которую ему представил Вай-
скопф, он сказал со вздохом: “Все-таки 
надо было постараться уговорить Бете”. 
Вместе с Горовицем я пошел вымаливать 
у него тему для работы. “Шутите, — ска-
зал он, — если бы у меня была приличная 
тема, я бы сам ею занялся”. Однако он сжа-
лился и предложил нам рассмотреть элект-
ромагнитное излучение, которое может 
сопровождать хорошо известный распад 
мюона на электрон и два нейтрино. Это эф-
фект высшего порядка, где к продуктам 
распада мюона присоединяется фотон. Го-
ровиц, который во время своего пребы-
вания в Институте Бора в Копенгагене на-
собачился вычислять шпуры операторов, 
составленных из дираковских матриц, на-
учил и меня, и мы легко установили фор-
му спектра электромагнитного излучения. 
Но мы сломали себе шею на интегральной 
вероятности испускания фотона, в чем 
не было ничего удивительного, так как мы 
столкнулись с проблемой расходимости 
в теории поля. Мы опубликовали это не-
совершенное творение в 1951 году, в “Jour-
nal dе Physique”. Хотя мы не придавали 
большого значения этой работе, нас огор-
чило то, что те же результаты, опублико-
ванные после наших по-английски, цити-
ровались несколько раз, а наши — никогда. 
Мы столкнулись в первый раз с пробле-
мой научных публикаций на французском 
языке, по поводу которых было пролито 
немало чернил, включая и мои (Refl ections 

of a Phvsicist Oxford University Press). Пе-
ред возвращением в США Вайскопф при-
гласил через Ивона Горовица провести 
с ним год в MIT с вполне приличной сти-
пендией в 5500 долларов. (Несколько лет 
спустя я узнал от самого Вайскопфа, что 
приглашение предназначалось для меня, 
но что Ивон и Коварски убедили его взять 
Горовица, потому что я только что про-
вел два года (1948—1950) в Оксфорде, 
в то время как Горовиц не был за грани-
цей с 1947 года.)».

Лит.: John Markus Blatt, Victor Frederick 
Weisskopf. Theoretical nuclear physics. Wiley, 
1952. 864 с. ♦ Вайскопф В. Статистическая 
теория ядерных реакций. М., 1952 ♦ Блатт Дж., 
Вайскопф В. Теоретическая ядерная физика. 
М.: Иностранная литература, 1954. 659 с. ♦ 
Вайскопф В. Наука и удивительное. М., 1965 
 Victor Frederick Weisskopf. Knowledge and 
wonder: the natural world as man knows it. Anchor 
Books, 1966. 282 с. ♦ Вайскопф В. Наука и уди-
вительное: Как человек понимает природу. 
А.С. Компанеец. Наука, 1965. 227 с. ♦ Weiss-
kopf V.F. Physics in the twentieth century: selected 
essays. MIT Press, 1972. 368 с. ♦ Вайскопф В. 
Физика в двадцатом столетий. А.Г. Беда, 
А.В. Давыдов. Атомиздат, 1977. 270 с. ♦ Вайс-
копф В. Физика в двадцатом столетии. М., 
1977 ♦ Weisskopf V.F. A primer in particle physics. 
MIT Department of Physics, 1979. 130 с. ♦ Gott-
fried K., Weisskopf V.F. Concepts of particle physics. 
Clarendon Press, 1984. 608 с. ♦ Готтфрид К., 
Вайскопф В. Концепции физики элементарных 
частиц. А.Д. Суханов. М.: Мир, 1988. 239 с. ♦ 
Weisskopf V.F. Freeman The privilege of being 
a physicist. Basic Books, 1989. 235 с. ♦ Weiss-
kopf V.F. The joy of insight: passions of a physicist. 
Basic Books, 1991. 336 с.

О нем: Абрагам А. Время вспять или фи-
зик физик где ты был. М., 1991 ♦ Райф Адель-
берт. Новое будут открывать всегда. Интер-
вью Виктора Вайскопфа. Перевод на русский 
// «За рубежом». № 10. 1992.

WEISSKOPF VICTOR FREDERICK 
Austrian-born American physicist. He was 
one of the participants in the Manhattan 
Project.

ВАЙЯН (ВАЙЛЯН) ЖАН БАП-
ТИСТ ФИЛИБЕР (VAILLANT JEAN 
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BAPTISTE PHILIBERT) 
06.XII.1790—04.VI.1872. 
Род. в г. Дижоне. Почётный 
член РАН (22.XII.1856). Во-
енный инженер. Француз-
ский военачальник, маршал 
Франции (1851). Воспиты-
вался в Парижской поли-

технической школе. В 1809 г. выпущен 
подпоручиком в саперы. В 1812 г. встре-
тился с Наполеоном в Мариенверде (По-
мерания), затем участвовал во вторже-
нии в Россию. В 1813 г. короткое время на-
ходился в плену (на территории совр. 
Польши). Участвовал в 1815 г. — в сраже-
ниях при селении Линьи (Бельгия) и при 
Ватерлоо (Бельгия). В 1830 г., находясь 
в Алжире, был ранен. В 1832 г. отличился 
во время осады Антверпена. Дальнейшую 
службу проходил в там же. В 1839 г. на-
значен директором Политехнической шко-
лы (Ecole polytechnique) в Париже, в ней 
велась подготовка артиллеристов, воен-
ных, морских и гражданских инженеров, 
гидрографов, технологов. Помощник ге-
нерала Франсуа-Николаса-Бенуа Хаксо 
(род. в 1774 г., умер в 1838 г.), в период 
службы у которого Вальян разработал и 
реализовал ряд уникальных инженерных 
проектов. В середине 1840-х гг. руково-
дил сооружением парижских укреплений, 
в 1849 г. участвовал в осаде Рима. С 1854 
по 1859 г. управлял военным министер-
ством. В 1859 г. назначен начальником 
штаба итальянской альпийской армии 
(в военной кампании против Австрии). 
Министр двора императора Наполеона III 
(1860—1870). Также – министр изобрази-
тельных искусств (1863—1870). На этом 
месте он оставался вплоть до падения Вто-
рой французской империи, после чего он 
был изгнан из Франции. Однако, уже 
на следующий год ему было позволе-
но вернуться в страну. Является авто-
ром книги «Le Siège de Rome», которая 
впервые была издана в Париже в 1851 г. 
Умер в преклонном возрасте в Париже. 

Его награды: Орден Почётного легиона 
(большой крест — 12.VII.1849; великий 
офицер — 14.IV.1844; командор — 28.IV.
1841; офицер — 21.III.1831; кавалер — 
06.VIII.1813), Орден Академических пальм — 
офицер (1868), Воинская медаль (1852), 
Медаль Святой Елены (1857), Медаль 
в память об Итальянской кампании (1859), 
Королевский венгерский орден Святого 
Стефана — большой крест (Австрия, 
1868), Австрийский орден Леопольда — 
большой крест (Австрия, 1855), Орден 
Церингенского льва — большой крест (Ве-
ликое герцогство Баден, 1856), Орден Лео-
польда I — большой крест (Бельгия, 
1855), Орден Бани — большой крест (Ве-
ликобритания, 1856), Крымская медаль 
(Великобритания), Орден Данеброг — 
большой крест (Дания, 1857), Орден Кар-
лоса III — большой крест (Испания, 1857), 
Орден Нидерландского льва — большой 
крест (Нидерланды, 1858), Константи-
новский орден Святого Георгия — боль-
шой крест (Королевство обеих Сицилий, 
1852), Ависский орден — большой крест 
(Португалия, 1855), Орден Чёрного орла 
(Пруссия, 1861), Орден Красного орла — 
большой крест (Пруссия, 1861), Орден 
Святого апостола Андрея Первозванного 
(Россия, 1867), Орден Святого Александ-
ра Невского (Россия, 1857), Орден Белого 
орла (Россия, 1867), Орден Святой Анны 
1-й степени (Россия, 1867), Орден Свято-
го Станислава 1-й степени (Россия, 1867), 
Орден Саксен-Эрнестинского дома — 
большой крест (Герцогства Саксен-Альтен-
бург, Саксен-Кобург-Гота, Саксен-Мейнин-
ген, 1854), Высший орден Святого Благо-
вещения (Сардинское королевство, 1859), 
Орден Святых Маврикия и Лазаря — 
большой крест (Сардинское королевство, 
1853), Савойский военный орден — боль-
шой крест (Сардинское королевство, 1856), 
Золотая медаль «За воинскую доблесть» 
(Сардинское королевство, 1860), Орден 
Пия IX — большой крест (Святой Пре-
стол, 1850), Орден Меджидие 1-го класса 
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(Турция, 1855), Орден Османие 1-го клас-
са (Турция, 1868), Орден Меча — боль-
шой крест (Швеция, 1855).

О нем: Вальян Жан-Батист-Филибер 
// Военная энциклопедия. В 18 т. Под ред. 
В.Ф. Новицкого и др. СПб.: Тип. т-ва И.В. Сы-
тина, 1911—1915 ♦ Вальян. Жан-Батист-
Филибер // Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона. В 86 тт. (82 т. и 4 доп.). СПб., 
1890—1907.

VAILLANT JEAN-BAPTISTE PHI-
LIBERT French commander. He served 
in the French invasion of Russia (1812). 
In 1839, he was a director of the Paris 
Polytechnic School. He helmed Paris 
fortifi cations. He was a Marshal of France 
from 1854 to 1859.

ВАКСЕЛЬ ЛЕВ (ЛЕОН) 
САВЕЛЬЕВИЧ  02.III.
1776—06.IX.1816. Место его 
рождения не известно. Пред-
полагается, что Лев Ваксель 
окончил Артиллерийский 
инженерный кадетский кор-
пус в Санкт-Петербурге 

(по вступлении на престол, императрица 
Екатерина II своим указом «Дворянскую, 
Артиллерийскую и Инженерную школу» 
переименовала в «Артиллерийский и Ин-
женерный шляхетный кадетский кор-
пус» — история корпуса еще более дав-
няя, начинается с Артиллерийской школы 
1712 г.), — это учебное заведение давало 
хорошее инженерное образование. Член-
корр.-пансионер Академии наук (29.II.
1804). Член-корр. РАН (22.XI.1801). Есте-
ствоиспытатель, энтомолог, археолог, спе-
циалист в области механики. Его дед — 
Свен Ваксель (Ксаверий Лавреньтьевич), 
по происхождению швед, родился в Сток-
гольме, на русской службе был в зва-
нии штурмана с 1726 г.; в 1741 г. назна-
чен Берингом старшим офицером пакет-
бота «Святой Петр», затем произведен 
в капитаны; умер в Петербурге в 1762 г., 
написал воспоминания о Второй Камчат-

ской экспедиции. Его отец — Савелий Све-
нович Ваксель, участвовал в Камчат-
ской экспедиции в чине бригадира флота; 
а мать — Анна Ивановна, происходила из 
известного рода Корсаковых. В 1778 г. 
Ваксели получили дворянство, а в конце 
XVIII в. — земельные владения в Доро-
гобужском районе Смоленской губернии. 
Свидетельств о ранних годах Льва Саве-
льевича Вакселя не сохранилось. По до-
кументированным источникам известно, 
что в 1797—1798 гг. он путешествовал 
по Крыму, собирал монеты, искал ста-
ринные греческие и генуэзские надписи 
на камнях и стенах древних сооружений. 
Вероятно, участвовал в строительстве мор-
ских портов на Черном море, в частно-
сти — в Николаеве. К этому времени он 
уже обладал не только талантами иссле-
дователя, данными ему от природы, но и 
умением решать конкретные инженерные, 
финансовые, археологические и др. зада-
чи. В его работах перечисляются города 
по всему северному побережью Черно-
го моря (Николаев, Херсонес, Керчь, Пан-
тикапей, Тамань, Судак, Кафа, Феодо-
сия, Новороссийск) и прилагается карта: 
от устья Днестра и Одессы до побережья 
Крыма, Азовского моря и вплоть до устья 
Кубани: вероятно, в 1797 и 1798 гг. Вак-
сель путешествовал по всему черномор-
скому побережью. Также вероятной явля-
ется его совместная работа здесь с членом 
РАН Петром Корниловичем Сухтеленом 
в Причерноморье (которому Ваксель впо-
следствии посвятил свою книгу об ан-
тичных медалях). Ваксель и Сухтелен — 
оба увлекались нумизматикой, переписка 
между ними длилась и в годы поездки 
Вакселя в Лондон. Изучая древние рас-
копки, он не пытался «изъяснить» каж-
дую надпись на камнях; своей задачей он 
считал указать места, где они были най-
дены, описать особенности найденных 
предметов. В его отчетах — рисунки, пе-
реписанные тексты подлинников, геогра-
фические карты с указанием мест находок. 
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По результатам поездки подготовил и из-
дал труд «Изображения русских памят-
ников древности, найденных на берегах 
Черного моря, снятые с подлинников 
в 1797 и 1798 годах» (СПб., 1801), в нем 
первым попытался расшифровать неко-
торые средневековые надписи, которые 
он увидел в древней крепости в Судаке.

Результаты исследований представил 
в Академии наук. На одном из заседаний 
Ваксель преподнес «академическому Му-
зею» коллекцию из 110 яиц птиц различ-
ных видов в ящиках со стеклами и ката-
лог, составленный по системе Линнея; 
коллекция была собрана им лично в путе-
шествии из Тавриды в Санкт-Петербург. 
Этот научный дар был не единственным, 
Вакселю удавалось разыскивать уникаль-
ные предметы для научных коллекций, 
составлять их каталоги и затем пере-
давать в российские учреждения. Высо-
ко ценя его труды, Академия наук стала 
его называть Correspondant de l’Academie 
или Correspondant assidu de l’Academie, 
а 29 февраля 1804 г. ему был назначен 
от Академии наук пенсион в 200 рублей. 
Он получил право именоваться le Cor-
respondant pensionné, или Correspondant 
& Pensionnaire de l’Academie. Только Му-
зеуму Адмиралтейского департамента 
в период с июня 1805 г. по февраль 1806 г. 
он подарил в общей сложности около трех 
тысяч экспонатов. Список подаренных 
предметов впечатлял своим тематическим 
разнообразием, профессиональным науч-
ным атрибутированием. В феврале 1806 г., 
перед отъездом в Англию, он преподнес 
в дар Адмиралтейскому департаменту биб-
лиотеку, насчитывающую около 700 книг 
(с каталогом).

После возвращения из Тавриды вы-
ехал в Англию. С 1805 г. (или несколько 
ранее) он вел научную работу в Лондоне 
в тесном контакте с Российской Акаде-
мией наук. Его называли в документах — 
Herr Waxel aus London, Mr de Wexell à 
Londres (имя, под которым он числится 

сегодня в списках Академии наук, он «об-
рел» только в 1953 г. после выхода в свет 
книги Т.В. Станюкович «Кунсткамера Пе-
тербургской академии наук»). Реализуе-
мые в те годы в Лондоне инженерные про-
екты представляли интерес для России, 
в их числе — Вест-Индский и Лондон-
ский доки, туннель под Темзой, чугунная 
дорога как альтернатива перевозки гру-
зов по каналам (события тех лет пред-
ставлены в открытом уже в наши дни 
Музее Лондонских доков на территории 
бывшего Вест-Индского дока). Свои впе-
чатления изложил в «Описании чугун-
ной дороги, учрежденной в графстве Сур-
рей, в Англии, в 1802 г., изобретенной для 
удобнейшего и легчайшего перевоза раз-
ных грузов и тяжестей лошадьми» (СПб., 
1805). Полно и по-инженерному тщатель-
но описал Кройдонскую чугунную доро-
гу, ее преимущества, принципы круглого-
дичной эксплуатации, наиболее важные 
чертежи. Показал, что скорость перевоз-
ки грузов по наземным чугунным дорогам 
намного выше, чем по каналам, а устрой-
ство таких дорог не зависит от наличия ка-
налов. Его письма из Лондона в Акаде-
мию наук содержали подробные сведе-
ния о его находках, о наблюдениях (на-
пример, во время его переезда в 1805 г. 
из Лондона в Петербург на корабле «Аль-
мерия», он наблюдал т.н. «ложное солн-
це»), о возможностях приобретения кол-
лекций. Он присылал в Петербург образ-
цы и целые коллекции минералов, расти-
тельности, чучел и костей животных. 

П.Л. Белков пишет (2015): «Как яв-
ствует из протокола Конференции Акаде-
мии наук от 7 ноября 1807 г., Ваксель сде-
лал для академии приобретение, которое, 
по его словам, “интересно всякому рус-
скому, имеющему в своем сердце патрио-
тические чувства”. Речь идет о вывеске над 
трактиром, который царь Петр часто по-
сещал во время своего пребывания в Лон-
доне в 1698 г. Не имея оригинала пись-
ма Вакселя, воспользуемся пересказом 
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его сведений о лондонском периоде жиз-
ни Петра I в упомянутом выше протоколе: 
“Он ходил каждый день работать на вер-
фи Ваппинга и Ротерхита в трех или че-
тырех английских милях от своего жили-
ща в Темпль Бар. На полдороге он обыч-
но останавливался в кабачке, чтобы вы-
пить здесь пива и выкурить трубку, а заод-
но узнать характер плотников, каменщи-
ков, матросов и других рабочих, для кото-
рых этот кабачок служил местом встреч. 
По дороге с верфи, он заходил сюда снова”. 
Хозяин воспользовался предпочтением, 
которое Петр I оказывал его заведению и 
для того, чтобы привлечь своих посетите-
лей, сделал вывеской портрет Императо-
ра и назвал свой [питейный] дом On Tzar’s 
Head. Эта вывеска, изображающая Петра I 
во цвете лет, сохранилась поныне и г. Вак-
селю удалось ее приобрести, предложив 
в обмен новую вывеску, копию старой, 
а старую отправил в Академию для поме-
щения в Кабинете Петра Великого со сле-
дующей подписью: “Вывеска питейнаго 
дома в Лондоне в Улице Товера /:Tower 
Street:/ в котором блаженной памяти Го-
сударь Император Петр Великий захажи-
вал отдыхать идучи на работу в верфь 
Ваппинга и Ротергита в бытность Его 
в Англии. Сия вывеска писана в то самое 
время и доставлена Императорской Ака-
демии Наук из Лондона, Надворным Со-
ветником Л. Вакселем в 1805-м Году.”».

Вернувшись в Россию (1809), продол-
жал исследования. После переезда в Тверь 
видимо, с 1812 г., он перешел из классно-
го в военный чин и получил очередной 
чин полковника. В протоколах Академии 
наук его стали именовать le Colonel или 
le Colonel des Ingenieurs, le Colonel des 
Ingenieurs de Voyes de Communication. 
Широта его научных интересов впечатля-
ет: инженерное дело, энтомология, зооло-
гия, орнитология, палеонтология, архео-
логия, нумизматика, античность, русская 
история и этнография. Его книги переве-
дены на несколько европейских языков. 

Он являлся членом нескольких научных 
обществах. Имел звание корреспондента 
Академии наук, почетного члена Адмирал-
тейского департамента, состоял членом 
Вольного экономического общества и Об-
щества друзей-исследователей природы 
в Берлине. Умер в г. Твери. Его научное 
наследие разрабатывается после его смер-
ти. Большой вклад в эту работу внесла 
историк и филолог, д.и.н. Елена Чесла-
вовна Скржинская, которая с 1929 г. нача-
ла публиковать средневековые генуэзские 
надписи.

Лит.: Изображения русских памятников 
древности, найденных на берегах Черного мо-
ря, снятые с подлинников в 1797 и 1798 годах. 
СПб., 1801 ♦ Описание чугунной дороги, учреж-
денной в графстве Суррей, в Англии, в 1802 г., 
изобретенной для удобнейшего и легчайшего 
перевоза разных грузов и тяжестей лошадь-
ми. СПб., 1805 ♦ Memoirs sur les lapis meteoris, 
ou pierres tombées des nues dans differents 
pays de notre globe, trad.de l’anglais. St. Pet., 
1805 ♦ Essai sur les médalles plaquées des anciens. 
Londres, 1809.

О нем: Белков П.Л. Очерки истории ран-
них океанийских коллекций МАЭ. СПб.: Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Ве-
ликого (Кунсткамера), 2015. 428 с. ♦ Станю-
кович Т.В. Кунсткамера Петербургской акаде-
мии наук. Ред. В.Л. Ченакал. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1953. 240 с. ♦ Медведев И.П. Е.Ч. Скржин-
ская (некролог) // Византийский временник. 
Т. 44 (69), 1983.

Фонды: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. № № 12, 
27 ♦ РГАВМФ. Ф. 215. Оп. 1. № 1203. Л. 1—167 
♦ РГАВМФ. Ф. 215. Оп. 1. № 1204. Л. 11—25.

VAKSEL LEV SAVELYEVICH 
Naturalist, entomologist, archaeologist. 
Expert in mechanics. He travelled about 
Crimea, collected coins, searched for an-
cient Greek and Genoese inscriptions 
on the stones and walls of ancient buil-
dings. Probably, he participated in the con-
struction of seaports on the Black Sea. 
He possessed the talents of a researcher 
and the ability to solve specifi c enginee-
ring, fi nancial, archaeological tasks. The re-
sults of studies of cities throughout 
the northern coast of the Black Sea are 
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recited in his works. He studied ancient 
excavations. He deciphered the ancient 
inscriptions on the stones.

ВАЛА БЕРНАРД См. ВАЛЛАТ 
БЕРНАРД. 

ВАЛИЕВ КАМИЛЬ АХ-
МЕТОВИЧ 15.I.1931—
28.VII.2010. Род. в дер. Верх-
ний Шандер (Таканышский 
район, Татарская АССР) 
в семье колхозника (отец — 
Валиев Ахмет Мухамедзя-
нович, 1898—1963) и учи-

тельницы (мать — Валиева Махруй За-
кировна, 1905 г. р.). Окончил с отличием 
физическую группу физико-математи-
ческого факультета Казанского государ-
ственного университета (1954). К.ф.-м.н. 
(1958). Д.ф.-м.н. (1963). Академик РАН 
(1984, Отделение информатики, вычисли-
тельной техники и автоматизации; эле-
ментная база, материалы вычислительной 
техники и диагностика). Член-корр. РАН 
(28.XI.1972, Отделение общей физики и 
астрономии; техническая физика). Спе-
циалист в области микроэлектроники и 
элементной базы вычислительной техни-
ки. С 1949 г. учился в университете. В чис-
ле его учителей — математик Б.И. Кущев 
(впоследствии — ректор Воронежского 
университета), физик С.А. Альтшулер. 
Затем в аспирантуре по кафедре экспе-
риментальной теоретической физики, ко-
торую возглавлял А.С. Альтшулер. Опуб-
ликовал первую научную работу по маг-
нитному резонансу в 1955 г. в «Учёных 
записках КГУ». В 1957 г. направлен по 
распределению старшим преподавателем 
на кафедру физики в Казанский государст-
венный педагогический институт (КГПИ). 
Старший преподаватель, доцент, заведую-
щий кафедрой физики КГПИ. Один из ос-
нователей аспирантуры КГПИ. В 1958 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Магнитный резонанс на ядрах пара-

магнитных атомов». В 1958—1959 гг. вы-
полнил совместно со своим научным ру-
ководителем А.С. Альтшулером теорети-
ческие работы по исследованию элект-
ронной спин-решеточной релаксации для 
комплексообразующих ионов металлов 
в жидких растворах. В этих работах ими 
предложен механизм релаксации (полу-
чивший название «механизм Альтшуле-
ра—Валиева»). В 1964 г. защитил в Сверд-
ловске в Институте физики металлов 
Уральского филиала АН СССР доктор-
скую диссертацию по теме «Теоретиче-
ские вопросы исследования жидкого ве-
щества спектроскопическими методами». 

С переездом в Зеленоград у него на-
чиналась работа над созданием микро-
электронной промышленности в стране. 
Назначен начальником физического сек-
тора п/я 2015 (более позднее название — 
Научно-исследовательский институт мик-
роприборов Министерства электронной 
промышленности СССР). Приказом ми-
нистра электронной промышленности 
А.И. Шокина назначен директором вновь 
созданного предприятия — Научно-иссле-
довательского института молекулярной 
электроники (НИИМЭ) с заводом «Мик-
рон» Министерства электронной промыш-
ленности СССР (I.1965—1978), где пред-
полагалось создавать приборы микро-
электроники и организовать их производ-
ство. При его участии разрабатывались 
кремниевые интегральные схемы, орга-
низовывалось промышленное производ-
ство планарного биполярного транзисто-
ра, проводились работы по развитию и 
изготовлению наиболее популярных се-
рий интегральных схем (ИС, составивших 
элементную базу для самой сложной ап-
паратуры, разрабатывавшейся в СССР), 
теоретические вычисления по оптимиза-
ции степени интеграции ИС в зависимо-
сти от уровня плотности дефектов, вно-
симых в ходе технологических процессов, 
а также решались некоторые спектроско-
пические задачи. В 1977—1978 гг. пере-
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шел на должность заведующего сектором 
в Институт космических исследований 
АН СССР. Сектор был создан директо-
ром института академиком Р.З. Сагдее-
вым. Изучал космическую пыль, возмож-
ность наблюдения на пылевых частицах 
магнитного резонанса. С 1978 г. стал заве-
дующим сектором микроэлектроники Фи-
зического института имени П.Н. Лебеде-
ва АН СССР, куда его пригласил руково-
дитель отделения этого института лауреат 
Нобелевской премии академик А.М. Про-
хоров. Там он создал лабораторию мик-
роэлектроники, заведовал сектором мик-
роэлектроники (1978—1983). В 1982 г., 
после выделения из ФИАНа Института 
общей физики АН СССР (ИОФАН), его 
лаборатория была преобразована в отдел 
микроэлектроники ИОФАН, а в 1983 г. 
он стал также заместителем директора ин-
ститута по научной работе. Заведующий 
лабораторией (отделом) микроэлектро-
ники Института общей физики (1984—
1988). Директор-организатор Института 
микроэлектроники АН СССР в Ярослав-
ле (1986). В 1988 г. возглавляемый им от-
дел был выделен в Физико-технологиче-
ский институт (ФТИАН), К.А. Валиев 
стал его первым директором; в 2005 г. он 
передал руководство институтом Алек-
сандру Александровичу Орликовскому, 
став научным руководителем института. 
Одновременно с работой во ФТИАНе он 
в связи со скоропостижной кончиной Бо-
риса Васильевича Баталова временно ис-
полнял обязанности директора зелено-
градского НИИСАПРАН (1989—1992). 
С 2007 г. оставил за собой только заве-
дование лабораторией квантовых компью-
теров. С его именем связаны работы по 
теории и эксперименту в области магнит-
но-резонансной спектроскопии конденси-
рованных сред, спектроскопии комбина-
ционного и релеевского рассеяния и ин-
фракрасного поглощения света в жидко-
стях, создание микроэлектронной про-
мышленности в СССР, разработка физи-

ческих основ микроэлектронной техноло-
гии и развитие идеи квантовых компью-
теров. Тематика фундаментальных и при-
кладных исследований, выбранная им, 
включала все методы плазменного микро-
структурирования, диагностику структу-
ры полупроводниковых микросхем, про-
цессы деградации межсоединений мик-
росхем. Он выдвинул идею построения си-
стем сверхплотной постоянной памяти 
(с атомным разрешением) на основе си-
стем зондовой микроскопии. А опыт ис-
следований в области магнитно-резонанс-
ной спектроскопии позволил ему быстро 
завоевать научные позиции в области кван-
товой информатики, включающей в себя 
помимо квантовых компьютеров и вы-
числений квантовую связь и метрологию. 
Магнитный резонанс на спинах — один 
из методов реализации элементов кванто-
вых компьютеров. Провел исследования 
ядерного магнитного резонанса на ядрах 
парамагнитных атомов, механизма пара-
магнитной релаксации в растворах элект-
ролитов, твердых и жидких тел методами 
ИК-спектроскопии и комбинационного 
рассеяния света ЯМР и ЭПР. Участвовал 
в решении фундаментальных задач пово-
ротного броуновского движения молекул 
органических жидкостей. Предсказал эф-
фект усиления сигнала ЯМР на ядрах па-
рамагнитных атомов, влияние броунов-
ского движения. Комплекс работ, прове-
денных им, позволил обеспечить элемент-
ной базой разработки системы ЕС ЭВМ, 
ЭВМ для оборонной системы С-300, мно-
гопроцессорной супер-ЭВМ «Эльбрус», 
а также других видов аппаратуры. Его ра-
боты последних лет посвящены квантовой 
информатике, разработке теории, прин-
ципов построения, технологии создания 
квантовых компьютеров и квантовых си-
стем связи. 

Основатель (1967) и первый заведую-
щий (1967—1981) кафедрой интеграль-
ных полупроводниковых схем (ныне ка-
федра интегральной электроники и мик-
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росистем) МИЭТ. Прочитал курс «Фи-
зические основы микроэлектронной тех-
нологии», который лег в основу его моно-
графии «Физика субмикронной литогра-
фии», опубликованной в России (1990) и 
в США (1992). В 1966 г. он был утверж-
ден в ученом звании профессора по спе-
циальности «Теоретическая и математи-
ческая физика». С 2001 г. заведовал ка-
федрой квантовой информатики Москов-
ского государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова, созданной им по пред-
ложению ректора университета академи-
ка В.А. Садовничего. Вел семинары на ор-
ганизованной и возглавлявшейся им ка-
федре физико-технологических проблем 
микроэлектроники на факультете физи-
ческой и квантовой электроники Москов-
ского физико-технического института 
(МФТИ). Автор более 600 научных тру-
дов. Действительный член АН Республи-
ки Татарстан (1991); один из основателей 
АН РТ. Был председателем президиума 
Научного центра РАН по фундаменталь-
ным проблемам вычислительной техники 
и систем управления (1988). С 1992 г. — 
заместитель академика-секретаря Отде-
ления информатики, вычислительной тех-
ники и автоматизации РАН (с 2002 г. От-
деление информационных технологий и 
вычислительных систем РАН). С 1994 г. — 
почетный член Международной академии 
информатизации, с 1995 г. — председа-
тель секции информационных техноло-
гий Совета по присуждению премий Пра-
вительства РФ в области науки и техни-
ки, с 1997 г. — член Азиатско-Тихоокеан-
ской академии новых материалов. Член 
Координационного совета по техническим 
наукам РАН (1998). С 2003 по 2007 г. — 
член президиума Всероссийской аттеста-
ционной комиссии (ВАК). Член Совета 
Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) (2004). Член Ко-
миссии РАН по координации исследова-
ний в области нанотехнологий (2007). Член 
Совета по изданию трудов выдающихся 

ученых. Был главным редактором журна-
ла «Микроэлектроника». Ленинская пре-
мия (1974). Государственная премия РФ 
(2006). Государственная премия Азербай-
джанской ССР (1976). Премия Правитель-
ства РФ (2000) за разработку и созда-
ние новой техники. Премия РАН имени 
С.А. Лебедева за цикл работ «Научные и 
технологические основы элементной базы 
вычислительной техники» (1997). Меж-
дународная премия имени Е.К. Завойско-
го за совокупность фундаментальных тео-
ретических работ в области электронно-
го парамагнитного резонанса (1997). Пре-
мия Министерства оборонной промыш-
ленности СССР (1997). В числе его на-
град: ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» III (2005) и IV (1999) степени, ор-
ден Октябрьской Революции, два ордена 
Трудового Красного Знамени. Его жена — 
Валиева Венера Саляховна (1935 г. р.) — 
литератор, переводчик, выпускница исто-
рико-филологического факультета Казан-
ского государственного университета, дол-
гое время преподававшая немецкий язык 
на кафедре иностранных языков в МИЭТ, 
известна в России как лучший перевод-
чик произведений великого татарского 
поэта Г. Тукая — одного из основополож-
ников татарской литературы и совре-
менного литературного татарского языка. 
К.А. Валиев любил живопись, был обла-
дателем коллекции классика татарского 
изобразительного искусства художника 
Б. Урманче, который был его другом. Умер 
в Москве. В 2013 г. были установлены 
бюст К.А. Валиева и памятная доска на про-
ходной завода «Микрон» в Зеленограде.

Лит.: Аверкин С.Н., Аверкина Т.И., Вали-
ев К.А., Кабановский А.С., Наумов В.А., Орли-
ковский А.А., Руденко К.В., Рылов А.А., Суха-
нов Я.Н., Фадеев А.В. Плазменно-иммерсион-
ный имплантер для формирования супермел-
козалегающих p-n переходов // Труды Всерос-
сийской конф. «Микро- и нано-электроника 
2001». Звенигород, 2001, т. 1 ♦ Ивин В.В., Махви-
ладзе Т.М., Валиев К.А. Теоретическое рассмо-
трение вопросов выбора оптимальной формы 
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источника в оптической нанолитографии // 
Микроэлектроника. 2004, т. 33, № 3, с. 163—
174 ♦ Валиев К.А. Квантовые компьютеры и 
квантовые вычисления // Успехи Физических 
Наук. 2005. Т. 175. № 1. С. 3—39 ♦ Валиев К.А. 
Кремниевая наноэлектроника: проблемы и пер-
спективы / К.А. Валиев, В.В. Вьюрков, А.А. Ор-
ликовский // Успехи современной радиоэлект-
роники. 2010. №. 6. С. 7—22.

О нем: Валиев Камиль Ахметович. 3-е изд. 
М.: Советская энциклопедия, 1969.

VALIYEV KAMIL AKHMETOVICH 
A specialist in the fi eld of microelectronics 
and hardware components of computing 
techniques. He worked in Zelenograd. 
He participated in the creation of the mic-
roelectronic industry in the USSR. He de-
veloped silicon integrated circuits. He or-
ganized industrial production of a bipolar 
transistor. He organized the production 
of a series of integrated circuits. 

ВАЛЛАНДЕР СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 21.VI.1917—
19.VI.1975. Род. в г. Красное 
Село (Петроградская губ.) 
в семье фельдшера. Окон-
чил Ленинградский госу-
дарственный университет 
(ЛГУ, 1939). Д.ф.-м.н. (1959). 

Профессор (1950). Член-корр. РАН (01.VII.
1966, Отделение механики и процессов 
управления; механика). Механик, матема-
тик. После переезда семьи в Ленинград 
учился в школе. В 1934 г. поступил на ма-
тематико-механический факультет ЛГУ. 
После окончания университета оставлен 
в аспирантуре у профессора И.А. Кибеля. 
С первых дней Великой Отечественной 
войны — в ВВС Краснознаменного Бал-
тийского флота. Вначале служил в частях 
Балтийского флота, затем — на Северном 
флоте, где прошел путь от штурмана са-
молета до флагманского штурмана полка. 
В конце войны он был назначен штурма-
ном отряда, который доставлял самолеты 
союзников в СССР. За успешные полеты 
в условиях Арктики награжден двумя ор-

денами Красного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды и медалями. В условиях вой-
ны продолжал работу по научным темам 
в НИИ. В 1946 г., еще до демобилизации, 
защитил кандидатскую диссертацию. 

После войны работал в ЛГУ, опубли-
ковал цикл работ по газовой динамике. 
В 1959 г. на защиту его докторской дис-
сертации пришли академики М.В. Келдыш, 
Л.И. Седов, С.А. Христианович и А.А. До-
родницын. Академик Владимир Иванович 
Смирнов передал ему, как своему учени-
ку, заведование кафедрой гидроаэромеха-
ники. В 1957 г. В.И. Смирнов передал ему 
и пост директора Научно-исследователь-
ского института математики и механики 
ЛГУ. С 1965 по 1973 г. — декан матема-
тико-механического факультета. Прорек-
тор ЛГУ (1952—1956), организатор новых 
лабораторий и кафедр. На математико-
механическом факультете под его руко-
водством создан Вычислительный центр. 
Были созданы новые кафедры: физической 
механики, математического обеспечения 
ЭВМ, исследования операций; новые ла-
боратории: прочности полимеров, матема-
тической лингвистики, теоретической ки-
бернетики, физической кинетики. При его 
непосредственном участии были разрабо-
таны приборы поляризационно-оптиче-
ских методов исследования напряжений 
и налажено их серийное производство. 
Участвовал в создании технического про-
екта зданий математико-механического 
факультета в Петергофе, в строительстве 
газодинамической лаборатории. Ему при-
надлежат циклы работ по газовой дина-
мике, теории турбомашин, гиперзвуковой 
аэродинамике, аэродинамике разреженных 
газов и др. В числе результатов его науч-
ных изысканий: закон гиперзвукового по-
добия, расчет сверхзвукового обтекания 
крыльев, верхняя и нижняя поверхность 
которых являются развертывающимися, 
метод касательных конусов в гиперзвуко-
вой аэродинамике, теория обтекания ре-
шетки профилей, а также решение слож-
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ной задачи о построении трехмерного по-
тока жидкости в турбине. С 1959 г. по его 
инициативе на кафедре гидроаэромеха-
ники развивается новое направление — 
аэродинамика разреженных газов; в этой 
области он добился важных результатов, 
относящихся к получению новых кинети-
ческих уравнений, постановке задач аэро-
динамики разреженных газов, теории по-
добия и разработке вероятностной трак-
товки вопросов кинетики разреженных 
газов. Наряду с работами по механике, 
им были опубликованы и чисто матема-
тические работы. Создал научную школу 
по кинетической теории газов и физико-
химической аэрогидродинамике. Руково-
дил семинаром на кафедре гидроаэроме-
ханики. Наряду с гидродинамическими 
проблемами, его интересовали фундамен-
тальные проблемы математики, физики, 
химической технологии. Он добился цен-
ных результатов в области статистиче-
ской термодинамики химически реаги-
рующих систем. В последние годы зани-
мался теорией гравитационного поля. Он 
успел опубликовать работу по лоренц-ко-
вариантному описанию слабых полей тя-
готения. Государственная премия СССР 
(1973). Умер в Ленинграде.

Спустя годы его коллеги и ученики 
вспоминали ученого, подчеркивая его та-
лант и уникальные человеческие качест-
ва. Профессор Р.Г. Баранцев: «Он был моим 
научным руководителем по аспирантуре 
и дальнейшей работе на кафедре гидро-
аэромеханики. Меня привлекала порази-
тельная ясность, с которой он читал лек-
ции, ставил задачи, обсуждал вопросы. 
У него был дар очищать постановку задач 
и находить естественные решения. Это был 
романтик от науки. Он не сидел в библио-
теках, не корпел над литературой, не си-
стематизировал работ предшественников. 
Взявшись за задачу, он вникал в нее на-
столько, что мог говорить о ней, как о чем-
то своем, глубоко пережитом. И если про-
блема допускала простое решение, он при-

нимал его и со вкусом открывал людям. 
Принцип стабилизации гиперзвуковых те-
чений, теория развертывающихся крыльев, 
метод местных конусов и оптимизация 
формы снарядов обошлись прозорливо-
стью идеи, не требуя изощренной техни-
ки. А физический вывод интегрального 
кинетического уравнения стал шедевром 
творческого мастерства Сергея Василье-
вича.». Профессор Д.Р. Меркин: «В 1946 го-
ду Сергей Васильевич Валландер (он окон-
чил Университет на год раньше меня) рас-
сказал мне, как он получил выговор, а за-
тем был назначен штурманом полка. Вес-
ной 1945 г. офицеры полка дальней бом-
бардировочной авиации, в котором Вал-
ландер занимал должность штурмана пер-
вой эскадрильи, были сняты с боевых вы-
летов и получили задание перегонять из 
США американские бомбардировщики, 
предоставленные нашим вооруженным си-
лам по ленд-лизу (буквально — взаймы). 
В США они летели на американских са-
молетах, там получали боевые машины, 
оборудованные автопилотами, и затем пе-
регоняли их в нашу страну. В первом же 
перелете, происходившем на высоте 5—
6 тысяч метров, штурман полка передал 
по радио распоряжение определиться по 
счислению (по пройденному расстоянию 
и курсу) и сообщить свои координаты. 
Валландер учел боковой ветер, направле-
ние которого не было строго перпендику-
лярно курсу, быстро определил по косо-
угольному треугольнику все данные и пе-
редал их штурману полка. Штурманы дру-
гих эскадрилий считали, что ветер пер-
пендикулярен курсу. Возникло расхожде-
ние, и Валландер тут же по радио получил 
выговор. Но когда они прилетели в Анг-
лию для дозаправки самолетов, то оказа-
лось, что расчетное время полета от конт-
рольной точки было верным только у Вал-
ландера. При перелете из Англии через 
Норвегию в Мурманск самолеты полка 
попали в воздушную яму (нисходящий 
поток воздуха), и самолет командира пол-
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ка разбился в горах. Командир полка не до-
верял автопилотам и считал свои руки и 
опыт более надежными, чем автопилот. 
Он ошибся и расплатился за это как сво-
ей, так и жизнью всего экипажа. Осталь-
ные командиры включили автопилоты 
и благополучно продолжали полет. Когда 
самолеты прилетели в Мурманск, Вал-
ландер был назначен штурманом полка. 
Во всех других перелетах (их было, ка-
жется, шесть, и все по разным маршру-
там) курс прокладывал Сергей Василье-
вич Валландер.».

Лит.: Вероятностное описание случай-
ного процесса движения разреженного газа // 
Доклады АН СССР. 1965. Т. 162, № 2 ♦ Про-
текание жидкости в турбине // Доклады АН 
СССР. 1952. Т. 84, № 4 ♦ Развертывающиеся 
крылья // Вестник ЛГУ. 1959, № 19, вып. 4 ♦ 
Новые кинетические уравнения в теории од-
ноатомных газов // Доклады АН СССР. 1960. 
Т. 131, № 1 ♦ Вероятностная трактовка вопро-
сов кинетики разреженных газов // В сб.: «Аэро-
динамика разреженных газов». № 3. Л., 1967.

О нем: Из истории матмеха. Состави-
тель Сергей Иванов. СПб: «Эверест — Третий 
Полюс», 1997 ♦ Журнал «Санкт-Петербург-
ский университет». № 4 (3771), 28 марта 
2008 года.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 299.
WALLANDER SERGEY VASILYE-
VICH A mathematician, mechanician. 
He participated in the development of tools 
and optical methods for stresses studying. 
He participated in the creation of a tech-
nical design of the buildings of the Ma-
thematics and Mechanics Department 
of the University in Peterhof, in the con-
struction of a gas dynamic laboratory. 
Author of works on gas dynamics, theory 
of turbomachines, hypersonic aerodyna-
mics, aerodynamics of dilute gases.

ВАЛЛАТ БЕРНАРД (VALLAT 
BERNARD) Род. 19.Х.1947 г. Гражданин 
Франции. Иностранный член РАН (27.VI.
2014, Отделение сельскохозяйственных 
наук; секция зоотехнии и ветеринарии). 
Иностранный член РАСХН (24.V.2010). 

Получил во Франции начальную подго-
товку по специальности «Ветеринария» — 
производство продуктов питания и жи-
вотных в тропическом климате. Магистр 
экономики развития. Его профессиональ-
ная карьера началась с 17-летнего возрас-
та в программах по сотрудничеству Фран-
ции с африканскими странами в бассейне 
Индийского океана. Затем по поручению 
Министерства иностранных дел Франции 
с 1990 г. участвовал в международных пе-
реговорах и в программах совместных ра-
бот тридцати стран в Африке, Азии и 
в Карибском бассейне. В 1994 г. он посту-
пил на работу в Генеральное управление 
продовольствия в Министерстве сельско-
го хозяйства, рыболовства и продоволь-
ствия, а через год был назначен дирек-
тором Французской национальной вете-
ринарной службы. Возглавлял Комиссию 
по изучению здоровья наземных живот-
ных. Во Всемирной организации охраны 
здоровья животных (1997—2000). Генераль-
ный Директор Всемирной организации ох-
раны здоровья животных (ВООЗЖ, 2001) 
(до 2003 г. — Международное эпизооти-
ческое бюро), — межправительственной 
организации, ответственной за здоровье 
животных. ВООЗЖ признана Всемирной 
торговой организацией в качестве кон-
сультативной организации с штаб-квар-
тирой в Париже. ВООЗЖ была основана 
на международной конференции в Пари-
же 25 января 1924 г. после вспышки чумы 
крупного рогатого скота в 1920 г. в Бель-
гии (соглашение о создании организации 
было подписано 28 странами; в 2015 г. 
насчитывалось уже 180 членов). ВООЗЖ 
имеет соглашения и координирует работу 
с Всемирным банком, Организацией аф-
риканского единства, Всемирной ветери-
нарной ассоциацией, Всемирной органи-
зацией здравоохранения, Международной 
федерацией молочных продуктов (IDF), 
Секретариатом Тихоокеанского сообще-
ства (SPC), Экономической комиссией 
по животноводству, мясу и рыбным ресур-
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сам в ЦЕМАК, Продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией Объеди-
ненных Наций (ФАО), Комиссией Евро-
пейских сообществ (ЕС), Андским сооб-
ществом, Международной ассоциацией 
биологических наук (МАБ), Междуна-
родным научно-исследовательским инсти-
тутом животноводства, Международным 
секретариатом по мясу, Центром развития 
рыбного хозяйства Юго-Восточной Азии, 
Генеральным секретариатом Ассоциации 
регионального сотрудничества Южной 
Азии, Международной федерацией сель-
скохозяйственных производителей, Араб-
ской организацией развития сельского 
хозяйства, Международной комиссией 
по яйцам, Всемирным обществом защиты 
животных, Международным советом ла-
бораторных животных (ICLAS), Эконо-
мическим сообществом западноафрикан-
ских государств, Международным сове-
том по исследованию моря (ICES), Меж-
дународной ассоциацией воздушного транс-
порта, Межамериканским банком разви-
тия, Африканским экономическим и ва-
лютным союзом (WAEMOU), Междуна-
родным советом по птицеводству, Между-
народной организацией по стандартиза-
ции, Всемирной ветеринарной ассоциа-
цией мелких животных (WSAVA), Управ-
лением Организации Объединенных На-
ций по вопросам разоружения, Междуна-
родным союзом охраны природы и при-
родных ресурсов и др. Валлат Бернард 
женат, у него в семье трое детей. В числе 
его наград орден Почетного легиона.

WALLAT BERNARD A French spe-
cialist in the field of zootechny and vete-
rinary science. 

ВАЛЛЕЗЕР МАКС ГЕБХАРД ЛЕБ-
РЕХТ (WALESER MAX GEBHARD 
LEBRECHT) 18.VI.1874—15.IV.1954. Род. 
в г. Мангейме (Германия, земля Баден-
Вюртемберг). Член-корр. РАН (31.I.1929, 
Отделение гуманитарных наук; по разряду 

восточных наук — индология). Востоко-
вед-индолог. Был среди ведущих ученых 
в европейской буддологии 1920—1930-х гг.: 
Ф. Щербатской, Л. де ла Валле Пуссен 
(Бельгия), М. Валлезер (Германия), С. Ле-
ви (Франция), С. Шайер (Польша), Дж. Туч-
чи (Италия). Работал в основном в Гей-
дельберге. Написал многотомный труд 
«Буддийская философия в ее историче-
ском значении». Отрицал определение 
раннего буддизма как этического учения, 
так как в нем ставилась проблема не меж-
личностных отношений, а лишь спасения 
индивидуального «Я». Его учеником был 
Станислав Шайер (1899—1941) — профес-
сор Варшавского университета, автор ря-
да переводов и исследований по буддий-
ской метафизике. В 1928 г. Ф.И. Щер-
батской в связи с избранием его членом 
совета Общества для изучения буддиз-
ма (основанного в Гейдельберге М. Вал-
лезером) был командирован туда и до-
стиг соглашения о координации работы 
ИНБУКа и Гейдельбергского общества 
по изучению буддизма. К некоторым его 
работам Щербатской относился крити-
чески. Так, Щербатской писал, что «два 
перевода М. Валлезера (M. Walleser. Die 
Mittlere Lehre des Nagarjuna. Tibetische 
und chinesische Version. Heidelberg, 1911 
и 1912 гг.) необычайно полезны для изу-
чения текстов, но они были бы еще более 
полезны, если бы к ним были добавлены 
сравнительные указатели. Но поскольку 
они сделаны небрежно, мы сомневаем-
ся, что они могли оказать определенное 
воздействие на философа.». По мнению 
В.К. Шохина (2004), Щербатским «в опуб-
ликованных в 1930 г. “Записках об ученых 
трудах профессора М. Валлезера” среди 
других заслуг немецкого буддолога отме-
чалось и то, что он обратился к изучению 
сутр Праджняпарамиты, где, по выраже-
нию Щербатского, “философия идеали-
стического монизма переплетается с уди-
вительно богатой картиной мистических 
переживаний”, и эта последняя область, 
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подчеркивает русский ученый, представ-
ляет особый интерес для историка по той 
причине, что именно в указанной буддий-
ской традиции следует искать “источник 
многих учений христианских гностиков 
о Софии, Премудрости божией”. Этим за-
явлением Федор Ипполитович солидари-
зировался уже с весьма почтенной тради-
цией поисков буддийских истоков около-
христианского эзотеризма, насчитывавшей 
к его времени уже столетнюю историю, 
у истоков которой стоял также петербург-
ский буддолог — Исаак Иакоб Шмидт, на-
писавший в 1828 г. эссе “О родстве гно-
стическо-теософских учений с религи-
озными системами Востока, преимуще-
ственно с буддизмом”.». Макс Валлезер 
умер в г. Вислохе (Германия, земля Ба-
ден-Вюртемберг).

Лит.: Das Problem des Ich. Bad. Verlags-
druckerei, Karlsruhe 1902, zugleich: Dissertation, 
Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen ♦ Die 
philosophische Grundlage des älteren Buddhismus. 
Winter, Heidelberg 1904 (Die buddhist. Philos. 
in ihrer geschichtlichen Entwicklung) ♦ Der ältere 
Vedanta. Geschichte, Kritik und Lehre. Carl Win-
ter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1910 
♦ Prajñā Pāramitā. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 1914 ♦ Die Streitlosigkeit des Subhuti. 
Ein Beitrag zur buddhistischen Legendenentwick-
lung. Winter, Heidelberg 1917 ♦ Das Edikt von 
Bhabra. O. Harrassowitz, Leipzig 1923 ♦ Sprache 
und Heimat des Pali-Kanons. O. Harrassowitz, 
Leipzig, Institut f. Buddhismus-Kunde, Heidelberg 
1924 ♦ mit Shwe Zan Aung: Dogmatik des moder-
nen südlichen Buddhismus. Institut f. Buddhis-
mus-Kunde, Heidelberg 1924 ♦ Die buddhistische 
Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 
1. Teil: Die philosophische Grundlage des älteren 
Buddhismus. 2. Aufl age, Winter, Heidelberg 1925 
♦ Nochmals das Edikt von Bhabra. O. Harras-
sowitz [in] Leipzig, Heidelberg 1925 ♦ Zur Auss-
prache des Sanskrit und Tibetischen. O. Harras-
sowitz, Heidelberg 1926 ♦ Die Sekten des alten 
Buddhismus. Die buddhistische Philosophie in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung, 4. Teil. Carl Winter’s 
Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1927.

О нем: Историография истории Древ-
него Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Ки-
тай. Под ред. проф. В.И. Кузищина. СПб.: Але-
тейя, 2002. 303 с. (А.А. Вигасин, М.А. Данда-
маев, В.И. Кузищин, С.И. Кучера) ♦ Щербат-

ской Ф.И. Записка об ученых трудах проф. 
М. Валлезера. Записки об ученых трудах чле-
нов-корреспондентов Академии наук СССР 
по отделению гуманитарных наук, избран-
ных 31 января 1929 года. Л., 1930, с. 13—15 
(совместно с П. Коковцовым, В.В. Бартольдом 
и С.Ф. Ольденбургом) ♦ Шохин В.К. Ф.И. Щер-
батской и его компаративистская философия. 
М., 2004.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 454.
WALESER MAX GEBHARD LEB-
RECHT A German orientalist and indo-
logist. He was among the key scientists 
in European Buddhist studies.

ВАЛЛЕРИУС ИОГАН 
ГОТШАЛЬК (WALLE-
RIUS JOHAN GOTT-
SCHALK) 11.VII.1709—
10.XI.1785. Род. в графстве 
Нерике (близ Сёдерманлан-
да, к западу от Стокгольма). 
Окончил Упсальский уни-

верситет. Доктор медицины. Профессор 
медицины. Почетный член РАН (23.XII.
1776). Химик, металлург и фармацевт. 
Философ, писатель. С раннего возраста 
вместе со старшими братьями изучал ив-
рит, латинский и греческий языки. Пос-
ле обучения в гимназии в Странгнахсе 
в 1725 г. стал студентом университета в Уп-
сале. Изучал математику у профессора 
Андерса Цельсия (Anders Celsius), а также 
физику и медицину. В 1731 г. получил ди-
плом магистра. В 1732 г. заинтересовался 
минералогией и горным делом. В 1732 г. 
он путешествовал по Центральной Шве-
ции, осматривал рудники, литейни, куз-
ницы в регионе Бергслаген, изучал горное 
дело. Продолжил обучение в Лундском 
университете, где получил степень док-
тора медицины в 1735 г. В 1737 г. рабо-
тал смотрителем минерального источника 
близ Упсалы. Опубликовал результаты хи-
мического анализа воды. Начал собирать 
коллекцию минералов. Оборудовал соб-
ственную химическую лабораторию. Кри-
тически относился к бинарной номенкла-
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туре К. Линнея, — это помешало Валле-
риусу занять вакантное место профессо-
ра. Но вскоре он стал адъюнкт-профессо-
ром медицины в Упсальском университе-
те (1741) и первым обладателем новой 
кафедры химии, медицины и фармации 
(1750). Первый профессор химии Швеции. 
Его диссертация «Agriculturæ fundamenta 
chemica eller Åkerbrukets chemiska grun-
der» (1761) переведена на другие языки. 
В течение 34 лет преподавал химию. Ре-
зультаты наблюдений минералогических 
коллекций использовал в преподавании 
химии, горной науки и фармацевтики и 
подготовке учебников, по которым учи-
лись студенты во многих странах, в том 
числе в России. Его дважды избирали рек-
тором университета Упсалы. Ввёл систе-
му химической классификации минера-
лов. Под руководством Й. Валлериуса, 
К. Линнея и других профессоров в Уни-
верситете Упсалы стажировались по про-
граммам горного дела, естественной ис-
тории и земледелия студенты из России 
М.И. Афонин и А.М. Карамышев. Его ос-
новные труды были по общей химии, аг-
рономии, воде, металлургии и экономике. 
Получил известность не новыми научны-
ми открытиями, а благодаря применению 
оригинальных приборов и способов ис-
следований в минералогии, прикладной 
химии и в сельском хозяйстве. На собст-
венной ферме (Hagelstena i Alsike socken) 
занялся вопросами питания растений и 
применения химии в сельском хозяйстве. 
За работу «Om svenska «Åkerjordarternas 
egenskaper och skiljemärken samt deras 
förbättring genom tjenlig jordblandning» 
получил премию Академии наук. В числе 
его трудов: «Mineralogia, eller mineral-riket, 
indelt och beskrifvit» (Stockholm: Salvii, 
1747; то же на немецком языке — Berlin: 
Nicolai, 1750; то же на французском язы-
ке — Paris: Durand, Pissot, 1753; то же на 
русском языке — «Минералогия или опи-
сание всякаго рода руд и ископаемых из 
земли вещей, сочиненное Иоганном Гот-

шалком Валлериусом, Королевской Швед-
ской академии в Упсале философии и ме-
дицины доктором, а с немецкого на рос-
сийский язык переведенное действитель-
ным статским советником Берг коллегии 
президентом и Монетной канцелярии глав-
ным судьею Иваном Шлаттером — СПб: 
ИАН, 1763.». В его систематике минера-
лов использованы методы классифика-
ции растений К. Линнея — установлены 
классы, подклассы, виды и разновидно-
сти для каждого минерала. Автор фило-
софских размышлений о происхождении 
мира «Meditationes physicochemicae de 
origine mundi, imprimis geocosmi ejusdemque 
metamorphosi» (1779), двухтомного трак-
тата (опубл. в 1780—1781 гг.) «Disputa-
tionum Academicarum Fasiculus Primus con-
tinens Physico Chemicas et Chemico Pharma-
ceuticas» (1-й том, посвящен физической 
химии и фармацевтике) и «Disputationum 
Academicarum Fasciculus Secundus Conti-
nens Chemico Mineralogicas et Metallur-
gicas» (2-й том, посвящен химической ми-
нералогии и металлургии). В 1767 г. вы-
шел на пенсию по состоянию здоровья. 
Член Шведской Королевской Академии 
наук (1750). Член Общества наук в Упсале 
(1763). Награжден орденом Вазы (1772). 
Был женат с 1743 г. на Greta Stina Ubström, 
после ее смерти (1747) женат во втором 
браке на Anna Judith Leijonmarck. Умер 
в г. Упсале.

О нем: Малахова И.Г., Бессуднова З.А., 
Хомизури Г.П., Минина Е.Л. Валлериус Йоган 
Готшальк // Иностранные члены Российской 
академии наук. XVIII—XXI в.: Геология и гор-
ные науки. М.: Наука, 2012. C. 30—32.

WALLERIUS JOHAN GOTTSCHALK 
A chemist, metallurgist and pharmacist. 
Philosopher and writer. He studied mine-
ralogy and mining. He travelled across 
the central Sweden. He observed mines, 
foundries, smithies in the region of Berg-
slagen. He created mineral systematics 
by using Carl Linnaeus’ plant classifica-
tion methods. 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 479
ВАЛЛИЗЕР ОТТО ГЕН-
РИХ (WALLISER OTTO 
HEINRICH) 03.III.1928—
30.XII.2010. Род. в Крет-
тенбахе (Баден-Вюртемберг, 
Германия). Иностранный 
член РАН (27.XII.1988; От-
деление геологии, геофизи-

ки, геохимии и горных наук; геология, па-
леонтология). Немецкий геолог, палеон-
толог. С 1948 г. учился в Университете Тю-
бингена. В 1954 г. он защитил диссерта-
цию по стратиграфии и палеонтологии 
нижнеюрских отложений Швабии и стал 
ассистентом Института геологии и пале-
онтологии Университета Марбурга. До-
цент (1961), старший ассистент в Инсти-
туте геологии и палеонтологии Универси-
тета Марбурга. Профессор палеонтологии 
в Университете Гёттингена (1965—1994). 
Директор Геолого-палеонтологического 
института и музея (1982—1994), автор 
проекта здания, в котором разместились 
институт, его палеонтологическая лабо-
ратория и музей. 

Его первые исследования были по-
священы мезозойским аммонитам. В даль-
нейшем изучал конодонты из палеозой-
ских отложений Рейнских Сланцевых гор; 
палеогеографию, тектонику и вулканизм 
палеозоя Европы и Северной Африки; 
разрезы силурийских и девонских отло-
жений почти на всех континентах, в том 
числе на Кавказе, в Средней Азии, в При-
балтике, на Украине; конодонты из де-
вонских отложений хребта Антиатлас 
на юге Марокко. Дал биостратиграфиче-
ское расчленение силурийских отложе-
ний на 11 конодонтовых зон, которое лег-
ло в основу позднее усовершенствован-
ного глобального зонального стандарта 
силура по этой группе; опубликовал ре-
зультаты изучения конодонтов погра-
ничных отложений силура-девона. Пред-
ложил свою классификацию биологиче-
ских событий: первый тип — инновации, 
т.е. возникновение принципиально новых 

морфологических планов строения орга-
низмов; второй тип — события радиации, 
взрывной рост таксономического и мор-
фологического разнообразия какой-либо 
группы организмов; третий тип — внезап-
ное расширение географического ареала 
какой-либо группы; четвертый тип — од-
новременные либо «ступенчатые» массо-
вые вымирания организмов. Для опреде-
ления Международной группы по грани-
це силура и девона в 1966 г. в работе «Die 
Silur/Devon Grenze» он предложил в ка-
честве биозонального критерия первое по-
явление в разрезе руководящего таксона 
граптолитов. Такой подход лег в основу 
определения ярусных границ всего фане-
розоя и впоследствии стал основополага-
ющим при построении современной Меж-
дународной стратиграфической шкалы. 
Организатор большого числа проектов и 
программ исследований с участием уче-
ных из 45 стран. Выделил четыре направ-
ления международного сотрудничества 
геологов, биологов и экологов: первое — 
изучение абиотических (геологических) 
процессов и событий, которые послужи-
ли причиной глобальных биологических 
событий (геологический уровень); вто-
рое — реконструкция общего воздейст-
вия глобальных геологических событий 
на биосферу или ее часть (экологический 
уровень); третье — оценка влияния гло-
бальных событий на эволюцию и механиз-
мы эволюции (эволюционный уровень); 
четвертое — уточнение стратиграфиче-
ской шкалы и методов корреляции на ос-
нове интеграции биостратиграфии и со-
бытийной стратиграфии (хронологический 
уровень). Одна из наиболее крупных ра-
бот выполнена по проекту Международ-
ной программы геологической корре-
ляции (МПГК) — Проект № 216 «Global 
biological events in Earth history» (1984) 
в рамках деятельности МПА (работы ве-
лись в течение почти десяти лет). В пуб-
ликациях по Проекту № 216 описал мно-
гочисленные биотические события в по-
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следовательные отрезки фанерозойского 
эона. Суть проекта — в докладе «Glo-
bal events, event stratigraphy and “chrono-
stratigraphy” within the Phanerozoic» на ру-
ководимом им специальном симпозиуме 
27 сессии Международного геологическо-
го конгресса (Москва, 1984). Провел пять 
международных конференций в рамках 
Проекта № 216. На 47 сессии Всерос-
сийского палеонтологического общества 
в Санкт-Петербурге (2001) Валлизер вы-
ступил на пленарном заседании с докла-
дами «Влияние событий вымирания на 
разнообразие и филогению» и «Являет-
ся ли катастрофа, вызванная деятельно-
стью человека, неизбежным следствием 
эволюции гоменид и культурного разви-
тия?». Автор книг: о конодонтах силура 
«Conodonten des Silurs» (1964); о гониати-
тах девона и карбона, конодонтах силура 
и девона, а также тентакулитах девона; 
путеводителя к Марокканской полевой 
экскурсии Международной Подкомиссии 
по стратиграфии девона Международ-
ной Комиссии по стратиграфии (1991). 
Его научная концепция изложена в офи-
циальном издании Межведомственного 
стратиграфического комитета — «Допол-
нения к Стратиграфическому кодексу 
России» (2000). Участвовал в написании 
глав к учебникам по истории возникно-
вения планеты Земля, о происхождении 
и эволюции органического мира. Органи-
затор и редактор коллективных изданий: 
монография по стратиграфии и палеонто-
логии девона «Contributions to Devonian 
paleontology and stratigraphy» (при уча-
стии В. Циглера, 1980); тома «Global bio-
events: А critical approach» с материала-
ми по биотическим событиям в исто-
рии Земли (1986); сборника «Extinction 
events in Earth history» с докладами МПА 
(при участии И. Кауффмана, 1990); сбор-
ника «Global events and event stratigraphy 
in the Phanerozoic» с детальной характе-
ристикой 70 глобальных событий различ-
ных рангов (1996). Его многочисленные 

труды по биостратиграфии, палеоэколо-
гии, эволюции органического мира, го-
ниатитам девона и карбона, конодонтам 
среднего палеозоя и тентакулитоидеям 
девона стали классическими. О. Валли-
зер — член Международной рабочей груп-
пы по границе силура и девона. Член Об-
щества Пандера (1967), объединившего 
палеонтологов, продолжающих работы 
Х. Пандера по изучению конодонтов. Ге-
неральный секретарь Международной 
палеонтологической ассоциации (МПА) 
(1973—1984). (Президентом МПА был 
академик Борис Сергеевич Соколов.) Член 
Академии наук Гёттингена. Почетный член 
Палеонтологического общества Германии 
(2009). Почетный профессор Университе-
та Гёттингена (1994). Член Польской Ака-
демии наук (Краков, 1993; Варшава, 1994). 
Умер в Геттингене (Германия). В честь 
О. Валлизера, помимо 20 видов и несколь-
ких родов конодонтов, трилобитов, ко-
раллов, тентакулитов, археоциат и других 
ископаемых организмов, назван новый 
род конодонтов Walliserodus (Serpagli, 
1974), важный для стратиграфии верх-
него ордовика, и последовательность не-
скольких зон нижнего силура, объединяе-
мых группой Kockelella walliseri (Kleff ner, 
2008). Собранные им палеонтологические 
коллекции хранятся в Музее Университе-
та Гёттингена.

WALLISER OTTO HEINRICH A geo-
logist, stratigrapher and paleontologist. 
Professor of paleontology at the University 
of Göttingen. Profi cient in the arts and 
architecture. He created the design project 
for the new building of the Institute 
and the museum of the University. He 
organized a paleontological laboratory. 
The new institution was named «Geologi-
cal-Paleontological Institute and Museum».

ВАЛУЕВ ПЕТР АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ 22.IX(04.X).1815—27.I(08.II).1890. 
Род. в с. Царицыно (Московская губ.) 
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в семье камергера Алек-
сандра Валуева. Почетный 
член РАН (01.XII.1867). Го-
сударственный деятель, пи-
сатель. Выдержал экзамен 
при Московском универси-
тете. Служил в канцелярии 
московского военного гене-

рал-губернатора, во 2-м отделении Соб-
ственной Его Императорского Величест-
ва канцелярии. С 1845 г. — чиновник 
особых поручений при рижском военном 
генерал-губернаторе Головине. В 1853 г. 
назначен курляндским губернатором. 
В 1855 г. написал и распространил запи-
ску «Дума русского» (напечатана в 1891 г. 
в «Русской Старине», № 5), в которой кри-
тиковал многие учреждения государст-
венного управления. Эта записка, хотя и 
нашла отклик у некоторых чиновников, 
не привела к сколь-либо заметным ре-
формам. В 1858 г. назначен директором 
2-го департамента Министерства государ-
ственных имуществ, а затем и статс-сек-
ретарем, вскоре — управляющим делами 
Комитета министров. С 23 апреля 1858 г. — 
министр внутренних дел (вместо Ланско-
го, проведшего крестьянскую реформу и 
свергнутого интригой крепостников, с Му-
равьевым во главе). В 1863 г. Валуев на-
писал и подал Александру II записку, в ко-
торой рекомендовал произвести реформу 
в высшем государственном управлении, 
оставляя незатронутыми прерогативы 
верховной власти (проект соединения бю-
рократической конституции с самодержа-
вием). Валуев писал: «В эпоху обществен-
ного возбуждения важнее, чем когда-либо 
для правительства, овладеть социальным 
движением и стоять во главе социального 
движения, делающего три четверти исто-
рии... Именно в этом смысле давно из-
вестная и провозглашенная идея заслу-
живает того, чтобы к ней вернуться и зре-
ло обработать ее. Это — реформа Государ-
ственного совета на основаниях, анало-
гичных австрийскому Рейхсрату и Госу-

дарственному Совету Польского королев-
ства. Это мероприятие представляет то 
преимущество, что не наносит никакого 
удара полновластию государя, сохраняет 
ему всю законодательную и администра-
тивную силу, а между тем создает цент-
ральное учреждение, которое было бы 
чем-то вроде представительства страны. 
Император смог бы призвать туда времен-
ных советников, взятых из различных про-
винций империи, и привлечь их к законо-
дательным работам пленума, не допуская 
в департаменты и не растягивая период 
законодательной работы на весь год.». 
Эта записка также осталась без послед-
ствия для реформ. В июле 1863 г. своим 
циркуляром (т.н. «валуевским циркуля-
ром») ограничил издание книг, добился 
передачи цензуры в ведение Министер-
ства внутренних дел (1862). Руководил 
разработкой «Временных правил о печа-
ти» (1865), создал правительственные га-
зеты «Северная почта» (1862—1868), «Пра-
вительственный вестник» (1869—1917), 
«Отголоски» (1879—1880), одновременно 
выступая в них как публицист. В конце 
царствования Александра II и в начале 
царствования Александра III Валуев про-
явил себя как противник космополитиче-
ских реформ графа М.П. Лорис-Мелико-
ва. В эти же годы проводил земскую ре-
форму. Однако обе эти реформы (цензур-
ная и земская) имели половинчатый ха-
рактер. Статус инициатора этих реформ 
не помешал ему в дальнейшем бороться 
с печатью и земством, отстаивая преро-
гативы администрации. Просчеты в борь-
бе с голодом привели к его увольнению 
от должности министра внутренних дел 
(09.III.1868). 

В 1868 г. уехал за границу, но уже 
в 1869 г., возвратившись в Россию, стал 
председателем правления Учетного банка. 
Инициатор введения всесословной воин-
ской повинности, имевшей огромное зна-
чение для развития военного дела в Рос-
сии. Был членом Государственного совета, 
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что давало возможность ожидания но-
вых назначений на высокие должности. 
В 1872 г. был назначен министром госу-
дарственных имуществ. Организовал ра-
боту комиссии по вопросу о положении 
сельского хозяйства в России, издал не-
сколько томов трудов, но практических 
результатов работа комиссии не имела. 
Во время его управления министерством 
в широких размерах шла раздача даром 
или за ничтожную цену казенных (баш-
кирских) земель в Оренбургской и Уфим-
ской губерниях. Казне был нанесен ущерб, 
но последующее следствие не выявило 
его личного злоупотребления. В те же го-
ды проведено осушение Полесья (бассей-
на реки Припять в треугольнике Брест—
Могилев—Киев). В 1879 г. назначен пред-
седателем Комитета министров и одно-
временно главноуправляющим канцеля-
рии Его Величества по принятию проше-
ний. В 1879 г. вновь подал Александру II 
свой конституционный проект 1863 г., 
но и на этот раз без положительных ре-
зультатов. 19 февраля 1880 г. Валуев по-
жалован графским достоинством. 4 октя-
бря 1881 г. Валуев получил отставку от 
должности председателя Комитета мини-
стров, но сохранил звание члена Государ-
ственного совета. Будучи отстраненным 
от активной государственной работы, 
он в полной мере занялся литературной 
деятельностью, к которой благоволил 
с давних лет своей карьеры. Имел лич-
ные литературные труды, со многими пи-
сателями поддерживал связи. Так, извест-
но, что Валуев был у постели умиравше-
го А.С. Пушкина и не оставлял его дом 
до кончины поэта. В 1858 г. Валуев на-
печатал в заграничном органе русского 
правительства «Nord» «Lettres sur l’aff ran-
chissement des paysans dans les provinces 
Baltiques» (эти письма переведены в «Рус-
ском Вестнике», 1858, № 1 и 2). Ранее, 
в 1876 г. (в бытность министром государ-
ственных имуществ) издал в Берлине 
(за подписью «Русский») брошюру «Рус-

ские заграничные публицисты», посвящен-
ную резкой полемике с Самариным, Дмит-
риевым, князем Васильчиковым и Коше-
левым. В 1882 г. напечатал роман из ве-
ликосветской жизни «Лорин». В 1887 г. 
в «Вестнике Европы» напечатана его по-
весть «Черный вор», в 1891 г. в «Русском 
Вестнике» — «Княгиня Татьяна». Поме-
стил в «Вестнике Европы» (1888, № 3) 
статью «Религиозные смуты и гонения 
от V до XVII в.». Ему принадлежит еще 
«Сборник кратких благоговейных чтений 
на все дни года». Некоторые его произве-
дения религиозного содержания были за-
прещены духовной цензурой как близкие 
к протестантизму. Наиболее важное из ли-
тературных произведений Валуева — его 
дневник, который он вел с очень раннего 
времени почти до смерти. Напечатана 
в «Русской Старине» 1891 г. часть дневни-
ка, относящаяся к 1847—1860 гг., в «Вест-
нике Европы» 1907 г. — к 1880 г., в сбор-
нике «О минувшем» 1908 г. — к 1881—
1884 гг. Дневник очень ценен как истори-
ческий материал. Как государственная, 
так и литературная деятельность оцени-
валась его современниками неоднозначно. 
Митрополит Филарет (Дроздов) считал, 
что Валуев «при обширном образовании 
и полнейшей добросовестности был сво-
ей земле чужеземец». Однако его усердие 
при исполнении государственных долж-
ностей было оценено многочисленными 
наградами и иными почестями. В числе 
его наград: орден св. Андрея Первозван-
ного; орден св. Владимира 1 степени; ор-
ден св. Александра Невского с алмаза-
ми; орден Белого орла; ордена св. Анны 
и Станислава 1 степеней. Умер в Санкт-
Петербурге.

О нем: Валуев Петр Александрович // 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефро-
на: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907 ♦ 
Гетманский Александр Эдуардович. Политиче-
ские взгляды и государственная деятельность 
П.А. Валуева, 70—80-е гг. XIX в.: диссертация 
… кандидата исторических наук: 07.00.02.- 
Саратов, 2001. 226 с. ♦ Русские заграничные 
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публицисты. Берлин, 1875 ♦ Экономические и 
финансовые заметки. СПб., 1881 ♦ Зайончков-
ский П.А. П.А. Валуев (биографический очерк). 
//Дневник П.А. Валуева. М., 1961. Т. 1 ♦ Ва-
луев П.А. О внутреннем состоянии России. 
26 июня 1862 г. // Исторический архив. 1958, 
№ 1. С. 141—144.

VALUYEV PETR ALEKSANDRO-
VICH A statesman, writer. He imple-
mented reform of local self-governments 
(zemstvo) in Russia. He organized the work 
of commission on improving the situation 
of agriculture in Russia.

ВАЛЬДЕЙЕР ГЕНРИХ 
ВИЛЬГЕЛЬМ (WAL-
DEYER HEINRICH WIL-
HELM) (с 1916 года — 
ВИЛЬГЕЛЬМ фон 
В А Л Ь Д Е Й Е Р - Г А Р Ц ) 
06.X.1836—23.I.1921. Род. 
в г. Хелене (Нижняя Сак-

сония). Член-корр. РАН (03.XII.1894, Фи-
зико-математическое отделение; по разря-
ду биологическому). Немецкий анатом и 
гистолог. Окончил гимназию Theodoria-
num в Падерборне, изучал математику и 
естественные науки в Университете Гёт-
тингена. Под влиянием немецкого физио-
лога Якоба Генле (член-корр. РАН) пере-
шёл к изучению медицины. После окон-
чания Грайфсвальдского университета 
переехал в Берлин. За работу о ключице 
(1861) ему присуждена учёная степень (на-
учный руководитель — немецкий анатом, 
член-корр. РАН Карл Райхерт). В 1862 г. 
перешёл в Кёнигсбергский университет 
(ассистент в Физиологическом институте 
в 1862—1864 гг.; познакомился и сотруд-
ничал с немецким физиологом Фридри-
хом Гольцем). С 1865 г. — во Вроцлавском 
университете (Бреславль), где занял долж-
ность профессора патологии, посвятил 
себя преимущественно диагностике опу-
холей. Экстраординарный (1865), орди-
нарный (1867) профессор патологической 
анатомии в Бреславле. Его самым знаме-
нитым пациентом был Фридрих III (гер-

манский император и король Пруссии), 
у которого он диагностировал рак гортани. 
Работал под руководством Р.П.Г. Гейдт-
гайна. Профессор патологической анато-
мии в университете в Бреслау (1865—1872). 
С 1872 г. — профессор нормальной ана-
томии человека и животных Страсбург-
ского университета (для него был устро-
ен громадный анатомический институт). 
С 1883 г. — директор Анатомического ин-
ститута Берлинского университета. В Бер-
лине посвятил себя преимущественно ана-
томическому образованию. Ректор Универ-
ситета им. Фридриха Вильгельма в Бер-
лине (1898—1899). С 1916 г. в отставке. 

Основные научные работы посвяще-
ны нормальной анатомии и структуре нерв-
ной системы, микроскопической анато-
мии нервных волокон, слухового органа, 
яичников, соединительной оболочки гла-
за и роговой оболочки, а также истории 
развития зубов и зародышевых листков, 
анатомии и гистологии человека и выс-
ших обезьян, строения и развития пато-
логических образований и др. Описал 
(1868) ямки двенадцатиперстной кишки, 
которые развиваются в период старения 
(«вальдейеровские ямки»), терминальный 
эпителий и сосудистый слой яичника 
(1870). Первым обратил внимание на то, 
что нервная система состоит из отдельных 
клеток и их тончайших отростков. Ввел 
понятие «нейрон» и предложил нейрон-
ную теорию, согласно которой отростки 
отдельных нейронов не переходят друг 
в друга, а образуют лишь контакты. Пред-
положил (1881), что нейрон является функ-
циональной основной единицей нервной 
системы. Предложил (1888) термин «хро-
мосома» для описания структуры клеточ-
ного ядра. В патологической области ему 
принадлежат исследования о кистомах 
яичника и раковых опухолях. В совер-
шенстве владел эмбриологическими, ана-
томическими, антропометрическими и па-
тологоанатомическими методами исследо-
вания. Заместитель председателя Берлин-
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ского общества антропологии, этнологии 
и истории первобытного общества (1893—
1894, 1897—1899, 1901—1902, 1905—1910); 
в 1892, 1896, 1900 и с 1903 по 1904 гг. он 
был его председателем, а в 1909 г. стал его 
почётным членом. Член Парижской Ака-
демии наук. Основные работы: «Hörnerv 
und Schnecke» (1872), «Die Geschlechtszel-
len» (1901—1903), «Darwins Lehre» (1909), 
«Lebenserinnerungen» (1920), «Ueber das 
Gorilla-Rückenmark» (1889); «Das Becken. 
Topographisch-anatomisch dargestellt» (1899). 
Кроме многочисленных журнальных ста-
тей, им написаны: «Eierstock und Ei» (Лейп-
циг, 1870); «Archiblast und Parablast» (Бонн, 
1883); «Atlas der Haare und ähnlicher Fa-
sergebilde» (Лар, 1884); «Medianschnitt einer 
Hochschwangern bei Steisslage des Fötus» 
(Бонн, 1886). Кроме того, после смерти 
Макса Шульца (1874) он издавал вместе 
с Лавалетом С. Джоржем «Архив микро-
скопической анатомии». Умер в Берлине. 
Его исследования были развиты, в част-
ности, в работе лауреатов Нобелевской 
премии по физиологии или медицине Ка-
милло Гольджи (1843—1926) и Сантьяго 
Рамона (1852—1934).

WALDEYER HEINRICH WILHELM 
GOTTFRIED A German anatomist and 
histologist. Professor of pathology. His work 
is generally dedicated to tumor diagnostics. 

В А Л Ь Д Е Н  П А В Е Л 
(ПАУЛЬ) ИВАНОВИЧ 
14(26).VII.1863—22.I.1957. 
Род. в имении Розенбек (ху-
тор Пипены, Лифляндская 
губ., Латвия) в большой кре-
стьянской семье. Окончил 
Рижский политехнический 

институт со степенью в области химиче-
ской технологии, инженер-химик (1888). 
Работал там же ассистентом, профессо-
ром (1894). Академик РАН (01.V.1910, Фи-
зико-математическое отделение, специаль-
ность: технология и химия, приспособлен-

ная к искусствам и ремеслам). Иностран-
ный почетный член РАН (03.XII.1927). 
Химик, специалист в области физико-хи-
мических свойств водных растворов солей 
и др. веществ. Рано умерли его родители, 
но его старшие братья обеспечили полу-
чение им хорошего образования. С отли-
чием окончил уездное училище в г. Цесис 
(Латвия), затем — Рижскую техническую 
школу (1882). В период обучения в ин-
ституте опубликовал свои первые науч-
ные работы — по цветным реакциям азот-
ной и азотистой кислоты с различными 
реагентами и установлению пределов чув-
ствительности цветного метода обнаруже-
ния азотной кислоты. После окончания 
института работал на химическом факуль-
тете у проф. С. Бишофа. В 1890—1891 гг. 
работал в Лейпцигском университете под 
руководством В. Оствальда; там же за-
щитил магистерскую диссертацию (1891, 
«О величинах сродства некоторых органи-
ческих кислот»). Доцент кафедры физи-
ческой химии (1892). В 1893 г. защитил 
в Новороссийском университете в Одессе 
магистерскую диссертацию «Опыт иссле-
дования осмотических явлений с осадоч-
ными пленками». С сентября 1894 г. — 
профессор аналитической и физической 
химии Рижского политехникума, в кото-
ром он проработал до 1911 г. (В 1896 г. 
Рижский политехникум был преобразо-
ван в технический университет). Сделал 
открытие («вальденовские обращение»), 
состоящее в том, что различные стерео-
изомеры одного химического соединения 
могут быть получены друг из друга с по-
мощью последовательных реакций обме-
на (1895). Вначале он был единственным 
профессором, читавшим в Рижском тех-
ническом университете на русском языке; 
в дальнейшем русский язык получил ста-
тус официального (это позволило полу-
чить субсидии от правительства России); 
реформировал принципы учебной про-
граммы химического факультета. Защи-
тил докторскую диссертацию в Петер-
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бургском университете (07.III.1899). При-
глашен (1900) вместе с Д.И. Менделее-
вым, Н.А. Меншуткиным и Н.С. Курнако-
вым участвовать в организации Политех-
нического института в Петербурге. Занял 
кафедру химии и должность декана ме-
таллургического факультета института 
(1902). Предложил теорию автодиссоциа-
ции неорганических и органических рас-
творителей (1902). После избрания в Ака-
демию наук (1910) был приглашен в Санкт-
Петербург, возглавил Химическую лабо-
раторию (основанную в 1748 г. М.В. Ло-
моносовым). Руководил Химической ла-
бораторией до 1919 г.; жил в Риге, но поч-
ти еженедельно посещал Петербург. Раз-
работал проект создания института химии 
при Петербургской академии наук (1910—
1912). Своей деятельностью способство-
вал сохранению Рижского политехниче-
ского института в период его эвакуации 
в Москву (1915—1918); в 1917 г. — рек-
тор института. С 1915 г. член созданной 
по инициативе В.И. Вернадского Комис-
сии по изучению естественных произво-
дительных сил России (КЕПС), в том же 
году возглавил Московское отделение Во-
енно-химического комитета, осуществляв-
шего создание средств военной химии. 
В мае-июле 1918 г. возглавил вновь орга-
низованный Российский научно-техниче-
ский пищевой институт. В июле 1918 г. 
вместе с Политехническим институтом 
был реэвакуирован из Москвы в Ригу. 
Один из главных организаторов и первый 
ректор Высшей школы Латвии (Государ-
ственный университет), созданной на ба-
зе Рижского политехнического института 
(08.II.1919). После ликвидации советской 
власти в Риге назначен директором Де-
партамента высшей школы и науки при 
министерстве просвещения. Эмигриро-
вал в Германию (1919, воспользовался на-
правлением в командировку), профессор 
химии Ростокского ун-та. В 1934 г. по-
сетил СССР, приняв участие в проходив-
шем в сентябре в Ленинграде 7-м Юби-

лейном Менделеевском съезде, посвящен-
ном 100-летию Д.И. Менделеева. Во вре-
мя авиационного налета сгорели его дом, 
библиотека и архив (1942) в Ростоке. Пе-
реселился в Берлин, затем во Франкфурт-
на-Майне. Последние годы жил на скром-
ную пенсию, иногда читал лекции, подра-
батывал написанием статей, готовил к вы-
пуску мемуары и обобщающие работы по 
истории химии. В середине 1940-х гг. об-
ратился в Президиум АН СССР с прось-
бой восстановить его членство в Акаде-
мии и оказать материальное содействие, 
но ходатайство осталось без ответа. 

Провел исследования в области сте-
реохимии органических соединений, элект-
рохимии неводных растворов, истории хи-
мии. Установил оптическую активность 
природной нефти, расценивая это в ка-
честве довода в пользу ее органического 
происхождения. Открыл ионизирующую 
способность около 50 неводных раствори-
телей (1900—1934). Ввел в научный оби-
ход общепринятые в н. в. понятия «соль-
ватация», «сольволиз». Сформулировал 
предположения об ионном механизме не-
которых органических реакций. Его тру-
ды способствовали сближению физиче-
ской и химической теории растворов, по-
строению современных теорий кислот и 
оснований, теории электролитов и уче-
ния о механизме органических реакций. 
Установил эмпирические закономерности, 
связывающие поверхностное натяжение, 
критические параметры, скрытую тепло-
ту плавления и др. с молекулярной мас-
сой жидкостей. В числе его работ — пуб-
ликации по электропроводности водных 
растворов совм. с нобелевским лауреа-
том Вильгельмом Оствальдом. В 1904 г. 
опубликовал книгу о жизни и деятельно-
сти В. Оствальда; подсчитал, что к 1904 г. 
Оствальдом было написано около 6000 стра-
ниц учебников, справочников и других 
книг на отдельные темы, а также 300 на-
учных статей, около 4000 рефератов и 
около 900 рецензий на книги. Номини-
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ровался на Нобелевскую премию по хи-
мии в 1913 и 1914 гг. Член Русского фи-
зико-химического общества (1887). Член 
Шведской академии наук (1928). Член 
Академии наук Финляндии (1932). По-
четный доктор Мадридского университе-
та (1934). Умер в Гаммертингене (Герма-
ния), похоронен на кладбище Бергфрид-
гоф в Тюбингене (ФРГ). Его мемуары 
были изданы только в 1974 г.

Лит.: Руководство по стереохимии. 1894 
♦ Введение в химию: Лекции. Рига, 1895 ♦ Очерк 
истории химии в России // В кн.: Ладенбург А. 
Лекции по истории развития химии от Лаву-
азье до нашего времени. Пер. с нем. Одесса, 1917 
♦ Optische Umkehrerscheinungen (Waldensche Um-
kehrung), Braunschweig. 1919 ♦ Теории раство-
ров в их исторической последовательности. 
Пт., 1921 ♦ Elektrochemie nichtwässeriger Lösun-
gen. Lpz., 1924 ♦ О развитии химии в России // 
Дневник Второго Менделеевского съезда по об-
щей и прикладной химии и физике. СПб., 1911. 
№ 8 ♦ История химии. 1949.

О нем: Материалы для биографического 
словаря действительных членов Император-
ской Академии наук, ч. 1. П., 1915 ♦ Из исто-
рии естествознания и техники Прибалтики, 
т. 1 (7), Рига, 1968, с. 157—67.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 118.
WALDEN PAVEL (PAUL) IVANO-
VICH A chemist. Specialist in the field 
of physical and chemical properties of aque-
ous solutions of salt. He participated 
in the foundation of the Polytechnic In-
stitute in Saint Petersburg. He occupied 
the chair of chemistry and the post of dean 
of the metallurgical faculty of the Institute.

ВАЛЬТЕР АЛЕКСАНДР 
ФИЛИППОВИЧ 08(20).V.
1898—15.ХII.1941. Род. 
в Царском Селе (Петербург-
ская губ.) в семье выходцев 
из Германии. Окончил фи-
зико-математический фа-
культет Ленинградского по-

литехнического института (ЛПИ) (1924). 
Профессор (1930). Член-корр. РАН (01.II.
1933, Отделение математических и есте-

ственных наук; физика). Физик, специа-
лист в области механики. Его отец — Валь-
тер Филипп Филиппович — юрист, про-
фессор, сенатор, потомственный дворя-
нин. В 1916 г. Александр окончил с меда-
лью реформаторское училище. В начале 
1917 г. окончил краткосрочные офицер-
ские курсы при Пажеском корпусе. Вес-
ной 1917 г. в звании прапорщика отправ-
лен на Юго-Западный фронт, пробыл до 
декабря 1917 г.; за храбрость, проявлен-
ную в боях, награжден двумя орденами, 
ему присвоено звание поручика. Демоби-
лизован (начало 1918 г.). Осенью 1918 г. 
поступил в Петроградский политехниче-
ский институт на электромеханический 
факультет. Одновременно преподавал 
в средних школах Петрограда. В декабре 
1919 г. мобилизован в Красную Армию, 
определен на Северный фронт, работал 
в тыловых учреждениях до конца 1920 г. 
С ноября 1921 г. — сотрудник Физико-
технического института (ФТИ). Удостоен 
премии имени М.И. Калинина (1924). 
С 1925 г. — руководитель отдела элект-
роизоляции в ФТИ. Заведовал сектором 
в Ленинградском электрофизическом ин-
ституте (1931) — первой и ведущей в стра-
не научно-исследовательской организа-
цией в области физики диэлектриков и 
электрической изоляции (со временем сек-
тор был преобразован в институт НИИ-34, 
позже — в НИИ «Гириконд», научным руко-
водителем института оставался А.Ф. Валь-
тер, он же был заместителем главного 
инженера, затем и главным инженером 
в 1937—1941 гг.). Эти преобразования 
развивались быстро и основывались пол-
ностью на его инженерных идеях: с 1935 г. 
его сектор переведен в отраслевую Ра-
диолабораторию профессиональных уст-
ройств; в 1936 г. лаборатория выделена 
в самостоятельную организацию в преде-
лах Комбината мощного радиостроения 
(в Лабораторию материалов), он был на-
значен директором лаборатории; а уже 
в 1936 г. лаборатория начала решать важ-
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ные для слаботочной промышленности 
задачи (создавались электрические кон-
денсаторы, магнитные сердечники, высо-
кочастотная керамика), лично он занимал-
ся бумажными конденсаторами. Одновре-
менно с инженерной и научной работой 
преподавал. С 1934 по 1941 г. — заведую-
щий кафедрой электрофизики и диэлект-
рики Ленинградского политехнического 
института. В 1936 г. еще занимал долж-
ность директора НИИ лаборатории мате-
риалов, одновременно — сотрудник От-
раслевой лаборатории мощного радио-
строения. Владел немецким и француз-
ским языками. 

Его основные работы посвящены изу-
чению пробоя диэлектриков. Подтвердил 
разработанную проф. В.А. Фоком теорию 
теплового пробоя и выяснил области при-
менения этой теории. Эти работы легли 
в основу рационального технического рас-
чета некоторых видов изоляции. В ряде 
работ, посвященных изучению электри-
ческого пробоя твердых и жидких ди-
электриков, им выяснены условия про-
боя различных видов изоляции в одно-
родном и неоднородном поле, влияния 
краевых разрядов и разработаны методы 
борьбы с ними. В результате этих иссле-
дований наметились пути к улучшению 
использования изоляции в технических 
конструкциях. Им был открыт и исследо-
ван неполный пробой диэлектриков. Ре-
шал задачи, связанные с осуществлени-
ем генерального плана электрификации 
СССР (перекрытие изоляторов, явления 
короны, освоение новых видов изоляции 
и др.). Изучал электропроводность твер-
дых диэлектриков — стекла и каменной 
соли. 4 сентября 1941 г. (из-за того, что 
по национальности — немец) арестован 
по надуманному обвинению (в шпиона-
же) по ст. 58-1а, отправлен в Новосибирск, 
для «дальнейшего ведения следствия и со-
держания под стражей». Погиб во время 
этапа через Ладожское озеро. Ю.К. Стар-
цев высказывает другую версию гибели 

ученого: «Обстоятельства и время смерти 
Вальтера в точности неизвестны. Из эта-
па, насчитывающего 2500 человек, до Том-
ска добрались только 1748, остальные по-
гибли, причем около 700 погибло в трю-
ме баржи от рук уголовников, отсутствия 
пищи и воды. Часть трупов была выбро-
шена за борт, остальные были перегру-
жены на речную баржу и захоронены в об-
щей яме на берегу реки Сясь между дерев-
нями Судемы и Подрябинке. Еще часть 
людей умерла при перевозке по желез-
ной дороге. Так, только по пути от Ом-
ска до Томска умерло 56 человек, из них 
12 политических.» (Ю.К. Старцев. 2009 г., 
с. 137). Реабилитирован (1955) за отсут-
ствием состава преступления. 

Лит.: Пробой обезгаженных жидкостей. 
Л., 1931 ♦ Пробой массы при высокой часто-
те. Л., 1932 ♦ Пробой автомобильных свечей. 
Л., 1932 ♦ О промежуточной области пробоя 
между тепловой и чисто электрической. М., 
1932.

О нем: Косарев В.В. Физтех, Гулаг и об-
ратно. Белые пятна из истории ленинград-
ского физтеха. Л., 1990 ♦ Старцев Ю.К. Ис-
следования стекла в России. СПб., 2009. С. 135—
137 ♦ Смелов В.А., Сторонкин Н.Н. Репресси-
рованные политехники. Книга 1. СПб., 2008. 
С. 179—180.

Фонды: ААН. Ф. 155, оп. 2, № 108 ♦ ААН. 
ф. 2, оп. 11, № 68 ♦ ПФА РАН ф. 155. оп. 2. 
№ 108 ♦ СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 68) (АРАН. 
Ф. 411. Оп. 4б. Д.6) ♦ ААН СССР, ф. 411, оп. 14, 
д. 22, л. 1—2.

WALTHER ALEKSANDR FILIPPO-
VICH A physicist. Specialist in the fi eld 
of mechanics. He discovered dielectri-
cal partial breakdown. He participated 
in the implementation of the general 
electrifi cation plan of the USSR. Author 
of works on insulators, «crown» pheno-
mena, new types of insulation. He stu-
died the electrical conductivity of solid 
dielectrics. 

ВАЛЬТЕР ИОГАННЕС (WALT-
HER JOHANNES) 20.VII.1860—04.V.
1937. Род. в г. Нойштадте-на-Орле (зем-
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ля Тюрингия, Германия). 
Профессор университетов 
в Йене (1890—1896) и в Гал-
ле (1896—1929). Почетный 
член РАН (01.II.1930). Не-
мецкий геолог, палеоэколог. 
Учился в семинарии, затем 
изучал ботанику, филосо-

фию и зоологию в Йенском университете 
имени Фридриха Шиллера. Удостоен учё-
ной степени доктора философии, тема дис-
сертации: «Die Entwicklung der deckkno-
cken am Kopfskelett des Hechtes» («Раз-
витие покровных костей черепа щуки») 
(1882). После учебы в Лейпцигском уни-
верситете (в числе других — посещал лек-
ции по геологии и палеонтологии) пере-
вёлся в Мюнхенский университет. Год 
спустя устроился на работу в Неаполи-
танский университет, в научно-исследо-
вательскую школу зоологии Stazione Zoo-
logica, где в течение двух лет читал лек-
ции. Проводил в Неаполитанском заливе 
научные исследования по седиментоло-
гии и биологии. Работа на биологической 
станции в Неаполе летом 1883 и 1885 гг. 
дала обширный материал о связи осад-
конакопления с развитием морской фау-
ны. В 1885 г. вернулся в Йену, где хаби-
литирован (аттестован для преподавания) 
в 1886 г. после защиты диссертации о мор-
ских лилиях. Приват-доцент в Универси-
тете Йены (1886). В 1890 г. занял долж-
ность экстраординарного профессора Йен-
ского университета, в 1894 г. — ординар-
ного профессора геологии и палеонтоло-
гии там же, возглавил кафедру. С 1906 по 
1929 г. преподавал в Университете Галле. 
В 1924—1931 гг. был президентом Акаде-
мии естествоиспытателей «Леопольдина» 
(его преемником на посту президента был 
иностранный член-корр. РАН Эмиль Аб-
дергальден, возглавлявший Академию с 1931 
по 1950 г.). Вышел на пенсию в 1931 г. 

Вальтер был женат на Янне Хентшель 
с 1899 г. Основные труды в области лито-
логии, палеоэкологии, фациологии, палео-

географии, почвоведения, биологии. Бла-
годаря накопленному в Италии опыту 
ввёл принципы актуализма в центрально-
европейскую седиментологию. Один из 
пионеров морской геологии в германской 
науке, первым выявил взаимосвязь эвста-
тических и тектонических изменений уров-
ня моря. Под влиянием работ Ф. Рихт-
гофена начал заниматься изучением гео-
логии засушливых бессточных областей. 
Пытался объяснить причины опустыни-
вания и образования различных типов по-
лезных ископаемых. В начале ХХ в. воз-
главлял несколько геологических экспе-
диций в Российскую империю (в частно-
сти, — на Урал в 1897 г.) и в Туркменистан. 
Посещал с экспедициями Цейлон, Грецию, 
Египет, Шотландию. Изучая геологиче-
скую историю Земли, он рассматривал ее 
как биолог. В работах по биологии моря 
заложил основы современных океаноло-
гии и экологии. Провел палеонтологиче-
ские и стратиграфические исследования, 
изучал коралловые рифы Красного моря 
и Индийского океана, океаны в целом. 
Создатель учения о фациях, под которы-
ми в морской биологии понимал тип ос-
новного субстрата, т.е. грунта. Ввел по-
нятие «биономии» применительно к мор-
ским местообитаниям. Изучал местожи-
тельства морских организмов и законо-
мерности их распространения во внешней 
среде. Геологическое направление пале-
онтологии предложил называть «геобио-
логией». Предложил термин «литогенез» 
для обозначения научного направления, 
занимающегося исследованием ископае-
мых пород путем познания современных 
процессов осадконакопления. Разработал 
новый исследовательский метод — фаци-
альный анализ; установленная им зако-
номерность в соотношениях положения 
фаций получила название «закона Валь-
тера». Предложил зональную классифи-
кацию пустынь: тропические, береговые, 
вулканические, сухие области в тени бере-
говых горных цепей; гляциальные и пер-
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вичные, которые не были связаны с кли-
матическими поясами. Разделял пусты-
ни также по литогенетическому признаку: 
каменистые, щебнистые, песчаные и гли-
нистые (первичными считал каменистые 
пустыни). Опубликовал более 200 работ, 
в их числе: монография по исторической 
геологии «Einleitung in die Geologie als 
historische Wissenschaft. Beobachtungen 
über die Bildung der Gesteine und ihrer 
organischen Einschlüsse» в трех частях: 
биономия морей, жизнь морских живот-
ных, современный литогенез (1893—1894); 
книга о происхождении современных пу-
стынь «Die Denudation in der Wüste und 
ihre geologische Bedeutung» (1891); о пу-
стынях Северной Америке (1892); о пу-
стынях Азии (1898); о самуме «Der Samum 
als geologisches Kraft» (1898); о прошлом 
и настоящем пустынь «Das Gesetz der Wüs-
tenbildung im Gegenswart und Vorzeit» 
(1900) и «Die Wüsten der Urzeit», 1910); 
о палеонтологии как науке биологиче-
ской — трехтомная монография «Allge-
meine Paleontologie» (1919); «История зем-
ли и жизни: С кратким словарем геологи-
ческих терминов и другими дополнения-
ми (на русском языке напечатано в Санкт-
Петербурге: Изд-во П.П. Сойкина, 1911. 
537 с.); о жизни моря «Allgemeine Meeres-
kunde» (1893). Его биографические очер-
ки посвящены М. Неймайру (1890), Э. Гек-
келю (1919), Й.-В. Гёте (1929, 1930). Был 
знаком с работами русских ученых Н.И. Ан-
друсова, А.П. Павлова, В.А. Обручева, 
П.А. Тутковского. Участвовал в работе 
7-й сессии Международного геологическо-
го конгресса в 1897 г. в России; совершил 
путешествия на Урал, на Кавказ, в пусты-
ни Туркестана. Поддержал идею Н.И. Ан-
друсова о создании Международного пла-
вучего института для исследований в океа-
нах. Член Академии полезных наук в Эр-
фурте (1911). Член Саксонской академии 
наук в Лейпциге. Член-корреспондент Гео-
графического общества Мюнхена и Авст-
рийского геологического общества, почет-

ный член Венгерского географического 
общества. Почетный доктор медицины Уни-
верситета Галле (1925). В 1896 г. избран 
членом-корреспондентом Геологического 
общества Лондона (иностранный член — 
с 1912 г.) и Геологического общества Аме-
рики (1926). Почетный доктор Универси-
тета Мельбурна (1914). Действительный 
член Императорского Московского обще-
ства испытателей природы (1897). Умер 
в Бад-Хофгастайне. Похоронен в фамиль-
ном склепе на кладбище г. Айзенах. Его 
научное наследие по сравнительной ли-
тологии получило развитие в ХХ в. в ра-
ботах А.Д. Архангельского, Я.В. Самойло-
ва, Н.М. Страхова и других геологов.

Лит.: Die Korallenriffe der Sinaihalbinsel. 
Лейпциг, 1888 ♦ Die Denudation in der Wüste. 
1891 ♦ Allgemeine Meereskunde. 1893 ♦ Die Geo-
logie als historische Wissenschaft. Йена, 1893—
1894 ♦ Walther J. Einleitung in die Geologie als 
historische Wissenschaft. Beobachtungen über die 
Bildung der Gesteine und ihrer organischen Ein-
schlüsse. Jena: G. Fischer, 1893—1894 ♦ 1. Biono-
mie des Meeres. Beobachtungen über die marinen 
Lebensbezirke und Existenzbedingungen. 2. Die 
Lebensweise der Meerestiere. Beobachtungen über 
des Leben ger Geologisch wichtigen. 3. Lithoge-
nesis der Gegenwart. Walther J. Das Gesetz der 
Wüstenbildung in Gegenwart und Vorzeit. Berlin: 
Dietrich Reimer, 1900. 

О нем: Высоцкий Б.П. Иоганнес Вальтер 
и его роль в развитии геологии. М.: Изд-во АН 
СССР, 1965. 176 с. ♦ Сократов Г.И. К истории 
так называемого закона Вальтера о форми-
ровании слоистой структуры осадочных по-
род // Доклады АН СССР. 1948. Т. 62, № 4. 
С. 517—519 ♦ Вальтер И. История Земли и 
жизни. Перевод с немецкого Г.И. Кваши. СПб.: 
П.П. Сойкин, 1912. 537 с.

WALTHER JOHANNES A German 
geologist, paleontologist. He carried out 
research in the field of lithology, paleo-
ecology, faciology, paleography, pedology 
and biology. 

ВАЛЬТЕР ПЕТР АЛЕКСАНД-
РОВИЧ 03.III.1888—01.VIII.1947. Род. 
в с. Вязники (Владимирская губ.). Окон-
чил Московский университет (1910), за-
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тем продолжил учебу в Гёт-
тингенском университете 
(1911—1912). В 1920 г. окон-
чил Московское высшее тех-
ническое училище, там же 
преподавал (1921—1928). 
Профессор (1937). Член-
корр. РАН (01.II.1933, От-

деление математических и естественных 
наук; техника). Математик, механик, спе-
циалист в области аэро- и гидродинами-
ки. С 1924 г. работал в Центральном аэро-
гидродинамическом институте. Был аре-
стован (1937), репрессирован. С 1937 г. и 
до конца своей жизни находился в заклю-
чении, работая в специальных организа-
циях НКВД (в том числе в ЦКБ-29) над 
новой авиационной техникой. Основные 
работы посвятил теоретическим вопро-
сам аэродинамики турбин, гидравлике, 
теории упругости, проектированию тур-
бинных колёс осевого типа. 

В одной из своих статей, опублико-
ванных (1931) перед избранием в Акаде-
мию наук, Вальтер обобщил выполнен-
ные на первом этапе свои работы: «В на-
стоящей статье автор дает обзор русских 
работ в области прикладной гидродина-
мики. Пионерами в этой области яви-
лись у нас профессора Н.Е. Жуковский 
и С.А. Чаплыгин, которым принадлежит 
заслуга создания научной теории крыла 
(1905—1910). Как известно, задача об 
отыскании потока около крыла была све-
дена указанными учеными к вопросу о кон-
формном отображении области потока 
(т.е. внешней относительно контура кры-
ла области) на внутреннюю или внеш-
нюю области круга. Автор показывает, 
что, обобщая эту мысль, можно последо-
вательно получить: 1) теорию параллель-
ных решеток, которая должна лечь в ос-
нову расчета осевых колес турбин и вен-
тиляторов, 2) теорию круговых решеток, 
могущую сослужить службу при расчете 
направляющих аппаратов и тихоходных 
колес турбин Фрэнсиса, 3) теорию камер 

и плоских диффузоров. Во всех этих слу-
чаях получающиеся у нас математические 
построения позволяют бросить новый 
свет на ряд интересных в практическом 
отношении вопросов. Теория и расчет бы-
строходного колеса Фрэнсиса требуют 
создания теории потока, происходящего 
в слое переменной толщины. При иссле-
довании потоков этого рода нам прихо-
дится отказаться от теории аналитических 
функций и прибегнуть к более общему 
методу интегральных уравнений. Автор 
вкратце упоминает также о русских рабо-
тах, ведущихся но указанному вопросу.». 

В ряде работ отмечается его участие 
в создании гидродинамического направ-
ления в ЦАГИ в соответствии с постанов-
лением Президиума Госплана от 25 июня 
1925 г. Главным элементом эксперимен-
тальной базы ЦАГИ для исследования 
движения объектов в воде стал гидрока-
нал, его компоновку и оборудование раз-
рабатывал А.Н. Туполев при участии дру-
гих инженеров. 30 апреля 1930 г. канал 
был запущен в работу, через несколько не-
дель в нем начались исследования. Во вре-
мя Великой Отечественной войны в гидро-
динамической лаборатории решались за-
дачи определения характеристик надвод-
ных кораблей и подводных лодок. В пос-
левоенный период в гидродинамическом 
отделении ЦАГИ исследовались пробле-
мы гидродинамики высоких скоростей 
по двум направлениям: авиационно-су-
довое и развитых кавитационных тече-
ний. В секретном конструкторском от-
деле ЦАГИ (ЦКБ-29, также известном 
как «туполевская шарага»), находившем-
ся в Москве на ул. Радио в доме 24, рабо-
ты велись под руководством авиаконст-
руктора А.Н. Туполева (в то время нахо-
дившегося под следствием). П.А. Вальтер, 
как и другие инженеры ЦКБ-29, опреде-
лен для отбытия наказания в такой «ша-
раге» за несовершенные им преступле-
ния. В разные годы в ЦКБ-29 трудились 
инженеры и конструкторы В.М. Петляков, 
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В.М. Мясищев, В.А. Чижевский, А.А. Ар-
хангельский, И.Г. Неман, Л.Л. Кербер, 
С.П. Королев, А.И. Путилов, А.М. Черему-
хин, Ю.А. Крутков, Б.С. Стечкин, Р.Л. Бар-
тини, Д.С. Макаров, Н.И. Базенков и дру-
гие. Здесь была начата разработка само-
лётов Пе-2 и Ту-2, другой военной техни-
ки. Историк В. Симоненков пишет, что 
приказом ОГПУ № 160/96 от 1 апреля 
1931 г. заместителем начальника Эконо-
мического управления (ЭКУ) Г.Е. Проко-
фьева в составе ЭКУ ОГПУ организова-
но 5-е Специально-техническое отделе-
ние по использованию осужденных спе-
циалистов — этот день он считает днем 
рождения «шараг». Последние годы жиз-
ни П.А. Вальтера связаны с Таганрогом, 
где он, вероятно, продолжал «отбывать 
наказание» в местной самолетной «шара-
ге» — ОКБ-86, созданной в связи с указа-
нием Сталина о более рациональном ис-
пользовании немецких военнопленных 
на Таганрогском заводе № 86 им. Димит-
рова для производства самолетов по про-
ектам конструктора Бартини (в том числе 
для создания самолета Т-117). В бывшем 
ангаре было оборудовано конструкторское 
бюро, а рядом с ангаром построили ба-
раки, где жили военнопленные немцы и 
советские инженеры-заключенные. Умер 
П.А. Вальтер в Таганрогской тюрьме. Реа-
билитирован посмертно.

Лит.: Walther P.A. Anwendungen der theo-
retischen Hydrodynamik bei der Untersuchung der 
hydraulischen Maschinen // Mat. Sb., 1931, Vo-
lume 38, Number 3—4, 27—33 ♦ Walther P. 
Anwendungen der theoretischen Hydrodynamik 
auf die Theorie des ebenen Diff usors vom Kaplan-
schen Typus // Bulletin de l’Acad´emie des Scien-
ces de l’URSS. Classe des sciences math´emati-
ques et na, 1933, Issue 7, 951—970 (П.А. Валь-
тер. Приложения теоретической гидродина-
мики к теории плоского диффузора типа Ка-
плана) (статья представлена для печати 
академиком С.А. Чаплыгиным) ♦ Вальтер П.А. 
Учет сжимаемости воздуха во время полета 
// Известия Академии наук СССР. VII серия. 
Отделение математических и естественных 
наук, 1934, выпуск 1, 75—128.

WALTHER PETR ALEKSAND-
ROVICH A mathematician. Specialist 
in the fi eld of mechanics, His main works 
are on turbine aerodynamics, hydraulics, 
theory of elasticity, design of turbine 
wheels of axial type.

ВАЛЬТЕР ХЕРБЕРТ 
(WALTHER HERBERT) 
19.I.1935—22.VII.2006. Род. 
в Людвигсхафене-на-Рейне 
(Германия). Окончил Гей-
дельбергский университет 
(Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg, 1960). Доктор 

наук (1962). Иностранный член РАН (01.I.
1999, Отделение общей физики и астро-
номии; физика). Немецкий физик. Спе-
циалист в области лазерной физики, ла-
зерной спектроскопии атомов и ионов, 
лазерной химии, фотофизики поверхно-
сти, квантовой оптики и фундаменталь-
ных проблем квантовой физики систем 
с малой размерностью. В Ганноверском 
университете — ассистент, аттестован для 
преподавания (1968), доцент. Приглашен-
ный профессор в Aimé Cotton Laboratory 
in Orsay, France (1969), а в 1970 г. — при-
глашенный профессор в JILA in Boulder, 
Colorado. В 1971 г. Вальтер стал профес-
сором в Боннском университете, а затем 
в Кёльнском университете. В 1975 г. пере-
ехал в Мюнхен, где в дальнейшем рабо-
тал. До его выхода на пенсию в 2003 г. он 
был профессором физики в Мюнхенском 
университете имени Людвига и Максими-
лиана (Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen — LMU). Основатель и директор Ин-
ститута квантовой оптики общества Мак-
са Планка (Max-Planck-Institut für Quante-
noptik) в Гархинге (Garching bei München) 
(1981—2003). Профессор физики Мюн-
хенского университета (1985—2006). 

Он прежде всего известен своими экс-
периментальными работами по квантовой 
электродинамике резонатора (в виде мик-
ромазера). В 1976 г. вместе с Карлом-Люд-
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вигом Компой (Karl-Ludwig Kompa) и 
Сигбертом Витковски (Sigbert Witkowski) 
он сформировал научную группу по ла-
зерным исследованиям в Институте фи-
зики плазмы общества Макса Планка (Max 
Planck Institute for Plasma Physics in Gar-
ching). Через пять лет (01.I.1981) его на-
учная группа стала самостоятельным ин-
ститутом, названным Институтом кванто-
вой оптики общества Макса Планка (Max 
Planck Institute for Quantum Optics) (MPQ). 
Х. Вальтер был одним из директоров MPQ 
до его выхода на пенсию в 2003 г., он ос-
тавался активным исследователем до по-
следних дней своей жизни. Вальтер был 
новатором в разработке лазеров и их при-
менении. Развил направление создания 
лазеров с перестраиваемой частотой. Соз-
дал импульсные лазеры для дистанцион-
ного зондирования загрязнений атмосфе-
ры, а в 1980-х гг. — для изучения страто-
сферного озона. Его исследовательская 
деятельность охватывала широкий круг 
научных областей, включая исследования 
рассеяния на поверхности тел, а также не-
которые химические реакции, молекуляр-
ную спектроскопию, сканирующую тун-
нельную микроскопию, электродинамику 
резонаторов, физику высоких магнитных 
полей, методы исследований с фемтосе-
кундными лазерами (с генерацией свето-
вых импульсов длительностью значитель-
но меньше пикосекунды — ультракорот-
ких импульсов), оптическую бистабиль-
ность, нелинейную оптику. Но его основ-
ной интерес был направлен на квантовую 
оптику. Он также работал над многими 
теоретическими аспектами квантовой оп-
тики, часто со своим давним другом и кол-
легой Марланом Скалли (Marlan Scully). 
Активно привлекая новых исследовате-
лей для работы в MPQ, он обеспечил ин-
новационный подход к программирова-
нию работы института. Организовывал 
конференции, в том числе ежегодный со-
ветско-германский семинар по лазерной 
спектроскопии. Автор более 600 научных 

трудов. Редактировал журналы, включая 
«Advances in Atomic», «Molecular, and Op-
tical Physics». В числе его учеников: Gerd 
Leuchs, Dieter Meschede, Pierre Meystre, 
Georg Raithel, Wolfgang Schleich, Wolfgang 
Ketterle, Gerhard Rempe. Был почетным 
членом более 10 научных академий. По-
чётный доктор Московского университета 
(1991). Вице-президент Общества Макса 
Планка. Член Совета Немецкого исследо-
вательского фонда. Внес вклад в реструк-
туризацию науки в Восточной Германии 
после воссоединения ФРГ и ГДР. Удо-
стоен многих наград за высокие научные 
результаты. В числе его наград: «Charles 
Hard Townes Award» (1990), «Frederic Ives 
Medal» from the Optical Society of Ame-
rica (2003), «King Faisal International Prize 
for Science» (1993), the Franklin Institute’s 
Albert Michelson Medal (1993), Stern-
Gerlach Medal from the German Physical 
Society (1998). В 1988 г. он получил пре-
мию им. А. Эйнштейна. Несмотря на тя-
желое заболевание раком, он всегда ос-
тавался энергичным и авторитетным ис-
следователем, талантливым педагогом и 
верным товарищем в повседневной жиз-
ни его ученых коллег. Вспоминая о нем, 
его ученики Wolfgang Ketterle, Gerhard 
Rempe пишут: «We will remember Walther 
for his passion for science, his vision, and 
his strength. He liked to be in direct control, 
but he could also delegate and trust. He was 
a stimulating classroom teacher, an enthu-
siastic public lecturer, a statesmanlike or-
ganizer and presenter at meetings, and 
a cheerful person in the rustic “witches 
room” of Ringberg Castle, the Max Planck 
Society’s conference site. He will always 
be remembered by his immediate family and 
by the large family he created in science.». 
Х. Вальтер умер в Мюнхене. MPQ продол-
жает оставаться одним из ведущих иссле-
довательских центров в квантовой оптике. 

О нем: Wolfgang Ketterle and Gerhard 
Rempe (Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, US; Max Planck Institute for Quantum 
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Optics, Garching, Germany). Herbert Walther // 
Physics Today 60, 6, 78 (2007).

WALTHER HERBERT A German spe-
cialist in the fi eld of physics and astronomy.

ВАЛЬТУХ КОНСТАН-
ТИН КУРТОВИЧ 19.XII.
1931—23.VIII.2017. Род. 
в Москве. Окончил отделе-
ние политической эконо-
мии Московского государ-
ственного экономического 
института (МГЭИ) (1954), 

аспирантуру там же (1961). К.э.н. (тема: 
«Кругооборот и оборот фондов предприя-
тий»). Д.э.н. (1969, тема: «Общественная 
полезность продукции и затраты труда 
на ее производство»). Профессор (1970). 
Член-корр. РАН (26.V.2000, Отделение 
экономики — на вакансию для Сибирско-
го отделения; экономика). Экономист, 
специалист в области теории стоимости 
и полезности, теории воспроизводства, 
математического моделирования эконо-
мики, стратегических проблем развития 
экономики СССР и России, экономиче-
ской оценки природных ресурсов. Работал 
в плановых органах: старший экономист, 
начальник сектора облплана Горно-Алтай-
ской автономной области (1954—1957), 
начальник сектора облплана Калужской 
области (1957—1959). Учился в аспиран-
туре МГЭИ (1959—1961). В Институте 
экономики АН СССР (1961—1962). В Си-
бирском отделении АН СССР с 1962 г.: 
младший (1962—1964), старший (1964—
1967) научный сотрудник, зав. сектором 
методологии и методики исследования 
темпов и пропорций общественного про-
изводства (1967—2003), зав. отделом тем-
пов и пропорций промышленного произ-
водства (1967—2003) Института эконо-
мики и организации промышленного про-
изводства, советник РАН (c 2004 г.). Од-
новременно в Новосибирском государст-
венном университете: старший препода-
ватель (1963), доцент (1965), профессор 

(1970), зав. кафедрой политической эко-
номии (1974). 

Основные направления его научных 
изысканий: теория стоимости и полезно-
сти, математическое моделирование эко-
номики, стратегические проблемы разви-
тия экономики СССР и России. Прово-
дил теоретические и статистические ис-
следования интенсификации воспроизвод-
ства в СССР, изменения структуры про-
изводства. Осуществил цикл фундамен-
тальных исследований в области теории 
стоимости. Выполнил математическое 
описание товарного производства на ос-
нове модели межотраслевого баланса, ис-
ходя из классической (трудовой) теории 
стоимости, на статистическом материале, 
охватывающем более половины мировой 
экономики за период, составляющий бо-
лее половины всей истории экономиче-
ского роста. Дал объяснение общего уров-
ня цен, уровня и динамики относитель-
ных цен. Разработал информационную 
теорию стоимости, дающую решение из-
вестных проблем редукции труда и обще-
ственной стоимости природных ресурсов. 
С использованием Шенноновой формулы 
количества информации построил коэф-
фициенты редукции труда и статистиче-
ски продемонстрировал, что на их основе 
достигается высокая точность объясне-
ния относительных уровней заработной 
платы различных по квалификации ка-
тегорий работников. Внес вклад в разви-
тие общей экономической теории, класси-
ческие основы которой были заложены 
в «Капитале» К. Маркса, с использовани-
ем современных достижений в области 
формализации экономической науки и 
в области статистики. Осуществил кри-
тический анализ ряда широко распростра-
ненных в литературе течений экономиче-
ской мысли (в частности, кейнсианства, 
современного монетаризма, односторон-
не равновесных представлений об эко-
номике). Сделал вывод о практической 
неудовлетворительности этих течений, 
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в частности, о невозможности базировать 
на них эффективную стратегию дальней-
шего экономического развития России. 
В его работах по стратегическим пробле-
мам отечественной экономики дан ана-
лиз кризиса и противоречий советской 
экономической модели; показано несоот-
ветствие проводимых в России с 1991 г. 
социально-экономических преобразова-
ний состоянию ее технологической систе-
мы; предложена концепция современной 
стратегии возрождения российской эко-
номики на основе спасения и дальнейше-
го развития ее индустриального потен-
циала. Под его руководством подготов-
лено и защищено более 25 диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. 13 сотрудников ру-
ководимых им научных и педагогических 
коллективов защитили диссертации на со-
искание ученой степени доктора наук. Ав-
тор и соавтор более 170 научных работ, 
в т.ч. 17 монографий. Ряд работ опубли-
кован в США, Германии, Франции, Ав-
стрии, Чехословакии и других странах. 
По результатам своих исследований читал 
курсы лекций в Австрии, ФРГ, бывшей 
ГДР, Чехословакии. Он являлся членом 
французской Ассоциации национально-
го счетоводства, Европейской ассоциации 
эволюционной политической экономии. 
Академик РАЕН (1997). Член Объединен-
ного ученого совета по экономическим 
наукам СО РАН, член Экспертного сове-
та РГНФ по экономике (1998—2004). За-
служенный работник высшей школы РФ 
(2003). Лауреат премии им. Н.Д. Конд-
ратьева РАН (1998). Награжден орденом 
«Знак Почета» (1967), орденом Дружбы 
(2013), медалью РАЕН им. П.Л. Капицы 
(1996). Умер в Новосибирске.

Лит.: Общественная полезность продук-
ции и затраты труда на ее производство. М., 
1965. 287 с. ♦ Целевая функция потребления: 
Анализ и практическое использование. Новоси-
бирск, 1980. 383 с. ♦ Использование модели меж-
отраслевого баланса в курсе политэкономии 
капитализма: Научно-методическое пособие. 

М.: Высшая школа, 1991. 191 с. ♦ Общий уро-
вень цен: Теория. Статистические исследова-
ния. М., 1998. 204 с. ♦ Информационная тео-
рия стоимости и законы неравновесной эко-
номики. М., 2001. 896 с. ♦ Динамика относи-
тельных цен: Теория. Статистические иссле-
дования. Новосибирск, 2002. 357 с. ♦ Законо-
мерности краткосрочной экономической ди-
намики: Теория. Статистические исследова-
ния: Критика макроэкономики. М., 2005. 563 с. 

WAHLTUCH KONSTANTIN 
KURTOVICH An economist. Specialist 
in the fi eld of the theory of value and uti-
lity, theory of reproduction, mathematical 
simulation of the economy. He conducted 
an economic assessment of natural re-
sources. He developed methods of mathe-
matical simulation of the economy. 

ВАН ДЯНЬЦЗО (WANG 
DIANZUO) Род. 23.III.
1934 г. в уезде Цзинь (про-
винции Фэнтянь Маньч-
жоу-го). Окончил горно-
обогатительный факультет 
Южно-Центрального горно-
металлургического инсти-

тута в Чанша (1961). Иностранный член 
РАН (25.V.2006, Отделение химии и наук 
о материалах; наноэлектроника и опто-
информационные технологии). Китайский 
учёный-материаловед, специалист в обла-
сти техники обогащения тонких частиц, 
наноструктур композитных материалов. 
В 1949 г. поступил в Северо-Восточный 
университет в Чанчуне. Полгода спустя 
был распределён на работу в Северо-Во-
сточное управление цветной металлур-
гии. После окончания института с 1961 по 
1984 г. работал в Южно-Центральном гор-
но-металлургическом институте доцен-
том, профессором, проректором. В 1985 г. 
институт стал университетом, а Ван Дянь-
цзо — его ректором. В 1991 г. переехал 
в Пекин, где возглавил Пекинский науч-
но-исследовательский институт цветных 
металлов. С 1996 г. — почётный дирек-
тор Пекинского НИИ цветных металлов. 
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Под его руководством решены проблемы 
добычи и очистки материалов. Им полу-
чены крупные результаты в области мо-
лекулярного проектирования, взаимодей-
ствия между твердыми частицами и раз-
работки техники обогащения тонких ча-
стиц, исследования наноструктуры ком-
позитных материалов, разделения и очист-
ки цветных, редких и редкоземельных ме-
таллов, биогидрометаллургии цветных ме-
таллов, растворной химии и электрохи-
мии в процессах обработки материалов. 
Организатор сотрудничества российских 
инженерных предприятий с Министерст-
вом науки и техники Китая, Государст-
венным фондом естественных наук Китая, 
Обществом цветных металлов Китая, Об-
ществом материаловедов Китая, Обще-
ством металлов Китая, Обществом авиа-
ции Китая, Китайской Академий наук, 
Инженерной академией Китая. Участво-
вал в подготовке стратегического Реше-
ния Госсовета Китая об ускорении форми-
рования и развития новых отраслей эко-
номики (2010). Под его руководством оп-
ределены главные направления, основные 
задачи и политика поддержки в ходе раз-
вития данных семи отраслей: энергосбе-
режение и охрана окружающей среды, ин-
формационные технологии нового поко-
ления, биология, производство оборудо-
вания высокого класса, новые источники 
энергии, новые материалы и автомобили 
на новых источниках энергии. Развитие 
в сфере новых материалов также явилось 
одной из важных отраслей, которые во-
шли в программу 12-й пятилетки. Один 
из инициаторов регулярно проводимого 
китайско-российского симпозиума «Но-
вые материалы и технологии». Симпози-
ум был организован по инициативе быв-
шего директора Института металлургии 
и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 
академика Н.П. Лякишева, директора Ин-
ститута физики прочности и материа-
ловедения СО РАН академика В.Е. Пани-
на и директора ГИРЕДМЕТа академика 

А.В. Елютина, а с китайской стороны идею 
поддержали вице-президент Академии ин-
женерных наук КНР (АИНК) академик 
Китайской Академии наук Ван Дяньцзо и 
директор Пекинского института цветных 
металлов профессор Ма Фукан. Со време-
ни первого симпозиума (1992) за 20 лет 
ученые и специалисты встречались каж-
дые два года. Если на первом симпозиуме 
были представлены 5 китайских иссле-
довательских учреждений и 6 российских 
академиков, то в 2010 г. в числе участни-
ков симпозиума — около 80 исследова-
тельских учреждений и университетов. 
Симпозиум проводится поочередно на тер-
ритории России и Китая. Тематика симпо-
зиума включает фундаментальные про-
блемы материаловедения, материалы авиа-
ционной и космической техники, драго-
ценные металлы и технологии, передовые 
электронные материалы, полупроводни-
ковые материалы, материалы биологиче-
ского и медицинского назначения, неор-
ганические неметаллические материалы 
и др. В 2011 г. 11-й китайско-российский 
симпозиум «Новые материалы и техно-
логии» проведен в Санкт-Петербурге; 
на нем обсуждались фундаментальные 
проблемы материаловедения, материалы 
авиационной и космической техники, на-
номатериалы и технологии, материалы 
биологического и медицинского назначе-
ния, драгоценные металлы и технологии, 
материалы высокой чистоты, металлурги-
ческий процесс и технологии, лазерно-
информационные технологии для созда-
ния 3-мерных деталей и изделий слож-
ной формы и др. В конце 2017 г. в г. Санья 
(провинция Хайнань, КНР) состоялся 
очередной XIV китайско-российский сим-
позиум «Новые материалы и технологии» 
(сопредседатели оргкомитета — академик 
РАН К.А. Солнцев и академик АИНК 
Ту Хейлинг). Участниками симпозиума 
стали около 300 ученых, представивших 
более 200 докладов по современным про-
блемам материаловедения — основная 
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тематика охватывала практически все об-
ласти разработки и применения металли-
ческих, керамических и композиционных 
материалов. Член (1994), вице-президент 
(1998) Академии инженерных наук КНР. 
Иностранный член Национальной инже-
нерной академии США (1990). Академик 
Академии наук КНР (1991). Академик 
Академии инженерных наук КНР (1994). 
Награжден премией за жизненные дости-
жения на 25-м Международном конгрессе 
и специализированной выставке по пере-
работке полезных ископаемых «Interna-
tional Mineral Processing Congress» в Ав-
стралии. Удостоен трех государственных 
премий КНР. 

WANG DYANTZO A Chinese material 
scientist. Specialist in the field of fine 
particles enrichment techniques, nanostruc-
tures of composites. 

ВАН МАНСФЕЛЬТ ЯН См. 
МАНСФЕЛЬТ ЯН

ВАН МОНТАГЮ МАРК См. МОН-
ТАГЮ МАРК

ВАН ЮЙФАН  Гражданин КНР. 
Род. в 1963 г. в провинции Цзянсу (Ки-
тай). Получил степень бакалавра в Нан-
кинском университете в 1984 г., и сте-
пень PhD в Флорентийском университе-
те в 1991 г. Профессор. Иностранный член 
РАН (28.Х.2016, Отделение физических 
наук; секция ядерной физики). Исследо-
ватель в MIT и в Университете Стэнфор-
да. Профессор в Институте физики вы-
соких энергий в Пекине (2001). Директор 
Института физики высоких энергий (Пе-
кин, КНР) Китайской Академии наук. Ру-
ководил созданием первого в Китае детек-
тора для физики высоких энергий. Пред-
ложил эксперимент «Daya Bay» по изуче-
нию осцилляций нейтрино с целью точно-
го измерения угла смешивания (впервые 
доказано, что этот угол отличен от нуля). 

«Daya Bay» проводился в Китае между-
народным коллективом ученых, который 
включал исследователей из Китая, Рос-
сии, США, Тайваня и Чехии; экспери-
мент проводится на АЭС Дайя Бэй (око-
ло 52 километров к северу от Гонконга). 
В отчете об эксперименте сообщалось 
(«Успехи физических наук», 2012, т. 182, 
№ 4): «Источником ν¯e с энергиями в не-
сколько МэВ служили шесть атомных ре-
акторов. Антинейтрино в начале пучков 
регистрировалось с помощью трех детек-
торов на расстояниях 470—576 м от ис-
точников, а три дальних детектора были 
расположены под землей на расстоянии 
1648 м. Благодаря идентичности ближ-
них и дальних детекторов сведены к ми-
нимуму погрешности, обусловленные раз-
личием в их конструкции. Наблюдение 
ν¯e осуществлялось по эффекту обратного 
бетта-распада ν¯e + p → e+ + n. Характер-
ным признаком ν¯e были коррелированные 
вспышки света, вызываемые позитронами 
и взаимодействиями нейтронов с ядрами. 
В каждом детекторе мишенью служили 
20 т жидкого сцинтиллятора, допирован-
ного гадолинием. За 55 дней эксперимен-
та в дальних детекторах зарегистриро-
вано 10416 электронных антинейтрино, 
что на 6% меньше их ожидамого числа 
по данным ближних детекторов. Этот де-
фицит объясняется осцилляцией (пре-
вращением) ν ¯e в другие сорта антиней-
трино.». Организатор других программ 
сотрудничества с исследователями Кур-
чатовского института и других научных 
учреждений. С 2005 г. группа ученых 
ОИЯИ участвует в работах по экспери-
ментам «BESIII» и «Daya Bay», а также 
в новом проекте «JUNO» для изучения 
иерархии массы нейтрино. Автор около 
300 статей по физике нейтрино, косми-
ческим лучам и астрофизике, методике 
создания детекторов и анализу данных. 
Академик Китайской академии наук (CAS) 
(2015). Лауреат научных премий, в их чис-
ле: «Top ten national science and techno-
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logy workers» (2012); «CCTV Top Ten Tech-
nology Innovators» (2012), «ZHOU Guan-
gzhao Foundation Award for Basic Scien-
ces» (2013), «Ho Leung Ho Lee Founda-
tion Award for Science and Technology 
Progress» (2013); «W.K.H. Panofsky Prize 
in Experimental Particle Physics» (2014), 
«The 20th Nikkei Asia Prize» (Science, Tech-
nology and Environment category) (2015), 
«Fundamental Physics Breakthrough Award» 
(2016). 

WANG YUIFANG A Chinese physicist. 
Specialist in studying of elementary par-
ticles and works on accelerating machines.

ВАН-ВЕЙЕ (ВЕЙХЕ) ЯН (ЖАН) 
ВИЛЕМ См. ВЕЙХЕ

ВАН-ВЕЙК НИКОЛАС (НИКО-
ЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ) См. ВЕЙК

ВАНИЧЕВ АЛЕКСАНДР 
ПАВЛОВИЧ 29.VII(11.VIII).
1916—25.I.1994. Род. в Ка-
зани. Окончил Ленинград-
ский политехнический ин-
ститут (1938). Профессор 
(1953). Член-корр. РАН 
(29.VI.1962, Отделение тех-

нических наук; энергетика). Специалист 
в области тепловых процессов и теории 
двигателей. Основная часть его деятель-
ности связана с НИИ-1 (ранее название 
Центра — РНИИ, НИИ-1, НИИТП, — 
создан в 1933 г. на основе Ленинградской 
газодинамической лаборатории и Москов-
ской группы по изучению реактивного 
движения для разработки ракетных двига-
телей). Назначенный в 1946 г. начальни-
ком НИИ реактивной авиации (НИИ-1) 
М.В. Келдыш выделил три ключевых на-
правления работ института: изучение фи-
зико-химических основ рабочего процес-
са и создание научной методологии про-
ектирования и отработки жидкостных дви-
гателей; исследование аэротермодинами-

ческих проблем, связанных с созданием 
сверхзвуковых прямоточных ВРД и кры-
латых летательных аппаратов с этими 
двигателями; исследование проблем термо- 
и газодинамики тел, движущихся с боль-
шими скоростями в атмосфере, разработ-
ка методов и средств тепловой защиты та-
ких летательных аппаратов. А.П. Вани-
чев — заведующий лабораторией жидкост-
ных ракетных двигателей (1945—1987). 
Заместитель директора Центра Келдыша 
(1955—1993). Его исследования посвяще-
ны энергетическим установкам, развитию 
методов расчёта процессов теплопровод-
ности, горения, течений реагирующих га-
зов с учётом кинетики физических и хи-
мических процессов, обоснованию схемы 
ЖРД с дожиганием генераторного газа 
(замкнутая схема). В его лаборатории про-
ведены комплексные испытания таких 
ЖРД (1959), подтвердившие работоспо-
собность двигателя, возможность дости-
жения высокого давления в камере сгора-
ния и, в результате, существенного повы-
шения удельного импульса тяги. Эти ис-
следования положили начало широкому 
развитию работ по созданию ЖРД замк-
нутых схем во всех отечественных двига-
тельных КБ. Один из руководителей ра-
бот по созданию ядерных реактивных дви-
гателей (ЯРД), председатель Комиссии 
по выбору площадки на полигоне № 2 МО 
СССР для строительства стенда с реакто-
ром и горячей лабораторией (08.VIII.1958). 

Один из участников работ В.М. Иев-
лев вспоминал: «Перспективы развития 
ракетно-космической техники связаны 
главным образом с проблемой поиска и 
использования новых, более эффектив-
ных источников энергии для ракетных 
двигателей. Большое внимание этому во-
просу постоянно уделял М.В. Келдыш. 
В частности, он организовывал и направ-
лял соответствующие работы в НИИ-1, 
являясь начальником, а затем научным 
руководителем института. В НИИ-1 наря-
ду с работами по новым топливам для ЖРД 
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в лаборатории, возглавляемой А.П. Вани-
чевым, в 1955—1956 гг. были начаты поис-
ковые исследования возможностей и пу-
тей использования ядерной энергии в ра-
кетных двигателях — ЯРД. Удельное энер-
говыделение в ядерных реакциях в мил-
лионы раз превосходит удельное энерго-
выделение при сжигании химических то-
плив. Поэтому в ЯРД, в отличие от ЖРД, 
достижимый удельный импульс тяги оп-
ределяется не энергетическими возмож-
ностями топлива, а схемой его энергопре-
образования, характеристиками материа-
лов тепловыделяющих элементов и пр. 
Этим же определяется и масса двигателя. 
Поэтому в начале работы НИИ-1 по ЯРД 
основное внимание было уделено анали-
зу различных схем двигателей, как извест-
ных, так и разрабатывавшихся заново.». 

В 1958 г. на Семипалатинском ядер-
ном полигоне началось строительство ре-
актора и стенда, обеспечивающего прове-
дение петлевых испытаний ЯРД. Первые 
конструкции разработаны в НИИ-1 и там 
же изготовлены, для чего была создана 
специализированная производственная 
мастерская (твэлы в НИИ-1 поставлялись 
из НИИ-9). Однако, неудачные испыта-
ния в последующие годы предназначен-
ных для этих целей реакторов затормо-
зили выполнение этих планов. Были вы-
сказаны мнения, что имеющаяся концеп-
ция создания ЯРД является, скорее все-
го, ошибочной, и необходимо длительное, 
последовательное решение возникших в хо-
де разработки материаловедческих, кон-
структорских, теплотехнических и иных 
проблем. Одновременно с научной и кон-
структорской работой с 1947 г. препода-
вал в Московском физико-техническом 
институте (МФТИ): НИИ-1 был базо-
вым институтом для МФТИ. По его про-
граммам обучались студенты аэромеха-
нического факультета МФТИ, выбравшие 
специальность «Термодинамика»: чита-
лись спецкурсы лекций, проводились ла-
бораторные работы. При этом лекции сту-

дентам физтеха читал не только он, но и 
другие учёные и специалисты НИИ-1 — 
Валентин Яковлевич Лихушин, Борис Вик-
торович Раушенбах, Виталий Михайлович 
Иевлев и другие. Лабораторные работы 
делались на оборудовании, которое ис-
пользовалось при проведении основных 
исследований по ракетной тематике, — 
часть этого оборудования была вывезе-
на после окончания войны из Германии. 
Наряду с производственной, научной и 
учебной работой, участвовал в обществен-
но-политической жизни Академии наук. 
В числе ряда других членов АН СССР 
подписал «Заявление советских ученых», 
в котором, в частности, говорилось: «Для 
подлинных сторонников мира неприемле-
мо решение Нобелевского комитета о при-
суждении Сахарову премии мира, в кор-
не противоречащее духу, и букве основ-
ных положений об этой премии. Совет-
ские ученые считают, что присуждение 
Нобелевской премии академику Сахаро-
ву носит недостойный и провокационный 
характер, является кощунством над бла-
городными и дорогими всем нам идеями 
гуманизма, мира, справедливости и друж-
бы между народами всех стран.» (Газета 
«Правда», 24 октября 1975 г.). Ленин-
ская премия (1957). Награждён орденом 
Ленина, двумя другими орденами, а также 
медалями. Умер в Москве.

Лит.: О зависимости тяги от режима ра-
боты сопла // В сб. НИИ-1. М.: Изд-во Бюро 
новой техники, 1946 (соавт. Л.А. Вулис) ♦ 
Кинетика изменения вибрационной энергии 
молекул газа // Труды НИИ-1. М., 1947. С. 11—
17 ♦ Совершенствование транспортной энер-
гетики. Сб. науч. Тр. М.: Наука, 1988. 175 с. 
(ред. совм. с А.Г. Сырмай).

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 604.
VANICHEV ALEKSANDR PAVLO-
VICH Specialist in the fi eld of ther-
mal processes and engine theory. Head 
of the laboratory of liquid rocket engines. 
Deputy Director of the Keldysh Center. 
His research is devoted to power plants, 
the development of methods for calcula-
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ting the processes of heat conduction, 
combustion, fl ows of reacting gases, taking 
into account the kinetics of physical and 
chemical processes, justifying the scheme 
of new liquid rocket engines.

ВАННОВСКИЙ ПЕТР 
СЕМЕНОВИЧ 24.XI(06.XII).
1822—16.II(01.III).1904. Род. 
в Киеве. Почетный член 
РАН (09.XII.1888). Генерал, 
государственный деятель. 
Из белорусского шляхет-
ского рода. Образование по-

лучил в 1-м Московском кадетском кор-
пусе, из унтер-офицеров которого 23 июля 
1840 г. поступил прапорщиком в лейб-гвар-
дию Финляндского полка. Участник Вен-
герского похода 1849 г. и Крымской вой-
ны. В 1855 г. назначен командиром ба-
тальона, в 1857 г. — начальником Офицер-
ской стрелковой школы, в 1861 г. — ди-
ректором Павловского кадетского корпуса 
(с 1863 г. — Павловское военное учили-
ще). С 1868 г. командовал пехотной диви-
зией. Затем — командир 12-го армейско-
го корпуса. Во время русско-турецкой вой-
ны 1877—1878 гг. — начальник штаба Ру-
щукского отряда. За храбрость и распоря-
дительность награждён орденом св. Геор-
гия 3 степени. В феврале 1878 г. назначен 
командиром Рущукского отряда. В 1880 г. 
зачислен в офицеры Генерального Штаба 
(без окончания Николаевской академии 
Генерального Штаба). Управляющий Во-
енным министерством с 22 мая (3 июня) 
1881 г. по 1(13) января 1882 г. при Алек-
сандре III (его предшественник в мини-
стерстве — Дмитрий Алексеевич Милю-
тин). Военный министр с 1(13) января 
1882 по 1(13) января 1898 г. при Алек-
сандре III и Николае II (его преемник 
в министерстве — Алексей Николаевич 
Куропаткин). Генерал от инфантерии (1883). 
Командовал воинскими подразделениями: 
12 и 33 пехотные дивизии, 12 армейский 
корпус, Восточный (Северный) отряд. Уча-

ствовал в сражениях Русско-турецкой вой-
ны (1877—1878). В период его руковод-
ства Военным министерством увеличена 
боевая часть вооружённых сил за счет со-
кращения небоевых элементов (без увели-
чения общей численности армии). Реали-
зована обширная реформа русской армии, 
повысившая ее боеспособность. Все воен-
ные гимназии преобразованы в военные 
корпуса, сокращены льготы вольноопре-
деляющимся, введена воинская повин-
ность на Кавказе и в Семиреченской об-
ласти, в офицерской среде начали поощ-
ряться дуэли. Занимался и материальной 
частью вооружения. Это от него вышла 
к царю 16 апреля 1891 г. просьба «об ут-
верждении образца пачечного трехлиней-
ного ружья, предложенного капитаном 
Мосиным». 

С.Ю. Витте вспоминал: «Ванновский 
представлял собою личность. Он был че-
ловек не большого образования, не боль-
шой культуры, но он был человек опреде-
лительный; твердо преданный Государю; 
человек порядка, — несколько желчный. 
Во всяком случае, надо признать, что он 
держал военное министерство в порядке.». 

1 января 1898 г. Ванновский был уво-
лен от должности военного министра и 
назначен членом Государственного совета. 
20 февраля 1899 г. на него возложено рас-
следование причин студенческих беспо-
рядков. Представленный по результатам 
расследования доклад критиковал дейст-
вия полиции и министерства народного 
просвещения. После убийства министра 
народного просвещения Н.П. Боголепова 
назначен на его место. Министр народ-
ного просвещения с 24 марта (6 апреля) 
1901 г. по 11(24) апреля 1902 г. при Ни-
колае II (его предшественник в министер-
стве — Николай Павлович Боголепов, пре-
емник — Григорий Эдуардович Зенгер). 
Он смягчил казарменный режим, введен-
ный в учебных заведениях Боголеповым. 
В конце 1901 г. были опубликованы пра-
вила, которыми студентам предоставля-
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лась возможность корпоративной орга-
низации, легализировались курсовые ста-
росты, дозволялось устройство курсовых 
сходок, учреждение научно-литературных 
кружков, столовых, касс взаимопомощи 
и т.д. Было отменено преподавание гре-
ческого языка в большей части класси-
ческих гимназий, он был сделан необяза-
тельным для поступающих в университет. 
В 1902 г., после убийства министра вну-
тренних дел Сипягина, Ванновский по-
дал в отставку. В числе его наград: Орден 
Святой Анны 3-й степени (1848), Орден 
Святой Анны 2-й степени (1852), Орден 
Святого Владимира 4-й степени с меча-
ми и бантом (1854), Орден Святого Стани-
слава 2-й степени (1856), Императорская 
Корона к ордену Святой Анны 2-й сте-
пени (1859), Орден Святого Владимира 
3-й степени (1862), Орден Святого Ста-
нислава 1-й степени (1867), Орден Свя-
той Анны 1-й степени с Императорской 
Короной (1870), Орден Святого Владими-
ра 2-й степени (1872), Орден Белого орла 
(1875), Орден Святого Георгия 3-й сте-
пени (1877), Орден Святого Александра 
Невского (1883), Бриллиантовые знаки 
к ордену Святого Александра Невского 
(1886), Орден Святого Владимира 1-й сте-
пени (1890), Орден Святого Андрея Пер-
возванного (1895), Знак отличия XV лет 
беспорочной службы (1858), Знак отли-
чия XL лет беспорочной службы (1882), 
Знак отличия L лет беспорочной служ-
бы (1893). Награжден многими иностран-
ными орденами. Его жена — Александра 
Александровна Ванновская. Их сыновья: 
генерал-майор Сергей Петрович Ваннов-
ский и генерал-лейтенант Борис Петро-
вич Ванновский. Умер П.С. Ванновский 
в Санкт-Петербурге. Имя Петра Семёно-
вича Ванновского присвоено населен-
ным пунктам: село Ванновское в Тбилис-
ском районе Краснодарского края, быв-
шее ранее немецкой колонией (с начала 
1890-х гг.); село Ванновское (посёлок го-

родского типа с 1941 г.) в Алтыарыкском 
районе Республики Узбекистан.

VANNOVSKY PETR SEMENOVICH 
A general, statesman. During his leader-
ship the Military Ministry of Russia in-
creased the combat unit of the army. He 
realized the extensive reform of the Rus-
sian army and increased its fi ghting effi  -
ciency. All military gymnasia were con-
verted into military buildings.

ВАН-СВИТЕН ГЕРАРД См. СВИ-
ТЕН

ВАНТ-ГОФФ ЯКОБ ХЕНДРИК 
См. ГОФФ

ВАН-ТИГЕМ ФИЛИПП-ЭДУАРД-
ЛЕОН См. ТИГЕМ

ВАНЮШИН БОРИС 
ФЕДОРОВИЧ Род. 16.II.
1935 г. в г. Туле. Окончил 
с отличием биологический 
факультет Московского го-
сударственного универси-
тета по кафедре биохимии 
растений (1957). Д.б.н. (1973, 

тема: «Особенности первичной структу-
ры ДНК разных организмов»). Профессор 
(1979, по специальности «Молекулярная 
биология»). Член-корр. РАН (22.V.2003, 
Отделение биологических наук; молеку-
лярная биология). Специалист в области 
молекулярной биологии. В 1952 г. пос-
ле окончания с золотой медалью школы 
в г. Туле поступил в МГУ. Дипломную ра-
боту выполнил под руководством акаде-
мика Александра Сергеевича Спирина. 
После окончания МГУ оставлен в аспи-
рантуре для выполнения исследований 
под руководством академика Андрея Ни-
колаевича Белозерского. В 1960 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию и был 
распределен на кафедру биохимии расте-
ний в должности младшего научного со-
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трудника. Стажировался в Кембридж-
ском университете (Англия, 1964—1965). 
С 1965 г. — старший научный сотрудник 
Межфакультетской лаборатории молеку-
лярной биологии и биоорганической хи-
мии МГУ. В 1968 г. ему присвоено звание 
старшего научного сотрудника по специ-
альности «Биоорганическая химия». Ос-
нователь (1973) и заведующий отделом 
молекулярных основ онтогенеза Инсти-
тута физико-химической биологии имени 
А.Н. Белозерского МГУ.

Автор работ в области природной мо-
дификации (метилирования) ДНК у раз-
ных организмов. Показал, что метилиро-
вание ДНК контролирует все генетиче-
ские процессы в клетке и поэтому играет 
ведущую роль в ключевых процессах жиз-
ни — онтогенезе, видообразовании, эво-
люции и старении. Им первые изучен со-
став ДНК и определена природа метили-
руемых последовательностей в ДНК мно-
гих высших растений и микроорганизмов; 
открыты тканевая (клеточная) и возраст-
ная специфичность метилирования гено-
ма у животных и растений и установлено, 
что метилирование ДНК у эукариот из-
меняется в зависимости от функциональ-
ного состояния клетки и контролирует-
ся гормонами. Он обоснованно первым 
в мире сформулировал концепцию о ме-
тилировании ДНК, как о механизме регу-
ляции экспрессии генов и клеточной диф-
ференцировки. Установил, что старение 
сопровождается изменением характера ме-
тилирования генов и глобальным умень-
шением метилирования ДНК; открыл ре-
пликативное метилирование ДНК у эука-
риот, выявил множественность и разную 
специфичность действия ферментов ДНК-
метилаз в раковых клетках; сформули-
ровал и обосновал представление о том, 
что искажение метилирования ДНК ле-
жит в основе ракового перерождения кле-
ток. Им открыто неэнзиматическое мети-
лирование ДНК и доказано, что метилиро-
вание ДНК является важным мутагенным 

фактором в эволюции. Открыл новый фер-
мент — первую эукариотическую адени-
новую ДНК-метилтрансферазу (в про-
ростках пшеницы). Им найдены у расте-
ний регулируемые S-аденозилметиони-
ном ферменты эндонуклеазы, распознаю-
щие ДНК по статусу их метилирования, 
и показано, что действие этих фермен-
тов может модулироваться гистоном Н1. 
Тем самым, им открыт новый тип регу-
ляции активности эукариотических фер-
ментов (эндонуклеаз). Важное теорети-
ческое и практическое значение имеют 
его работы по молекулярным механизмам 
действия регуляторов роста растений, 
структуре необычных фаговых ДНК, ме-
ханизмам действия гормонов у животных. 
Им выявлен и впервые охарактеризован 
апоптоз (запрограммированная гибель 
клеток) у растений и доказано, что этот 
процесс является интегральной частью 
нормального развития растений; откры-
та новая форма реорганизации цитоплаз-
мы при апоптозе. Его работы легли в ос-
нову геносистематики, они принципиаль-
но важны для развития современной мо-
лекулярной биологии, генетики, биоло-
гии развития, биохимии, физиологии рас-
тений. Он — один из основателей новой 
науки XXI в. — эпигенетики. Об особен-
ностях новой науки он на встрече в ре-
дакции «Радио Свобода» говорил (2005): 
«Мы, к сожалению, не умеем избиратель-
но контролировать метилирование ДНК 
геномы в клетке, к этому мы стремимся. 
А как мы регулируем? В большинстве 
случаев так, как мы регулируем ход ча-
сов. Часы можно подвести стрелочкой, они 
идут быстрее, другой шарнирчик — они 
пойдут медленнее. И в этом смысле чрез-
вычайно важно научиться грамотно регу-
лировать метилирование генома. И здесь 
я вспомнил выражение, что генетика пред-
полагает, а эпигенетика располагает. Ме-
тилирование генома контролирует все ге-
нетические процессы в клетке. Подчерки-
ваю — все. Экспрессия генов или транс-
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крипция, эту гены работают или не рабо-
тают. Репликация ДНК, удвоение ДНК 
контролируется метилированием. Репа-
рация ДНК, то есть починка ДНК после 
ультрафиолета контролируется метили-
рованием. Говорили что это чепуха, кото-
рой Ванюшин занимается, и неизвестно 
что. Что получается с эпигенетикой? Есть 
фермент, который закодирован в геноме. 
Но этот фермент сработает или не срабо-
тает, промодифицируется ДНК или нет, 
зависит от кучи событий. А в зависимо-
сти от этих событий зависит, либо ДНК 
будет метилирована, либо нет. И наруша-
ются, изменяются все генетические функ-
ции. Получается, что такое эпигенетика. 
Это и генетика, потому что фермент за-
кодирован в гноме, он закодирован как 
белок. Но работает он уже независимо 
от того, что закодировано там.». Им созда-
на научная школа. Под его руководством 
выполнено и защищено более 50 канди-
датских диссертаций, 7 докторских диссер-
таций. Им опубликовано более 450 науч-
ных работ в отечественных и зарубежных 
журналах и несколько монографий. Регент-
лектор в Калифорнийском университете 
(1976, Ирвайн, США). Эксперт ЮНЕСКО 
в университете г. Лакхнау (1978, Индия). 
Профессор университета в г. Катания 
(1990, Италия). Исследователь в Нацио-
нальном токсикологическом центре США 
(1994—1995, NCTR, Jeff erson). Член ред-
коллегии журналов «Известия РАН, се-
рия биологическая» (1983), «Журнал эво-
люционной и сравнительной биохимии и 
физиолологии» РАН (1977—1997), «Био-
логические науки» (1976—1991) и «Вест-
ник МГУ. Биология» (1971—1976). Член 
Ученого совета НИИ ФХБ им. А.Н. Бело-
зерского МГУ, Института сельскохозяй-
ственной биотехнологии РАСХН. Заме-
ститель председателя совета по защите 
докторских диссертаций при Биологиче-
ском факультете МГУ и ВНИИ СБ РАСХН. 
Член Российского биохимического об-
щества и общества метилирования ДНК 

в США. Заместитель председателя экс-
пертного совета ВАК СССР и России 
по биологии (1986—1995). Ветеран труда 
(1997). Лауреат Ломоносовской премии 
1 степени МГУ (2002) и премии имени 
академика А.Н. Белозерского РАН (2004) 
за цикл работ «Метилирование ДНК — 
эпигенетический котроль за генетически-
ми функциями организма». Награжден 
медалью Пауля Эрлиха Европейской ко-
миссии по академическим заслугам (2004), 
памятной медалью «50 лет Советской си-
стемы аттестации научных и научно-педа-
гогических кадров» ВАК СССР при Сов-
мине СССР, медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина» (1970). 

Лит.: Ванюшин Б.Ф. Пристальный взляд 
стихийного натуралиста на мир ДНК (нук-
леотидный состав, последовательности, ме-
тилирование) // Биохимия, 72, вып. 12, 1598—
1608 (2007) ♦ Федореева Л.И., Соболев Д.Е., Ва-
нюшин Б.Ф. S-аденозил-L-метионинзависимая 
и чувствительная к статусу метилирования 
ДНК эндонуклеаза WEN2 из колеоптилей пше-
ницы // Биохимия, 73, 1243—1251 (2008) ♦ 
Федореева Л.И., Смирнова Т.А., Коломийце-
ва Г.Я., Ванюшин Б.Ф. Гистон Н1 модулирует 
гидролиз ДНК эндонуклеазами WEN1 и WEN2 
из колеоптилей пшеницы // Биохимия. 73 (2008).

О нем: Информационная система «Ар-
хивы РАН». http://isaran.ru/ ♦ Геном человека 
и эпигенетика. Ведущая — Ирина Лагунина. 
Эфир программы «Радио Свобода», 11-03-05. 
http://archive.svoboda.org/programs/tw/2005/
tw.031105.asp 

VANYUSHIN BORIS FEDORO-
VICH A specialist in the field of mole-
cular biology. Author of works in the fi eld 
of natural DNA modifi cation in diff erent 
organisms. 

ВАРАКСИН АЛЕКСЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ Род. 22.IX.
1969 г. в г. Москве. Окон-
чил МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Д.ф.-м.н. (2001, тема: «Ис-
следование структуры тур-
булентных гетерогенных по-
токов газ—твердые части-
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цы»). Профессор. Член-корр. РАН (22.XII.
2011, Отделение энергетики, машино-
строения, механики и процессов управ-
ления). Специалист в области двухфазных 
сред и их использования в энергетике. 
Профессор МЭИ(ТУ), МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана. Заведующий отделением Объеди-
ненного института высоких температур 
РАН (г. Москва). Им установлено влия-
ние частиц на начало ламинарно-турбу-
лентного перехода; исследованы процессы 
генерации и диссипации энергии турбу-
лентности частицами; объяснен эффект 
снижения относительного сопротивления 
тупых тел по сравнению с более острыми 
в гетерогенных потоках; выявлены без-
размерные критерии, определяющие на-
личие и интенсивность различных стол-
кновительных процессов в двухфазных 
потоках; решены проблемы генерации, ус-
тойчивости и управления свободными кон-
центрированными вихрями. Результаты 
его фундаментальных исследований при-
менены при прогнозировании воздейст-
вия частиц пыли на лопатки компрессо-
ров, несгоревших частиц топлива на ох-
лаждаемые рабочие лопатки высокотем-
пературных турбин, оптимизации процес-
сов гетерогенного горения в камерах сго-
рания газотурбинных и парогазовых ус-
тановок, а также при оценках теплоэро-
зионного и загрязняющего воздействия 
дисперсной фазы на теплообменные по-
верхности парогенераторов, работающих 
на твердом топливе. 

О вихревом движении — одном из 
своих основных направлений исследова-
ний — пишет (2016): «Вихревое движе-
ние — одно из самых распространенных 
состояний движущейся сплошной среды. 
К настоящему времени накоплен колос-
сальный по своему объему материал, ка-
сающийся изучения самых различных вих-
ревых структур, в турбулентных погра-
ничных слоях, в струйных потоках, в от-
рывных течениях при обтекании тел, по-
токах проводящей жидкости в электро-

магнитных полях и т.п. Среди громадного 
многообразия различных вихревых струк-
тур выделяются концентрированные вих-
ри — компактные пространственные обла-
сти с высокими значениями завихренно-
сти, окруженные течением с существенно 
более низкой (в случае идеальной жид-
кости — с нулевой) завихренностью. Об-
разование воздушных и огненных концент-
рированных вихрей может играть важную 
роль в случае стратификации и асиммет-
ричных тепловых условий, наличия ре-
льефных поверхностей, резонансных ко-
лебаний и распространения акустических 
волн в аэрозолях, проявления магнитоги-
дродинамических эффектов в жидкоме-
таллических теплоносителях, обтекания 
тел, в камерах сгорания энергетических 
установок, двухфазных потоках, различ-
ных пламенах и т.п. Вихревые (закручен-
ные) течения используются для стабили-
зации высокоинтенсивных процессов го-
рения. Хорошо известными технически-
ми устройствами, в которых организуют 
закрутку потока, являются вихревые го-
релки и циклонные камеры сгорания. 
Указанные устройства используются для 
сжигания плохо горящих материалов (низ-
косортных углей, топлива растительного 
происхождения и т.п.). Наличие рецирку-
ляционных зон обеспечивает интенсив-
ное перемешивание, стабилизацию пла-
мени и многократное увеличение време-
ни нахождения топливо-воздушной сме-
си в зоне горения, что ведет к сущест-
венному увеличению полноты сгорания. 
В процессе сжигания жидких или твер-
дых горючих материалов возможна гене-
рация огненных концентрированных вих-
рей над их поверхностью. Воздушные и 
огненные смерчи являются примерами 
экологических катастроф, наносящих ог-
ромный ущерб окружающей среде и при-
водящих к многочисленным разрушени-
ям и человеческим жертвам. Огненные 
вихри являются редкой, но потенциально 
катастрофической формой огня. Эти вер-
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тикально ориентированные вращающиеся 
огненные факелы драматически увеличи-
вают опасность происходящих природ-
ных и техногенных пожаров и их послед-
ствия. По сравнению с воздушными смер-
чами огненные смерчи — довольно редкие 
природные явления, которые возникают 
при крупных лесных пожарах, массовых 
пожарах в городах и авариях на крупных 
пожароопасных объектах нефтехимии, ле-
соперерабатывающей промышленности и 
других. Последствиями атомной бомбар-
дировки Хиросимы (1945 г.) и массиро-
ванных бомбежек Гамбурга (1943 г.) и 
Дрездена (1945 г.) военно-воздушными 
силами США во время второй мировой 
войны стали исключительно опасные про-
должительные неуправляемые пожары. 
После множественных одновременных 
возгораний в условиях города, плотно на-
сыщенного горючими материалами, пла-
мена сливались, образуя достаточно од-
нородно горящую площадь, вследствие че-
го возникли огненные смерчи. Огненные 
смерчи наблюдались также при бомбар-
дировках городов Касселя и Дармштадта, 
а в 1926 г. в США, в Калифорнии, в резуль-
тате удара молнии в нефтехранилище.». 

Автор около 300 трудов. Член дис-
сертационного совета при ОИВТ РАН 
по специальности «Теплофизика и теоре-
тическая теплотехника». Член редакцион-
ного совета журнала по разделу «Тепло-
физика и теоретическая теплотехника», 
редколлегии журнала «Безопасность в тех-
носфере». Член Национального комитета 
РАН по тепло- и массообмену. Член На-
учного совета Международного центра по 
тепло- и массообмену. Государственная 
премия РФ для молодых ученых за иссле-
дование процессов генерации и диссипа-
ции турбулентности в гетерогенных газо-
вых потоках (2000).

Лит.: Вараксин А.Ю. Воздушные и огнен-
ные концентрированные вихри: физическое 
моделирование (обзор) // Теплофизика высоких 
температур, 2016, том 54, № 3, с. 430—452 

♦ Влияние степени двухконтурности базового 
турбореактивного двигателя на возможность 
создания конверсионных тригенерационных 
двухконтурных энергетических установок. 
А.Н. Арбеков, А.Ю. Вараксин, А.А. Иноземцев 
// ТВТ, 53:6 (2015), 928—933 ♦ Генерация сво-
бодных концентрированных огненных вихрей 
в лабораторных условиях. А.Ю. Вараксин, 
М.В. Протасов, М.Э. Ромаш, В.Н. Копейцев // 
ТВТ, 53:4 (2015), 630—633 ♦ Физическое моде-
лирование воздушных смерчей: некоторые без-
размерные параметры. А.Ю. Вараксин, М.Э. Ро-
маш, В.Н. Копейцев, М.А. Горбачев // ТВТ, 49:2 
(2011), 317—320. 

VARAKSIN ALEXEY YURIYEVICH 
A specialist in the fi eld of biphasic media 
and their use in energy. His work is used 
to predict the effects of dust particles 
on the compressor blades. He studied 
the effects of unburned fuel particles 
on cooled blades of high-temperature 
turbines.

ВАРГА ЕВГЕНИЙ СА-
МУИЛОВИЧ (VARGA 
JENŐ) 06.XI.1879—07.Х.
1964. Род. в семье сельско-
го учителя. Окончил Бу-
дапештский университет со 
степенью доктора филосо-
фии (1909). Академик РАН 

(28.I.1939, Отделение общественных наук; 
экономика). Академик АН Украинской 
ССР (1939). Экономист венгерского про-
исхождения, специалист в области поли-
тической экономии капитализма и миро-
вой экономики. В связи с материальными 
трудностями в семье начальное образова-
ние получил в самоподготовке, в 1905 г. 
экстерном сдал экзамен за курс гимназии. 
В годы учёбы в Будапештском универ-
ситете изучал произведения теоретиков 
марксизма, участвовал в социал-демокра-
тическом движении в Австро-Венгрии и 
Германии. Продолжая образование, посе-
щал лекции в университетах Будапеш-
та, Берлина и Парижа. Подрабатывал, да-
вая частные уроки. С 1906 г. — член Вен-
герской социал-демократической партии, 
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примыкал к её левому крылу. После окон-
чания университета работал учителем 
Высшей коммерческой школы в Будапеш-
те. Вел дискуссию с идеологом австро-
марксизма Отто Бауэром об инфляции 
в Австро-Венгрии. До Первой мировой 
войны поддерживал центристскую пози-
цию в европейской социал-демократии, 
ориентируясь на труды Карла Каутского; 
в 1914 г. осудил её как оппортунистиче-
скую и встал на антивоенные позиции 
В.И. Ленина и Р. Люксембург. В 1918 г. 
после свержения династии Габсбургов 
в Австро-Венгрии, назначен профессором 
политэкономии в Будапештском универ-
ситете. Участвовал в буржуазно-демокра-
тической и социалистической революции 
в Венгрии. После установления советской 
власти в стране — народный комиссар 
финансов (1919), затем председатель Выс-
шего совета народного хозяйства Венгер-
ской Советской Республики. После её 
разгрома войсками адмирала Миклоша 
Хорти эмигрировал вначале в Австрию. 
Интернирован австрийскими властями 
в лагерь Карлштейн, где находился до 
начала 1920 г.; в лагере написал работу 
«Проблемы экономической политики при 
пролетарской диктатуре» с анализом опыта 
хозяйственного строительства Венгерской 
Советской Республики. В июле 1920 г. — 
делегат Венгерской коммунистической пар-
тии на II конгресс Коминтерна (открылся 
19 июля 1920 г. в Петрограде, а с 23 июля 
до 7 августа заседал в Москве); остался 
в России, став политэмигрантом. В 1920 г. 
вступил в ВКП(б). С первых лет сущест-
вования Коммунистического Интерна-
ционала (Коминтерна) был одним из его 
активных деятелей. Встречался и перепи-
сывался с В.И. Лениным, был делегатом 
4, 5, 6-го конгрессов Коминтерна, участ-
ником пленумов его Исполкома. Работал 
в торговом представительстве при совет-
ском посольстве в Берлине (1922—1927). 
Налаживал дипломатические связи с дру-
гими странами после прорыва в 1924 г. 

дипломатической изоляции СССР. Ру-
ководитель Статистико-информационно-
го института ИККИ в Берлине (т.н. «Бю-
ро Варги») (1921—1927). Директор Ин-
ститута мирового хозяйства и мировой 
политики (ИМХМП) АН СССР (1927—
1947) — сменил Ф.А. Ротштейна (акаде-
мик АН СССР, дипломат). Постоянными 
«заказчиками» материалов Института бы-
ли И.В. Сталин, В.М. Молотов, ЦК ВКП(б), 
Совнарком, Наркоминдел, Наркомвнеш-
торг. Предсказал наступление мирового 
экономического кризиса 1929—1933 гг. 
(большинство аналитиков были уверены 
в стабилизации капитализма), а затем — 
его окончание. После июня 1941 г. Варга 
с небольшой группой ученых в эвакуации 
в г. Куйбышеве до начала 1942 г. В 1942 г. 
работал в комиссии «по подготовке дип-
ломатических материалов» под председа-
тельством В.М. Молотова (члены комис-
сии — заместители наркома В.Г. Декано-
зов, С.А. Лозовский, К.А. Уманский, быв-
ший посол Я.З. Суриц, чиновник Совин-
формбюро Г.Ф. Саксин). Работала комис-
сия по трем группам стран: Тихоокеанский 
бассейн и Западное полушарие; Централь-
ная Европа, Ближний и Средний Восток; 
страны Западной Европы. Четвертая груп-
пы экспертов (которую возглавил Е.С. Вар-
га) вела экономические темы. Член Пре-
зидиума АН СССР. Главный редактор 
журналов «Мировое хозяйство и мировая 
политика», «Конъюнктура мирового хо-
зяйства», «Проблемы политики Китая». 
Директор Института красной профессуры 
мирового хозяйства и мировой политики 
(1931—1937), созданного в результате ре-
организации Института красной профес-
суры. Академик-секретарь Отделения эко-
номики и права (1939—1946). Эксперт 
советской делегации на Ялтинской и Пот-
сдамской конференциях (1945). После мая 
1945 г. — в Будапеште, экономический 
консультант венгерского правительства. 
Внес вклад в развитие экономической тео-
рии: в изучение основных тенденций миро-
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вого капиталистического хозяйства (тео-
рия и история экономических циклов и 
кризисов), теории денег, аграрных проб-
лем, мировой экономической конъюнкту-
ры. В 1946 г., анализируя успехи кейнси-
анской политики в преодолении резуль-
татов «Великой депрессии», в своей ра-
боте «Изменения в экономике капитализ-
ма после Второй мировой войны» поднял 
проблему временного смягчения противо-
речий капиталистической системы с по-
мощью государственного вмешательства 
в экономику (государственно-монополи-
стический капитализм). 

На Общем собрании Отделения эко-
номики, философии и права АН СССР 
(III.1943, Свердловске), Е.С. Варга напом-
нил о революционных традициях герман-
ского рабочего класса. Это вызвало гнев 
со стороны бывшего Генерального проку-
рора СССР академика А.Я. Вышинского. 
В 1947 г. деятельность Варги и его Ин-
ститута была подвергнута резкой критике 
в партийной печати (в журнале «Больше-
вик»); решением Политбюро ЦК ВКП(б) 
Институт был ликвидирован (1947). Его 
руководство было обвинено в ошибках 
идеологического характера в рамках на-
чавшейся «борьбы с космополитизмом». 
Ему предъявлены кадровые претензии: 
в институте «слишком много иностран-
цев и евреев». Были произведены аресты 
нескольких его сотрудников, в том числе 
арестована член-корреспондент АН СССР 
Р.С. Левина — специалист по аграрным 
проблемам капиталистической экономики. 
После закрытия института продолжил 
научные исследования. В 1955 г. подпи-
сал «Письмо трёхсот» (с оценкой состоя-
ния биологии в СССР и с критикой роли 
Т.Д. Лысенко в советской науке). После 
1953 г. работал в созданном в 1956 г. Ин-
ституте мировой экономики и междуна-
родных отношений (ИМЭМО) АН СССР. 
В 1989 г., в соответствии с его завещани-
ем, были открыты документы его насле-
дия, в том числе рукопись с критикой со-

ветской экономической системы (неко-
торые исследователи выражают сомнение 
в том, что авторство этой рукописи при-
надлежит Варге). Почётный член Венгер-
ской академии наук (1955). Премия име-
ни В.И. Ленина (1935) за книгу «Новые 
явления в мировом экономическом кризи-
се» (М., 1934). Ленинская премия (1963). 
Награжден тремя орденами Ленина (1944, 
1953, 1959), орденом Трудового Красного 
Знамени (1945), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» (1945). Умер в Москве. По-
хоронен на Новодевичьем кладбище. Его 
именем названа улица в Москве. На до-
ме 11 по Ленинскому проспекту, где он 
последние десять лет жил и работал, уста-
новлена мемориальная доска. АН СССР 
учредила премию имени Е.С. Варги — 
за лучшие научные работы в области ми-
ровой экономики. Его дочь — Мария Ев-
геньевна Варга — замужем за физиоло-
гом Яковом Матвеевичем Прессманом. 
Его внучка — психолог Анна Яковлевна 
Варга (род. в 1954 г.), кандидат психоло-
гических наук, автор книг «Введение в си-
стемную семейную психотерапию» (2009) 
и «Современный ребёнок: энциклопедия 
взаимопонимания» (2006).

Лит.: Динамические процессы в современ-
ном мировом хозяйстве // Плановое хозяй-
ство. 1925. № 11. С. 181—198 ♦ Экономический 
поход против СССР // Мировое хозяйство и 
мировая политика. 1930. № 11—12. С. 3—14 
♦ Мировой аграрный кризис // Конъюнктура 
мирового хозяйства. 1932. № 7—8. С. 4—9 ♦ 
Экономические противоречия в фашистской 
Германии // Большевик. 1936. № 20. С. 43—54 
♦ Международный валютный фонд и банк для 
реконструкции и развития // Плановое хозяй-
ство. 1944. № 2. С. 69—80.

О нем: Творческое наследие академика 
Е.С. Варги. М., 1981 ♦ Певзнер Я.А. Жизнь и 
труды Е.С. Варги в свете современности // 
Мировая экономика и международные отно-
шения, 1989, № 10.

VARGA EVGENIY SAMUILOVICH 
A Soviet economist of Hungarian descent. 
Specialist in the fi eld of political economy 
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of capitalism and global economy. He con-
tributed to the development of economic 
theory, studies of the tendencies of glo-
bal capitalist economy. Author of works 
on theory and history of economic cycles 
and crises, monetary theory, agricultural 
problems, global economic conjuncture. 

ВАРГЕНТИН ПЕТЕР 
ВИЛЬГЕЛЬМ (WAR-
GENTIN PEHR WIL-
HELM) 11(22).IX.1717—
13.XII.1783. Род. в Сунне 
(коммуна Сунне, Вермланд, 
Швеция) в семье священ-
ника. Его отец был немец-

кого происхождения, но родился в г. Або 
(Турку). С 1735 г. в университете. Окон-
чил университет в Упсале со степенью 
магистра философии (1743). Почетный 
член РАН (17.I.1760). Шведский астро-
ном, демограф и статистик. В 12-летнем 
возрасте впервые увидел полное солнеч-
ное затмение, вызвавшее в нём интерес 
к астрономии, которой он посвятил всю 
свою жизнь. С 1735 г. изучал естественные 
науки в университете Упсалы. С 1746 г. — 
доцент астрономии. В 1748 г. стал адъюнк-
том, получил право читать лекции. После 
смерти шведского математика Пера Эль-
виуса (Pehr Elvius, 1710—1749) освобо-
дилось место в Академии наук. Наиболее 
подходящим исследователем на эту ва-
кансию был Варгентин. Сразу после из-
брания в Академию наук его назначили 
секретарем Шведской Королевской Ака-
демии наук (1749) (оставался на этом по-
сту до своей смерти). В значительной сте-
пени способствовал росту авторитета Ака-
демии наук в научном сообществе Евро-
пы. Первый директор Стокгольмской об-
серватории, созданной в 1748 г. Королев-
ской Шведской Академией наук по ини-
циативе его предшественника Пера Эль-
виуса. Строительство обсерватории было 
завершено в 1753 г. при его участии. Про-
вёл исследования спутников Юпитера и 

опубликовал свою первую работу на эту 
тему в 1741 г. Изучал прохождение Вене-
ры по диску Солнца. В его статических и 
демографических трудах отражён первый 
опыт налаживания системы учёта насе-
ления. Им составлена таблица смертно-
сти населения Швеции на 1755—1766 гг. 
В числе его трудов: «О виде и величине 
Земли» (1760), «О термометрах» (1761), 
«О приливе и отливе морском» (1761), 
«О Северном сиянии» (1761). Поддержи-
вал обмен публикациями с другими науч-
ными академиями. Т.А. Шрадер пишет: 
«Научные круги Скандинавских стран не-
однократно отдавали дань высокому уров-
ню изданий Российской академии наук. 
В 1770 г. в переписке с Петербургской ака-
демией наук, извещая последнюю о полу-
чении ее трудов, в частности для К. Лин-
нея, непременный секретарь Стокгольм-
ской академии наук П. Варгентин при-
знавал скромность трудов Стокгольмской 
академии наук по сравнению с трудами 
Российской и обещал выслать в Петер-
бург шведские работы. В 1774 г. П. Вар-
гентин вновь в письме на адрес академии 
в России выразил благодарность от имени 
Стокгольмской академии за присланные 
издания с указанием, что не только коли-
чеством, но и качеством своих работ рос-
сийская превосходила другие академии. 
Надо учесть, что российская книжная па-
лата распространяла издания Академии; 
иноземные торговцы продавали академи-
ческие издания, и через этих же торговцев 
выписывали иностранные книги для ака-
демической библиотеки, а впоследствии и 
для продажи.». Член Шведской Королев-
ской академии наук. Почётный член Аме-
риканской академии искусств и наук (1781). 
Член Лондонского Королевского общест-
ва. Член Комиссии по таблицам (пред-
шественница Статистического управления 
Швеции). Член Библейской комиссии. 
Был женат на Кристине Магдалине Рааб 
(Christina Magdalena Raab). Умер в Сток-
гольме. Его именем в 1935 г. назван кратер 
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Варгентин на Луне (крупный затоплен-
ный лавой ударный кратер в южном полу-
шарии видимой стороны Луны). Его имя 
носит школа в Эстерсунде. Стокгольмская 
обсерватория в 1931 г. переехала в Саль-
тшебаденскую обсерваторию (основана 
в 1929 г.); ныне является частью Сток-
гольмского университета. Научное значе-
ние обсерватории аналогично положению 
Пулковской (с ее центральным меридиа-
ном) и Гринвичской в Англии.

О нем: Шрадер Т.А. Труды скандинавских 
ученых в изданиях Академии наук России 
(XVIII — начало XIX в.) // Сб.: «Санкт-Пе-
тербург и страны Северной Европы». СПб., 
2015. С. 212—218.

WARGENTIN PEHR WILHELM 
A Swedish astronomer, demographer and 
statistician. First director of the Stock-
holm observatory. He carried out research 
of the Jupiter’s satellites. He observed 
the passage of Venus on the disk of the Sun. 
Author of statistical and demographic 
works. He described the fi rst experience 
of establishing a system of population 
accounting in modern age. He compiled 
a table of mortality in Sweden. 

ВАРЕНЦОВ МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ  07(20).I.
1902—26.V.1977. Род. в с. По-
повское (Шуйский уезд, 
Владимирская губ.; ныне — 
Ивановская обл.) в семье 
крестьянина. Окончил гео-
логоразведочный факультет 

Московской Горной академии (1929). Д.г.-
м.н. (1940). Профессор (1942). Член-корр. 
РАН (23.Х.1953, Отделение геолого-гео-
графических наук; геология нефти). Спе-
циалист в области нефтяных и газовых ме-
сторождений. Ученик академика И.М. Губ-
кина, популяризатор его научных идей и 
планов. В 1915 г. окончил трехклассную 
сельскую школу. С ранних лет вынужден 
был работать. В автобиографии об этом 
писал: «Главным источником существова-

ния нашей большой семьи, состоявшей 
из 10 человек, в том числе 8 детей, явля-
лось крестьянство, земледелие, но так как 
земельные наделы в нашей области бы-
ли очень малы, а урожайность скудная, 
то большинство взрослых работников ухо-
дило на заработки в соседние города, а до-
ма оставались старые да малые. Так было 
со всеми моими старшими братьями и 
сестрами, которые уже с 13—14 лет ухо-
дили на текстильные фабрики соседнего 
города Шуи». Рассыльный Земского стра-
хового агентства г. Шуи (1915—1917). 
Рабочий Шуйской текстильной фабрики 
(1917—1918). Работник архива Шуйского 
народного суда (1918—1919). Табельщик-
десятник строительного взвода Военно-
инженерной дистанции г. Шуи (1919—
1921). В это время трое его братьев вое-
вали на фронтах гражданской войны в ар-
мии М.В. Фрунзе. В 1921 г. командирован 
политотделом Шуйского военного комис-
сариата на рабфак Иваново-Вознесенско-
го политехнического института. Окончив 
его в 1923 г., получил среднее образова-
ние и поступил на геологоразведочный 
факультет Московской горной академии. 

Академик Ю.А. Косыгин вспоминал 
о работе с Варенцовым: «В 1926 году мне 
довелось вместе с Михаилом Ивановичем 
работать в глухой Сахалинской тайге. Он, 
тогда студент третьего курса — мой на-
чальник, а я, школьник, помогаю ему, за-
вертывая образцы горных пород, пишу 
этикетки. Мы вместе варим кашу на кост-
ре и много беседуем на самые различные 
темы… Я силюсь восстановить облик Ми-
хаила Ивановича тех дней… Спокойствие 
и уверенность во всех своих действиях 
и поступках, никогда никакой суетливо-
сти.». В 1929 г. приглашен академиком 
И.М. Губкиным (тогда — заведующим ка-
федрой) на должность ассистента кафед-
ры геологии нефти и нефтяных месторож-
дений Московского нефтяного института. 
В 1932 г. стал доцентом этой кафедры. 
В 1929—1936 гг. читал специальные курсы: 
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учение о нефти, геология нефти, нефтя-
ные месторождения Союза и зарубежных 
стран. В 1933 г. переведен на должность 
старшего научного сотрудника в переехав-
ший в 1931 г. из Ленинграда в Москву 
Нефтяной геолого-разведочный инсти-
тут. Совместно с И.М. Губкиным про-
вел исследования геологии и нефтенос-
ности Таманского полуострова (1929) и 
Юго-Восточного Кавказа (1930). Одно-
временно в 1927—1933 гг. работал науч-
ным сотрудником Государственного ис-
следовательского нефтяного института 
(ГИНИ), до 1934 г. — старшим геологом 
и заведующим сектором нефтяной геоло-
гии Нефтяного геологоразведочного ин-
ститута (НГРИ). В 1934 г. принял уча-
стие в организации Института горючих 
ископаемых АН СССР, в котором рабо-
тал сначала старшим научным сотрудни-
ком, а с 1946 г. — заместителем директора 
по научной части и заведующим лабора-
торией региональной геологии нефти ин-
ститута (с 1947 г. — Институт нефти АН 
СССР). В 1936 г. ему была присуждена 
ученая степень кандидата геолого-мине-
ралогических наук без защиты диссерта-
ции, в 1940 г. — доктора наук (в 1939 г. он 
защитил докторскую диссертацию на те-
му «Геология центральной части Курин-
ской депрессии (Грузинская ССР) и со-
седних областей Кавказа»). Научный ру-
ководитель Туркменской нефтяной экспе-
диции АН СССР (1937—1939). Научный ру-
ководитель нефтяной группы Кавказской 
АН СССР (1939—1940). В июне 1941 г. 
вступил в народное ополчение Ленинско-
го района Москвы, но вскоре был отозван 
для продолжения научной работы. Началь-
ник Комплексной Волго-Башкирской гео-
логической экспедиции (1941—1945). По-
сле прорыва немецких войск на Север-
ный Кавказ прекратилась поставка нефти 
из Майкопа и Грозного. Экспедиция под 
руководством Варенцова в короткий срок 
сумела найти в этом регионе новые место-
рождения. В годы Великой Отечественной 

войны он также выполнял обязанности 
заместителя председателя нефтяной сек-
ции Комиссии АН СССР по мобилизации 
нефтяных ресурсов Среднего Поволжья 
и Прикамья на нужды обороны и предсе-
дателя геолого-физической группы этой 
комиссии. Сталинские премии: за откры-
тие Кинзебулатовского нефтяного место-
рождения (1943) и за открытие залежей 
нефти в девонских отложениях Волго-
Уральской области (Второго Баку) (1945). 
Командирован за границу (1945—1946) 
для изучения геологического строения и 
промышленного освоения нефтеносных 
недр Австрии (Венский бассейн), Венг-
рии (Паннонский бассейн), Чехослова-
кии (Западные Карпаты). Директор Ин-
ститута геологических наук АН СССР 
(1949—1956). Назначен (1958) заведую-
щим лабораторией региональной тектони-
ки нефтегазоносных областей Института 
геологии и разработки горючих ископае-
мых (ИГиРГИ) АН СССР, где прорабо-
тал до 1977 г. В 1950—1960-е гг. оказывал 
помощь Академии наук КНР и производ-
ственным геологическим организациям 
Китая в изучении нефтегазовых бассей-
нов страны. Вместе с местными геолога-
ми провел полевые исследования на тер-
риториях Таримской, Цайдамской, Джун-
гарской, Сычуанской, Ордосской и дру-
гих нефтегазовых впадин; результаты ис-
следований которых имели крупное на-
учно-практическое значение как для по-
знания геологической природы нефтега-
зоносных провинций Китая, так и для 
оценки перспектив нефтегазоносности со-
предельных областей Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Автор и соавтор бо-
лее 250 научных работ, среди них 1 учеб-
ник, 8 монографий, 2 тома избранных тру-
дов. В числе монографий: «Тектоника и 
нефтегазоносность нижнего палеозоя Вос-
точно-Сибирской, Северо-Американской 
и Африканской платформ» (1968), «Гео-
логия и нефтегазоносность межгорных 
впадин Альпийской зоны» (1981), «Геоло-
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гия и нефтегазоносность платформ и крае-
вых прогибов» (1982) и др. Член Бюро 
Отделения геолого-географических наук 
АН СССР (1953—1963). Член эксперт-
ной комиссии по присуждению премии 
им. И.М. Губкина (1959—1970). Член Ко-
миссии по международным тектоническим 
картам АН СССР (1961—1972). Член Меж-
ведомственного тектонического комите-
та АН СССР (1964—1977). Член Научно-
го совета по проблемам образования неф-
ти и газа АН СССР. Член Пленума ВАК, 
председатель экспертной комиссии ВАК 
«Геология и геофизика месторождений по-
лезных ископаемых» (1965—1975). Заме-
ститель ответственного редактора журна-
ла «Советская геология» (1936—1940), член 
редколлегии журнала «Известия АН СССР. 
Серия геологическая» (1949—1956). По-
четный нефтяник СССР (1972). Пре-
мия им. И.М. Губкина (дважды): в 1951 г. 
за работу «Геологическое строение запад-
ной части Куринской депрессии», в 1971 г. 
за монографию (учебник) «Нефтегазонос-
ные области и провинции зарубежных 
стран» (совм. с Бакировыми А.А. и Э.А.). 
Как и Е.М. Смехов, Варенцов стал первым 
обладателем учрежденной 08 сентября 
1949 г. премии им. И.М. Губкина. В чис-
ле наград М.И. Варенцова: ордена Ок-
тябрьской революции (1972), Трудового 
Красного Знамени (1945, 1975), Красной 
Звезды (1945); медали «В память 800-ле-
тия Москвы» (1948), «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» (1970), «Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.» (1975). Умер в Москве. 
Три брата М.И. Варенцова (Иван, Дмит-
рий, Алексей) в 1930-е гг. также получили 
высшее образование, Дмитрий и Алексей 
стали геологами. Оба сына М.И. Варен-
цова (Игорь и Иван) стали специалиста-
ми в области наук о Земле.

Лит.: Основные задачи Геолого-разведоч-
ного управления в развитии индустриали-
зации страны // Горный журнал. 1930. № 1. 

С. 162—179 (соавт. Е.И. Кирилов) ♦ Геология 
нефтяных и газовых месторождений Таман-
ского полуострова и ближайшие задачи раз-
ведки на нефть и газ в пределах Таманского 
полуострова. Баку—Москва: ОНТИ Азнефте-
издат, 1934. 140 с. (соавт. И.М. Губкин) ♦ Тек-
тоника и нефтеносность Куринской долины 
между Тбилиси / Тифлисом и Сурамом // Неф-
тяное хозяйство. 1936. № 12. С. 41—52 ♦ Борь-
ба на два фронта в современной геологии — 
против неокатастрофистов и вульгарных эво-
люционистов // Советская геология. 1939. № 8. 
С. 7—22 ♦ О задачах изучения проблемы неф-
теносности Ленинградской области и цент-
ральных районов Союза // Нефтяная про-
мышленность СССР. 1941. № 4. С. 25—28 ♦ 
Геологическое строение и нефтеносность за-
падной части Куринской депрессии и смежных 
областей Грузии // Известия АН СССР. Сер. 
ОТН. 1948. № 1. С. 67—78 ♦ Возможности от-
крытия крупных нефтяных и газовых место-
рождений на территории Тимано-Печорской 
провинции // Геология нефти и газа. 1974. № 11. 
С. 1—6 (соавт. А.Я. Кремс, С.М. Дорошко, 
И.К. Королюк и др.) ♦ Геология и нефтегазо-
носность межгорных впадин Альпийской зоны 
// Избранные труды. М.: Наука, 1981. 236 с.

О нем: Самсонов Ю.В., Каламкаров Л.В. 
Член-корреспондент Академии наук СССР 
М.И. Варенцов. Серия: «Выдающиеся ученые 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина». Вып. 41. 
М., 1999. 40 с.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 336.
VARENTSOV MIKHAIL IVANO-
VICH A specialist in the fi eld of oil and 
gas deposits. He worked at the Institute 
of oil. He was head of the laboratory 
of regional tectonics of oil-and-gas bearing 
regions. 

ВАРЛАМОВ АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Род. 
27.VI.1947 г. Окончил Мо-
сковский институт инжене-
ров землеустройства, инже-
нер-землеустроитель (1971). 
Д.э.н. Профессор. Член-корр. 
РАН (27.VI.2014, Отделение 

сельскохозяйственных наук; секция эко-
номики, земельных отношений и социаль-
ного развития села). Член-корр. РАСХН 
(13.II.2003). Специалист в области земель-
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ных отношений, землеустройства, земле-
пользования и земельного кадастра. Асси-
стент (1971—1977), старший преподава-
тель (1977—1979), доцент (1979—1984), 
проректор по повышению квалификации 
(1984—1991), проректор по научной рабо-
те (1991—2007), одновременно заведую-
щий кафедрой землепользования и зе-
мельного кадастра (с 1992 г.) Государ-
ственного университета по землеустрой-
ству. Научный руководитель Лаборатории 
информационного обеспечения кадастра 
объектов недвижимости, выполняющей 
работы по заказу Министерства сельского 
хозяйства РФ (2009—2014), грантов ГУЗа 
на подготовку электронных научных из-
даний «Управление земельными ресурса-
ми», «Кадастр недвижимости», «Научные 
основы кадастровой деятельности», «Си-
стема государственного и муниципально-
го управления» (2008—2014). В его рабо-
тах рассматриваются кадастры, природо-
пользование, экономика, экология, земле-
пользование, управление земельными ре-
сурсами. Автор более 350 научных, учеб-
но-методических и учебных работ, вклю-
чая 75 монографий и учебников (из них 
4 электронных учебника), в том числе 
92 работы за последние 5 лет. Основные 
публикации: «Земельный кадастр. Учеб-
ник» в 6 томах, «История земельных от-
ношений и землеустройства. Учебник», 
«Формирование единого кадастра недви-
жимости на основе земельного и градо-
строительного кадастра. Учебное пособие», 
«Теоретические и методические основы 
эффективности системы государственно-
го земельного кадастра» — монография, 
«Теория и методика формирования и веде-
ния государственного кадастра недвижи-
мости муниципальных образований» — 
монография, «Землеустройство и кадастр 
недвижимости. Учебное пособие», «Госу-
дарственный кадастр недвижимости. Учеб-
ник», «Основы государственного кадастра 
недвижимости. Учебник», «Оценка недви-
жимости. Учебник», «Государственное и 

муниципальное управление», «Экономи-
ка и экология землепользования». Эти ра-
боты сформировали фундамент земле-
устроительного образования и развития 
землеустроительной науки на современ-
ном этапе, широко используются научно-
педагогической и производственной обще-
ственностью России и стран СНГ. Опуб-
ликовал 114 публикаций в РИНЦ (число 
цитирований в РИНЦ 1498, индекс Хирша 
19). На протяжении последних 30 лет — 
научный руководитель 32 крупных гос-
бюджетных и хоздоговорных научных тем. 
Под его руководством выполнено более 
25 договорных научно-исследовательских 
работ, включая работы в качестве научно-
го руководителя грантов на подготовку 
учебников «Управление земельными ре-
сурсами», «Земельный кадастр» (2000—
2001 гг.), разработку научно-исследова-
тельских проектов с Министерством при-
родных ресурсов (2003), Федеральным 
агентством кадастра объектов недвижимо-
сти (2000, 2005, 2006, 2007 гг.), Федераль-
ным кадастровым центром «Земля» (2004), 
Московским комитетом по научным тех-
нологиям (2004, 2005), Международным 
институтом леса (2006). Вносит суще-
ственный вклад в становление и развитие 
землеустроительной науки, учебного про-
цесса и подготовку кадров. Создал науч-
ную школу в области управления земель-
ными ресурсами и кадастра недвижимо-
сти. Под его руководством подготовлено 
и защищено 25 кандидатских и 6 док-
торских диссертаций. Подготовил более 
550 специалистов по землеустройству и 
земельному кадастру. Его научные и мето-
дические предложения нашли свое отра-
жение в земельном законодательстве Рос-
сийской Федерации, нормативных и ин-
структивно-методических документах Рос-
реестра, РосНИИземпроекта и других на-
учно-исследовательских и производствен-
ных организаций, в организации учебно-
го и научного процесса в высших учебных 
заведениях. Вице-президент РАЕН, член 
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Президиума РАЕН. Член редколлегий на-
учно-производственных журналов, реко-
мендованных ВАК РФ: «Землеустройст-
во», «Кадастр и Мониторинг»; «Имуще-
ственные отношения в Российской Феде-
рации». Главный редактор журнала «Аг-
рарная Россия». Эксперт Росакредитации 
вузов страны по направлению «Землеуст-
ройство и кадастры». Председатель ГАК 
Воронежского сельскохозяйственного ин-
ститута им. Петра I, Екатеринбургского 
государственного горного университета, 
Ярославской международной академии 
бизнеса, Саратовского агроуниверситета 
и др. вузов. Член секции Научно-техниче-
ского общественного совета при Росреест-
ре. Член Союза писателей РФ. Замести-
тель председателя диссертационного сове-
та Д.220.025.02, в 1993—2007 гг. возглав-
лял диссертационные советы. Член прези-
диума УМО, руководитель секции «Зе-
мельный кадастр». Почетный профессор 
Красноярского агроуниверситета. Почет-
ный работник агропромышленного ком-
плекса. Заслуженный работник высшего 
образования Российской Федерации. На-
гражден орденом «Дружбы», медалями 
Министерства обороны РФ «За укреп-
ление боевого содружества», «В память 
850-летия Москвы», памятной медалью 
«50 лет начала освоения целинных зе-
мель», нагрудными знаками «Почетный 
работник высшего образования России» и 
«Почетный землеустроитель России», По-
четными грамотами МСХ РФ, Роснедви-
жимости и других ведомств, золотой ме-
далью «За вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса страны», почетным 
знаком «Рыцарь науки и искусств» РАЕН, 
орденом Who is Who (№ RU 01008099), 
дипломом Лауреата конкурса Министер-
ства природных ресурсов РФ в 2006 г., Зо-
лотой медалью «Лауреат ВВЦ», золотым 
Почетным академическим знаком и золо-
тым Константиновским почетным знаком 
Государственного университета по земле-
устройству.

Лит.: Управление земельными ресурсами: 
учебное пособие. М., 2003. 240 с. (соавт. С.А. Галь-
ченко) ♦ Земельный кадастр: учебник для сту-
дентов вузов по специальностям: 310900 «Зем-
леустройство», 311000 «Земельный кадастр», 
311100 «Городской кадастр»: в 6 т. М.: КолосС, 
2007 ♦ Землеустройство и кадастр недвижи-
мости: учебное пособие. М., 2010. 336 с. (соавт. 
С.Н. Волков, С.А. Гальченко).

О нем: Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ: Биографические очерки 
о действительных членах (академиках), чле-
нах-корреспондентах Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, а также членах ВАСХНИЛ 
из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г. 
Электронное издание под ред. президента 
РАСХН Г.А. Романенко.

VARLAMOV ANATOLIY ALEK-
SANDROVICH A specialist in the fi eld 
of land matters, land tenure, land utili-
zation and land cadaster. In his works 
he considers cadasters, management of na-
tural resources, economy, ecology, land 
utilization and land resources management. 

ВАРФОЛОМЕЕВ СЕРГЕЙ 
ДМИТРИЕВИЧ Род. 
17.VIII.1945 г. в г. Кургане. 
Окончил Московский госу-
дарственный университет 
им. М.В. Ломоносова (1968, 
кафедра химической кине-
тики). К.х.н. (1971, тема: «Ре-

гулирование светом каталитической ак-
тивности ферментов»). Д.х.н. (1979, тема: 
«Биоэлектрокатализ»). Профессор. Член-
корр. РАН (25.V.2006, Отделение химии 
и наук о материалах; физическая химия). 
Специалист в области катализа и хими-
ческой кинетики сложных реакций. Ди-
ректор (2004—2015), затем — научный ру-
ководитель (2015) Института биохимиче-
ской физики им. Н.М. Эмануэля РАН. 
Основные задачи института — развитие 
фундаментальных исследований физи-
ческой сущности химических процессов 
в биологических и молекулярно-органи-
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зованных химических системах. Заведую-
щий кафедрой химической энзимологии 
химического факультета МГУ (с 1987 г.). 
Курсы лекций, читаемых на его кафедре, 
охватывают области физической химии 
и физической химии ферментов, биохи-
мии, молекулярной биологии и биотехно-
логии; для всех студентов химического 
факультета читается курс «Химические 
основы жизни» (проф. С.Д. Варфоломе-
ев совместно с проф. А.А. Богдановым). 
Заведовал отделом биокинетики (1979—
2001) Института физико-химической био-
логии имени А.Н. Белозерского — одного 
из подразделений МГУ. 

Область его научных интересов: мо-
лекулярные основы биологического ка-
тализа, биокинетика и химическая энзи-
мология; механизмы ферментативных 
реакций, гетерогенный катализ на осно-
ве иммобилизованных ферментов и кле-
ток, биоэлектрокатализ, возобновление 
энергетических источников; физиологи-
чески активные соединения (простоглан-
дины, тромбоксаны, лейкотриены). Пред-
седатель специализированного Совета 
Д.053.05.76 по химическим наукам. Руко-
водитель направления «Инженерная эн-
зимология» Государственной научно-тех-
нической программы «Новейшие мето-
ды биоинженерии». Член редакционных 
советов журналов «Биохимия» (СССР, 
РФ), «Biotechnology» (США), «Analitical 
Methods and Instrumentation» (США). 
Действительный член Российской биотех-
нологической академии. Им подготовле-
но около 30 кандидатов наук и 6 докто-
ров наук. Автор более 700 научных работ 
и патентов, в том числе основными яв-
ляются его книги: «Конверсия энергии 
биокаталитическими системами» (1981), 
«Химическая и биологическая кинетика» 
(1983), «Биотехнология получения и транс-
формации топлив» (1983), «Простаглан-
дины — молекулярные биорегуляторы: 
биокинетика, биохимия, медицина» (1985), 
«Физико-химические исследования моле-

кулярных механизмов образования и дей-
ствия физиологически активных соедине-
ний» (1988), «Наркомания: нейропептид-
морфиновые рецепторы» (1993), «Биото-
пливо» (1993). Соавтор открытия «Свой-
ство ферментов участвовать в переносе 
электронов (биоэлектрокатализ)» (1985). 
Член Бюро Отделения химии и наук о ма-
териалах РАН. За цикл исследований «Све-
торегулируемые каталитические системы» 
в 1974 г. ему была присуждена премия 
Ленинского комсомола, в 1984 г. — Госу-
дарственная премия СССР за цикл работ 
«Химические основы биологического ка-
тализа» (в составе авторского коллекти-
ва). Премия им. М.В. Ломоносова (2000) 
за цикл работ «Биоэлектрокатализ, био-
сенсоры и сенсорные технологии». 

В своем учебнике (2005) о науке, ко-
торой посвятил свою жизнь, пишет: «Прин-
ципиальной является полная совмести-
мость получаемых продуктов и исполь-
зуемых технологических процессов с ок-
ружающей средой. Химическая индуст-
рия воспринимается обществом как глав-
ный фактор загрязнения среды обитания 
человека. Переход к биомолекулярной 
химической технологии представляется 
естественным и логичным и решает на но-
вом уровне проблему взаимоотношения 
химии и окружающей среды. Химиче-
ские процессы с участием биомолекул — 
традиционная сфера интересов фундамен-
тальной химической науки. Достаточно 
сказать, что в настоящее время класси-
ческие химические журналы до полови-
ны своего объема посвящают проблемам 
современной биомолекулярной химии. 
Ключевое место в развитии современной 
биомолекулярной химии и технологии за-
нимают ферменты. Для реализации раз-
личного рода процессов с участием био-
молекул необходимы соответствующие 
инструменты. В природе такого рода вы-
сокоточными и селективными агентами 
являются ферменты — белковые катали-
заторы. Интенсивное развитие исследова-
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ний в области катализа ферментами в по-
следние десятилетия привело к тому, что 
ферменты стали хорошо изученными и 
широко применяемыми катализаторами. 
Ферменты, безусловно, самые распростра-
ненные, доступные и самые активные ка-
тализаторы. Весь окружающий нас био-
логический мир насыщен ферментами. 
Развитие биотехнологии и генетической 
инженерии сделало возможным получе-
ние и производство ферментов с новыми 
свойствами в неограниченных количест-
вах. Как же “работают” ферменты? Коор-
динированные усилия ученых по изуче-
нию структуры белков, их активных цен-
тров, исследование кинетики реакций 
с участием ферментов привели к тому, 
что молекулярная картина действия мно-
гих ферментов стала понятной. Эти об-
щие и простые соображения — продукт 
длительной эволюции области, которую 
называют химической энзимологией. За-
дачами химической энзимологии являют-
ся: изучение структуры и механизмов дей-
ствия биологических катализаторов, раз-
работка методов получения ферментов 
с новыми свойствами, развитие многочис-
ленных областей применения ферментов.».

Лит.: Варфоломеев С.Д. Химическая энзи-
мология. Учебник. М., 2005 ♦ Варфоломеев С.Д., 
Синицын А.П., Калюжный С.В. Биотопливо. М.: 
МГУ, 1991. 284 с. ♦ Зайцев С.В., Варигин К., 
Варфоломеев С.Д. Нейропептидо-морфиновые 
рецепторы. М.: МГУ, 1992. 278 с. ♦ Варфоло-
меев С.Д., Мартинек К. и др. Введение в при-
кладную энзимологию. М.: МГУ, 1982. 382 с. ♦ 
Красные флуоресцентные белки и их свойст-
ва. К.Д. Петкевич, Е.Н. Ефременко, В.В. Вер-
хуша, С.Д. Варфоломеев // Успехи химии, 79:3 
(2010), с. 273—290 ♦ Каталитические центры 
гидролаз: структура и каталитический цикл. 
С.Д. Варфоломеев, И.А. Гариев, И.В. Упоров // 
Успехи химии, 74:1 (2005), с. 67—83 ♦ Химиче-
ские основы биотехнологии получения топлив. 
С.Д. Варфоломеев, С.В. Калюжный, Д.Я. Мед-
ман // Успехи химии, 57:7 (1988), 1201—1231.

VARFOLOMEEV SERGEY DMIT-
RIYEVICH A specialist in the fi eld of phy-
sical chemistry. His fi eld of scientifi c in-
terests covers molecular bases of biological 

catalysis, biokinetics and chemical enzy-
mology, physiologically active compounds. 

ВАРШАЛОВИЧ ДМИТ-
РИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ Род. 14.VIII.1934 г. 
в Ленинграде. Окончил фи-
зический факультет ЛГУ 
по специальности «Физика» 
(1957). К.ф.-м.н. Д.ф.-м.н. 
(1965). Академик РАН (26.V.

2000, Отделение общей физики и аст-
рономии, астрономия). Член-корр. РАН 
(31.III.1994, Отделение общей физики и 
астрономии, астрономия). Специалист 
в области астрофизики, теоретической 
спектроскопии и квантовой теории. Был 
эвакуирован из блокадного Ленинграда 
в 1941 г. Школу окончил с золотой ме-
далью. Работал в Ленинградском физи-
ко-техническом институте (ФТИ) РАН 
в должностях ст. лаборанта (1957—1958), 
мл.н.с. (1958—1968), ст.н.с. (1968—1986), 
зав. сектором теоретической астрофизи-
ки (с 1986 г.). Одновременно — профес-
сор кафедры «Космические исследования» 
физико-технического факультета ЛПИ 
(с 1979 г.). В ФТИ вначале работал в лабо-
ратории ядерной изомерии, затем пере-
шел в теоретический отдел. Ему присвое-
на ученая степень доктора физико-мате-
матических наук за работу, представленную 
на соискание кандидатской степени (1968). 

Он так рассказывал о своей диссер-
тации: «Это был цикл работ по динами-
ческой ориентации спинов атомов в раз-
реженной космической среде. Дело в том, 
что атомы имеют не только заряд, массу, 
у них есть еще и вращательный момент — 
спин… Мне удалось обнаружить и иссле-
довать новое для астрофизики и, как ока-
залось, весьма распространенное в космо-
се явление — ориентацию (выстраивание) 
спинов атомов и других частиц (ионов, 
молекул, пылинок) направленными по-
токами излучения в межзвездной среде, 
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в кометах, в верхних слоях атмосфер и 
в оболочках звезд». 

Основные направления его научных 
исследований: квантовая теория, радио-
спектроскопия межзвездных молекул и 
космические мазеры, физика межзвезд-
ной среды, спектроскопия квазаров и кос-
мология. Совместно с С.А. Левшаковым 
установил факт существования облаков 
молекулярного водорода на ранних эта-
пах эволюции Вселенной и открыл но-
вый класс внегалактических объектов — 
молекулярные облака с большим крас-
ным смешением, которые играют ключе-
вую роль в звездообразовании и эволю-
ции галактик и протогалактик. Под его 
руководством на 6-метровом телескопе 
впервые в нашей стране получены и про-
анализированы спектры высокого разря-
жения ряда наиболее удаленных квазаров 
с большим красным смещением. Среди 
них — самый мощный из всех известных 
источников энергии S5 0014+81, анализ 
которого дал уникальную информацию 
о природе квазара как сверхмассивной 
черной дыры, аккрецирующей окружаю-
щее вещество. Выполненный им совмест-
но с А.Ю. Потехиным и А.В. Иванчи-
ком анализ длин волн линий поглощения 
в спектрах далеких квазаров, которые 
сформировались приблизительно 10 млрд 
лет назад, показал, что вопреки предска-
заниям ряда современных теорий, фунда-
ментальные константы (постоянная тон-
кой структуры и отношение масс элект-
рона и протона) не изменились за космо-
логический период времени. Им получе-
ны жесткие верхние пределы на скорости 
возможного их изменения. Обнаружил 
явление динамического выстраивания спи-
нов молекул, атомов, ионов в естествен-
ных астрофизических условиях и пока-
зал, что это широко распространенное 
в природе явление. Под его руководст-
вом в ФТИ были выполнены экспери-
менты по лабораторному моделированию 
межзвездных физико-химических про-

цессов и доказано, что сложные органи-
ческие молекулы в космосе образуются 
не только за счет ион-молекулярных ре-
акций в газовой фазе, как считали ранее, 
но и на поверхности межзвездных пыли-
нок. Совместно с М.И. Дьяконовым раз-
работал имеющую практическое значе-
ние квантовую теорию модуляции элект-
ронных пучков лазерным излучением. 
Член докторских диссертационных со-
ветов при ФТИ и САО РАН. Подготовил 
8 кандидатов наук, научный консультант 
по 5 докторским диссертациям. Читал 
подготовленные им курсы лекций по тео-
ретической физике, включая кинетиче-
скую теорию газов и электродинамику, 
а также курс ядерной астрофизики. Чи-
тает курсы «Радиоастрономия», «Физи-
ка межзвездной среды». Под его руковод-
ством совместно с учеными ФРГ выпол-
нен большой цикл работ по теме «Межз-
вездные молекулы и космические мазе-
ры». Член научных советов РАН по про-
блемам «Физика атомных и электронных 
столкновений» и «Космология и микро-
физика», член Международного астро-
номического союза, член комиссий МАС 
по атомно-молекулярным данным, по ра-
диоастрономии и межзвездной среде. 
Член редколлегии журнала РАН «Письма 
в Астрономический журнал». Автор бо-
лее 200 научных трудов, в том числе об-
зоров и фундаментальной монографии, 
индекс цитирования которой превышает 
1000 наименований. Государственная пре-
мия в области науки и технологий (2008, 
совместно с А.М. Фридманом и А.М. Че-
репащуком, «за основополагающие от-
крытия в области физики галактик, меж-
галактической среды и релятивистских 
объектов»). О содержании удостоенной 
премии работе рассказывал: «Мы с кол-
легами исследовали спектры излучения 
далеких квазаров, находящихся от нас 
на расстоянии 12—13 миллиардов свето-
вых лет. Это значит, что эти спектры фор-
мировались 12—13 миллиардов лет назад, 
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то есть задолго до образования нашей 
Солнечной системы и Галактики. Поэто-
му они говорят нам о том, каким тогда 
был состав вещества и каковы тогда бы-
ли физические условия. Нам повезло. 
Мы первыми в мире смогли из анализа 
этих спектров обнаружить существовав-
шие в ту эпоху молекулярные облака пер-
вичного вещества, содержавшие наряду 
с обычным водородом молекулы тяжело-
го водорода. Существенно, что весь этот 
тяжелый водород образовался в резуль-
тате первичного нуклеосинтеза на очень 
ранней дозвездной горячей стадии эволю-
ции Вселенной. Важно также, что на ос-
нове астрономических наблюдений нам 
удалось показать, что за 13 миллиардов 
лет законы физики и значения фундамен-
тальных физических констант (в пределах 
точности измерений) остались неизмен-
ными, хотя сама Вселенная существенно 
изменилась». Премия им. А.А. Белополь-
ского Президиума АН СССР (1990) со-
вместно с С.А. Левшаковым за открытие 
«Молекулярных облаков с большим крас-
ным смещением». Премия им. А.Ф. Иоф-
фе 2000 г. Правительства Санкт-Петер-
бурга и Санкт-Петербургского научного 
центра РАН за цикл работ «Проверка кос-
мологической переменности фундамен-
тальных физических констант на основе 
анализа спектров наиболее далёких ква-
заров». Премия имени В.А. Фока РАН 
2001 г. (совместно с А.Н. Москалёвым) 
за монографию «Квантовая теория угло-
вого момента». Главная премия Между-
народного академического издательства 
«Наука» (1996) за цикл работ по иссле-
дованию вариации фундаментальных фи-
зических констант в процессе космологи-
ческой эволюции (совместно с А.Ю. По-
техиным и А.В. Иванчиком). Награжден 
орденом Дружбы (2010).

Лит.: Квантовая теория углового момен-
та. Л.: Наука, 1975 (в 1989 г. вышло в свет до-
полненное издание этой книги на английском 
языке: Quantum Theory of Angular Momentum. 

Signpore. New Jersey—Hong Kong: World Scienti-
fi c, 1989) (соавт. Москалев А.Н., Херсонский В.К.).

О нем: Глядя на звездное небо, трудно 
не стать философом // Учительская газета. 
28 декабря 2010 г.

VARSHALOVICH DMITRIY ALEK-
SANDROVICH A specialist in the fi eld 
of astrophysics, theoretical spectroscopy 
and quantum theory. Under his leader-
ship on a 6-meter telescope for the first 
time in the USSR, high-discharge spectra 
of a number of quasars with a large RED 
(red shift) were obtained. Under his leader-
ship, experiments on laboratory modeling 
of interstellar physicochemical processes 
were performed.

ВАСИЛЕВИЧ ФЕДОР 
ИВАНОВИЧ Род. 01.X.
1949 г. в дер. Сунаи (Минс-
кая обл., Белоруссия). Окон-
чил с отличием ветеринар-
ный факультет Московской 
ветеринарной академии, ве-
теринарный врач (1976). 

К.вет.н. (1980). Д.вет.н. Профессор кафед-
ры паразитологии и инвазионных болез-
ней животных. Академик РАН (30.IX.
2013, Отделение сельскохозяйственных 
наук; секция зоотехнии и ветеринарии). 
Академик РАСХН (14.II.2007). Член бю-
ро Отделения РАН. Специалист в обла-
сти ветеринарной паразитологии. После 
окончания восьмилетней школы в 1963 г. 
поступил в Ляховичский ветеринарный 
техникум, который с отличием окончил 
в 1967 г. В 1967—1968 гг. работал вете-
ринарным фельдшером совхоза «Совет-
ский» Минского района. Служил в Со-
ветской Армии (1968—1970). С ноября 
1970 по июль 1971 г. работал лаборантом 
в Белорусском НИИ им. С.Н. Вышелесско-
го. Был Ленинским стипендиатом в ака-
демии, членом бюро Волгоградского рай-
кома комсомола г. Москвы. После окон-
чания Московской ветеринарной академии 
вел научные работы. Делегат 3-го съезда 
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ВЛКСМ. С июля 1976 по декабрь 1976 г. 
работал ветврачом-бактериологом Щел-
ковского биокомбината. С декабря 1976 по 
декабрь 1979 г. — аспирант кафедры пара-
зитологии Московской ветеринарной ака-
демии им. К.И. Скрябина. С января 1980 
по 1986 г. — ассистент кафедры парази-
тологии, с 1986 по 1998 г. — доцент ка-
федры паразитологии, с 1998 по 2008 г. — 
проректор по учебной работе, профессор 
кафедры паразитологии и инвазионных 
болезней, животных Московской государ-
ственной академии ветеринарной медици-
ны и биотехнологии им. К.И. Скрябина, 
с 2008 г. — ректор академии. Основными 
направлениями его научных исследова-
ний являются эпизоотологический мони-
торинг, диагностика, паразито-хозяинные 
отношения и разработка эффективных 
средств борьбы с акарозами и энтомозами 
животных. Подготовил в качестве научно-
го руководителя 96 дипломников, 16 кан-
дидатов наук и 12 докторов наук. Разра-
ботана (в соавторстве) рецептура и про-
ведены лабораторные испытания препа-
рата Пурофен-М, обладающего овицид-
ным действием против клещей Psoroptes 
cuniculi. В 2005 г. им разработан (в соав-
торстве) и утвержден ВГНКИ Стандарт 
организации Пурофен (технические усло-
вия), Федеральной службой по ветеринар-
ному фитосанитарному надзору утверж-
дена Инструкция по применению Пуро-
фена для борьбы с акарозами и энтомоза-
ми животных. Впервые в ветеринарии бы-
ли разработаны биохимические крите-
рии оценки функционального состояния 
печени, почек, соединительной ткани ко-
жи при акарозах животных. Провел изу-
чение паразито-хозяинных взаимоотно-
шений при демодекозе крупного рогато-
го скота и собак, что позволило впервые 
сформулировать концепцию патогенеза 
демодекоза. Доказал преимущество ака-
рицидов системного действия при демо-
декозе, отобрал и внедрил в ветеринарную 
практику 7 препаратов. Впервые дал пол-

ный анализ дефектов кожи крупного ро-
гатого скота в процессе ее выделки, науч-
но обосновал связь между видами повреж-
дений кожи и клиническим проявлением 
демодекоза, разработал дифференциаль-
ную диагностику от повреждений други-
ми паразитами. Определил оптимальные 
сроки сдачи животных на мясокомбинаты 
после химиотерапии демодекоза. Под его 
руководством и при его непосредственном 
участии в академии внедрены прогрессив-
ные технологии обучения, эффективные 
методы управления во всех сферах дея-
тельности академии, увеличены объемы 
привлекаемых ресурсов. В 2012 г. Ассоциа-
цией по сертификации «Русский регистр» 
академия была проверена и признана со-
ответствующей требованиям стандарта ИСО 
9001: 2008 (сертификат № 12.1138.026 от 
20 ноября 2012 г., срок действия до 20 ноя-
бря 2015 г.). Под его руководством разра-
ботаны и внедрены ФГОС ВПО нового 
поколения по зоотехнии (бакалавриат и 
магистратура) и ветеринарии (специали-
тет), а также примерные основные образо-
вательные программы по всем дисципли-
нам. В Большой Российской энциклопе-
дии — автор раздела «Паразитология и 
паразитарные болезни». Автор 350 пуб-
ликации, из них 10 монографий, в т.ч. 1 
на английском языке, 12 учебников для 
вузов и техникумов, 9 учебных пособий, 
3 книги и 3 справочника. Внедрено в ве-
теринарную практику 13 новых препара-
тов для борьбы с паразитами животных. 
Главный редактор Российского ветери-
нарного журнала, входит в редакционную 
коллегию журналов «Ветеринария», «Ве-
теринарная медицина», «Агробезопас-
ность», «Ветеринарный врач», «Вестник 
для владельцев животных», «Journal of Ag-
ricultural Science». Имеет 2 авторских сви-
детельства и 10 патентов на изобретение. 
Член президиума Международной ассо-
циации паразитологов, член союза ректо-
ров Европы (Оксфорд, 2010). С 2004 по 
2008 г. являлся депутатом внутригород-
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ского муниципального собрания «Выхи-
но-Жулебино». Почетный житель муни-
ципального образования Выхино-Жуле-
бино. Почетный профессор ряда россий-
ских и зарубежных вузов. Член Бюро От-
деления Ветеринарной медицины Рос-
сельхозакадемии. Член президиума Меж-
дународной ассоциации паразитоценоло-
гов. Руководитель секции «Диагностика, 
лечение и профилактика болезней мелких 
домашних животных» РАСХН. Ветеран 
боевых действий. Заслуженный работник 
высшей школы РФ (1999). Почетный ра-
ботник высшего профессионального об-
разования РФ (2004). Президиум РАСХН 
от 11.XI.2010 г. за цикл работ по ветери-
нарной паразитологии присудил ему Зо-
лотую медаль имени К.И. Скрябина. Лау-
реат Международной премии «Золотой 
скальпель» 2012 г. в номинации «Одна 
профессия — одно видение мира». На-
гражден Американским библиографиче-
ским институтом «Cold Medel for Russia 
by Education of Veterinary Medicine» (2012). 
В числе его наград: юбилейная медаль 
850-летия г. Москвы (1997); Почетная гра-
мота Министерства образования РФ (2004), 
серебряная медаль «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России», 
орден Почета. 

Лит.: Основы ветеринарии. Справочная 
книга для фермера. И.М. Беляков и др. М.: Ко-
лос, 1994. 479 с. ♦ Болезни собак: Справочник. 
В.А. Голубева и др. М.: Колос, 2001. 472 с. ♦ 
Паразитология и инвазионные болезни жи-
вотных: Учебник для студентов вузов по спе-
циальности 310800 «Ветеринария». М.Ш. Ак-
баев и др. 2-е изд., испр. М.: Колос, 2002. 743 с. ♦ 
Основы ветеринарии: Учебник для студентов 
вузов по специальности 310700 «Зоотехния». 
И.М. Беляков и др. М.: КолосС, 2004. 559 с. ♦ 
Трухачев В.И. и др. Научные основы экологиче-
ской паразитологии. Ставрополь: Агрус, 2005. 
447 с. ♦ Акбаев М.Ш. и др. Практикум по диа-
гностике инвазионных болезней животных: 
Учебное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям 110501 «Ветери-
нарно-санитарная экспертиза» и 111201 «Ве-
теринария». М.: КолосС, 2006. 535 с. ♦ Тимо-
феев Б.А., Меньшиков В.Г. Трипаносомозы жи-

вотных: Учебное пособие по специальности 
111202 «Ветеринария». М.: Зоомедлит, 2009. 
116 с. ♦ Шабунин С.В. и др. Практическое ру-
ководство по обеспечению продуктивного здо-
ровья крупного рогатого скота: Учебное посо-
бие. Всероссийский научно-исследовательский 
ветеринарный институт патологии, фарма-
кологии и терапии. Воронеж: Антарес, 2011. 
216 с. ♦ Донченко А.С. и др. История вете-
ринарной медицины: Древний мир — начало 
ХХ века: Учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по направлению подготовки 
(специалитет) 111801 «Ветеринария». М.: 
КолосС, 2012. 486 с. 

О нем: Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ: Биографические очерки 
о действительных членах (академиках), чле-
нах-корреспондентах Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, а также членах ВАСХНИЛ 
из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г. 
Электронное издание под ред. президента 
РАСХН Г.А. Романенко.

VASILEVICH FEDOR IVANOVICH 
A specialist in the field of veterinary 
parasitology. The main directions of his 
scientifi c research are epizootological mo-
nitoring, diagnostics, parasite-host rela-
tionships and the development of eff ective 
means of controlling acaroses and ento-
mosis of animals.

ВАСИЛЕВСКИЙ ЮРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ Род. 11.III.
1967 г. в Москве. Окончил 
факультет проблем физики 
и энергетики Московского 
физико-технического ин-
ститута (1990). К.ф.-м.н. 
(1993, тема: «Итерационные 

методы с разбиениями на большое число 
подобластей»). Д.ф.-м.н. (2006, тема: «Па-
раллельные технологии решения крае-
вых задач»). Профессор. Профессор РАН 
(I.2016). Член-корр. РАН (28.Х.2016, От-
деление математических наук; приклад-
ная математика и информатика). Специа-
лист в области вычислительной матема-
тики и математического моделирования. 
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После учебы в аспирантуре Института 
вычислительной техники РАН работал 
там же, прошел трудовой путь от старше-
го научного сотрудника до заместителя 
директора по науке (с 2010 г.). В 2000—
2001 гг. работал в Техасском университе-
те в Остине (The University of Texas at 
Austin) в США в качестве приглашённо-
го исследователя. Ведущий разработчик 
свободно распространяемых пакетов про-
грамм для приближенного решения дву-
мерных и трехмерных краевых задач на 
неструктурированных симплициальных 
сетках. Руководитель проекта РНФ «Мно-
гомасштабное моделирование системы 
кровообращения в пациент-ориентиро-
ванных лечебных технологиях кардиоло-
гии, сосудистой неврологии и онкологии» 
(новые лаборатории). Провел исследова-
ния в областях: вычислительные методы, 
методы построения адаптивных расчет-
ных сеток, теория интерполяции, методы 
дискретизации уравнений математической 
физики, вычислительные гидродинамика 
и гемодинамика. 

Основные его научные результаты: 
предложены и исследованы параллельные 
методы приближённого решения краевых 
задач для эллиптических уравнений вто-
рого порядка на нестыкующихся сетках, 
рассмотрены вопросы построения сеток, 
дискретизации, решения возникающих 
систем; предложены агрегированные де-
композиционные методы решения сеточ-
ных систем (методы являются легко па-
раллелизуемыми, а скорость итерацион-
ной сходимости не зависит ни от перепа-
дов коэффициента диффузии между ячей-
ками сетки, ни от количества используе-
мых процессоров); предложены парал-
лельные декомпозиционные алгоритмы 
для эффективного решения конечно-раз-
ностных дискретизаций трёхмерных урав-
нений конвекции-диффузии и уравнений 
Навье-Стокса; предложен асимптотиче-
ский анализ оптимальных и квази-опти-
мальных симплициальных сеток, мини-

мизирующих заданную норму ошибки 
кусочно-линейного интерполирования; 
рассмотрены вопросы управляемой адап-
тации, а также осуществлён перенос по-
строенной алгоритмики на случай при-
ближённого решения краевых задач ме-
тодом конечных элементов; предложены 
новые методы консервативной конечно-
объёмной дискретизации уравнений диф-
фузии и конвекции-диффузии с полны-
ми тензорными коэффициентами на сет-
ках с многоугольными и многогранными 
ячейками (методы используют двухточеч-
ный шаблон для дискретизации потока 
через ребро/грань ячейки, коэффициен-
ты шаблона зависят от сеточного реше-
ния); предложен метод ускорения неяв-
ных схем для нестационарных нелиней-
ных уравнений, использующий упрощён-
ную модель для вычисления начального 
приближения на каждом временном шаге 
(метод удобен для распределённых вы-
числений, когда связь между элементами 
вычислительной системы неустойчива, 
а канал связи обладает низкой пропуск-
ной способностью); предложены новые 
методы дискретизации и решения линей-
ных систем для задач многофазной мно-
гокомпонентной фильтрации (методы при-
менимы для сеток с многогранными ячей-
ками и полных тензорных фильтрацион-
ных коэффициентов); предложена паци-
ент-ориентированная технология числен-
ного расчёта фракционного резерва кро-
вотока в рамках новой неинвазивной ме-
тодики оценки гемодинамической значи-
мости стенозов коронарных артерий. Ав-
тор и соавтор более 120 научных работ, 
в том числе 3 учебных пособий и 70 жур-
нальных публикаций. С 2007—2008 гг. 
в должности профессора преподаёт на ка-
федре вычислительных технологий и мо-
делирования факультета вычислительной 
математики и кибернетики МГУ, а также 
на кафедре вычислительных технологий 
и моделирования в геофизике и биомате-
матике факультета управления и приклад-
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ной математики МФТИ (с 2017 г. — заве-
дующий кафедрой); читает курсы «Про-
екционно-сеточные методы» и «Многосе-
точные методы и методы декомпозиции 
области». Член экспертного совета ВАК 
при Минобрнауки России по математике 
и механике, член диссертационных сове-
тов ИВМ РАН и ИПМ РАН. Координа-
тор Рабочей группы по математическим 
моделям и методам в биоматематике. 
С 2017 г., наряду с работой в ИВМ и пре-
подаванием, руководит лабораторией ма-
тематического моделирования в медици-
не в Первом Московском государствен-
ном медицинском университете имени 
И.М. Сеченова. Ответственный редактор 
международного журнала Russian Journal 
of Numerical Analysis and Mathematical 
Modelling. Член редколлегии Internatio-
nal Journal for Numerical Methods in Bio-
medical Engineering. Руководитель работ 
по проектам РНФ, РФФИ, ФЦП «Кад-
ры», совместных исследовательских про-
ектов с компаниями ExxonMobil, Рос-
нефть. Лауреат 2008 г. конкурса Регио-
нального общественного фонда содейст-
вия отечественной науке в номинации 
«Кандидаты и доктора наук РАН».

Лит.: Василевский Ю.В., Саламатова В.Ю., 
Симаков С.С. Об эластичности сосудов в од-
номерных моделях гемодинамики // Журнал 
вычисл. матем. и матем. физ., 55:9 (2015), 
1599—1610 ♦ Василевский Ю.В., Данилов А.А., 
Николаев Д.В., Руднев С.Г., Саламатова В.Ю., 
Смирнов А.В. Конечно-элементный анализ за-
дач биоимпедансной диагностики // Журнал 
вычисл. матем. и матем. физ., 52:4 (2012), 
с. 733—745 ♦ Agouzal A., Lipnikov K.N., Vas-
silevski Yu.V. Hessian-free metric-based mesh 
adaptation via geometry of interpolation error // 
Журнал вычисл. матем. и матем. физ., 50:1 
(2010), с. 131—145 ♦ Василевский Ю.В., Ка-
пырин И.В. Две схемы расщепления для не-
стационарной задачи конвекции-диффузии на 
тетраэдральных сетках // Журнал вычисл. 
матем. и матем. физ., 48:8 (2008), с. 1429—
1447 ♦ Василевский Ю.В., Капранов С.А. Па-
раллельное моделирование особенностей кро-
вотока в окрестности кава-фильтра с захва-
ченным тромбом // Матем. моделирование, 
17:11 (2005), с. 3—15.

VASILEVSKY YURI VIKTORO-
VICH A specialist in the fi eld of nume-
rical mathematics and mathematic simu-
lation. He carried out research in the fi elds 
of computational methods, methods of con-
structing adaptive computational points, 
interpolation theory, methods of discreti-
zation of equations of mathematical phy-
sics, computational fluid dynamics and 
hemodynamics. 

ВАСИЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ Род. 25.VIII.
1951 г. в с. «Комсомолец» 
(Октябрьский р-н, Ростов-
ская обл.). В 1970 г. окон-
чил Пухляковский техни-
кум садоводства и виногра-
дарства, механик; в 1983 г. — 

Донской сельскохозяйственный инсти-
тут, ученый-зоотехник; в 1996 г. — Севе-
ро-Кавказскую академию государственной 
службы, менеджер-экономист. К.с.-х.н. 
Д.с.-х.н. (2004). Профессор (2006). Член-
корр. РАН (27.VI.2014, Отделение сель-
скохозяйственных наук; секция зоотех-
нии и ветеринарии). Член-корр. РАСХН 
(15.II.2012, зоотехния). Специалист в об-
ласти разведения, селекции, генетики и 
воспроизводства сельскохозяйственных 
животных. В 1970—1978 гг. работал меха-
ником отделения, главным инженером со-
вхоза «Комсомолец» Октябрьского (сель-
ского) района. В 1970—1973 гг. служил 
в Советской Армии. С 1978 по 1985 г. — 
на партийной работе: секретарь парткома 
совхоза, заведующий отделом, второй се-
кретарь (1983—1985) Октябрьского рай-
кома КПСС Ростовской обл. Директор 
госплемзавода «Горняк» (1985—1986). За-
меститель заведующего отделом промыш-
ленности Ростовского обкома КПСС (1986), 
первый секретарь Обливского райкома 
КПСС Ростовской обл. (1986—1991). Пред-
седатель Обливского районного Совета 
народных депутатов (1990—1992), глава 
администрации Обливского р-на (1991—
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1996), первый заместитель министра сель-
ского хозяйства, продовольствия и тор-
говли Ростовской обл. (1996—2000). Од-
новременно — доцент (1997—1999), про-
фессор (2004—2009) кафедры «Разведе-
ние, селекция и генетика сельскохозяй-
ственных животных» Донского государ-
ственного аграрного университета. Про-
фессор кафедры экономики и агробизне-
са Ростовского института переподготовки 
кадров и агробизнеса (1999—2000). Заме-
ститель главы администрации (губерна-
тора) Ростовской обл. — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Ростов-
ской обл. (2000—2008). Директор Донско-
го зонального НИИ сельского хозяйства 
(2008—2010), заместитель главы админи-
страции (губернатора) Ростовской обл. 
по взаимодействию с административны-
ми органами — руководитель аппарата гу-
бернатора (2010—2011), с 2011 г. — заме-
ститель губернатора Ростовской обл. — 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия. Член комиссии по агропромыш-
ленному комплексу при Правительстве 
России. Куратор разработок по направ-
лениям агропромышленного комплекса, 
продовольственного обеспечения, регу-
лирования отношений в сфере сохранения 
и использования охотничьих ресурсов и 
рыбного хозяйства. Под его руководст-
вом и при его непосредственном участии 
проведены комплексные исследования по 
выявлению оптимальных вариантов меж-
породной гибридизации, которые обеспе-
чили повышение производства высокока-
чественной свинины. Результаты его ис-
следований использованы при разработке 
системы разведения свиней для хозяйств 
Ростовской обл., создании «Программы 
стабилизации свиноводства в Ростовской 
обл. с использованием интенсивных тех-
нологий» (2001), «Плана племенной ра-
боты по свиноводству в хозяйствах Ро-
стовской обл. на 2001—2005 гг.». Резуль-
таты его работ используются в учебных 
программах подготовки научных кадров 

по специальности «Зоотехния» в Донском 
государственном аграрном университете. 
Автор более 150 научных работ, из них 
14 монографий, 13 учебных пособий, 5 спра-
вочников. Имеет 8 патентов на изобре-
тения. Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ. Награжден орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени (2006), 
орденом «Знак Почета»; золотой медалью 
«За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России»; памятной серебряной 
медалью им. Н.И. Вавилова «За вклад 
в развитие биологии и сельского хозяй-
ства», национальной премией им. Петра 
Столыпина «Аграрная элита России». 
Ему объявлена благодарность Президен-
та РФ (Указ от 2 августа 2007 г.). 

О нем: Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ: Биографические очерки 
о действительных членах (академиках), чле-
нах-корреспондентах Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, а также членах ВАСХНИЛ 
из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г. 
Электронное издание под ред. президента 
РАСХН Г.А. Романенко.

VASILENKO VYACHESLAV NIKO-
LAYEVICH A specialist in the field 
of agricultural animals’ husbandry, selec-
tion, genetics and reproduction. He car-
ried our research of optimal variants 
of interbreeding to increase the produc-
tion of high quality pork. 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР 
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч 
04.Х.1867—30.V.1953. Род. 
в Санкт-Петербурге в семье 
командира Санкт-Петербург-
ской крепостной команды. 
Член-корр. РАН (01.XII.
1923, Отделение историче-

ских наук и филологии; по разряду ис-
торических наук — всемирная история). 
Историк, арабист, специалист в области ис-
тории Византии и средних веков. Окончил 
первую классическую гимназию в Санкт-
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Петербурге (1887). Поступил в Петербург-
скую консерваторию по классу теории и 
композиции на отделение истории араб-
ского Востока, но в 1888 г. оставил кон-
серваторию и целиком переключился на 
историю. Окончил историко-филологи-
ческий факультет Санкт-Петербургского 
университета (1892). Получил широкое 
образование в области восточных языков 
(арабский и турецкий), истории, в клас-
сических языков, а также современных 
языков. По совету востоковеда, академика 
Виктора Романовича Розена занялся ви-
зантинистикой. Его первым наставником 
был академик Василий Григорьевич Ва-
сильевский. Познакомившись с византий-
ской историей в изложении Эдуарда Гиб-
бона, уточнил направление своего иссле-
дования. Преподавал древние языки в пер-
вой гимназии (1892—1897). Стипендиат 
историко-филологического факультета 
в заграничной стажировке (1897—1900), 
в которой он подготовил и в последующем 
защитил (1901) магистерскую диссерта-
цию «Византия и арабы. Политическое от-
ношение Византии и арабов за время Амо-
рийской династии» (по истории полити-
ческих отношений Византии и арабов 
за время Аморийской династии). Первый 
год стажировки он провел в Западной Ев-
ропе (в основном — в Париже), а следую-
щие два — в Русском археологическом 
институте (РАИК) в Константинополе 
(институт основан в 1894 г., его первым и 
единственным директором был Ф.И. Ус-
пенский.). Во Франции совершенствовал-
ся в изучении восточных языков (араб-
ский, турецкий и эфиопский) — в Ecolè 
des langues orientales vivantes у Дарамбу-
ра, затем эфиопского языка у Алеви в Сор-
бонне. В Лондоне и Вене работал в архи-
вах. После краткой поездки с магистер-
ской диссертацией в Санкт-Петербург 
в январе 1899 г. приехал в Константино-
поль. Васильев был одним из первых ста-
жеров из России, работавших в РАИК. 
Это потребовало от него овладения воп-

росами археологии. Весной 1899 г. посе-
тил Афины, острова Эгейского моря (со-
вместно с профессором В. Дерпфельдом, 
директором Немецкого археологического 
института в Афинах). Осенью 1899 г. ра-
ботал на раскопках в Македонии (совмест-
но с академиком Б.В. Фармаковским). 
Изучал рукописи византийского поэта и 
историка Агафия — также известного как 
Агафий Миринейский (536—582). В 1902 г. 
еще раз посетил РАИК: в это время вместе 
с языковедом, филологом и археологом, 
академиком Николаем Яковлевичем Мар-
ром (1864/1865—1934) предпринял путе-
шествие на Синай, в монастырь Святой 
Екатерины. Затем направился во Флорен-
цию. Защитил (1902) докторскую диссер-
тацию на тему «Политическое отношение 
Византии и арабов за время македонской 
династии (867—959)». Профессор Юрьев-
ского университета по кафедре всеобщей 
истории (1904—1912). Директор универ-
ситетской библиотеки в Юрьеве (1906—
1910). Профессор и декан Женского педа-
гогического института в Санкт-Петербур-
ге (1912—1916). Профессор и декан исто-
рико-филологического факультета Петер-
бургского (Петроградского) педагогиче-
ского института (1912—1922). Профессор 
Санкт-Петербургского (Петроградского, 
Ленинградского) университета (1912—
1925). Преподавал в Санкт-Петербург-
ском университете арабский язык, обучал 
в университете основам арабского языка 
литературоведа Григория Леонидовича 
Лозинского (также выпускника первой 
петербургской гимназии). Работал в Рос-
сийской академии истории материаль-
ной культуры (РАИМК), где с 1919 г. за-
нимал должность заведующего разрядом 
раннехристианской и византийской архео-
логии и искусства. Председатель РАИМК 
(1920—1925). 

В первые годы советской власти при-
нял деятельное участие в судьбе РАИК, 
история которого к тому времени обога-
тилась многочисленными открытиями, 
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сделанными работавшими в нем (как вре-
менные научные группы) учеными из раз-
личных стран, важнейшими для науки пуб-
ликациями в «Византийском временнике» 
и «Известиях РАИК». После начала Пер-
вой мировой войны работа РАИК перене-
сена в Россию, при этом часть музейно-
го наследия и библиотеки была утрачена 
или осталась в Константинополе (Стамбу-
ле). РАИК был закрыт в 1920 г., но Васи-
льев пытался продолжить работы по про-
ектам РАИК. При Академии истории ма-
териальной культуры было создано Бюро 
по делам РАИК под председательством 
А.А. Васильева. Его встреча с заместите-
лем наркома по просвещению Покровским 
не привела к восстановлению РАИКа, вес-
ной 1922 г. эти его инициативы были от-
ложены на неопределенное время. Все это 
им оценивалось как препятствие для про-
должения его работы в России. В 1925 г. 
выехал в заграничную командировку сна-
чала в Берлин, потом в Париж, и далее — 
в США. 1 июля 1928 г. было признано 
окончательным сроком его командиров-
ки, но он принял решение не возвращать-
ся. К этому времени он (с 1925 г.) уже 
являлся профессором Висконсинского уни-
верситета (работал в этой должности, за-
нимал кафедру древней истории по 1938 г.). 
Получив такие сведения о нем, 2 июня 
1935 г. Президиум АН СССР исключил 
А.А. Васильева из числа членов-коррес-
пондентов АН СССР. С 1944 по 1948 г. — 
старший исследователь Института по изу-
чению Византии Гарвардского универси-
тета. С 1949 г. — заслуженный профессор. 
Член Императорского Православного Па-
лестинского Общества. Член Югославской 
академии наук (1934). Президент Архео-
логического института им. Н.П. Конда-
кова в Праге (был создан учеными белой 
эмиграции в честь умершего в 1925 г. исто-
рика, академика Н.П. Кондакова; в 1931 г. 
преобразован в Археологический институт 
имени Н.П. Кондакова). Член Средневе-
ковой Академии Америки (Американская 

академия медиевистики, основана в 1925 г. 
в Кембридже). Председатель Междуна-
родной ассоциации византинистов. Родо-
начальник византологии в США. На Ви-
зантийском конгрессе в Салониках избран 
почётным президентом конгресса (1953). 
Является автором фундаментальных мо-
нографий и статей, посвященных истории 
Византии, Трапезунда, арабского мира и 
славянских народов. Ряд его работ опуб-
ликованы на английском и на француз-
ском языке. Сочинения на русском язы-
ке: «Вопрос о происхождении императо-
ра Юстиниана»; «О греческих церковных 
песнопениях»; «Славяне в Греции»; «Про-
исхождение императора Василия Мяке-
донянина»; «Житие святого Григентия»; 
«Житие святого Филарета Милостиво-
го». «История Византийской империи». 
В числе работ на английском языке: «Jus-
tin the First. An introduction to the Epoch 
of Justinian the Great» (1950, Harvard Uni-
vercity Press), «The Goths in the Crimea» 
(Cambridge, Mass., 1936); на французском 
языке: «Histoire Universelle d’Agapius, eve-
que de Menbidj» («Patrologie Orientale», 
Париж, 1910—1912). В США был изве-
стен также как талантливый пианист. Умер 
в г. Вашингтоне (США). Похоронен на 
Фредериксбургском городском кладбище 
(штат Вирджиния, США). 22 марта 1990 г. 
посмертно восстановлен в звании члена-
корреспондента АН СССР. 

Лит.: Васильев А.А. Поездка на Синай. 
СПб., 1903 ♦ Васильев А.А. Путешествие ви-
зантийского императора Мануила Палеолога 
по Западной Европе // Журнал Министерства 
Народного Просвещения. 1912 ♦ Васильев А.А. 
История византийской империи. Т. 1. СПб., 
1998. 555 с. ♦ Васильев А.А. История средних 
веков. М., 2004 ♦ Васильев А.А. История ви-
зантийской империи. Т. 2. СПб., 1998. 583 с. ♦ 
Васильев А.А. Византия и арабы. Политиче-
ские отношения Византии и арабов за время 
Аморийской династии. СПб., 1900. 407 с. ♦ 
Васильев А.А. Византия и арабы. Политиче-
ские отношения Византии и арабов за время 
Македонской династии (867—959 г.). СПб., 
1902. 555 с.
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О нем: Материалы для библиографии 

русских научных трудов за рубежом (1920—
1940). Под ред. Спекторского Е.В. Т. 1. Бел-
град, 1931. № 78 ♦ Пашуто В.Т. Русские исто-
рики эмигранты в Европе. М.: Наука, 1992 ♦ 
Вернадский В.Г. А.А. Васильев (к семидесяти-
летию его) // Annales de L’Institut Kondakov. 
1940. T. XI. P. 1—17.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 70 ♦ 
ЦГИА Петербурга. Ф. 14. Oп. 27. Д. 624.

VASILYEV ALEKSANDR ALEK-
SANDROVICH An orientalist, arabist 
and Byzantine scholar. Founder of Byzan-
tine studies in the USA. He was elected 
Honorary President of the Byzantine Con-
gress in Thessaloniki in 1953. 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ Род. 10.IV.
1962 г. в г. Чите. Окончил 
Военно-медицинскую ака-
демию, факультет подготов-
ки военных врачей для Во-
енно-Воздушных Сил (ВВС), 
по специальности «Лечебно-

профилактическое дело» (1985). К.м.н. 
(1988, тема: «Возможности рентгеногра-
фии с прямым многократным увеличени-
ем изображения в диагностике поврежде-
ний и заболеваний костей и суставов»). 
Д.м.н. (1994, тема: «Возможности ультра-
звукового исследования с методами вы-
числительного анализа в клинико-лучевой 
диагностике заболеваний органов брюш-
ной полости и забрюшинного простран-
ства при врачебно-летной экспертизе»). 
Профессор по специальности «Лучевая 
диагностика, лучевая терапия» (1996). 
Член-корр. РАН (27.VI.2014, Отделение 
медицинских наук; клиническая медици-
на). Член-корр. РАМН по специальности 
«Рентгенология» (20.II.2004). Специалист 
в области рентгенологии. Служил в Во-
оруженных Силах и МВД на различных 
медицинских должностях. В 7 Централь-
ном военном научно-исследовательском 
авиационном госпитале: начальник каби-
нета ультразвуковых исследований, началь-

ник рентгеновского отделения (1985—1993). 
Начальник рентгеновского Центра — глав-
ный рентгенолог ВВС (1993—1999). За-
меститель начальника Главного клиниче-
ского госпиталя МВД России (г. Москва) 
(18.I.1999—01.XII.1999). Начальник Глав-
ного клинического госпиталя МВД Рос-
сии (г. Москва) (01.XII.1999—VIII.2006). 
С 2003 г. — заведующий кафедрой луче-
вой диагностики Московского государст-
венного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова. 

Область его научных интересов: луче-
вая диагностика неотложных состояний и 
боевых огнестрельных повреждений; лу-
чевая диагностика заболеваний опорно-
двигательного аппарата; лучевая диагно-
стика в стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии; информационные системы 
в лучевой диагностике, управление круп-
ными диагностическими подразделения-
ми; изыскание и внедрение в клиниче-
скую практику новых методик лучевой 
диагностики, направленных на раннюю и 
уточненную диагностику заболеваний ко-
стей с помощью микрофокусной рентге-
нографии; изучение возможностей высо-
котехнологических методов лучевой диа-
гностики наиболее значимых заболеваний 
у человека; изучение лучевой семиотики 
при боевых поражениях различных орга-
нов и систем; разработка новой медицин-
ской техники; лучевая диагностика в ант-
ропологии. Представитель ведущей науч-
ной школы по лучевой диагностике. Пре-
подаваемые им дисциплины: «Рентгено-
логия», «Ультразвуковая диагностика». 
Повышал квалификацию в ведущих на-
учных и медицинских центрах по «Рентге-
нологии», «Ультразвуковой диагностике», 
«Педагогической коммуникации». Автор 
более 20 патентов на изобретения, более 
400 научных трудов, в том числе 30 мо-
нографий и руководств. Большое внима-
ние уделяет созданию практических ру-
ководств, распространяющих передовой 
опыт клинической работы: «Почему необ-
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ходимы национальные руководства? Ди-
намичное развитие медицинской науки, 
быстрое внедрение в клиническую прак-
тику новых высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения требуют от врача 
непрерывного повышения профессиона-
лизма и обновления знаний на протяже-
нии всей его профессиональной жизни. 
Данная задача решается системой после-
дипломного образования и периодической 
сертификацией специалистов лишь частич-
но. Быстро возрастающий объем научной 
медицинской информации предъявляет 
особые требования к качеству использу-
емых учебных и справочных руководств, 
особенно с учетом внедрения в широкую 
клиническую практику достижений ме-
дицины, основанной на доказательствах. 
Имеющиеся на сегодняшний день руко-
водства для врачей лучевой диагностики 
не в полной мере отвечают современным 
потребностям врачебной аудитории.» (2010). 
Член Экспертного Совета ВАК. Под его 
руководством защищено 21 докторская и 
79 кандидатских диссертаций. Член ред-
коллегии журнала «Вестник рентгеноло-
гии и радиологии», «Медицинская визу-
ализация». Президент Фонда развития 
лучевой диагностики. Президент Регио-
нальной общественной организации «Об-
щество рентгенологов, радиологов и спе-
циалистов ультразвуковой диагностики 
в г. Москве». Президент Московского объ-
единения медицинских радиологов. За-
служенный деятель науки РФ (2003). 
Премия Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники (2004). 
Премия МВД России (2004). Премия 
Правительства РФ в области образования 
(2011). Награжден орденом Почета (1998), 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2 степени (2013), Почетной ме-
далью им. М.И. Неменова (2011). 

Лит.: Экстракорпоральная ударно-волно-
вая терапия в лечении травм и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. М.: Медици-
на, 2005 (соавтор Егорова Е.А.) ♦ Магнитно-

резонансная томография в остеологии. М.: 
Медицина, 2006 (соавтор Брюханов А.В.) ♦ 
Магнитно-резонансная холангиография в диа-
гностике заболеваний желчевыделительной си-
стемы. М.: Медицина, 2006 (соавтор Ратни-
ков В.А.) ♦ Лучевая диагностика в стоматоло-
гии. М.: Медика, 2007 (соавторы Воробьёв Ю.И., 
Трутень В.П.) ♦ Лучевая диагностика пороков 
и болезней культей нижних конечностей. М.: 
Медицина, 2008 (соавтор: Егорова Е.А.) ♦ Лу-
чевая диагностика повреждений лучезапяст-
ного сустава и кисти. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 
2008 (соавтор Буковская Ю.В.) ♦ Ультразву-
ковая диагностика в неотложной детской 
практике. Руководство для врачей. М.: Изд. 
группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010 (соавтор Оль-
хова Е.Б.) ♦ Лучевая диагностика поврежде-
ний челюстно-лицевой области. Руководство 
для врачей. М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 
2010 (соавтор Лежнев Д.А.).

VASILYEV ALEKSANDR YURIYE-
VICH A specialist in X-ray diagnosis 
of gun-shot wounds, diagnosis of disea-
ses of the musculoskeletal system, radia-
tion diagnosis in dentistry and maxillo-
facial surgery, information systems in ra-
diation diagnosis, management of large dia-
gnostic units.

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ 28.II(11.III).
1742—15.(27).VIII.1807. 
Из графского рода Василь-
евых. Почётный член РАН 
(20.Х.1796). Член Россий-
ской академии (1801) (Ака-
демия существовала с 1783 

по 1841 г.). Барон (1797), граф (IX.1801). 
Специалист в области государственных 
финансов и финансового права. Он про-
исходил из дворянской семьи, но по про-
исхождению почти что подьяческой. Его 
дед — обер-секретарь Адмиралтейств-кол-
легии, отец — Иван Васильевич, сенатский 
секретарь. Алексей получил домашнее об-
разование. Затем обучался в коллегии юн-
керов при канцелярии Сената. Вначале 
служил протоколистом в канцелярии Се-
ната. С 1762 г. — секретарь генерал-проку-
рора (вначале А.И. Глебова, после него — 
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А.А. Вяземского). Правитель дел канцеля-
рии генерал-прокурора А.А. Вяземского 
(1764). Обер-секретарь 3-го департамента 
Сената (1770). Работал в Комиссии по со-
ставлению общегосударственной оклад-
ной книги, устройству казённых палат и 
преобразованию Экспедиции о государ-
ственных доходах. Один из инициато-
ров Экспедиции о государственных дохо-
дах, обер-секретарь Экспедиции с 1773 г. 
Для Уложенной комиссии провёл коди-
фикацию финансового права. Написал так-
же наставление вновь учрежденным в гу-
берниях казенным палатам. Действитель-
ный статский советник (1781), управляю-
щий вновь учреждённой Экспедицией для 
ревизии государственных счетов, к кото-
рой вскоре было присоединено винное, 
соляное и горное управление. В случае 
болезни генерал-прокурора А.А. Вяземско-
го он докладывал императрице дела госу-
дарственного казначея. Тайный советник 
(1791). Главный директор Медицинский 
коллегии (1793), одновременно — сенатор. 
Ему удалось расширить деятельность кол-
легии без увеличения расходов, преобра-
зовать административное устройство и 
улучшить материальную базу медицин-
ской части в России. Медико-хирургиче-
ские училища в Москве и Санкт-Петер-
бурге преобразовал в медико-хирургиче-
ские академии. Назначен государственным 
казначеем (XI.1796). Действительный тай-
ный советник (1797). Улучшил счетовод-
ство; работал над схемой перечеканки мед-
ной монеты, призванной увеличить курс 
ассигнаций. В 1798 г. участвовал в работе 
комиссии под председательством велико-
го князя Александра Павловича (буду-
щего императора Александра I) для оп-
ределения расходов на содержание ар-
мии. С 1798 г. заведовал делами Комитета 
о разборе долгов Польши. Его конфликт 
с Иваном Павловичем Кутайсовым при-
вел к увольнению Васильева от всех долж-
ностей (XI.1880), но с восшествием на пре-
стол Александра I опять назначен государ-

ственным казначеем и восстановлен в дру-
гих должностях (III.1801). После созда-
ния министерств был в 1802 г. назначен 
первым министром финансов. В 1802 г. 
был утверждён устав о государственных 
лесах, внесший значительные улучшения 
в порядок заведования лесными имуще-
ствами. В 1806 г. получило силу закона 
разработанное под его непосредственным 
руководством горное положение, которое 
частично восстановило принцип горной 
свободы (в течение многих десятилетий 
этот документ был с небольшими измене-
ниями основой российского горного за-
конодательства). Руководил разработкой 
нового откупного закона. При нем заметно 
сокращен государственный долг. В 1802 г. 
финансовое ведомство смогло погасить 
облигации на 3,5 млн гульденов, а в 1804—
1808 гг. был закрыт генуэзский заем (3 млн 
пиастров). Бюджетный дефицит он покры-
вал выпуском новых ассигнаций и регу-
лярными займами в казённых банках. Упо-
рядочил порядок взимания гербового сбо-
ра (закон от 28 ноября 1806 г.). Был же-
нат на двоюродной сестре А.А. Вяземского 
Варваре Сергеевне — урожденной княжне 
Урусовой (1751—1831). У А.И. Васильева 
была сестра Анна (1741—1816, в заму-
жестве Голубцова) и два брата: Андрей 
(1743—1788) и Иван (1763—1802). К 1797 г. 
получил 2 тыс. душ в Саратовской губер-
нии. Награждён орденом Св. Андрея Пер-
возванного (1799). Умер в Санкт-Петер-
бурге. Похоронен на Лазаревском клад-
бище Александро-Невской лавры. На по-
сту министра финансов его сменил пле-
мянник Фёдор Александрович Голубцов. 
В 2012 г. выпущена памятная монета Бан-
ка России, посвящённая 270-летию со дня 
рождения А.И. Васильева (2 рубля, серебро). 

В.А. Шишанов приводит мнение эко-
номиста В.Т. Судейкина (1857—1918) о ра-
боте А.И. Васильева: «Что же касается 
до мер экономической и финансовой по-
литики, то при нем в этом отношении ни-
чего сколько-нибудь выдающегося сдела-
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но не было, за исключением подчинения 
министру финансов кредитных учрежде-
ний (не всех). Для покрытия ежегодных 
дефицитов брали деньги из казенных бан-
ков и выпускали ассигнации, общая сум-
ма которых возросла за период его управ-
ления с 210 мил. до 319 мил. руб. ассиг-
нациями. Последний факт служит лучшим 
доказательством малой его пригодности 
в качестве министра финансов». И далее, 
анализируя наследие Васильева и его кри-
тику Судейкиным, В.А. Шишанов обоб-
щает: «Деятельность первого министра 
финансов России Алексея Ивановича Ва-
сильева современники и историки в це-
лом оценивают положительно. Рассужде-
ния А. Васильева близки взглядам пред-
ставителей номиналистической теории, 
основанной на выводе об условной при-
роде денег и на абсолютизации их функ-
ций как средства обращения, когда день-
ги играют лишь роль посредника и могут 
быть заменены неполноценными моне-
тами и бумажными денежными знаками. 
Это было удобным обоснованием нара-
щивания эмиссии ассигнаций для реше-
ния проблемы бюджетного дефицита, что 
нашло воплощение в положениях доклада 
к росписи приходов и расходов на 1804 г., 
составленного 20 ноября 1803 г. Доклад 
был утвержден 25 ноября 1803 г. Алек-
сандром I. Но уже 2 декабря “секретней-
шим” указом повелевается министру фи-
нансов “по известным обстоятельствам” 
сверх определенных 250 млн. руб. изгото-
вить ассигнаций еще на 10 млн. и держать 
их отдельно, “употребляя” по император-
ским распоряжениям. Печатный станок 
был запущен, и в 1807 г., когда А.И. Ва-
сильев скончался от апоплексического 
удара, в обращении находилось ассигна-
ций на сумму уже в 382 329 505 руб., и это 
был далеко не предел. Однако, необходи-
мо заметить, что анализ развития ситуа-
ции в денежном обращении России кон-
ца XVIII — начала XIX в. при проведении 
стабилизационных мероприятий 1817—

1822 гг. позволил сделать наблюдение, что 
колебания курса не зависят напрямую 
от количества бумажных денег и часто 
определяются общим состоянием торгов-
ли страны, положением на внешнем рын-
ке, социокультурными явлениями. Отсю-
да последовали важные теоретические обоб-
щения, которые в модернизированной фор-
ме легли в основу современных представ-
лений о денежном обращении, выражаю-
щихся в попытках синтеза современной 
количественной теории, допускающей си-
стематические изменения скорости обра-
щения денег и реальных доходов анало-
гично изменениям количества денег, и но-
вых версий теории Кейнса, принижаю-
щих значение денег и отдающих предпоч-
тение налоговому и бюджетному регули-
рованию экономики.».

О нем: Шишанов В.А. Суждения А.И. Ва-
сильева об ассигнациях в России и его взгляды 
на них // Банкауски веснiк. Май, 2014.

Фонды: РГИА, фф. 5Н4, 1146—47, 1374.
VASILYEV ALEKSEY IVANOVICH 
The fi rst Minister of Finance in the Rus-
sian Empire (1802—1807).

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ Род. 26.IV.
1939 г. в Ленинграде. В 1956 г. 
поступил в МГИМО МИД 
СССР. Проходил стажиров-
ку в Каирском университе-
те (1960—1961). Окончил 
восточное отделение факуль-

тета международных отношений МГИМО 
(1962); заочную аспирантуру при Инсти-
туте востоковедения АН СССР (1966). 
К.и.н. (тема: «Ваххабизм и первое госу-
дарство Саудидов в Аравии (XVIII век)»). 
Д.и.н. (1981, тема: «Эволюция социаль-
но-политической структуры Саудовской 
Аравии 1745—1973 гг.»). Профессор (1991). 
Академик РАН (22.XII.2011, Отделение 
глобальных проблем и международных 
отношений). Член-корр. РАН (26.V.2000, 
Отделение международных отношений; 
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международные отношения, региональные 
проблемы). Специалист по проблемам аф-
риканских и арабских стран. В 1967 г. ко-
мандирован во Вьетнам в качестве соб-
ственного военного корреспондента ре-
дакции газеты «Правда». В 1969—1971 гг. 
неоднократно выезжал для освещения 
событий в «горячие точки» зарубежья. 
С 1971 по 1975 г. — собственный коррес-
пондент газеты «Правда» в г. Анкаре по 
региону Турция, Иран, Афганистан, стра-
ны Аравии, а также Сирии, для освещения 
арабо-израильской войны 1973 г. С 1975 
по 1979 г. — собственный корреспондент 
газеты «Правда» по Египту, Судану, Ли-
вии, Йемену, Эфиопии. С 1979 по 1983 г. — 
обозреватель отдела международных про-
блем газеты «Правда». С 1983 г. — за-
меститель директора Института Африки 
АН СССР. Зав. кафедрой африканистики 
и арабистики Российского университета 
дружбы народов (РУДН, с 2013 г.). Спе-
циальный представитель Президента Рос-
сии по связям с главами африканских го-
сударств (2000—2011). Директор Инсти-
тута Африки РАН (1992—2015). С 2015 г. — 
почетный президент Института Африки 
РАН. Работал по совместительству в Де-
партаменте планирования МИД. Область 
его научных интересов: новый мировой 
порядок в контексте третьего мира, взаи-
модействие между исламской и христи-
анской цивилизациями, история Ближне-
го Востока. 

Основное направление его научной 
деятельности — история Северной Афри-
ки и Западной Азии, современные про-
цессы в странах Африканского континен-
та. Исследователь истории Саудовской 
Аравии и Египта. Разработал ряд фунда-
ментальных вопросов социально-полити-
ческой истории арабских стран в новое и 
новейшее время, а также проблем между-
народной жизни, роли религии в полити-
ческой борьбе, социальных сдвигов в стра-
нах Ближнего и Среднего Востока, роли 
этно-психологических факторов в обще-

ственной жизни арабских стран. Первым 
в СССР он изучил феномен «ваххабиз-
ма» на основе трудов его основателя Му-
хаммеда ибн Абдель Ваххаба. Главный его 
труд — капитальная «История Саудовской 
Аравии», переведена в переработанном и 
дополненном виде на арабский и англий-
ский языки. Разработал теорию мусуль-
манской реформации в период кризиса 
арабо-османского феодализма, особенно-
стей докапиталистического ближневосточ-
ного общества, специфики развития капи-
тализма и рыночных отношений и изме-
нений социально-политической структу-
ры в арабских государствах. В соавторст-
ве с В.Ю. Кукушкиным и А.А. Ткаченко 
он осуществил сравнительный анализ про-
цесса приватизации в России, государст-
вах Средней Азии и арабских странах. 
Внес вклад в изучение политики СССР/
России на Ближнем и Среднем Восто-
ке, международных отношений в регионе 
с учетом «нефтяного фактора». 

В одной из своих актуальных статей 
пишет (2017): «Вмешательство Воздуш-
но-космических сил России в сирийский 
конфликт имело двуединую цель: помощь 
законному сирийскому правительству и 
фактически его спасение и разгром или 
существенное ослабление мощных терро-
ристических экстремистских группировок. 
На конец 2017 г. был достигнут крупный 
военно-политический успех. На очереди — 
запуск реального политического процесса 
между правительством и “здоровой” оппо-
зицией. При этом стремление к сотрудни-
честву с США и, в целом, со странами За-
пада в регионе остается важным вектором 
российской политики. “Враг моего вра-
га” может быть общим врагом. Но эта ло-
гика не находит понимания в Вашингтоне. 
Без России стало невозможно решать мно-
гочисленные проблемы региона. Но РФ 
не может быть на Ближнем и Среднем 
Востоке, в целом, “дирижером” оркестра 
в силу, прежде всего, того, что главные эко-
номические связи стран региона направ-
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лены в сторону Запада, ЕС, Китая, а так-
же Индии. Брожение в регионе с терак-
тами и конфликтами будет продолжаться 
на уровне нынешнего или более умерен-
ного хаоса. Остается подвешенной судь-
ба “матери всех конфликтов” — израиль-
ско-палестинского. РФ будет продолжать 
деидеологизированную политику прагма-
тизма, выражая заинтересованность в ста-
бильности и безопасности в регионе. Вы-
бор пути развития остается за народами 
Ближнего и Среднего Востока.». 

Автор фундаментальных трудов по ис-
тории Саудовской Аравии. Им опублико-
вано около 40 книг и более 900 статей 
в научных изданиях, в российской и за-
рубежной периодической печати. Ответ-
ственный редактор около 50 монографий, 
в том числе двухтомной «Энциклопедии 
Африки». Его работы переведены на анг-
лийский, немецкий, французский, италь-
янский, испанский, португальский, япон-
ский, арабский, фарси, болгарский, дат-
ский, венгерский, латышский, эстонский, 
армянский языки. Президент Центра ци-
вилизационных и региональных иссле-
дований РАН. Член Научного совета при 
Совете Безопасности РФ. Член Научно-
экспертного совета при Председателе Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
РФ. Член Совета по внешней политике 
МИД России. Член Научного совета Рос-
сийского совета по международным де-
лам. Председатель Научного совета РАН 
по проблемам экономического, социаль-
но-политического и культурного развития 
стран Африки. Главный редактор журнала 
«Азия и Африка сегодня» (с 1998 г.). Член 
редакционного совета международного 
журнала «Social Evolution & History». Ко-
ординатор международной секции Науч-
но-экспертного совета при Председателе 
Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ. Член Российского Пагуошско-
го комитета при Президиуме РАН. Он ку-
рирует работу Центра цивилизационных 
и региональных проблем, руководит под-

готовкой серий изданий «История стран 
Африки», «Религии в Африке» и спра-
вочно-монографических изданий по стра-
нам Африки, является ответственным ре-
дактором «Трудов» и «Ученых записок» 
Института Африки РАН. Был личным пред-
ставителем Президента РФ по Африке 
при подготовке саммитов «группы вось-
ми». Участвует в работе различных меж-
дународных научных форумов, в том чис-
ле по линии ЮНЕСКО, Пагуошского дви-
жения, приглашается для чтения лекций 
в университеты России, а также США, 
Англии, Италии, Франции, Швейцарии, 
Египта, Саудовской Аравии, Катара, Ку-
вейта, Омана. Выступает на русском, анг-
лийском, арабском и французском язы-
ках. Был научным руководителем 12 кан-
дидатов наук, в том числе из арабских 
и африканских стран, получивших PhD 
в Институте Африки РАН. Внёс значи-
тельный вклад в изучение современного 
Египта. Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации (1999). Женат на Га-
лине Сергеевне (в девичестве — Любуш-
кина); в их семье две дочери — Анастасия 
и Екатерина. Премия РАН имени Е.В. Тар-
ле (2003). Награжден орденами Дружбы 
(2011), Почёта (2009), медалями. 

Лит.: Васильев А.М. От Ленина до Пути-
на: Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: 
Центрполиграф, 2017 ♦ Африка и вызовы XXI в. 
М., 2012 ♦ Ближневосточный конфликт: со-
стояние и пути урегулирования (в соавтор-
стве с Ткаченко А.А. и др.). М., 2007 ♦ История 
Саудовской Аравии (1745 — конец XX в.). М., 
1999 ♦ Россия на Ближнем и Среднем Восто-
ке: от мессианства к прагматизму. М., 1993 
♦ Корни тамариска. М., 1987 ♦ Египет и егип-
тяне. М., 1986 ♦ Персидский залив в эпицентре 
бури. М., 1983 ♦ История Саудовской Аравии 
(1745—1973). М., 1982 ♦ Нефть: монополии и 
народы. М., 1964 ♦ Россия на ближнем и сред-
нем востоке — пределы прагматизма // Жур-
нал «Азия и Африка сегодня». 2017. № 11(724).

VASILYEV ALEKSEY MIKHAILO-
VICH An arabist and Africanist. The field 
of his scientifi c interests include the his-
tory of the Arab countries in the new and 
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modern times, the international relations 
of the countries of the Near and Middle 
East, the role of religion in the political 
struggle, the social processes in the count-
ries of the Near and Middle East, as well 
as the problems of Islamic extremism and 
terrorism.

ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИ-
НОВИЧ Род. 18.IV.1961 г. в Москве. Д.б.н. 
(2003). Член-корр. РАН (28.Х.2016, Отде-
ление биологических наук; биология раз-
вития). Специалист в области биологии 
развития, клеточных механизмов разви-
тия и регенерации. Директор Институ-
та биологии развития им. Н.К. Кольцо-
ва РАН в Москве (с 01 сентября 2015 г.). 
История возглавляемого им института на-
чалась в 1917 г., когда был создан Инсти-
тут экспериментальной биологии на осно-
ве идей Николая Константиновича Коль-
цова. Сейчас лаборатории Института, в со-
ответствии с давно сложившейся тради-
цией, работают по нескольким направле-
ниям. Эмбриологическое направление 
исследований Института продолжает тра-
диции, заложенные Д.П. Филатовым — 
основателем отечественной школы экспе-
риментальной биологии еще в Кольцов-
ском Институте. Цитологическое направ-
ление — одно из основных в Институте 
экспериментальной биологии, объединяет 
лаборатории: гистогенеза, цитологии, про-
блем клеточной пролиферации, экспери-
ментальной нейробиологии, проблем ре-
генерации. Молекулярно-биологическое 
и молекулярно-генетическое направление 
представлено лабораториями биохимии, 
молекулярной биологии развития, моле-
кулярно-генетических механизмов онто-
генеза, генетических механизмов органо-
генеза и группой регуляторных белков. 
Генетическое направление исследований 
ведет свое начало из Кольцовского Ин-
ститута, включает генетические лаборато-
рии — представлены лабораториями гене-
тики, цитогенетики и структурно-функ-

циональной организации эукариотических 
хромосом. Физиологическое направление 
представлено лабораториями общей фи-
зиологии, сравнительной физиологии, гор-
мональных регуляций. В структуру ин-
ститута входит одно из старейших подраз-
делений Института — Кропотовская био-
логическая станция, основанная Н.К. Коль-
цовым. Основные научные результаты 
А.В. Васильевым получены в биологии 
стволовых клеток, изучении механизмов 
дифференцировки и трансдифференци-
ровки, тканевой инженерии. Им изучены 
закономерности пролиферации и диф-
ференцировки эпителиальных стволовых 
клеток, плюрипотентных клеток, клеточ-
ные механизмы индукции регенерации; 
показана возможность трансдифференци-
ровки постнатальных стволовых клеток 
в специализированные клеточные типы, 
выявлены основные механизмы эпителио-
мезенхимного перехода и межклеточных 
взаимодействий¸ дифференцировки плю-
рипотентных клеток в эктодермальном и 
энтодермальном направлениях; разрабо-
таны тканевые эквиваленты ряда тканей 
и органов (эквивалент кожи, уретры, ро-
говицы, хрящевой ткани), методы восста-
новления структур и функций тканей и 
органов трансплантацией тканеинженер-
ных конструкций. Исследован феномен 
гистотипической регенерации тканей, в том 
числе под влиянием аллогенных тканевых 
эквивалентов. Автор более 150 научных 
работ, в том числе 18 патентов. Ведет об-
разовательную деятельность, являясь заве-
дующим кафедрой эмбриологии биологи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова; лектором курсов лекций «Биоло-
гия стволовых клеток», «Актуальные воп-
росы биологии развития». Под его руко-
водством защищены 9 диссертационных 
работ на соискание ученой степени кан-
дидата наук. Член диссертационных сове-
тов при ИБР РАН и на биологическом фа-
культете МГУ им. М.В. Ломоносова. Один 
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из авторов документов по развитию био-
медицинских исследований в Российской 
Федерации: «Стратегии развития меди-
цинской науки в Российской Федерации» 
(утвержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.XII.
2012 № 2580-р) и Публичного доклада 
по развитию биомедицины в Российской 
Федерации (2015). Один из основных раз-
работчиков Федерального закона от 23.VI.
2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских 
клеточных продуктах», ряда норматив-
но-правовых документов в области раз-
работки, производства, применения био-
медицинских клеточных продуктов. Член 
редколлегий журналов «Известия РАН. 
Серия биологическая», «Онтогенез», «Кле-
точные технологии в биологии и меди-
цине», «Молекулярная медицина». Член 
редакционного совета «Вестника Москов-
ского университета. Серия биология». Член 
Научного совета Минздрава России, Фе-
дерального учебно-методического объеди-
нения «Биологические науки», Научно-
технического совета АО «Роснано». Лау-
реат премии МАИК «Наука/Интерперио-
дика» (2006). За заслуги в развитии био-
логической науки награжден Золотой ме-
далью им. М.А. Лаврентьева СО РАН. 

Лит.: Васильев А.В., Воротеляк Е.А., Тер-
ских В.В. Ниши стволовых клеток и регенера-
тивная медицина // Российский физиологиче-
ский журнал. 2016. Т. 102. № 3. С. 241—261 ♦ 
Васильев В.А., Мартиросян И.А., Шибалев Д.В., 
Куликов А.М., Лазебный О.Е., Буркова В.Н., 
Рысков А.П., Бутовская М.Л. Исследование по-
лиморфизма промоторных участков генов чет-
вертого дофаминового рецептора (DRD4) и 
серотонинового транспортера (5-HTTL) в по-
пуляциях африканских Хадза и Датога // Ге-
нетика. 2011. Т. 47. № 2. С. 255—259 ♦ Гваза-
ва И.Г., Васильев А.В., Балан О.В., Терских В.В. 
Клетки подчелюстной слюнной железы мыши 
в культуре in vitro // Цитология. 2011. Т. 54. 
№ 2. С. 129—134.

VASILYEV ANDREY VALENTINO-
VICH A specialist in the field of de-
velopment biology, cellular mechanisms 
of development and regeneration. Direc-

tor of the N.K. Koltsov Institute of Deve-
lopment Biology RAS in Moscow.

ВАСИЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ 
ВИТАЛЬЕВИЧ Род. 14.VI.
1938 г. в Москве в семье ин-
женера, прошедшего путь 
от слесаря-инструменталь-
щика Московского завода 
до выпускника механико-
математического факульте-

та МГУ, кандидата технических наук. Ва-
лерий окончил факультет летательных 
аппаратов Московского авиационного ин-
ститута (МАИ) по специальности «Ин-
женер-механик по летательным аппара-
там» (1962) и механико-математический 
факультет Московского государственного 
университета по специальности «Меха-
ника» (1966). Д.т.н. Профессор. Академик 
РАН (28.Х.2016, Отделение энергетики, 
машиностроения, механики и процессов 
управления; механика). Член-корр. РАН 
(26.XII.1984, Отделение механики и про-
цессов управления; строительная механи-
ка). Специалист в области строительной 
механики и механики твёрдого деформи-
руемого тела. Его детские годы пришлись 
были сопряжены с первыми настоящими 
трудностями: в начале Великой Отечест-
венной войны вместе с родителями эва-
куирован из Москвы в Уфу. После возвра-
щения из эвакуации учился, с 1950 г. — 
в спецшколе в Сокольниках с углублен-
ным изучением техники, расширенными 
знаниями английского языка и культу-
ры. Увлекался авиамоделизмом. Окончив 
с золотой медалью спецшколу, поступил 
в МАИ. Получив высшее образование, ос-
тался работать в МАИ. Инженер (1962—
1963), старший инженер, старший науч-
ный сотрудник, доцент МАИ (1964—1972). 
Профессор Московского института граж-
данской авиации (1972—1974). В даль-
нейшем — заведующий кафедрой Москов-
ского авиационного технологического ин-
ститута (Российский государственный тех-
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нологический университет МАТИ им. 
К.Э. Циолковского). Затем перешел на ра-
боту по специальности на предприятие 
машиностроения. Заместитель главного 
конструктора Центрального научно-иссле-
довательского института специального ма-
шиностроения (с 2007 г.). 

Основные направления его научной 
деятельности: строительная механика и 
механика твердого деформируемого тела, 
строительная механика тонкостенных кон-
струкций, теория оболочек, проектиро-
вание конструкций из композиционных 
оболочек. Им развито новое направление 
в механике твёрдого тела: геометрическая 
теория упругости, позволяющая связать 
напряжённо-деформированное состояние 
тела с геометрией заполняющего его ри-
манова пространства. Теория основана на 
уравнениях общей теории относительно-
сти, дополненных соотношениями, описы-
вающими напряжённо-деформированное 
состояние сплошной среды. Она позво-
ляет использовать геометрические свой-
ства пространства, моделирующего напря-
жённо-деформированную среду, для ре-
шения задач оптимального проектирова-
ния конструкций. Основные его научные 
результаты (2016): разработана строитель-
ная механика композитных конструкций, 
соотношения которой описывают линей-
ные и нелинейные задачи статики, дина-
мики и устойчивости и широко исполь-
зуются в расчетной практике; разработа-
ны методы проектирования композитных 
конструкций, на основе которых созданы 
композитные ракетные двигатели твердо-
го топлива для наземных и морских стра-
тегических ракет «Тополь», «Тополь-М», 
РСМ-52, «Булава»; разработаны геодези-
ческие сетчатые композитные конструк-
ции, обладающие высокой степенью ве-
сового совершенства и использующиеся 
в качестве несущих отсеков ракет «То-
поль-М», «Протон-М», «Булава» и кор-
пусов космических аппаратов и платформ 
«Амос-5», «Телком-3», «Экспресс-АМ», 

«Ямал», и созданы методы их расчета и 
проектирования; создан современный ва-
риант классической теории упругих пла-
стин; совместно с С.А. Лурье решены би-
гармонические задачи математической фи-
зики и разработан математический аппа-
рат нелокальных функций, позволяющий 
получать регулярные решения классиче-
ских сингулярных задач механики дефор-
мируемого твердого тела. Автор около 
300 научных работ, из них 14 моногра-
фий, 55 авторских свидетельств и патен-
тов, в том числе после избрания членом-
корр. РАН в 1984 г. — 197 научных ра-
бот, из них 10 монографий и 46 патентов. 
Подготовил 30 кандидатов и 9 докторов 
наук. Член редколлегий журналов «Изве-
стия РАН. Механика твердого тела», «Ме-
ханика композитных материалов и кон-
струкций», «Вопросы оборонной техни-
ки». Член Президиума национального ко-
митета по теоретической и прикладной 
механике. Заслуженный профессор МАТИ 
(1998). Заслуженный деятель науки и тех-
ники РФ. Государственная премия СССР 
в области науки и техники. Премия Пра-
вительства РФ. Награжден орденом Друж-
бы народов (1994). 

Лит.: Елпатьевский А.Н., Васильев В.В. 
Прочность цилиндрических оболочек из арми-
рованных материалов. М.: Машиностроение, 
1972. 168 с. ♦ Образцов И.Ф., Васильев В.В., 
Бунаков В.А. Оптимальное армирование обо-
лочек вращения из композиционных материа-
лов. М.: Машиностроение, 1977. 144 с. ♦ Осно-
вы проектирования и изготовления конструк-
ций летательных аппаратов из композици-
онных материалов / В.В. Васильев, А.А. Доб-
ряков, А.А. Дудченко и др. М.: МАИ, 1985. 
218 с. ♦ Васильев В.В. Механика конструкций 
из композиционных материалов. М.: Машино-
строение, 1988. 272 с. ♦ Vasiliev V.V., Moro-
zov E. Advanced Mechanics of Composite Mate-
rials. Elsevier, 2007.

О нем: К 70-летию со дня рождения Ва-
сильева В.В. // Известия РАН. Механика твёр-
дого тела. 2008. № 4. С. 3—5.

VASILYEV VALERIY VITALYE-
VICH A specialist in the field of struc-
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tural mechanics and mechanics of a ri-
gid deformable body. Author of works 
on the theory of elasticity. His theory 
is based on the equations of the general 
theory of relativity. It allows us to use 
the geometric properties of space to solve 
problems of optimal design of structures. 
He developed the construction mechanics 
of composite structures. Author of me-
thods for designing composite structures 
for the development of rocket engines.

ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ 20.II(04.III).
1818—27.IV(10.V).1900. 
Род. в Нижнем Новгороде 
в семье мелкого чиновника. 
Окончил Казанский универ-
ситет (1837). Ординарный 
академик РАН (11.I.1886, 

Историко-филологическое отделение; ис-
тория и древности восточных народов). 
Член-корр. РАН (09.XII.1866, Истори-
ко-филологическое отделение; по разряду 
восточной словесности). Синолог, буддо-
лог, санскритолог. В шестилетнем возра-
сте был о тдан в уездное училище, после 
окончания училища определён в Ниже-
городский уездный суд на должность ко-
пииста. Но после указа 1827 г. (которым 
дозволялось зачислять на государственную 
службу молодых людей не ранее 14-лет-
него возраста) его отец снова определил 
его в третий класс уездного училища, 
из которого в 1828 г. он переведён в гим-
назию. В 1834 г. поступил в Казанский 
университет, слушал здесь лекции по от-
делу восточных языков историко-фило-
логического факультета. Весной 1837 г. 
попечитель Казанского учебного округа 
М.Н. Мусин-Пушкин своим особым ре-
шением отметил его успехи в изучении 
ориенталистики. Это способствовало ро-
сту его авторитета, как перспективного 
исследователя. Начал подготовку для по-
ездки в Пекин вместе с Русской духовной 
миссией для изучения санскрита, тибет-

ского и китайского языков. Изучал буд-
дизм по монгольским источникам. Резуль-
татом этих занятий была первая (не из-
данная) работа «Дух Алтан-гэрэл’а» (о Сут-
ре Золотого Блеска), заключавшая в себе 
подробный разбор основ буддийской фи-
лософии. Защитил диссертацию на сте-
пень магистра «Об основаниях филосо-
фии буддизма» (23.XII.1839), утвержден 
(29.II.1840) в степени магистра восточ-
ной словесности. В 1840 г. отправился 
в Пекин и прожил там безвыездно боль-
ше девяти лет, посвящая всё своё время 
изучению языков китайского, тибетско-
го, санскритского, монгольского и маньч-
журского. В 1850 г. он возвратился из Ки-
тая, а в 1851 г. был назначен в Казанский 
университет профессором по кафедре ки-
тайской и маньчжурской словесности. 
В 1855 г. он переведён в столичный уни-
верситет. Издал для студентов работы: 
«Маньчжурско-Русский словарь» (1866); 
«Анализ китайских иероглифов» (1866); 
«Китайская хрестоматия» в трёх томах 
(1868); «Графическая система китайских 
иероглифов. Опыт первого китайско-рус-
ского словаря» (1867); «Примечания на 
третий выпуск китайской хрестоматии. 
Перевод и толкования Шицзина» (1882); 
«Примечания на второй выпуск китай-
ской хрестоматии. Перевод и толковании 
Лунь-юй’я» (1884); «Анализ китайских 
иероглифов. Ч. II. Элементы китайской 
письменности» (1884); «Очерки истории 
китайской литературы» (1885); «Матери-
алы по истории китайской литературы. 
Лекции, читанные студентам Санкт-Пе-
тербургского университета» (1888). Защи-
тил докторскую диссертацию «Сведения 
о маньчжурах во времена династий Юань 
и Мин» (1864). Декан Восточного фа-
культета Санкт-Петербургского универ-
ситета (1878—1893). В 1870 г. ходатайст-
вовал о принятии в преподаватели СПбУ 
японца В.И. Яматова, благодаря чему на 
Восточном факультете (до того часто на-
зывавшемся китайско-монгольским фа-
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культетом) началось преподавание япон-
ского языка. 

В своих трудах впервые в отечест-
венной науке предпринял попытку си-
стематического изложения истории раз-
вития буддийской мысли, поставил воп-
рос о выработке адекватного языка описа-
ния буддийского духовного опыта, о кри-
териях выбора аналогов для перевода ка-
тегорий буддийского учения на европей-
ские языки, в частности, о возможности 
применения понятий «спасение», «под-
вижничество», «святость», «божественное», 
«духовное», «плотское», «грех» к буддий-
ским реалиям. Он был в числе первых 
востоковедов, поставивших вопрос о вы-
работке адекватного языка описания буд-
дийского духовного опыта, о критериях 
выбора аналогов для перевода категорий 
буддийского учения на европейские язы-
ки, в частности, о возможности примене-
ния понятий «спасение», «подвижниче-
ство», «святость», «божественное», «духов-
ное», «плотское», «грех» к буддийским 
реалиям. Находясь в Пекине, издал боль-
шую карту китайских владений на китай-
ском языке, составил особые историче-
ские карты Китая при 12 различных цар-
ствовавших в нем династиях. В 1852 г. 
поместил в «Журнале Министерства на-
родного просвещения» статью: «Централь-
ная Азия и главные хребты гор в китай-
ских владениях». До 1857 г. напечатал 
в Записках Географического Общества 
работы «Описание Маньчжурии», «За-
писка о Нингуте», «О реках, впадающих 
в Амур», «О существовании огнедыша-
щей горы в Маньчжурии». Автор работ 
«История и древности восточной части 
Средней Азии с X по XIII в., с приложе-
нием перевода китайских известий о ки-
данях, чжурчженях и монголо-татарах» 
(1861); «Сведения о маньчжурах во време-
на династий Юань и Мин» (1861); «Рус-
ско-китайские трактаты» (1861); «О дви-
жении магометанства в Китае» (1867). 
В 1856 г. печатал статьи в бюллетенях 

Академии наук: «Die auf den Buddismus 
bezüglichen Werke der Universitäts-Biblio-
thek zu Kazan» и «Notice sur les ouvrages 
en langues de l’Asie orientale, qui se trou-
vent dans la bibliothéque de l’Université 
de St. Petersbourg». В «Журнале Мини-
стерства народного просвещения» опуб-
ликовал статьи «Графическая система ки-
тайских иероглифов» и «Об отношении 
китайского языка к среднеазиатским». Ре-
лигиозным вопросам посвящены его со-
чинения: «Буддизм, его догматы, история 
и литература» (ч. I — введение, ч. III — 
«История буддизма в Индии Даранаты»); 
«Религии Востока: конфуцианство, буд-
дизм и даосизм». Издавал Буддийский 
терминологический словарь. В других 
журналах и в газетах опубликовал статьи: 
«О далай-ламах в Тибете»; «Воспомина-
ния о Пекине»; «Выписки из дневника, 
веденного в Пекине»; «Открытие Китая» 
(1859); «Две китайские записки о паде-
нии Кульджи и о занятии её русскими» 
(1872); «По поводу путешествии Гюка и 
Габе в Тибет» (1872); «Россия и Сред-
няя Азия» (1872); «Китайские посольства 
в Россию», «Голод в Китае»; «Современ-
ное положение Азии: китайский прогресс» 
(1883); «История японского уголовного 
судопроизводства»; «О преподавании вос-
точных языков в России». Часто выступал 
с сообщениями и комментариями в газе-
тах «Северная пчела», «Голос», «Бирже-
вые Ведомости» и «Новое Время». Награж-
ден Константиновской медалью (1870). 
Его сын, математик Александр Василье-
вич Васильев стал известным земским дея-
телем и членом Государственного сове-
та. Умер в Санкт-Петербурге. Похоро-
нен в с. Каинках (Свияжский уезд, Ка-
занская губ.).

Лит.: История и древности восточной 
части Средней Азии от Х до XIII в. С прило-
жением перевода китайских известий о кида-
нях, чжурчженях и монголо-татарах. СПб., 
1857 ♦ Буддизм, его догматы, история и ли-
тература. СПб., 1857—1869. Ч. 1: Общее обо-
зрение. Ч. 3: История буддизма в Индии, со-
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чинение Даранаты в переводе с тибетского; 
Сведения о маньчжурах во времена династии 
Юань и Мин. СПб., 1863 ♦ Маньчжурско-рус-
ский словарь. СПб., 1866 ♦ Анализ китайских 
иероглифов. СПб., 1866—1884. Ч. 1—2; Графи-
ческая система китайских иероглифов. Опыт 
первого китайско-русского словаря. СПб., 1867 
♦ Религия Востока: конфуцианство, буддизм 
и даосизм. СПб., 1873 ♦ Очерк истории китай-
ской литературы. СПб., 1880 ♦ К хронологии 
Чингисхана и его преемников. СПб., 1890 ♦ 
География Тибета. СПб., 1895.

О нем: Загоскин Н.П. (ред.). Биографи-
ческий словарь профессоров и преподавателей 
Императорского Казанского университета. 
Часть 1. Казань, 1904. 454 с. ♦ Козин С.А. Биб-
лиографический обзор изданных и неиздан-
ных работ академика В.П. Васильева, по дан-
ным Азиатского музея АН СССР // Изв. АН 
СССР. VII сер. Отд. обществ. наук. Л., 1931. 
№ 6. С. 759—774 ♦ Шамов Г.Ф. Роль восто-
коведов Казанского университета в изучении 
Монголии и Китая (первая половина ХIХ в.). 
Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Казань, 1956 ♦ 
Горбачева З.И., Петров Н.А., Смыкалов Г.Ф., 
Панкратов Б.И. Русский китаевед академик 
Василий Павлович Васильев // Очерки по ис-
тории русского востоковедения. 1956. Сб. 2.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 61 
♦ ПФА РАН, ф. 775, 258 ед. хр., 1837—1900. 
1926—1927 ♦ Отдел рукописей и редких книг 
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 
Казанского университета.

VASILYEV VASILIY PAVLOVICH 
A sinologist, Buddhist and Sanskrit scho-
lar. For the fi rst time in Russian science 
Vasilyev attempted to systematically ex-
pound the history of the development 
of Buddhist thought. He was among 
the fi rst orientalists who raised the ques-
tion of developing an adequate language 
for describing Buddhist spiritual experience.

ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР 
АНАТОЛЬЕВИЧ Род. 
10.IV.1956 г. в Москве в се-
мье математиков. Его отец — 
профессор механико-матема-
тического факультета МГУ 
Анатолий Михайлович Ва-
сильев (1923—1987). Виктор 

окончил механико-математический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова (1978), 
аспирантуру (там же, в 1981 г., руководи-
тель — В.И. Арнольд). К.ф.-м.н. (1982). 
Д.ф.-м.н. (1992, работа посвящена топо-
логии дискриминантов и их дополнений). 
Академик РАН (22.V.2003, Отделение ма-
тематических наук; математика). Член-
корр. РАН (30.V.1997, Отделение матема-
тики; математика). Специалист в области 
топологии, теории особенностей, инте-
гральной геометрии, теории сложности 
вычислений, комбинаторики. Старший на-
учный сотрудник ВНИИ документоведе-
ния и архивного дела (1981—1987). Стар-
ший научный сотрудник ВНИПИ стати-
стической информационной системы Гос-
комстата СССР (1987—1989). Старший 
научный сотрудник Института приклад-
ной математики РАН (1989—1990). Стар-
ший, ведущий научный сотрудник НИИ 
системных исследований РАН (1990—1995). 
С 1991 г. — преподаватель, профессор Мо-
сковского независимого университета. 
С 1995 г. — ведущий, затем главный науч-
ный сотрудник Математического инсти-
тута им. В.А. Стеклова РАН. С 2008 г. — 
профессор и заведующий кафедрой гео-
метрии и топологии факультета матема-
тики Высшей школы экономики. 

Область его исследований: теория осо-
бенностей, комплексный анализ, тополо-
гия, дифференциальные уравнения в част-
ных производных, комбинаторика. В пред-
ставлении к его избранию в Академию 
наук указывалось, что его научная дея-
тельность началась с изучения асимпто-
тики экспоненциальных интегралов в ком-
плексной области. Он связал эту асимп-
тотику с особенностями лагранжевых и 
лежандровых многообразий и изучил воз-
никающие в связи с этим лагранжевы и 
лежандровы характеристические классы. 
Дальнейшее развитие этих результатов 
привело к построению комплекса особен-
ностей, доставляющего характеристиче-
ские классы лагранжевых и лежандровых 
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многообразий (обобщающие индекс Мас-
лова) и к нахождению многочисленных 
ограничений на сосуществование особен-
ностей на одном многообразии. Последу-
ющее изучение этого комплекса (получив-
шего название «комплекса Васильева») 
в работах М.Э. Казаряна привело к обна-
ружению новых, ранее неизвестных, ха-
рактеристических классов особенностей. 
Изучал лакуны гиперболических диффе-
ренциальных уравнений с частными про-
изводными. Ему удалось доказать гипоте-
зу об эквивалентности резкости функции 
Грина гиперболического оператора и ло-
кального критерия Петровского; он опи-
сал области резкости вблизи всех про-
стых особенностей. Изучение топологии 
дополнений к дискриминантам примене-
ны при исследовании инвариантов узлов 
и зацеплений в трехмерном пространстве. 
Введенное им в 1990 г. понятие «инва-
рианта конечного порядка» (получившее 
в дальнейшем имя «инварианта Василье-
ва») привело к пересмотру классической 
системы взглядов на теорию инвариан-
тов узлов и зацеплений. Его работы по ин-
вариантам конечного порядка содержали 
алгоритмы их вычисления. Получил наи-
лучшие известные (и асимптотически точ-
ные) оценки для числа ветвлений алго-
ритмов приближенного решения поли-
номиальных уравнений и систем. Вывел 
наиболее общие формулы типа Пикара-
Лефшеца для ветвления циклов на осо-
бых комплексных многообразиях. Обоб-
щил теоремы Ньютона о неквадрируемо-
сти на многомерные области. Автор бо-
лее 150 научных работ, в том числе 10 мо-
нографий. Автор пленарного доклада на 
Международном конгрессе математиков 
в Цюрихе (1994). Член исполкома Между-
народного Математического союза (2004—
2010). Президент Московского математи-
ческого общества (2010). Председатель 
экспертного совета ВАК по математике и 
механике (2007—2013). Член редколлегий 
журналов: «Функциональный анализ и его 

приложения» (зам. главного редактора); 
«Известия РАН. Серия математическая»; 
«Moscow Mathematical Journal»; «Докла-
ды Академии наук»; «Selecta Mathematica, 
New Series»; «Journal of Knot Theory and 
its Ramifi cations»; «Topology and its Appli-
cations». Член экспертной комиссии РСОШ 
по математике. Участвовал в XII Летней 
школе «Современная математика» (Дуб-
на, 19—30.VII.2012). Премия Правитель-
ства Российской Федерации 2012 г. в об-
ласти образования — за работу «Система 
анализа и оценки научного содержания 
учебников для средней школы» (с соавто-
рами). Премия Московского математиче-
ского общества за цикл работ «Характе-
ристические классы волновых фронтов» 
(IV.1985). Премия Московского матема-
тического общества для молодых матема-
тиков (1986). MSRI Research Professor-
ship (1997). Miller Professorship (1999, Ber-
keley Univ.). Visiting Fellow Commonership 
(2000, Trinity College, Cambridge Univer-
sity). Автор лирических поэтических про-
изведений. Вместе с женой Татьяной Ста-
мовой, поэтом и переводчиком, выпустил 
книгу стихов «Обыватели небес» (М.: Из-
дательство «Линор», 2013).

Лит.: Vassiliev V.A. Complements of discri-
minants of smooth maps: topology and applica-
tions. 2-d extended edition. Translations of Math. 
Monographs. 98, AMS, Providence, RI, 1994 ♦ 
Vassiliev V.A. Ramifi ed integrals, singularities and 
lacunas // Math. Appl. 315, Kluwer Academic 
Publishers. Dorderecht (Netherlands), 1995, 289 pp. 
♦ Vassiliev V.A. Lagrange and Legendre charac-
teristic classes. 2-d edition. Gordon and Breach 
Publishers. New York, 1993. 273 pp.

VASILYEV VIKTOR ANATOLYEVICH 
A mathematician. Specialist in the field 
of topology, singularity theory, integral 
geometry, complexity theory of computa-
tions, combinatorics.

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ИВА-
НОВИЧ Род. 22.IV.1937 г. в г. Саратове. 
Окончил Московский полиграфический 
институт. К.т.н. (1983). Д.филол.н. (2000, 
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в форме научного доклада, 
тема: «Отечественное ака-
демическое книгоиздание: 
историко-книговедческие 
и типологические аспекты 
(1727—1999 гг.)»). Д.и.н. 
(2005, в форме научного до-
клада, тема: «Книжная куль-

тура в отечественной истории: теоретиче-
ские и историко-книговедческие аспек-
ты: XVIII — начало XXI в.»). Профессор. 
Член-корр. РАН (25.V.2006, Отделение 
историко-филологических наук; история 
отечественной культуры). Книговед, спе-
циалист в области истории книжной куль-
туры и ряда других направлений истории 
России. Генеральный директор Научно-
производственного объединения «Изда-
тельство “Наука” РАН». Создатель и ру-
ководитель Научного центра исследова-
ний истории книжной культуры РАН и 
Института книжной культуры и управ-
ления Государственного академического 
университета гуманитарных наук (ГАУГН); 
декан факультета культуры, искусства и 
управления. Советник президента РАН 
по издательской деятельности. Разработ-
чик нового научного направления исто-
рических исследований — «история книж-
ной культуры» — как совокупность тео-
рий и концепций, обосновывающих место 
и роль книги и книжной культуры в куль-
турно-историческом пространстве социу-
ма. Обосновал понятие «книжной культу-
ры» как важной составной части отечест-
венной и мировой культуры. Он впервые 
исследовал особенности формирования 
российской книжной культуры XVIII — 
начала XXI века в контексте основания 
и деятельности Академии наук, а также 
внес вклад в подготовку фундаменталь-
ных исследований по истории Великой 
Отечественной войны и РАН. Создатель 
походной военной полиграфической тех-
ники, автор метода выпуска книг и жур-
налов по репродуцируемому оригинал-
макету. Один из авторов основополагаю-

щих государственных стандартов, норма-
тивных материалов и учебных пособий 
в области книжного дела и полиграфии. 
Автор научных и педагогических работ 
по отечественной истории, истории книги 
и книжной культуры. В своей моногра-
фии об истории академического книгоиз-
дания особое место отвел обзору истории 
старейшей в Европе санкт-петербургской 
типографии (1998): «С самого основания 
Академической типографии (одновремен-
но и издательства) Академия наук всегда 
считала научное книгоиздательство од-
ной из важнейших функций Академии 
наук, а опубликованные научные труды — 
завершающей стадией научных исследо-
ваний. С 1728 года и по сей день направ-
ления издательской деятельности опре-
деляли, а издательским комплексом руко-
водили и руководят главные органы уп-
равления Академией, ее руководители выс-
шего ранга. Создание Академической ти-
пографии, ее становление и развитие не-
посредственно связаны с именем первого 
президента Академии наук Л.Л. Блюмен-
троста и конференц-секретаря Ф.И. Мил-
лера, которому, как уже упоминалось ра-
нее, и был впервые (в 1728 г.) поручен 
надзор за типографией. Первым же фак-
тором (по современным понятиям — ис-
полнительным директором) типографии 
был Брикнер.». Историк И.Ю. Фоменко 
напоминает, что «фактор — важная фигу-
ра в книгоиздательском деле того време-
ни. В Европе фактором называли либо 
мастера наборного цеха, либо — чаще — 
администратора, начальника наборного 
цеха, или в широком смысле — начальни-
ка (руководителя) того или иного под-
разделения типографии.». В.И. Васильев 
всего опубликовал около 400 научных 
трудов, в числе которых более двух де-
сятков индивидуальных и коллективных 
монографий. Член Бюро Отделения исто-
рико-филологических наук РАН. Член 
Союза писателей и Союза журналистов 
России. Президент Ассоциации книгоиз-
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дателей России (АСКИ), вице-президент 
Российского книжного союза (РКС). Член 
научно-редакционного совета Большой 
Российской Энциклопедии. Член редак-
ционной коллегии серии «Литературные 
памятники» (2007), журналов «Вестник 
Российской академии наук», «Доклады 
Российской академии наук», «Природа», 
«Новая и новейшая история». Первый за-
меститель председателя Научного совета 
РАН «История мировой культуры», заме-
ститель председателя Научно-издатель-
ского совета РАН. Член Совета Россий-
ского гуманитарного научного фонда. Член 
Московского городского совета книгоиз-
дания. Президент Фонда «Книжная куль-
тура». Председатель Научного совета по 
книгоизданию при Международной ассо-
циации академий наук стран СНГ. Заслу-
женный работник культуры РФ. Почет-
ный деятель науки и техники города Мо-
сквы. Лауреат премии Союза журнали-
стов России. Лауреат профессиональных 
премий «Человек года» в книжном бизне-
се (2003), «Человек научной книги» (2004). 
Лауреат Международной премии имени 
Д.С. Лихачева. Премия РАН за лучшие 
работы по популяризации науки (2000) — 
за серию публикаций, посвященных 275-ле-
тию Российской академии наук. Награж-
ден орденами Почета, «За заслуги перед 
Отечеством» IV и III степеней.

Лит.: Техника научного книгопечатания: 
история, состояние, перспективы (историко-
книговедческие аспекты). М., 1981 ♦ Развитие 
издательско-полиграфической техники (исто-
рико-книговедческие аспекты). М., 1987 ♦ Из-
дательская деятельность Академии наук в её 
историческом развитии (от зарождения до 
наших дней). М., 1998—1999 (кн. 1—2) ♦ Рос-
сийская академия наук: история и современ-
ность. М., 2000 ♦ История книжной культу-
ры: теоретико-методологические аспекты.. 
М., 2001 ♦ Из истории России: академическая 
книга в 1991—2001 годах (к десятилетию вос-
создания Российской академии наук). М., 2004 
♦ Академическая книга в истории Великой 
Отечественной войны. М., 2005 ♦ Теория и ме-
тодология книжной культуры. София, 2005 
(на болг. яз.) ♦ Книга и книжная культура 

на переломных этапах отечественной исто-
рии: теория, история, современность. М., 2005.

О нем: Владимир Иванович Васильев: 
краткий очерк научной педагогической дея-
тельности. Сост. Д.О. Нарзикулов, Ф.И. Фе-
досейкин. М.: Изд-во МГУП «Мир книги», 1997.

VASILYEV VLADIMIR IVANOVICH 
A specialist in the field of book cul-
ture history. He studied the role of a book 
in the history of mankind. 

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИ-
МИР НИКОЛАЕВИЧ 
Род. 01.IV.1951 г. в г. Став-
рополе. Окончил физико-ме-
ханический факультет Ле-
нинградского политехниче-
ского института по специ-
альности «Теплофизика» 

(1974). К.т.н. (1980, специальность «Теп-
лофизика и молекулярная физика». Д.т.н. 
(1989, специальности «Оптические при-
боры» и «Теплофизика и молекулярная 
физика»). Профессор (1990). Член-корр. 
РАН (22.XII.2011, Отделение нанотехно-
логий и информационных технологий). 
Специалист в области конвергентных оп-
тических и информационных технологий, 
математического моделирования произ-
водства оптического волокна и элементов 
фотоники. Член-корр. Российской акаде-
мии образования (2008). В Ставрополь-
ском политехническом институте (1978—
1983): старший научный сотрудник, асси-
стент, доцент. С 1983 г. работает в Ленин-
градском институте точной механики и 
оптики (ЛИТМО). Первый проректор, за-
тем ректор Санкт-Петербургского нацио-
нального исследовательского универси-
тета информационных технологий, ме-
ханики и оптики. Заведующий кафедрой 
«Компьютерные технологии», которую соз-
дал в 1991 г. Кафедра выпускает специа-
листов в области прикладной математики 
и информатики. Им разработаны учебные 
планы и программы для подготовки спе-
циалистов, изданы учебные пособия, в том 
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числе и в компьютерном варианте. Подго-
товил трех докторов и семнадцать канди-
датов наук. 

Его научные работы посвящены сле-
дующим основным направлениям: мате-
матическое моделирование и реализация 
технологических процессов изготовления 
волоконно-оптических систем передачи 
информации; компьютерная обработка 
сигналов в приложении к интерфероме-
трическим системам; когнитивные опти-
ческие системы обработки информации; 
переключатели и регулируемые аттень-
юкторы на основе ЖК-технологий для 
телекоммуникационных систем; оптиче-
ский дизайн с применением методов ис-
кусственного интеллекта. Им предложе-
ны и реализованы новые технологиче-
ские процессы производства оптических 
волокон и элементов электроники, вклю-
чая систему управления с принципиаль-
но новыми интерферометрическими дат-
чиками. По направлению компьютерных 
систем обработки и преобразования дан-
ных в информационных, измерительных 
и управляющих систем им с сотрудника-
ми выполнена работа в области обработ-
ки сигналов в интерферометрических си-
стемах при учете оценки точности и по-
мехоустойчивости методов и компьютер-
ных алгоритмов. Предложил принципы 
построения интерферометрических рада-
ров для бесконтактного контроля микро-
структуры трехмерных объектов с широ-
ким диапазоном отклонений параметров 
изделия. Показал возможности восстанов-
ления рельефа диффузно-рассеивающих 
негладких поверхностей и приповерхност-
ной томографической структуры частично 
отражающих неоднородных сред. Опти-
ческие радары позволяют получать боль-
шой объем информации об исследуемых 
объектах, обработка и анализ которой 
осуществляется методами преобразова-
ния и фильтрации сигналов и изображе-
ний на основе современных компьютер-
ных технологий. При реконструкции изо-

бражений и голограмм применил вычис-
лительные методы для получения количе-
ственной трехмерной информации об ис-
следуемом объекте. Еще одно направле-
ние его работ базируется на представле-
нии о том, что фундаментальные физи-
ческие явления дифракции и интерфе-
ренции, лежащие в основе Фурье-голо-
графии, соответствуют основным положе-
ниям парадигмы вычислительного интел-
лекта. При его участии созданы лабора-
торные образцы фотонно-кристалличе-
ских и микроструктурных волокон, а так-
же элементы фотонно-кристаллических 
устройств. Повышение быстродействия 
до микросекундного уровня является ак-
туальным для применения ЖК-устройств 
в коммуникационных системах и регули-
ровании интенсивности оптического сиг-
нала. Поэтому направления работ специа-
листов его научной школы связаны с по-
иском новых путей улучшения временных 
характеристик оборудования для длины 
волны 1.55 мкм. Структурный синтез оп-
тической системы с привлечением экс-
пертной системы в области расчета раз-
личных объективов — это его новый под-
ход к оптическому дизайну. Основой дан-
ного подхода является применение иерар-
хической классификации оптических си-
стем, позволяющей осуществлять непо-
средственный переход от данных техни-
ческого задания к конкретному классу си-
стем: использование элементов с извест-
ными оптическими свойствами, не вно-
сящих определенных видов аберраций, 
и предоставляющих необходимые кор-
рекционные возможности. В результате 
формализация знаний эксперта-оптика 
в сочетании с алгоритмом структурного 
синтеза получены качественно новые ва-
рианты стартовых точек. Вице-президент 
Российского союза ректоров (2006). Ви-
це-президент Ассоциации российских ву-
зов. Председатель Совета ректоров Санкт-
Петербурга. Президент Оптического об-
щества им. Д.С. Рождественского (2006). 
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Генеральный директор Вузтелекомцентра. 
Инициатор и руководитель программ соз-
дания компьютерных систем в исследова-
тельских подразделениях вузов Петербур-
га. Научный руководитель сети RUNNet. 
Внес большой вклад в развитие между-
народного сотрудничества в области фо-
тонных и информационных технологий, 
являясь постоянным членом ряда между-
народных обществ и международных на-
учных групп. Автор более 200 научных 
работ, в том числе 3 монографий и 22 ав-
торских свидетельств и патентов. Акаде-
мик СПбИА. Член-корр. Академии инже-
нерных наук. Член-корр. Международной 
академии наук высшей школы. Член Со-
вета по науке, технологиям и образова-
нию при Президенте РФ. Член рабочей 
группы «Стратегические компьютерные 
технологии и программное обеспечение», 
Комиссии при Президенте РФ по модер-
низации и технологическому развитию 
экономики России. Член Научно-техниче-
ского совета при Губернаторе Санкт-Пе-
тербурга. Председатель трех специализи-
рованных докторских советов. Член ред-
коллегии ряда научных журналов, в том 
числе: «Оптический журнал», «Физика и 
химия стекла», «Известия вузов. Прибо-
ростроение». Заслуженный деятель науки 
РФ (2000). Премия Правительства Рос-
сийской Федерации в области образова-
ния (2000). Премия Президента Россий-
ской Федерации в области образования 
за научно-практическую работу «Обще-
ственно-государственная система форми-
рования информационной среды общеоб-
разовательного учреждения» (2002). Пре-
мия Президента Российской Федерации 
в области образования за 2003 г. за науч-
но-практическую работу для образователь-
ных учреждений высшего профессиональ-
ного образования «Разработка концепции 
и создание организационной структуры, 
учебно-методического и программного 
обеспечения инновационной системы под-
готовки высококвалифицированных кад-

ров в области информационных техноло-
гий». Премия Правительства Российской 
Федерации 2008 г. в области образования 
за научно-практическую и методическую 
разработку «Инновационная система по-
иска и подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов в области производ-
ства программного обеспечения на осно-
ве проектного и соревновательного под-
ходов» для образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. 
Удостоен Почетной грамоты Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (IV.2006). Награж-
ден орденом Почета (2007), орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й степени 
(2011), медалями «300 лет Российскому 
флоту» (1996) и «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга» (2004) и др. 

Лит.: Компьютерные сети: Принципы по-
строения, подсистемы, сетевые услуги. М., 
1994 ♦ Разрушение биоткани при воздейст-
вии лазерного излучения // Инженерно-физи-
ческий журнал. 1993. Т. 65 (5) ♦ Бахолдин А.В., 
Бутылкина (Родионова) К.Д., Васильев В.Н., 
Романова Г.Э. Разработка и исследование зер-
кальных и зеркально-линзовых оптических си-
стем для дистанционного зондирования Земли 
// «Оптический журнал». 2017.

О нем: Иванова И.Л., Дульнев Г.Н., Колес-
ников Ю.Л., Новиков Г.И., Мальцева Н.К. Уни-
верситет XXI века. СПб.: НИУ ИТМО, 2011.

VASILYEV VLADIMIR NIKOLAYE-
VICH A specialist in the fi eld of conver-
gent optical and information technolo-
gies, mathematical simulation of optical 
fi ber production and photonics elements. 
He proposed new technological processes 
for the production of optical fibers and 
electronic components.

ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ 22.Х.1929—20.VII.1985. Род. 
в Москве. Член-корр. РАН (26.XII.1984, 
Отделение физиологии; физиология). Спе-
циалист в области биофизики. Провел 
исследования в области клеточной фи-
зиологии и моделирования процессов мик-
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робиологического синтеза. 
Изучал микробиологиче-
ский синтез продуктов об-
мена веществ микроорга-
низмов за счёт присущих 
микробной клетке фермент-
ных систем. Он и его уче-
ники определили возмож-

ности использования микробиологиче-
ского синтеза при производстве противо-
бактерийных препаратов. Подтвержде-
но, что культивирование является основ-
ной стадией технологического процесса 
и во многом определяет количественные 
и качественные характеристики биопре-
паратов. Намечены меры по селекцио-
нированию новых высокопродуктивных 
штаммов; усовершенствованию состава 
питательных сред и конструкции реакто-
ров, оптимизации режимов глубинного пе-
риодического культивирования микроор-
ганизмов. Государственная премия СССР 
(1982). Умер в п. Смена (Московская обл.). 

Лит.: Васильев Н.Н., Амбросов В.А, Склад-
нева А.А. Моделирование процессов микробио-
логического синтеза. М.: «Лесная промышлен-
ность», 1985.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 447.
VASILYEV NIKOLAY NIKOLAYE-
VICH A specialist in the fi eld of biologi-
cal physics. He carried out research in cell 
physiology and modeling of processes 
of microbiological synthesis.

ВАСИЛЬЕВ ОЛЕГ ФЕ-
ДОРОВИЧ 01.VIII.1925—
07.III.2017. Род. в Москве. 
Окончил гидромелиоратив-
ный факультет по специаль-
ности «Гидротехника и ме-
лиорация» (1948) и аспи-
рантуру кафедры гидравли-

ки (1951) Московского гидромелиоратив-
ного института им. В.Р. Вильямса. К.т.н. 
(1951). Д.т.н. (1960). Доцент (1953). Про-
фессор (1963). Академик РАН (31.III.1994, 
Отделение океанологии, физики атмосфе-

ры и географии; экология). Член-корр. 
РАН (24.XI.1970, Отделение механики и 
процессов управления; механика). Спе-
циалист в области прикладной гидроди-
намики, гидравлики, гидрологии, гидро-
физики и экологии водоемов. Участник 
Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.: в 1941—1942 гг. работал на строи-
тельстве оборонительных рубежей, участ-
вовал в обороне Москвы, в 1943 г. кур-
сант 2-го Московского военно-пехотно-
го училища, с 1943 г. участвовал в боях 
в должности помощника командира взвода 
связи 1 стрелкового батальона 69 стрелко-
вого полка 97 стрелковой дивизии 5-й ар-
мии Калининского, затем 3-го Белорус-
ского фронта. Работал в Московском ин-
женерно-строительном институте с 1951 г. 
ассистентом, с 1952 по 1959 г. доцентом 
кафедры гидравлики. С 1959 г. в Инсти-
туте гидродинамики СО АН СССР в Но-
восибирске: заведующий лабораторией 
(с 1970 г. — отделом) прикладной гидро-
динамики. В 1977—1980 гг. — заместитель 
директора и заведующий отделом «При-
родные ресурсы и окружающая среда» 
Международного института прикладно-
го системного анализа (Лаксенбург, Ав-
стрия). С 1980 г. в Сибирском отделении 
АН СССР: руководитель новой лабора-
тории гидрофизики и экологии водоемов 
в Институте гидродинамики. Директор-
организатор Института водных и экологи-
ческих проблем (1985—1987). Директор 
Института водных и экологических про-
блем (1987—1995). С 1995 г. — советник 
Российской академии наук. 

Основные направления его научной 
деятельности: прикладная гидродинами-
ка и гидравлика, гидрология рек и инже-
нерная гидрология, гидрофизика водое-
мов, проблемы окружающей среды и ис-
пользование водных ресурсов. Участво-
вал в первых отечественных работах по 
созданию наклонных судоподъемников, 
первоначально разработал упрощенную 
теорию гидродинамических процессов 
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в камере судоподъемника применитель-
но к условиям проектирования Братско-
го гидроузла (работа была выполнена 
в 1950-е гг. в МИСИ им. В.В. Куйбышева 
по заданию Московского отделения ин-
ститута «Гидроэнергопроект»). Получен-
ные теоретически результаты проверил 
экспериментально на модели Братского 
судоподъемника в лаборатории гидравли-
ки МИСИ. Построил общую теорию свя-
занных колебаний воды и судна в движу-
щейся камере наклонного судоподъемни-
ка, основанной на совместном примене-
нии теории длинных волн и теории про-
дольно-килевой качки корабля, что по-
служило основой для разработки проек-
та наклонного судоподъемника Красно-
ярского гидроузла. Под его руководством 
учеными Института гидродинамики СО 
АН СССР в сотрудничестве с новосибир-
скими вузами НИСИ, НИИВТ и НЭТИ 
были выполнены основные теоретические 
и экспериментальные исследования, свя-
занные с изучением гидродинамических 
процессов в камере и гидросистемах на-
клонного Красноярского судоподъемни-
ка — уникального гидротехнического со-
оружения, не имеющего аналогов в мире. 
Руководил работами по решению инже-
нерных вопросов, связанных с созданием 
высоконапорных гидроэлектростанций 
в СССР, в том числе по изучению опасно-
сти распространения волн прорыва в слу-
чае разрушения их плотин. Был родона-
чальником создания эффективных чис-
ленных методов решения различных задач 
гидравлики и газовой динамики, особен-
но в области расчета неустановившихся 
течений, с помощью которых был выпол-
нен в конце 1960-х гг. расчет волны про-
рыва в случае разрушения плотины энер-
гетического гидроузла с большим водо-
хранилищем, расположенного на одной 
из больших сибирских рек. Результаты рас-
чета были проверены в институте «Гид-
ропроект» на русловой модели гидроузла 
с большими участками русла реки в верх-

нем и нижнем бьефах на открытой рус-
ловой площадке Волгоградской лабора-
тории. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
занимался вопросами оценки экологиче-
ского состояния водных объектов и про-
гнозирования экологических последствий 
осуществления крупных гидроэнергети-
ческих и водохозяйственных проектов, 
связанных с созданием двух гидроузлов 
в Сибири — Катунского и Крапивинского. 
Занимался преподавательской деятельно-
стью: с 1951 г. ассистент, с 1952 по 1959 г. 
доцент кафедры гидравлики Московско-
го инженерно-строительного института. 
Работал по совместительству в Новоси-
бирском государственном университете 
с 1961 г. — доцентом, с 1962 г. профес-
сором кафедры теоретической механики, 
с 1969 г. профессором кафедры гидроди-
намики. В 1989 г. организовал кафедру 
природопользования и геоэкологии в Ал-
тайском государственном университете, ра-
ботал по совместительству в 1989—1992 гг. 
заведующим кафедрой, а в 1993—1996 гг. 
профессором этой кафедры. Был профес-
сором кафедры гидротехнических соору-
жений и гидравлики в Новосибирском 
государственном архитектурно-строитель-
ном институте, в 2001 г. организовал и 
возглавил филиал этой кафедры при Ин-
ституте водных и экологических проблем 
СО РАН. Под его руководством защити-
ли диссертации 13 докторов и 37 канди-
датов наук. Являлся членом диссертаци-
онных советов по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, почетным чле-
ном Венгерского гидрологического обще-
ства, членом Международной ассоциации 
по гидротехнике и гидравлическим иссле-
дованиям (МАГИ), почетным доктором 
инженерных наук Университета Карлсруэ 
(ФРГ), членом Международной ассоциа-
ции по гидрологическим наукам (МАГИ), 
членом национальных комитетов Между-
народного союза по теоретической и при-
кладной механике Автор и соавтор более 
400 научных работ, в том числе 9 моногра-
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фий и монографических обзоров. Награж-
ден более 22 орденами и медалями, в том 
числе орденами «Знак Почета» (двумя — 
1967, 1970), орденами Отечественной вой-
ны I степени (1988), «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (1998), медаля-
ми «За отвагу» (1943), «За оборону Моск-
вы» (1944). 

Лит.: Основы механики винтовых и цир-
куляционных потоков. Госэнергоиздат, 1958. 
144 с. ♦ Задачи гидродинамического расчета 
наклонных судоподъемников // Известия АН 
СССР. Серия «Энергетика и автоматика». 
1959. № 2 ♦ Математическое моделирование 
гидравлических и гидрологических процессов 
в водоемах и водотоках (обзор работ, выпол-
ненных в Сибирском отделении РАН) // Вод-
ные ресурсы. 1999. Том 26 ♦ Судоподъемник 
Красноярского гидроузла // Гидротехническое 
строительство. 2002, № 12 (в соавторстве 
с Атавиным А.А., Боярским В.М., Екимовым 
Ю.Ф.) ♦ Гидродинамические процессы в судо-
пропускных сооружениях. Новосибирск: Нау-
ка, 1993 ♦ Создание современных систем опе-
ративного прогнозирования половодий и па-
водков как один из путей модернизации средств 
управления работой гидроэлектростанций 
в многоводные периоды // Гидротехническое 
строительство, 2012. № 2. С. 21—26 (соавт. 
А.Н. Семчуков). 

О нем: Научная элита: кто есть кто 
в Российской академии наук. М., 1993 ♦ Эн-
циклопедия Алтайского края. Барнаул, 1996 
♦ Профессора Алтайского университета // 
Биографический справочник. Барнаул, 2000 ♦ 
Энциклопедия «Новосибирск». Новосибирск, 
2003 ♦ Мелуа А.И., Мигуренко В.Р., Станке-
вич В.Л. Гидроэнергетики России и СНГ. Рос-
сийская биографическая энциклопедия «Ве-
ликая Россия». Под ред. проф. А.И. Мелуа. 
Тт. 21—22. СПб.: Гуманистика, 2015.

VASILYEV OLEG FEDOROVICH 
A specialist in the fi eld of applied hydro-
dynamics, hydraulics, hydrology, hydro-
physics and ecology of reservoirs. Author 
of works on hydrology of rivers and en-
gineering hydrology, hydrophysics of re-
servoirs, use of water resources. He par-
ticipated in the first domestic works 
on the creation of inclined ship’s lifts. 
He developed a simplifi ed theory of hyd-
rodynamic processes in the ship’s lift 

chamber in relation to the design condi-
tions of the Bratsk hydroelectric complex.

ВАСИЛЬЕВ СТАНИ-
СЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 
Род. 05.VII.1946 г. в дер. 
Чистяково (Донецкая обл., 
УССР). Окончил радиотех-
нический факультет Казан-
ского авиационного инсти-
тута (КАИ) (1970) и аспи-

рантуру КАИ в 1975 г. К.ф.-м.н. (тема: 
«Некоторые вопросы математической тео-
рии систем»). Д.ф.-м.н. (тема: «Синтез 
теорем с вектор-функциями Ляпунова 
в математической теории систем»). Про-
фессор. Академик РАН (25.V.2006, Отде-
ление энергетики, машиностроения, меха-
ники и процессов управления; процессы 
управления). Член-корр. РАН (30.V.1997, 
Отделение проблем машиностроения, ме-
ханики и процессов управления; процессы 
управления). Математик, специалист в об-
ласти теории управления, математической 
кибернетики, системного анализа. С 1970 
по 1975 г. работал в Казанском авиацион-
ном институте им. А.Н. Туполева: инже-
нер, ассистент, старший инженер кафед-
ры кибернетики. В 1975—1980 гг. — млад-
ший научный сотрудник, заведующий ла-
бораторией математической теории систем 
Сибирского энергетического института 
СО АН СССР. С 1980 по 1991 г. заведовал 
лабораторией математической теории си-
стем, заведовал отделом математической 
кибернетики Иркутского вычислитель-
ного центра (ИрВЦ) СО РАН. С 1991 по 
2006 г. — директор ИрВЦ (в дальней-
шем — Институт динамики систем и тео-
рии управления — ИДСТУ) СО РАН; 
по совместительству — заведующий ка-
федрой прикладной математики Институ-
та математики и экономики Иркутского 
государственного университета. До 2017 г. 
был директором Института проблем уп-
равления имени В.А. Трапезникова РАН. 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3544
Его основные научные результаты свя-

заны с исследованием устойчивости, уп-
равляемости, оптимальности и других ди-
намических свойств нелинейных, логико-
динамических и других математических 
моделей систем, а также с проблемами 
обеспечения автономности систем авто-
матического управления в условиях не-
определенности и возмущений. Им раз-
работаны методы редукции в анализе си-
стем, развивающие метод сравнения. Соз-
даны конструктивные логики и методы 
автоматизации поиска выводов и порож-
дения гипотез с приложениями в задачах 
интеллектуального управления. Разрабо-
таны методы многокритериального при-
нятия решений с приложениями к зада-
чам проектирования, регионального раз-
вития. Автор более 350 научных работ, 
в т.ч. 10 монографий. Член Научно-изда-
тельского совета РАН. Заместитель глав-
ного редактора журнала «Доклады Ака-
демии наук» РАН. Член Бюро Комиссии 
президиума РАН по совершенствованию 
структуры научных организаций, нахо-
дящихся в ведении Федерального агент-
ства научных организаций. Председатель 
Научного совета по информатике при Пре-
зидиуме Иркутского научного центра СО 
РАН. Член Национального комитета ИФАК 
по автоматическому управлению. Член 
Американского математического общест-
ва (АМS), Американского компьютерного 
общества (АСМ). Председатель Научного 
совета РАН по теории управляемых про-
цессов и автоматизации. Председатель, 
член организационных и программных 
комитетов ряда научных конференций, 
в их числе: председатель и сопредседа-
тель Оргкомитетов International Workshop 
of IFAC (International Federation of Auto-
matic Control) on Modelling and Analysis 
of Logic Controlled Dynamic Systems (2003); 
VIII Четаевской конференции «Аналити-
ческая механика, устойчивость и управле-
ние движением» (2002). Председатель На-
учно-координационного совета по управ-

лению и информатике ИНЦ СО РАН 
(1991). Член Объединенного ученого со-
вета по математике и информатике СО 
РАН (1988), зам. председателя и член его 
бюро (2002). Со-организатор Учебно-на-
учного комплекса ИГУ-ИДСТУ СО РАН 
по Федеральной целевой программе «Ин-
теграция» (1991). Руководитель разработ-
ки и развития Информационно-вычисли-
тельной сети Иркутского научного цент-
ра СО РАН (1991). Заведующий кафедра-
ми теории систем (1991—1996) и приклад-
ной математики ИГУ с 1996 г. (в 2002 г. 
переименована в кафедру проблем управ-
ления и информатики ИГУ) и информа-
ционных технологий управления Бурят-
ского госуниверситета (БГУ). Научный 
руководитель Бурятского центра инфор-
матизации Байкальского региона (учреди-
тели — БГУ и Бурятский научный центр 
СО РАН, с 2001). Научный руководитель 
и консультант 20 кандидатов и 9 докто-
ров наук. Член редколлегии журнала «Вы-
числительные технологии» (2002), ред-
коллегии журнала «Аэрокосмическое при-
боростроение» (2002), редколлегии Меж-
дународного журнала «Nonlinear Studies» 
(США, с 2001 г.), редколлегии Междуна-
родного журнала «Hybrid Systems» (США, 
с 2000 г.), редколлегии журнала «Изве-
стия РАН. Теория и системы управле-
ния» (1999), редколлегии «Сибирского 
журнала вычислительной математики» 
(1998), редколлегии «Сибирского журнала 
прикладной и индустриальной математи-
ки» (1998), редколлегии Международно-
го журнала «Computer Research» (Греция, 
с 1998 г.), редколлегии журнала «Матема-
тика» (РАЕН, с 1994 г.), Международно-
го научного совета журнала «Интеллек-
туальные системы» (с 1999 г.). Главный 
редактор журналов «Оптимизация, управ-
ление, интеллект» (1999), «Автоматика и 
телемеханика» РАН. Член Научного со-
вета по супервычислениям РАН (1998). 
Член Национального комитета ИФАК 
(IFAC) по автоматическому управлению 
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(1998). Член Международной федерации 
нелинейных аналитиков (1992). Член AMS 
(США), американского компьютерного об-
щества (ACM) и др. научных обществ. Ака-
демик РАЕН. Академик Академии нели-
нейных наук. Академик Академии нави-
гации и управления движением (2000). 
Государственная премия СССР в области 
науки и техники (1984). Премия СО РАН 
в области фундаментальных исследова-
ний (1986). Награжден орденами Поче-
та (1999) и Дружбы (2006), медалью им. 
С.П. Королева Федерации космонавтики 
РФ (1994), медалью «За трудовое отли-
чие» (1988), Почетной грамотой губерна-
тора Иркутской области за большой вклад 
в ее развитие (1999). 

Лит.: Васильев С.Н. Теория и применение 
логико-управляемых систем // Труды 2-й Меж-
дународной конференции «Идентификация си-
стем и задачи управления» (SICPRO’03), с. 23—
52, 2003 ♦ Васильев С.Н., Жерлов А.К. Теоре-
тико-игровая семантика позитивно-образо-
ванных формул // Труды 8-й Национальной 
конференции по искусственному интеллекту 
(КИИ’2002), Коломна, т. 1, с. 51—59, 2002 ♦ Ва-
сильев С.Н. Логическая обработка информа-
ции в задачах управления // Труды Всероссий-
ской научно-технической конференции «Тео-
ретические и прикладные вопросы современ-
ных информационных технологий». Улан-Удэ, 
с. 160—167, 2001 ♦ Васильев С.Н., Локтев М.А., 
Толок А.В., Толок Н.Б., Ульянов С.А. К планирова-
нию маршрутов в 3D-среде с многовариантной 
моделью // Тр. СПИИРАН, 45 (2016), 5—25.

VASILYEV STANISLAV NIKO-
LAYEVICH A mathematician. Specialist 
in the fi eld of control theory, mathema-
tical cybernetics, system analysis. He stu-
died stability, controllability, optimality 
and other dynamic properties of nonlinear, 
logical-dynamic and other mathematical 
models of systems. He studied methods 
of ensuring the autonomy of automatic 
control systems under conditions of un-
certainty and perturbations. He created 
constructive logics and methods for auto-
mating the search for conclusions and 
generating hypotheses with applications 
in problems of intellectual control.

ВАСИЛЬЕВ ЮРИЙ 
МАРКОВИЧ 26.XI.1928—
30.VI.2017. Род. в Москве. 
Окончил 1-й Московский 
медицинский институт им. 
И.М. Сеченова (1949). Д.м.н. 
(1962). Профессор (1963). 
Член-корр. РАН (15.XII.1990, 

Отделение биохимии, биофизики и хи-
мии физиологически активных соедине-
ний: клеточная биология). Специалист 
в области клеточной биологии, биологии 
и биохимии нормальных и опухолевых 
клеток. Страсть к науке проявилась еще 
в школе, после которой, как отличник, 
без экзаменов был принят в медицин-
ский институт. Получив высшее образо-
вание, работал в Российском онкологи-
ческом научном центре им. Н.Н. Блохи-
на (РОНЦ) РАМН: младший научный со-
трудник (1952—1956), старший научный 
сотрудник (1956—1960), зав. лаборато-
рией механизмов канцерогенеза (1962—
2000) Научно-исследовательского инсти-
тута канцерогенеза РОНЦ. Одновременно 
(1963—2006) — профессор кафедры виру-
сологии биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, с 1964 г. — руково-
дитель группы клеточных регуляций от-
дела математических методов в биологии 
Института физико-химической биологии 
им. А.Н. Белозерского МГУ. Стажировал-
ся в Великобритании и в США. 

Один из создателей современной экс-
периментальной онкологии. Известен как 
открыватель роли системы микротрубо-
чек в определении формы и направлен-
ных движений клеток и роли актинмио-
зиновой сократимости в генезе и дина-
мике адгезионных структур. Им изучены 
клеточные и молекулярные механизмы 
реорганизаций цитоскелета. Показал, что 
система микротрубочек определяет рас-
пределение мест полимеризации актино-
вых микрофиламентов в клетке и направ-
ленность клеточных движений, что систе-
ма микротрубочек контролирует органи-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3546
зацию актинмиозинового кортекса клетки 
через каскад специальных ГТФаз. Устано-
вил, что сократимость актинмиозиново-
го кортекса определяет организацию ад-
гезионных структур клетки; при опухоле-
вых трансформациях нарушения генома 
приводят к изменениям организации ци-
тоскелета, которые определяют наиболее 
опасные свойства злокачественных опу-
холей — инвазию и метастазирование. 
Начало 1960-х гг. — особый период в со-
ветской биологии. Академик А.А. Бог-
данов о том времени: «На рубеже 1950—
1960-х годов возникла молекулярная био-
логия, а в 1961 году в Москве прошел 
исторический Международный биохими-
ческий конгресс, который открыл отече-
ственным ученым яркий и многообраз-
ный мир новой биологии. Начиналось из-
учение биологических явлений на уровне 
молекул, и в новую биологию устреми-
лись не только биохимики и генетики, ге-
роически пережившие мрачные годы лы-
сенковщины, но и физики, химики, даже 
математики. Этот вихрь захватил собой 
и представителей, казалось бы, более тра-
диционных разделов биологии. Одной из 
наиболее ярких фигур среди них был тог-
да еще молодой клеточный биолог Юрий 
Маркович Васильев.».

Его лаборатория механизмов канце-
рогенеза была создана в 1962 г. Первый 
этап работ был посвящен изучению ме-
ханизмов реакций клеток на химические 
канцерогены. Наиболее важным резуль-
татом этого периода было открытие ново-
го феномена — резкого снижения чувст-
вительности трансформированных кле-
ток к токсическому действию химиче-
ских канцерогенов по сравнению с их нор-
мальными предшественниками. С конца 
1960-х гг. в лаборатории начало разви-
ваться новое направление работы: нача-
ты исследования механизмов поведения 
нормальных и опухолевых клеток в кле-
точной культуре, в особенности, механиз-
мов адгезии и движений, ответственных 

за инвазию опухолевых клеток. Важней-
шее значение приобрело использование 
иммуноморфологических методов с при-
менением моноклональных антител, по-
лученных в лаборатории. Совместно с от-
делом патологической анатомии опухо-
лей человека РОНЦ им разработаны но-
вые методы дифференциальной диагно-
стики доброкачественных и злокачествен-
ных новообразований молочной железы 
человека на основании изменения экспрес-
сии цитоскелетных белков. 

В течение многих лет совместно с ма-
тематиком И.М. Гельфандом изучал меха-
низмы движений нормальной и опухоле-
вой клетки. Вместе с Гельфандом прово-
дил занятия по молекулярной биологии и 
генетике во «Второй школе» (1967—1970) 
(лицей «Вторая школа» — государствен-
ный физико-математический лицей в Юго-
Западном административном округе го-
рода Москвы). Принимал участие в био-
логическом семинаре И.М. Гельфанда. Ва-
сильев вспоминал о семинаре (источник: 
http://iitp.ru/ru/userpages/325/105.htm): 
«Где-то в конце 1962 г. мой друг А.Я. Фри-
денштейн спросил меня, не соглашусь ли 
я поговорить о биологии со знаменитым 
математиком И.М. Гельфандом. Я ниче-
го об И.М. не знал и стал расспрашивать 
А.Я. Он рассказал, что Гельфанд был ма-
тематическим вундеркиндом, который 
в начале 1930-х гг. после окончания шко-
лы приехал в Москву из маленького ук-
раинского городка и был сразу зачислен 
в аспирантуру МГУ. После опубликования 
нескольких математических работ он при-
обрел всемирную известность. В 1940-е гг. 
И.М. много работал с физиками над об-
щеизвестными задачами. Уже потом я уз-
нал, что И.М. некоторое время сопротив-
лялся моей кандидатуре: я в то время 
(1962—1963 гг.) был заместителем дирек-
тора Института онкологии. Н.Н. Блохин 
директор Института надеялся, что я как-
то улучшу теоретическую часть в Инсти-
туте, однако вскоре я понял, что все мои 
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административные идеи неверны или не-
выполнимы, и ушел с административной 
должности. Я поначалу без восторга вос-
принял предложение А.Я. прийти для раз-
говоров с И.М. В то время многие физики 
и математики увлекались биологией, по-
видимому, великая статья Уотсона и Кри-
ка о двойной спирали создала у многих 
людей впечатление, что в биологии од-
ного усилия ума может быть достаточно 
для получения замечательного результата. 
На деле такие попытки кончались ничем, 
и поскольку я уже встречался с подобны-
ми случаями, то сказал А.Я., что не хочу 
зря терять время на разговоры. Однако 
А.Я. уговорил меня попробовать, и я по-
шел на свидание. Мы говорили часа два 
обо всем на свете: о биологии, математике, 
физике. Я быстро понял, что И.М. не со-
бирается “с налету” решать проблемы био-
логии, а хочет заниматься всерьез. Когда 
я начал посещать семинар, он проходил 
в Институте биофизики на Профсоюзной 
улице. Позднее семинар переместился 
в корпус “А” МГУ.». Академик В.И. Агол 
считает, что «Юра, несомненно, был ли-
дером в изучении биологии клетки, осо-
бенно раковой, в нашей стране. О его до-
стижениях лично я узнавал главным об-
разом из его многочисленных выступле-
ний на вышеупомянутом семинаре, где 
он вскоре стал “правой рукой” И.М. Гель-
фанда. Его выступления отличались чет-
костью и широтой эрудиции. Его яркие 
лекции и семинары для студентов пользо-
вались очень большой популярностью — 
люди шли “на Васильева”. На курсовые и 
дипломные работы к нему тянулись луч-
шие студенты. В результате он стал ос-
нователем серьезной научной школы 
по клеточной биологии, ряд представите-
лей которой занял достойное место в ми-
ровой науке.».

Опубликовал более 200 трудов, в том 
числе монографии на русском и на анг-
лийском языках. Автор и руководитель 
исследований, посвященных изучению кле-

точного цитоскелета, создатель научной 
школы. Среди его учеников 15 докторов 
и 35 кандидатов наук. Член Научного со-
вета РАМН по злокачественным новооб-
разованиям. Член Научного совета РАН 
по клеточной биологии. Член Комитета 
по грантам для молодых онкологов при 
Международном агентстве по изучению 
рака. Профессор Ратгерского универси-
тета в США. Приглашенный лектор бо-
лее чем в 20 университетах США, Вели-
кобритании и Израиля. Вице-президент 
Общества клеточной биологии РАН. Член 
редакционных коллегий и советов журна-
лов: «Цитология»; «Бюллетень экспери-
ментальной биологии и медицины»; «Cy-
toskeleton»; «International Journal of Can-
cer и Diff erentiation». Лауреат Государст-
венной премии РФ в области образова-
ния (1999). Награждён орденом Дружбы 
народов. Правнук русского предприни-
мателя Алексея Ивановича Абрикосова 
(1824—1904). Семья, семейное духовное 
наследие всегда ценилось им выше быто-
вых и суетных дел. Абрикосовы дали об-
ществу купцов-меценатов, артистов, Но-
белевского лауреата. Часто подчеркивал, 
что в нем перемешаны русские гены от ма-
тери и еврейские от отца, и он является 
продуктом двух культур, которые пере-
мешала история страны. Его дочь Елена 
(по специальности — кардиолог) расска-
зала: «В этот день он спешил к началь-
ству, потому что появилась возможность 
“выбить деньги” для новой видеокамеры 
к конфокальному микроскопу. Камеру он 
пробил, но воспользоваться ею не смог: 
выйдя от директора, он понял, что почти 
ничего не видит. Произошло кровоизли-
яние в глаз и тут выяснилось, что другой 
глаз он потерял раньше, а мы и не замети-
ли... Мало что могло быть для него хуже: 
он не мог уже толком видеть любимые 
клетки и не мог больше читать… Конеч-
но же мы все, особенно мама, делали все 
возможное и невозможное, чтобы сгладить 
эту потерю. Мама создала замечательные 
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условия для его жизни, сама подучила 
английский, постоянно читала ему вслух, 
включая научные статьи. Сотрудники мно-
гое рассказывали, отец и сам пытался чи-
тать через сканеры, но получалось очень 
медленно: он мог увидеть одновременно 
на экране только несколько букв. Учил 
дома биологии школьников. Отец даже 
выступил с лекцией на канале “Культура”, 
уже будучи практически слепым. Он дол-
го тренировался попадать вслепую указ-
кой в нужное место на картинке. Очень 
уж ему хотелось быть “в строю”. Но все 
эти усилия никак не могли обеспечить 
того интеллектуального напряжения, к ко-
торому он привык. Стали присоединять-
ся и другие болезни…». Через месяц его 
сердце остановилось. Умер и похоронен 
в Москве.

Лит.: Соединительная ткань и опухоле-
вый рост в эксперименте. М., 1961 ♦ Клеточ-
ная поверхность и реакции клеток. Л., 1968 
(в соавт.) ♦ Перестройки молекулярной мор-
фологии эпителиальных и соединительнот-
канных клеток в нормальных морфогенезах 
и при канцерогенезе // «Биохимия». 2008. 
73:656—61.

О нем: К 75-летию со дня рождения проф. 
Ю.М. Васильева // Вестник Российского онко-
логического научного центра им. Н.Н. Блохина 
РАМН. 2003. № 3 ♦ Васильев Юрий Маркович 
// Ученые Московского университета — дей-
ствительные члены и члены-корреспонденты 
Российской академии наук (1755—2004). Био-
графический словарь. М., 2004 ♦ Члену-кор-
респонденту РАН Ю.М. Васильеву — 80 лет // 
Вестник РАН. 1979. № 4. 2009 ♦ Он научил нас 
видеть красоту биологии // Газета «Троицкий 
вариант». 05 декабря 2017 г.

VASILYEV YURI MARKOVICH 
A specialist in the fi eld of cytology. During 
a long period together with I.M. Gelfand 
studied movement mechanisms of normal 
and tumor cell.

ВАСИЛЬЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Род. 10.IV.1929 г. в г. Иркутске. Окончил 
гидротехнический факультет Ленинград-
ского политехнического институт им. 
М.И. Калинина (ЛПИ, ныне Санкт-Пе-

тербургский политехниче-
ский университет Петра Ве-
ликого) по специальности 
«Возобновляющиеся источ-
ники энергии и гидроэнер-
гетики» (1951). К.т.н. (1962). 
Д.т.н. (1973). Профессор. 
Академик РАН (26.V.2000, 

Отделение физико-технических проблем 
энергетики; энергетика). Член-корр. РАН 
(1987, Отделение физико-технических про-
блем энергетики; энергетика, в том числе 
атомная). Оставлен на кафедре «Исполь-
зование водной энергии» ассистентом. 
Занимал должности доцента (1963—1973), 
профессора (1973—1976), профессора — 
заведующего кафедрой (с 1976 по 1999 г.). 
Работал секретарем парткома ЛПИ (1978—
1983). Избирался в состав Калининского 
Райкома КПСС (1975—1985), Ленинград-
ского областного комитета КПСС (1981—
1991). Работал депутатом Ленинградского 
городского совета народных депутатов 
(1980—1989), председателем Ленинград-
ской городской избирательной комиссии 
(1989—1990), членом Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии (1995—2000). 
В 1983 г. назначен ректором ЛПИ им. 
М.И. Калинина, с 1995 по 2003 г. — пре-
зидент (на правах ректора) Санкт-Петер-
бургского государственного политехниче-
ского университета. С 2003 по 2014 г. — 
президент СПбГПУ, с 2014 г. — научный 
руководитель Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Ве-
ликого. В 1990-е гг. организовал филиа-
лы вуза в городах: Сосновый бор (Ленин-
градская обл.), Чебоксары, Череповец, Орск 
и др., которые успешно функционируют. 

Главными направления его научной 
деятельности являются: гидроэнергетика, 
физико-математическое моделирование 
в гидроэнергетике, охрана окружающей 
среды при использовании гидроэнергети-
ческих ресурсов и возобновляемых источ-
ников энергии, проблемы высшего обра-
зования. Участвовал в составлении норма-
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тивных документов по гидротехническо-
му строительству, руководил проектиро-
ванием и строительством гидроэнергети-
ческой лаборатории ЛПИ. Участвовал 
в проектировании Красноярской, Саяно-
Шушенской, Шекснинской, Понойских, 
Зейской, Желундинской, Ирганайской, Бу-
рейской и др. ГЭС, Приволжской и Ку-
лундинской оросительных систем, Южно-
Украинского энергокомплекса. Разработал 
научные основы автоматизированной си-
стемы проектирования объектов водного 
хозяйства. Принимал участие в разработ-
ке прогнозов развития гидроэнергетики 
СССР и России. Возглавлял и возглав-
ляет ряд научно-технических программ. 
Создатель научной школы по возобнов-
ляющимся источниками энергии и гидро-
энергетике. Один из основоположников 
комплексных экологических исследова-
ний, связанных с энергетическим и водо-
хозяйственным строительством. Руково-
дил комплексными научно-техническими 
программами «Человек и окружающая 
среда, проблемы охраны природы» и «Энер-
гетика» Минвуза РСФСР, которые объ-
единяли 260 вузов Советского Союза. Пред-
седатель двух диссертационных советов. 
Подготовил более 60 кандидатов наук, на-
учный консультант по 36 докторским дис-
сертациям. Читал курсы лекций по ис-
пользованию водной энергии, теоретиче-
ским основам гидроэнергетики и другим 
дисциплинам. Под его руководством раз-
вернута работа университета по совер-
шенствованию высшего политехническо-
го образования. Автор многих фундамен-
тальных научных трудов, в том числе бо-
лее 70 книг и 320 статей, более 20 изоб-
ретений в области гидроэнергетики, гид-
ромашиностроения и охраны окружающей 
среды. При его участии (совм. с прези-
дентом СПб Инженерной академии проф. 
А.И. Федотовым) впервые за более чем 
100-летнюю историю ЛПИ Научным изда-
тельством «Гуманистика» подготовлены и 
изданы первое (2006) и второе (в трех то-

мах, 2017) издания биографической энцик-
лопедии СПбПУ Петра Великого (ЛПИ). 
Член Наблюдательного совета серии био-
графических энциклопедий «Великая Рос-
сия», подготавливаемых и издаваемых 
Научным издательством «Гуманистика» 
(с 2009 г.). Представлял интересы России 
в более чем 20 зарубежных странах, что 
способствовало укреплению международ-
ного авторитета ЛПИ. Участник деятель-
ности международных организаций: Меж-
дународной ассоциации по гидравличе-
ским исследованиям (МАГИ), Междуна-
родной комиссии по большим плотинам 
(СИГБ). Член Президиума Санкт-Петер-
бургского Научного центра РАН. Дейст-
вительный член Международной, Россий-
ской (1991) и Санкт-Петербургской (1992) 
инженерных академий; действительный 
член Международной академии наук выс-
шей школы (МАН ВШ) (1992), почетный 
председатель СПб отделения МАН ВШ. 
Действительный член Академии гумани-
тарных наук (1994). Академик: Междуна-
родной академии холода (1994), Между-
народной академии акмеологических наук 
(1996), Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и при-
роды (1997), Российской академии ракет-
ных и артиллерийских наук (2001). Дей-
ствительный член Географического обще-
ства. Почетный гражданин Калининско-
го района Санкт-Петербурга. Член Эко-
номического научно-технического сове-
та при Правительстве Санкт-Петербурга. 
Заслуженный деятель науки и техники 
РФ (1995). Заслуженный работник «ЕЭС 
России» (1997). Награжден орденами: «За 
заслуги перед Отечеством» IV ст. (1999), 
Трудового Красного Знамени (1986), «Знак 
Почета» (1979), Русской православной 
церкви «Святого Благоверного князя Да-
ниила Московского» II и III степени и 
26 медалями. Золотые (1983, 1986) и се-
ребряные (1976, 1981) медали ВДНХ СССР. 
Лауреат Государственной премии РФ в об-
ласти науки и техники (2003). Дважды 
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лауреат премии Президента РФ в обла-
сти образования (1999, 2003), лауреат пре-
мии Правительства РФ в области об-
разования (2013), почетный доктор ря-
да зарубежных вузов. Заслуженный ин-
женер России. Лауреат премии РАН им. 
Г.М. Кржижановского, премии правитель-
ства Санкт-Петербурга и СПб НЦ РАН 
им. акад. А.Н. Крылова. Его имя носит ма-
лая планета Солнечной системы «ВЮС».

Лит.: 110 лет на службе России. Сборник 
статей о Политехническом университете СПб.: 
Наука, 2009 ♦ Экологические аспекты гидро-
энергетики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984 ♦ Исполь-
зование рек и водоемов в целях рекреаций. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1988 ♦ Экология использо-
вания возобновляющихся энергоисточников. Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1993 ♦ Использование водной энер-
гии. М.: Энергоатомиздат, 1995.

О нем: Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого. Био-
графии. Российская биографическая энцик-
лопедия «Великая Россия». Под ред. проф. 
А.И. Мелуа. В трех томах. Тт. 27—29. СПб.: 
Гуманистика, 2017.

VASILYEV YURI SERGEYEVICH 
A specialist in the fi eld of renewable power 
sources and hydroenergetics. The direc-
tions of his main scientific activity in-
clude hydroenergetics, physical and mathe-
matical modeling in hydroenergetics, pro-
tection of environment while using hyd-
roenergetic resources and renewable power 
sources, the problems of higher education. 
He participated in the drafting of norma-
tive documents on hydraulic engineering 
construction, supervised the design and 
construction of a hydropower laboratory. 
He participated in the design of Kras-
noyarsk, Sayano-Shushenskaya, Sheks-
ninskaya, Ponoysky, Zeya, Zhelundinskaya, 
Irganayskaya, Bureyskaya and other hyd-
roelectric power stations, Volga and Ku-
lunda irrigation systems, and the South-
Ukrainian energy complex.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 21.I(02.II).1838—
13(25).V.1899. Род. в с. Ильинское (Лю-

бимский уезд, Ярославская 
губ.) в семье сельского свя-
щенника. Ординарный ака-
демик РАН (03.II.1890, Ис-
торико-филологическое от-
деление). Член-корр. РАН 
(03.XII.1876, Историко-
филологическое отделение; 

по разряду историко-политических наук — 
русская и византийская история). Исто-
рик-византинист. После окончания Яро-
славской семинарии — в Главном педаго-
гическом институте, до окончания в нем 
курса перешёл на историко-филологи-
ческий факультет Санкт-Петербургско-
го университета. Занимался преимуще-
ственно у профессоров Срезневского, Бла-
говещенского и Стасюлевича. С 1862 г. 
на стажировке в Берлине у Теодора Момм-
зена и Иоганна Дройзена, затем в Йене — 
у Адольфа Шмидта. По возвращении 
в Россию защитил магистерскую диссер-
тацию на тему «Политическая реформа 
и социальное движение в Древней Гре-
ции в период её упадка» (1869). Изучал 
историю города Вильны, где несколько 
лет пробыл учителем местной гимназии. 
Опубликовал «Очерк истории города Виль-
ны» (1872—1874). Преподаватель Санкт-
Петербургского университета (1870) по 
кафедре средних веков, сосредоточил свои 
занятия на изучении памятников визан-
тийской истории. Автор опубликованных 
в «Журнале Министерства народного про-
свещения»: «Законодательство иконобор-
цев» (1878); «Материалы для внутрен-
ней истории Византийского государства» 
(1879—1880); «Советы и рассказы визан-
тийского боярина XI века» (1881); «Ви-
зантия и печенеги» (1872); «Варяго-рус-
ская и варяго-английская дружина в Кон-
стантинополе XI и XII веках» (1874—1875); 
«Русско-византийские отрывки» (1875—
1876); «Житие Георгия Амастридского» 
(1878); «Житие св. Стефана Сурожско-
го». Издал несколько неизвестных до него 
памятников византийской письменности, 
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разъяснил вопрос о трудах Симеона Ме-
тафраста, выпустил в свет первую часть 
труда под заглавием: «Обозрение трудов 
по Византийской истории» (1890). Стал 
главой целой школы, почти все византи-
нисты тех лет — его ученики. В 1872 г. 
опубликовал исследование «Византия и 
Печенеги», в котором печенежские набе-
ги послужили к объяснению первого кре-
стового похода. Автор статей, посвящен-
ных отношениям Византии к Руси («Рус-
ско-византийские отрывки» и «Варяго-
русская дружина», в «Журнале Мини-
стерства народного просвещения», 1874—
1878): с новых позиций осветил отноше-
ния к Византии Святослава и Владими-
ра, образование и состав варяго-русской 
дружины. Большое значение имеют его 
исследования «Законодательство иконо-
борцев» и «Материалы для внутренней 
истории византийского государства», в ко-
торых разъяснил новеллы византийских 
императоров и монастырские акты, пони-
мание которых было затруднено множе-
ством неизвестных юридических и эконо-
мических терминов. Разработал историю 
крестьян и византийской податной систе-
мы. Определил время издания Эклоги и 
Земледельческого закона. Им издан ряд 
текстов с переводами и комментариями. 
За «Русско-византийские исследования» 
Московский университет в 1879 г. вру-
чил ему диплом доктора русской истории 
honoris causa. В 1890 г., не покинув Уни-
верситет, он стал редактором «Журнала 
Министерства народного просвещения», 
а позднее (1894) и редактором «Визан-
тийского Временника». 

В «Материалах для биографического 
словаря действительных членов Импера-
торской Академии наук» (Ч. I. Пг., 1915) 
так говорится о его заслугах перед истори-
ческой наукой: «Хотя в то время уже до-
вольно много говорили о византийском 
влиянии на ход истории России, но спе-
циальное изучение Византии многих пу-
гало отсутствием предварительных работ, 

критического издания источников и т.п. 
Византиноведение было насаждено в Пе-
тербургском университете Васильевским, 
и только благодаря его трудам стало уко-
реняться убеждение в значении византи-
новедения как специальной науки». Ака-
демия наук издала собрание его сочине-
ний. Список его трудов помещен в «Ви-
зантийском временнике» за 1899 г.; важ-
нейшие из них опубликованы в «Журнале 
Министерства народного просвещения». 
Член-учредитель и почетный член Импе-
раторского Православного Палестинского 
общества. Умер во Флоренции. 

Наследие Васильевского неоднознач-
но оценивалось его современниками. Од-
ним из его критиков был историк Д.И. Ило-
вайский (1832—1920, автор пятитомной 
«Истории России»), который в одной из 
своих рецензий указывает (1875): «Не-
давно В.Г. Васильевский, известный не-
которыми прекрасными историческими 
монографиями, представил довольно под-
робное исследование о византийских Ва-
рягах под заглавием: Варяго-Русская и 
Варяго-Английская дружина в Констан-
тинополе ХI и XII веков (Журн. М.Н.Пр., 
ноябрь 1874, февраль и март 1875). В этом 
исследовании он старается опроверг-
нуть общепринятое мнение, что варяжская 
дружина в Константинополе состояла из 
Скандинавов или вообще из людей Се-
вернонемецкой ветви. Он пытается дока-
зать, что, наоборот, византийские Варяги 
XI века были ни что иное, как наша сла-
вянская Русь. Мнение совершенно новое 
и, можно сказать, неожиданное… Итак, пос-
ле исследования г. Васильевскаго, по-ви-
димому столь тщательного, сколь обиль-
ного, всякого рода ссылками и цитатами, 
мы можем еще с большею уверенностью, 
чем прежде, повторить, что греки, хорошо 
знавшие Русь и Варягов, не смешивают 
их и нигде не называют их людьми одно-
го племени. Замечательно, что наше поло-
жение подтверждается и всеми свидетель-
ствами, которые исследователь приводит 
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из других источников, каковы скандинав-
ские саги и латинские летописцы, хотя 
автор и старается объяснять их по-свое-
му… Вообще, те места источников, которые 
не подходят к его доказательствам, автор 
объясняет ошибками, недоразумениями 
и позднейшими искажениями, но в то же 
время к другим относится с чрезвычай-
ной доверчивостью и обходится с ними, 
как с математическими данными. Напри-
мер, в одной грузинской хронике под 
1047 годом говорится о 3000-м варяж-
ском вспомогательном войске. Исследо-
ватель принимает эту цифру за несомнен-
ную, выводит из нее, что здесь находи-
лась половина шеститысячного русского 
союзного войска 988 года, и полагает, что 
остальные 3000 были в это время в Юж-
ной Италии. Он несколько раз вооружа-
ется против мнения, что наемные Варяги 
составляли исключительно придворный 
или лейб-гвардейский отряд в Констан-
тинополе, и утверждает, что были варяж-
ские отряды и в полевых войсках. Но, сколь 
нам известно, никто и не настаивал на 
упомянутой исключительности. Наконец, 
главный вывод г. Васильевского — будто 
Руссы, приходившие в XI веке в Визан-
тию, сами называли себя там Варяга-
ми, — этот вывод находится в явном про-
тиворечии со всеми несомненными дан-
ными. Известно, что наша летопись соб-
ственно в одной басне о призвании Ва-
рягов смешивает их с Русью; но, повест-
вуя о событиях XI-го, Х-го и даже конца 
IХ-го века, различает Русь от Варягов. 
Это различие подтверждается и таким 
официальным документом, как Русская 
Правда, которая относится к Варягам, как 
к иноплеменникам… Можно ли считать 
сколько-нибудь удовлетворительными объ-
яснения, по которым, при всех натяжках, 
в одном случае получаем повелительное 
наклонение, в другом сравнительную сте-
пень, в третьем холм вместо ул, в четвер-
том гагу вместо пеликана, в пятом “смею-
щийся” вместо “кипящий”, в шестом знак 

вопроса? И на сколько все подобные тол-
кования правдоподобнее или научнее тех 
толкований, которые предлагает г. Юре-
вич, объясняющий русские названия по-
рогов венгерским языком? (Зап. Од. Об. 
И. и Д., т. VI). Тем не менее, автор закан-
чивает свое рассуждение следующими сло-
вами: “Рассматривая строго-филологиче-
ски русские названия Варягов, мы наш-
ли, что язык, который Константин Багря-
нородный называет русским, не pyccкий, 
a древне-северный (скандинавский)”. Мо-
лодому и, конечно, еще неопытному иссле-
дователю извинительна такая уверенность 
в своих строго-филологических приемах. 
Впоследствии более разностороннее об-
суждение предмета и большее углубление 
в историко-этнографические вопросы мо-
гут поколебать эту уверенность.».

О нем: Иловайский Д.И. Два новые иссле-
дования по начальной русской истории (гг. Ва-
сильевского и Миллера) // Древняя и Новая 
Россия, 1875, Том II, № 5.

Фонды: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 70.
VASILYVSKY VASILIY GRIGORYE-
VICH A Byzantine scholar. He concent-
rated his studies on the study of monu-
ments of Byzantine history. This enabled 
him to write works on the intricate issues 
of both internal Byzantine history and 
international relations of Byzantium, 
mainly its relations to Russia. 

ВАСИН ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ Род. 02.XI.
1941 г. в с. Бараково (Шар-
лыкский район, Оренбург-
ская обл.). Окончил мате-
матико-механический фа-
культет Уральского универ-
ситета (1964) по специаль-

ности «Математика» и аспирантуру (1971) 
по кафедре математического анализа. К.ф.-
м.н. (1971, тема: «Некорректные задачи 
в В-пространствах и их приближённое 
решение вариационными методами»). Д.ф.-
м.н. (1985, тема: «Дискретизация, итераци-
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онно-аппроксимационные алгоритмы ре-
шения неустойчивых задач и их прило-
жения»). Профессор (1991). Член-корр. 
РАН (31.III.1994, Отделение информати-
ки, вычислительной техники и автомати-
зации; информатика). Специалист в обла-
сти некорректных задач, методов решения 
и их приложений. С 1964 по 1994 г. рабо-
тал в Свердловском отделении Математи-
ческого института им. В.А. Стеклова АН 
СССР (институт создан в 1956 г.; реорга-
низован в 1970 г. в Институт математики и 
механики УрО РАН) в должностях млад-
шего научного сотрудника, старшего науч-
ного сотрудника, заведующего сектором, 
заместителя директора. С 1994 г. — заве-
дующий отделом некорректных задач ана-
лиза и приложений. Принадлежит к науч-
ной школе некорректных задач, созданной 
математиком член-корр. РАН В.К. Ивано-
вым. В своих работах указывает, что ис-
следования В.К. Иванова послужили фун-
даментом для формирования трех науч-
ных направлений современного функцио-
нального анализа: первое — это разработ-
ка теории и методов регуляризации не-
корректных задач; второе — постановка 
и решение проблемы умножения обоб-
щенных функций, третье — развитие тео-
рии слабых решений некорректных за-
дач (в 1966 г. В.К. Иванову и А.Н. Тихо-
нову за цикл работ по теории и методам 
решения некорректно поставленных задач 
была присуждена Ленинская премия). 

Круг научных интересов В.В. Васи-
на включает вопросы дискретной аппрок-
симации, итерационно-аппроксимацион-
ные методы решения задач оптимизации, 
методы итеративной регуляризации не-
линейных операторных уравнений и их 
приложения к проблемам геофизики и 
динамических систем, вопросы построе-
ния регулярных процессов решения не-
корректных задач с априорной информа-
цией и их применения в задачах вычис-
лительной диагностики. В Екатеринбурге 
возглавляет работы по научному направ-

лению «Методы решения некорректных 
задач с априорной информацией». Под-
готовил четырех кандидатов и двух док-
торов наук. Автор более 200 научных ра-
бот, в том числе четырех монографий, 
и одного учебника. Под его руководст-
вом в отделе некорректных задач Инсти-
тута математики и механики УрО РАН 
выполнены работы по созданию пакетов 
программ для решения задач термоупру-
гости в интересах Федерального ядерно-
го центра (г. Снежинск). Совместно с со-
трудниками Института физики метал-
лов УрО РАН разработал комплекс про-
грамм для решения задач обработки дан-
ных рентгеноспектрального структурного 
анализа в рамках международного сотруд-
ничества с учеными Италии (г. Кальяри) 
и Франции (г. Орсе). Член редколлегии 
журналов «Известия вузов. Математика», 
«Journal of Inverse and III-Posed Prob-
lems», «Inverse Problems in Science & En-
gineering», «Труды Института математики 
и механики УрО РАН», «Известия Ураль-
ского государственного университета» (се-
рия «Математика, механика, информати-
ка»), «Вестник Удмуртского государствен-
ного университета». Преподавал в Ураль-
ском университете (1971—1980, кафедра 
математического анализа) и Горном ин-
ституте (1985—1988). С 1988 г. по совме-
стительству — на кафедре вычислитель-
ной математики Уральского университе-
та. В 2005 г. вместе с Ф.А. Шолоховичем 
удостоен премии Уральского универси-
тета за учебники «Высшая математика 
в кратком изложении» и «Основы выс-
шей математики». 

Лит.: Теория некорректных задач и ее 
приложения. М., 1978 (соавт. В.К. Иванов, 
В.П. Танана) ♦ Методы решения неустойчи-
вых задач. Свердловск, 1989 ♦ III-Posed Prob-
lems with a Priori Information. Utrecht: VSP, 1995 
(соавт. А.Л. Агеев) ♦ Operators and Iterative 
Processes of Fejer Type: Theory and Applications. 
Berlin; N.-Y.: Walter de Gruyter, 2009 (соавт. 
И.И. Еремин) ♦ Элементы нелинейной дина-
мики: от порядка к хаосу. М.; Ижевск, 2006 
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(соавт. Л.Б. Ряшко) ♦ Основы высшей мате-
матики. Екатеринбург, 2003 ♦ Двухэтап-
ный метод построения регуляризующих алго-
ритмов для нелинейных некорректных задач. 
В.В. Васин, А.Ф. Скурыдина // Тр. ИММ УрО 
РАН, 23:1 (2017), 57—74 ♦ Модифицированные 
процессы ньютоновского типа, порождающие 
фейеровские аппроксимации регуляризованных 
решений нелинейных уравнений. В.В. Васин // 
Тр. ИММ УрО РАН, 19:2 (2013), 85—97.

VASIN VLADIMIR VASILYEVICH 
A mathematician. His interests include 
issues of discrete approximation, itera-
tive approximation methods for solving 
optimization problems, methods of itera-
tive regularization of nonlinear operator 
equations and their application to the prob-
lems of geophysics and dynamical systems. 

ВАССОЕВИЧ НИКО-
ЛАЙ БРОНИСЛАВО-
ВИЧ 17(30).III.1902—
24.XI.1981. Род. в г. Росто-
ве-на-Дону в семье служа-
щего. Д.г.-м.н. (1945). Про-
фессор (1947). Член-корр. 
РАН (24.XI.1970). Специа-

лист в области геологии и геохимии го-
рючих ископаемых. Во Владикавказе окон-
чил реальное училище и в 1918 г. посту-
пил в 1-й Советский политехнический 
институт; в 1922 г. перевелся на 3-й курс 
Петроградского горного института, кото-
рый окончил в 1924 г., получив специаль-
ность горного инженера. Геолог широкого 
профиля. После окончания института ра-
ботал геологом, начальником геолого-съе-
мочной партии в нефтяной секции Геоло-
гического комитета в Ленинграде (1928—
1933), зав. бюро полевых разведок тре-
ста «Грузнефть» в Тбилиси (1933—1935), 
ст. геологом «Азнефтьразведка» в Баку 
(1935—1937), зав. лабораторией стратигра-
фии и литологии АзНИИ (1937—1939), 
старшим научным сотрудником Аркти-
ческого института в Ленинграде (1939—
1940), начальником партии экспедиции 
ВНИГРИ (1940—1956). В период Великой 

Отечественной войны проводил исследо-
вания в Чкаловской и Куйбышевской об-
ластях, а также в Фергане. Руководил те-
матическими работами по генезису нефти 
в Сахалинском отделении ВНИГРИ (1956—
1963). Начальник отдела проблемных ис-
следований ВНИГРИ (1960—1963). Зав. 
кафедрой геологии и геохимии горючих 
ископаемых геологического факультета 
МГУ (1963—1981). На геологическом фа-
культете МГУ читал лекции по курсам 
«Теоретические основы учения о генезисе 
нефти и газа», «Литология», «Нефтегене-
рирующие толщи», «Логика научного по-
знания». Председатель НИТО во ВНИГРИ 
(1946—1963), Ленинградского областного 
НТО нефтяной и газовой промышленно-
сти (1959—1963). 

Его исследования посвящены различ-
ным областям геологии — стратиграфии, 
палеонтологии, тектонике, литологии, па-
леогеографии. Но основная деятельность 
на протяжении 55 лет была связана с гео-
логией и геохимией нефти. В нефтяной 
геологии им решены вопросы классифика-
ция естественных нефтепроявлений, неф-
тегеологическое районирование (на при-
мере Грузии), роль волновых движений 
земной коры в миграции нефти, измене-
ние свойств нефтей при гипергенезе, диа-
генезе и катагенезе, классификация биту-
мов и нафтидов, температура нефтеобра-
зования. Разработал оригинальный вари-
ант органической теории происхождения 
нефти — осадочно-миграционный, важной 
стороной которого служат представления 
о нефтепроизводящих отложениях, ста-
диях преобразования органического ве-
щества в зависимости от изменения тем-
пературы и давления в недрах, о критери-
ях различия автохтонных и аллохтонных 
битумоидов, о «микронефти». В области 
стратиграфии создал схему стратиграфи-
ческого расчленения нижнепалеогеновых 
отложений Кубани, открыл морские акча-
гыльские слои на Таманском полуостро-
ве, разработал стратиграфическую схему 
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флишевых отложений Восточной Грузии, 
предложил первую схему сопоставления 
флишевых толщ южного склона Боль-
шого Кавказа. В области палеонтологии 
описал поздненеогеновые двустворчатые 
моллюски Северного Кавказа; для уста-
новления возраста флишевых отложений 
применил микроскопический метод, по-
зволивший установить широкое распро-
странение в титонских и валанжинских 
отложениях калпионелл, радиолярий и 
спикул губок. В области литологии вы-
полнил работы по флишу (стали класси-
ческими), открыл закономерную ритми-
ческую последовательность слоев во фли-
шевых отложениях, разработал специаль-
ную методику изучения флишевых раз-
резов (коннексии) и их сопоставления 
на больших расстояниях, обосновал вы-
деление флиша в самостоятельную фор-
мацию (геогенерацию). Образование фли-
ша связывал с колебательными движе-
ниями земной коры. Инициатор изучения 
косой слоистости в целях выявления те-
чений в древних бассейнах. Разработал ге-
нетическую классификацию флишевых от-
ложений, усовершенствовал методику изу-
чения конгломератов, уточнил понятия 
изменения осадочных пород — диагенез, 
эпигенез и гипергенез, установил круп-
ные подводные оползания в олигоцено-
вую эпоху на Северном Кавказе. В обла-
сти тектоники установил крупные текто-
нические покровы на южном склоне Боль-
шого Кавказа и предложил гравитацион-
ный механизм их образования; устано-
вил тектоническую природу Куринской 
депрессии, для расшифровки сложнодис-
лоцированных флишевых толщ предло-
жил ряд признаков, позволяющих отли-
чать опрокинутое залегание от нормаль-
ного. Занимался проблемами научной тер-
минологии, вопросами истории науки. 
Автор работ: «Вклад ученых АН СССР 
в развитие нефтяной геологии» (1974, 
«К истории учения о биосфере» (1977), 
«Учение о биосфере» (1977) и др.; напи-

сал очерки о деятельности В.В. Вебе-
ра (1962), В.И. Вернадского (1963, 1976), 
А.Д. Архангельского (1965), И.А. Коню-
хова (1973), В.В. Тихомирова (1977). 

В статье А.И. Конюхова и А.Х. Бого-
молова рассказывается об одном из наи-
более важных периодов работы Н.Б. Вас-
соевича (2017): «Возглавив в 1963 г. ка-
федру геологии и геохимии горючих ис-
копаемых на геологическом факультете 
МГУ, Н.Б. Вассоевич с головой ушел в ра-
боту над другой проблемой, занимавшей 
его на протяжении многих лет, проблемой 
происхождения нефти. К этому его под-
стегнула необходимость обновления кур-
сов, которые он читал студентам: “Геоло-
гия и геохимия нефти”, “Нефтематерин-
ские свиты” и другие. С поступлением 
на кафедру нового оборудования на ка-
федре началось детальное исследование 
органического вещества и выделенных 
из него битуминозных компонентов, ко-
торые Н.Б. Вассоевич назвал битумоида-
ми, полагая, что они являются основны-
ми компонентами “микронефти”. Итогом 
этой работы стала знаменитая статья, на-
писанная коллективом авторов под руко-
водством Н.Б. Вассоевича, “Главная фаза 
нефтеобразования” (Вестник МГУ, серия 
геол., 1969), в которой впервые получила 
обоснование идея приуроченности генера-
ции нефтяных УВ к определенной стадии 
постседиментационной трансформации 
осадочных пород, а именно к начальной 
стадии мезокатагенеза. Следует отметить, 
что, хотя термин катагенез был предло-
жен в 1922 г. акад. Ферсманом, именно 
Н.Б. Вассоевич ввел его в широкое об-
ращение, применив для определения кон-
кретной стадии генерации нефтяных УВ 
шкалу, разработанную геологами-уголь-
щиками. Эта шкала, основанная на марках 
угля, которые сменяют друг друга на раз-
ных глубинах в условиях постепенного по-
вышения температур и давлений, позво-
ляет оценить степень трансформации уг-
лей в недрах осадочных бассейнов. К свое-
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му главному открытию Н.Б. Вассоевич шел 
долгие годы. Как отмечает в своих воспо-
минаниях ученик и соратник Н.Б. Вассо-
евича С.Г. Неручев, первый намек на глав-
ную фазу можно найти в его работе 1958 г., 
где он «отмечал, что главный этап эми-
грации микронефти приходится на ста-
дию катагенеза, когда образуются легкие 
нефтяные УВ, при глубине погружения 
материнских пород более 1,5 км (“Вос-
поминания о И.О. Броде и Н.Б. Вассое-
виче”, 2002). В последующие годы на базе 
представлений о главной фазе нефтеобра-
зования, Н.Б. Вассоевич разработал оса-
дочно-миграционную теорию происхож-
дения нефти, которая включала не только 
положения о разных типов нефтепроиз-
водящих отложений и стадиях преобра-
зования органического вещества, но так-
же об автохтонных и аллохтонных биту-
моидах и микронефти. Эти достижения 
Н.Б. Вассоевича не остались незамечен-
ными. В 1970 г. он был избран член-кор-
респондентом АН СССР. Н.Б. Вассоевич 
потратил много энергии и сил на отстаи-
вание органической теории происхожде-
ния нефти. На проводившихся по его ини-
циативе семинарах “Органическое веще-
ство и происхождение нефти” он высту-
пал с яркими и пылкими речами, против 
Н.А. Кудрявцева и В.Б. Порфирьева, сто-
ронников неорганического генезиса неф-
ти, сокрушая их концепцию неопровер-
жимыми аргументами. Посмотреть на это 
действо собиралось много людей. Ауди-
тория 611 была забита до отказа. Матери-
алы лучших докладов издавались в сбор-
никах, посвященных работе семинаров, 
благодаря чему их значение год от года 
возрастало.». 

Председатель Научного совета по про-
блеме образования нефти и газа при От-
делении геологии, геофизики и геохимии 
АН СССР (1964), Государственной экзаме-
национной комиссии Университета друж-
бы народов им. П. Лумумбы (1964—1981), 
Ученого совета отделения геологии гео-

логического факультет МГУ (1974—1979), 
Оргкомитета 8-го Мирового конгресса по 
органической геохимии (1977). Член Меж-
дународной ассоциации геохимиков и кос-
мохимиков (1965—1981), бюро инженер-
но-технической секции (1928—1933), бюро 
геологической секции Аз НИТО (1937—
1939), Центрального правления НТО НП 
(1956—1959), Ленинградского правления 
Горного НТО (1961—1963), бюро Комис-
сии по осадочным породам при АН СССР 
(1956—1981), Президиума Научного сове-
та по проблемам образования нефти и га-
за (1977—1981), Комитета по Ленинским 
и Государственным премиям при Совми-
не СССР (1967—1981), бюро Литологи-
ческого комитета АН СССР (1956—1981), 
Ученого совета геологического факуль-
тета МГУ (1963—1981), Ученого совета 
ГИН АН СССР (1971—1981), Ученого со-
вета ВНИГНИ (1966—1972), Ученого со-
вета ИГ и РГИ (1976—1981), советов по 
присуждению ученых степеней доктора 
геолого-минералогических наук по гео-
логии, геотектонике и геологии нефти и 
газа на геологическом факультете МГУ 
(1963—1981), комиссий АН СССР по при-
суждению премий им. И.М. Губкина (1964—
1981) и им. В.И. Вернадского (1977—1981). 
Действительный член Географического об-
щества СССР при АН СССР (1954—1981). 
Член Научного совета по нефти при Юго-
славской Академии наук и искусств (1966—
1981), почетный член Польского геологи-
ческого общества (1967—1981). Главный 
редактор серии «Литологический сбор-
ник», редактор выпусков «Спутник поле-
вого геолога-нефтяника», член редколле-
гий журналов «Вестник Московского уни-
верситета. Серия геология» (1963—1981), 
«Известия АН СССР. Серия геология», 
«Геология нефти и газа», «Известия ву-
зов. Нефть и газ», реферативного журна-
ла «Геология». Опубликовал около 600 ра-
бот, из них 20 переведены во Франции, 
США, ГДР, ФРГ, Югославии и Китае. Лау-
реат премии им. И.М. Губкина АН CCCP 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 557
(1977). Награжден орденами «Знак По-
чёта» (1952), Ленина (1972), Трудового 
Красного Знамени (1975), медалями. Умер 
в Москве, похоронен на Донском кладбище.

Лит.: Флиш и методика его изучения. Л.; 
М., 1948 ♦ Условия образования флиша. Л.; М., 
1951 ♦ Современные представления об усло-
виях образования нефти. М., 1981 ♦ Вассое-
вич Н.Б. Избранные труды. Геохимия органи-
ческого вещества и происхождение нефти. М.: 
Наука, 1986. 

О нем: Николай Борисович Вассоевич // 
Геология нефти и газа. 1982. № 5 ♦ Коню-
хов А.И., Богомолов А.Х., Брод И.О., Вассое-
вич Н.Б., Матвеев А.К. Основоположники ка-
федры геологии и геохимии горючих ископае-
мых. Георесурсы. 2017. Спецвыпуск. Ч. 1. С. 4—7.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 387.
VASSOYEVICH NIKOLAY BRONI-
SLAVOVICH A mining engineer. Multi-
skilled geologist. His main work is con-
nected with geology and oil geochemistry. 
He solved the problems of classification 
of natural oil showings, oil-geological zo-
ning (in the example of Georgia), the role 
of wave movements in the crust in the mig-
ration of oil, changes in the properties 
of oils in hypergenesis, diagenesis and 
catagenesis, the classifi cation of bitumen 
and naphthyde, and the temperature of oil 
formation. 

ВАСЬКОВ СЕМЕН ТИ-
МОФЕЕВИЧ 07.IX.1934—
16.VIII.2007. Род. в с. Гуро-
во (Муромцевский район, 
ныне Омская обл.). Окон-
чил Ленинградский инсти-
тут авиационного приборо-
строения (1959). К.т.н. (1965). 

Д.т.н. (1988). Член-корр. РАН (15.XII.1990, 
Отделение информатики, вычислитель-
ной техники и автоматизации; вычисли-
тельная техника, автоматизация). Специа-
лист в области информационно-измери-
тельных систем, автоматизации научных 
исследований и вычислительной техники. 
После окончания института работал в Ин-

ституте автоматики и электрометрии Си-
бирского отделения АН СССР. В 1965 г. 
возглавил лабораторию. В 1971 г. по ини-
циативе академика Ю.Е. Нестерихина стал 
заместителем директора института по на-
учной работе, ответственным за органи-
зацию СКБ научного приборостроения 
Сибирского отделения АН СССР, а за-
тем — первым начальником этого СКБ. 
В 1980 г. перешел в Вычислительный 
центр СО АН СССР на должность заме-
стителя директора по научной работе, где 
занимался организацией СКБ вычисли-
тельной техники, которое создал и воз-
главил в 1986 г. В 1990 г. СКБ было пре-
образовано в Конструкторско-технологи-
ческий институт научного приборострое-
ния (КТИ НП) в составе Объединенного 
института автоматики и электрометрии 
СО РАН. С 1991 по 1993 г. — заместитель 
председателя СО РАН по конструктор-
ско-производственной и коммерческой 
(инновационной) деятельности. В 1993 г. 
он вновь возвратился в Институт автома-
тики и электрометрии, стал его директо-
ром, возглавлял институт до конца 2002 г. 
Им разработаны научные основы созда-
ния прецизионных систем ввода-вывода 
изображений для ЭВМ и инженерная ме-
тодика их проектирования, позволившая 
обеспечить уникальность их основных па-
раметров — разрешающей способности, 
координатной точности позиционирова-
ния растр-элементов, быстродействия. 

Один из лидеров в создании маги-
стрально-модульных систем автоматиза-
ции научных исследований на основе 
стандарта КАМАК. В 1970-е гг. под его 
руководством в СКБ научного приборо-
строения разработана конструкторская до-
кументация и аппаратура базовых средств 
автоматизации для освоения их серийно-
го выпуска в промышленности и на опыт-
ных заводах АН СССР. Коллективами 
ИАиЭ и СКБ НП был внесен решаю-
щий вклад в подготовку проекта государ-
ственного стандарта на КАМАК; ГОСТ 
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был утвержден. Впервые в отечествен-
ной практике принят сложный стандарт, 
определявший одновременно механиче-
ские, электрические и информационные 
характеристики изделий и полностью со-
ответствовавший международному стан-
дарту IEC 521. В 1980-е гг. под его руко-
водством проводились исследования по 
созданию комплекса средств контроля и 
редактирования цифровой информации 
о местности. Результаты разработки бы-
ли приняты в качестве типовых Карто-
графическим управлением Генерального 
Штаба МО СССР. Его работы в 1990-е гг. 
посвящены открытым информационно-
телекоммуникационным системам по про-
грамме «Открытые системы», а также ме-
тодам и средствам дистанционной диа-
гностики реальных объектов и процессов. 
При его активном участии и под его ру-
ководством были также реализованы сле-
дующие проекты: создана система авто-
матизации Сибирского солнечного радио-
телескопа РАТАН-600 — ССРТ, для кото-
рого Институтом автоматики и электро-
метрии в 1978 г. по заказу Сибирского ин-
ститута земного магнетизма, ионосферы 
и распространения радиоволн Сибирско-
го отделения АН СССР (ныне — Инсти-
тут солнечно-земной физики СО РАН) 
была разработана система автоматизации 
в стандарте КАМАК; созданы система 
синтеза визуальной обстановки «Аксай» 
для Центра подготовки космонавтов име-
ни Ю.А. Гагарина, фотограмметрический 
автомат «Зенит» и его модификации — 
«Зенит-К», «Зенит-150» с системой син-
теза визуальной обстановки (в реализа-
ции проектов приняли участие СКБ НП 
и ИАиЭ СО АН СССР); разработано уст-
ройство вывода буквенно-цифровой и 
графической информации из ЭВМ на ми-
крофильм «Карат», которое использова-
лось на многих предприятиях страны. 
Опубликовал более ста научных работ, 
в том числе монографию. Под его руко-

водством защищено 8 кандидатских дис-
сертаций. Член Общественного совета 
по науке при Комитете Государственной 
Думы Федерального Собрания России. 
Член Президиума СО РАН, член бюро 
Объединенного ученого совета СО РАН 
по физико-техническим наукам. Член на-
учных Советов РАН по научному прибо-
ростроению и по выставкам. Член двух 
диссертационных Советов. Главный ре-
дактор журнала «Автометрия». Руководи-
тель технопарка «Новосибирск». Награж-
ден орденами Трудового Красного Зна-
мени (1976, 1983), «Знак Почета» (1971). 
Умер в Новосибирске, похоронен на Юж-
ном (Чербузинском) кладбище Новоси-
бирска. Установлена мемориальная доска 
на здании Института автоматики и элект-
рометрии СО РАН. На здании Конструк-
торско-технологического института вы-
числительной техники СО РАН был от-
крыт памятный знак.

Лит.: Прецизионная система ввода-выво-
да изображений для ЭВМ // Автометрия. 
1976. № 2. С. 86—93 (в соавт.) ♦ Сканирующие 
устройства на ЭЛТ высокого разрешения (для 
ЭВМ). Новосибирск, 1978. 137 с. (в соавт.) 
♦ Открытые системы реального времени // 
Информатика и вычислительная техника. 
ВИМИ. 1995. Вып. 1—2. С. 96—106 (в соавт.) 
♦ Селективная дистанционная диагностика 
пламени газообразных углеводородов // Оп-
тический журнал. 1996. № 10. С. 77—81 (в со-
авт.) ♦ Algorithms for optimum reconstruction 
of digital images by a subpixel set of fragments 
// Pattern Recognition and Image Analysis. 2005. 
Vol. 15, N 2. P. 304—307 (co-auth.).

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 821.
VAS’KOV SEMEN TINOPHEYE-
VICH A specialist in the fi eld of data-
measuring systems. He developed scien-
tific basis for the creation of precision 
Inlet / Outlet systems for computer images. 
The author of the technique of their de-
sign, which made it possible to ensure 
the uniqueness of their basic parameters 
including resolving power, coordinate 
accuracy of positioning of raster elements, 
running speed.
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ВАСЬКОВСКИЙ ВИК-
ТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
28.Х.1935—23.V.2016. Род. 
в г. Артеме (Приморский 
край). Окончил с отличием 
химический факультет Мо-
сковского государственного 
университета (1958). К.х.н. 

(1963, по химии природных соединений). 
Д.х.н. (1981, тема: «Состав и обмен поляр-
ных липидов морских организмов»). Про-
фессор. Член-корр. РАН (26.V.2000, От-
деление физико-химической биологии 
(на вакансию для Дальневосточного от-
деления); биохимия). Специалист в обла-
сти химии и биохимии морских организ-
мов, биохимии липидов. В школе начинал 
учиться во Владивостоке, а окончил — 
«телешевскую гимназию» в Малаховке 
под Москвой. Во время учебы в МГУ 
каждое лето с другими членами секции 
подводников (студентами МГУ) выезжал 
на Беломорскую биологическую стан-
цию МГУ, где заготавливали биологи-
ческий материал для летней практики 
биологов и консервировали его для зим-
них практикумов. 

После университета с 1958 по 1961 г. 
обучался в аспирантуре Института химии 
природных соединений АН СССР (г. Мо-
сква, в лаборатории будущего академика 
Н.К. Кочеткова, бывшего тогда заместите-
лем директора этого института). В 1964 г. 
переехал на работу во Владивосток, где 
возглавил лабораторию химии флоры и 
фауны моря Института биологически ак-
тивных веществ Дальневосточного фили-
ала СО АН СССР (ТИБОХ ДВО РАН). 
В 1965 г. внес большой вклад в созда-
ние Морской экспериментальной стан-
ции ТИБОХа (МЭС) на побережье бухты 
Троица Хасанского района Приморского 
края. Им и его учеником (ныне профес-
сором) Э.Я. Костецким был разработан 
реагент, позволяющий обнаруживать на 
тонкослойных хроматограммах фосфолипи-
ды (т.н. «реагент Васьковского»), который 

с тех пор используют липидологи в са-
мых разных странах. С 1971 по 1974 г. был 
главным ученым секретарем Президиу-
ма Дальневосточного научного центра АН 
СССР. С 1974 по 1983 г. — зав. лаборато-
рией сравнительной биохимии Институ-
та биологии моря, старший и главный на-
учный сотрудник. В 1995 г. вернулся в Ин-
ститут биологически активных веществ 
(переименованный в Тихоокеанский ин-
ститут биоорганической химии), где воз-
главил Отдел молекулярной иммуноло-
гии, одновременно принял участие в соз-
дании совместного с ДВО РАН Отделе-
ния биоорганической химии и биотех-
нологии Дальневосточного государствен-
ного университета. Заместитель заведую-
щего кафедрой биоорганической химии 
и биотехнологии Дальневосточного госу-
дарственного университета (с 1996 г.). 
Основные его научные работы связаны 
с созданием новых методов анализа ли-
пидов и развитием представлений о рас-
пределении разных групп липидов и фер-
ментов липидного обмена во всех основ-
ных таксонах морских организмов. 

О науке Приморья и своем участии 
в ней вспоминал: «Мы создали отделе-
ние биоорганической химии и биотехно-
логии при химфаке ДВГУ в 1996 году, тог-
да же я стал членом Совета химфака. В то 
время идея казалась прекрасной, но про-
шло несколько месяцев, и мы поняли, 
что если не будет денег, ничего не полу-
чится. К счастью, в это время вышла про-
грамма “Интеграция”. Мы выиграли грант 
“Учебно-научный центр”, на деньги ко-
торого приобретали оборудование, реак-
тивы. По программе состоялись две мор-
ские экспедиции с участием студентов 
на научно-исследовательском судне “Ака-
демик Опарин”. Был грант на проведе-
ние Школы студентов и молодых ученых 
Дальнего Востока по актуальным пробле-
мам химии и биологии. Школа проходи-
ла на Морской экспериментальной стан-
ции (МЭС) Тихоокеанского института 
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биоорганической химии в одном из живо-
писнейших мест Хасанского района При-
морского края — бухте Троица. Я думаю, 
что интеграционная система ДВГУ—ДВО 
РАН — одна из лучших в стране. Вот го-
ворят о Московском Физтехе, о Новоси-
бирском государственном университете. 
Есть еще МГУ. Это вообще самодостаточ-
ное учреждение самого высокого класса, 
там все вместе: и вузовская, и академиче-
ская наука. В МГУ ученых и преподава-
телей в два раза больше, чем студентов. 
А в большинстве вузов, включая ДВГУ, 
один преподаватель на 10—12 студентов. 
Так что резерв помощи академии образо-
ванию колоссальный. У нас на химфаке 
40 преподавателей, а в ТИБОХ со студен-
тами в той или иной мере работают более 
50 ученых. Мировая история показыва-
ет, что именно интеграция образования и 
науки приносит лучшие плоды. Без науки 
нет современного образования, без попол-
нения кадров подготовленными молоды-
ми людьми нет развития научного про-
цесса. В большей части развитых стран 
мира, например, в Америке, Англии, Гер-
мании фундаментальной наукой занима-
ются в университетах. В нашей стране 
некоторые эксперты предлагают пойти 
по западному пути, то есть переместить 
науку в основном в университеты. В ны-
нешних экономических условиях России 
такие реформы могут уничтожить нашу 
Академию наук. Нужны колоссальные 
деньги для создания финансовых усло-
вий в университетах для занятий фунда-
ментальной наукой, а в бюджете страны 
их нет. Кроме того, участие в ФЦП “Ин-
теграция” еще раз меня убедило, что это-
го не нужно делать. Существование одно-
временно Академии наук и вузов создает 
идеальные условия для реализации воз-
можностей академических ученых в пре-
подавательской работе.». В.Е. Васьков-
ский в течение около 30 лет читал лек-
ции в ДВГУ и в других вузах. В послед-
ние годы его научные интересы сосредо-

точились в области биохимии липидов, 
где он стал крупным специалистом по ме-
тодам исследования липидов и липидо-
логии морских организмов. При его ак-
тивном участии в Приморье созданы два 
новых научных направления: химия и 
биохимия морских организмов и липи-
дология; первое стало одним из главных 
в ТИБОХ ДВО РАН, второе — в ИБМ. 
Им и его учениками сформированы об-
щие представления о липидах различных 
групп морских организмов. Разработал 
микрометоды липидного анализа, приме-
няющиеся в нашей стране и за рубежом. 
Читал курс лекций «Химия и биохимия 
липидов» для студентов 5-го курса От-
деления биоорганической химии и био-
технологии, а также курс лекций «Осно-
вы биохимии» для студентов 5-го кур-
са Отделения биоорганической химии 
и 4-го курса химического факультета. 
Для всех студентов 2-го курса читал раз-
дел спецкурса «Информационная куль-
тура химика». Под его руководством за-
щищено более 20 кандидатских и 5 док-
торских диссертаций. Автор более 100 на-
учных публикаций и 10 авторских сви-
детельств на изобретения. Заслуженный 
деятель науки РФ. Почетный профессор 
ДВГУ. Увлекался подводным плаванием, 
член секции Спортивного клуба Акаде-
мии наук (СКАН) СССР. Награжден юби-
лейной медалью «За доблестный труд, 
в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина», орде-
ном «Знак Почета», медалью «За трудо-
вое отличие».

Лит.: Vaskovsky V.E., Kostetsky E.Y., Vasen-
din I.M. A universal reagen for phospholipid ana-
lysis // «J. Chromatogr.», 1975, № 114 ♦ Vas-
kovsky V.E., Kostetsky E.Y. Modifi ed spray for the 
detection phospholipids on thin-layer chromato-
grams // «J. Lipid Res.», 1968, № 9 ♦ Sveta-
shev V.I., Vaskovsky V.E. A simplifi ed technique 
for thin-layer microchromatography of lipids // 
«J. Chromatogr.», 1972, № 67(2).

О нем: Лаборатория химии и углеводов 
и нуклеотидов ИХПС АН СССР. Лаборатория 
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химии углеводов ИОХ РАН. 50 лет. М., 2009 ♦ 
Академик Стоник В.А., Сова В. В память о вы-
дающемся ученом, профессоре ДВФУ Викто-
ре Евгеньевиче Васьковском // «Экспертиза 
и аналитика». www.dvfu.ru. 24 мая 2016.

VAS’KOVSKY VIKTOR EVGENYE-
VICH A biochemist. Specialist in the fi eld 
of biochemistry of lipids. His main works 
are connected with the creation of new 
methods of lipids analysis and the deve-
lopment of ideas about the distribu-
tion of different lipid groups and lipid 
exchange enzymes in all major taxa of ma-
rine organisms. 

ВАСЮТИН АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 02.V.1952—
03.IV.2016. Род. в с. Кцынь 
(Ульяновский р-н, Калуж-
ская обл.). Окончил Все-
союзный сельскохозяйст-
венный заочный институт 
(1982) и Российскую ака-

демию управления (1992). Д.э.н. (2001). 
Профессор (2009). Член-корр. РАН (27.VI.
2014, Отделение сельскохозяйственных 
наук; секция растениеводства, защиты 
и биотехнологии растений). Член-корр. 
РАСХН (15.II.2012). Специалист в обла-
сти растениеводства, земледелия, защиты 
и карантина растений. Его отец работал 
в Кцыни землеустроителем, а мать бух-
галтером колхоза, — они порекомендова-
ли Александру стать агрономом, поступить 
в Детчинский совхоз-техникум. За время 
учебы в техникуме почти все свои произ-
водственные практики он проводил в род-
ном колхозе «Прогресс» в Кцыни. После 
окончания учебы вернулся в родное село, 
работал агрономом. Затем служил в Со-
ветской Армии на территории Белорус-
сии в Ракетных войсках стратегического 
назначения. После службы в армии ра-
ботал агрономом совхоза «Белоусовский» 
в Жуковском районе. С 1977 по 1982 г. — 
главный инженер-мелиоратор по исполь-
зованию орошаемых и осушаемых земель 

Главного Дальневосточного управления 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сии. Работал директором ОПХ «Белоусов-
ское» Всесоюзного НИИ картофельного 
хозяйства (1982—1985), председателем 
Юхновского райисполкома Калужской 
обл. (1985), первым секретарем Износ-
ковского райкома партии Калужской обл. 
(1985—1988), первым заместителем пред-
седателя Калужского облисполкома (1988—
1989), первым заместителем начальника 
Главного управления растениеводства 
Минсельхозпрода России (1990—1997). 
Одновременно — доцент кафедры бота-
ники Государственного аграрного универ-
ситета (1996—2002). Начальник Государ-
ственной инспекции по карантину расте-
ний, главный государственный инспек-
тор по карантину растений Российской 
Федерации (1997—2004). Одновременно — 
заведующий кафедрой экономики и ор-
ганизации карантина и защиты растений 
Санкт-Петербургского аграрного универ-
ситета (2003—2005). Заместитель мини-
стра сельского хозяйства Калужской обл. 
(2004—2006). Профессор Российского го-
сударственного аграрного университета — 
МСХА им. К.А. Тимирязева (2005—2007). 
С 2006 г. — заместитель руководителя 
Представительства Калужской обл. при 
Правительстве Российской Федерации. 
С 2008 г. — заведующий кафедрой меха-
низации и растениеводства Коломенского 
института переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров и спе-
циалистов МСХ Российской Федерации. 
Инициатор и автор Федерального закона 
«О карантине растений». Активно вел раз-
работку закона о защите растений в Рос-
сийской Федерации. Предложенная им 
концепция по недопущению завоза и рас-
пространению вредных организмов в Рос-
сийской Федерации и их локализации по-
ложена в основу Государственной служ-
бы по карантину растений РФ. Подгото-
вил «Перечень вредителей и возбудителей 
болезней растений и сорняков, имеющих 
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карантинное значение для Российской Фе-
дерации». Разработал систему карантин-
ных мероприятий при импорте, экспорте 
семенного и посадочного материала, а так-
же научно-обоснованные фитосанитарные 
карантинные мероприятия в Российской 
Федерации по ввозу и вывозу раститель-
ной продукции, борьбе с сорными расте-
ниями. Опубликовал более 190 научных 
работ, из них 8 монографий. Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (1999). Почетный про-
фессор Мичуринского государственного 
аграрного университета (2003). Почетный 
гражданин Износковского р-на Калуж-
ской обл. (2005). Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2003), медалью «За особые за-
слуги перед Калужской областью» III сте-
пени (2007), почетными грамотами МСХ 
РФ и Россельхозакадемии. 

Лит.: Формирование и развитие терри-
ториальных зерновых связей в Российской Фе-
дерации (соавт. Т.М. Лысенкова). М., 1998. 219 с. 
♦ Возделывание картофеля на Брянщине (со-
авт. В.Е. Ториков и др.). Брянск, 1999. 133 с. 
♦ Карантин растений в Российской Федера-
ции (соавт. А.И. Сметник и др.). Всерос. НИИ 
карантина растений. М.: Колос, 2001. 375 с. 
♦ Зерно России (соавт. А.И. Алтухов). М.: 
ЭКОНДС-К, 2002. 431 с. ♦ Карантин расте-
ний: учебник для студентов вузов по агроно-
мическим специальностям (соавт. М.К. Каю-
мов, В.Ф. Мальцев). М., 2002. 535 с. ♦ Предот-
вратить ущерб от карантинных сорняков // 
Защита и карантин растений. 2004. № 1. 
С. 30—31 ♦ Организационно-экономический 
механизм реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК» в Калуж-
ской области (соавт. Н.Н. Егорова, А.А. Ва-
сютин). Коломенский ин-т переподготовки и 
повышения квалификации руководящих кадров 
и специалистов. М.: Ключ-С, 2008. 118 с. ♦ Но-
вые экономические условия потребовали изме-
нить отношение к работе [о проведении пла-
новых контрольных обследований территории 
Управления Россельхознадзора по Калужской 
обл. с целью оценки карантинной фитосани-
тарной обстановки] (соавт. Ю.В. Квасничен-
ко) // Защита и карантин растений. 2011. № 1. 
С. 16—18 ♦ Физиологические особенности ис-
пользования, конверсии кормов и формирова-

ния мясной продуктивности бычками разных 
генотипов (соавт. В.Н. Мазуров). Калужский 
НИИ сельского хоз-ва. М., 2011. 19 с. ♦ Ре-
зультаты агроэкологического испытания сор-
тов картофеля в Калужском НИИСХ (соавт. 
Т.А. Амелюшкина, П.С. Семешкина) // Труды 
регион. науч.-практ. конф. «Научные аспекты 
модернизации с.-х. пр-ва на современном эта-
пе.» 2012. С. 43—48.

VASYUTIN ALEKSANDR SERGEYE-
VICH A biologist. He headed «Belou-
sovskoye» agricultural company of the Rus-
sian Academy of Agricultural Sciences. 
He founded the laboratory of primary 
potato seed breeding. 

ВАТОЛИН НИКОЛАЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ Род. 
13.XI.1926 г. в г. Свердлов-
ске. Окончил металлурги-
ческий факультет Ураль-
ского политехнического ин-
ститута по специальности 
«Металлургия черных ме-

таллов», инженер-металлург (1949). К.т.н. 
(1954, тема: «Изучение физико-химиче-
ских свойств жидких ферросплавов мето-
дом электродвижущих сил»). Д.т.н. (1966, 
тема: «Экспериментальное изучение ряда 
физико-химических структурно-чувстви-
тельных свойств жидких металлических 
сплавов на основе железа и марганца»). 
Академик РАН (29.XII.1981, Отделение 
физикохимии и технологии неорганиче-
ских материалов; физикохимия и техноло-
гия неорганических материалов). Член-
корр. РАН (24.XI.1970, Отделение физи-
кохимии и технологии неорганических 
материалов; металлургия). Специалист 
в области физической химии и техноло-
гии металлургических процессов. В 1949—
1950 гг. — в ЦЗЛ Уралмашзавода. С 1950 г. 
работал в Институте металлургии УрО 
АН СССР младшим научным сотрудни-
ком, ученым секретарем, старшим науч-
ным сотрудником, заведующим лаборато-
рией. Директор Института металлургии 
(1968—1998). С 1973 г. — профессор ка-
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федры химии Уральского государствен-
ного горного университета. Первый заме-
ститель председателя Президиума УНЦ 
АН СССР (1983—1988). С 1998 г. — совет-
ник РАН. Основное направление его науч-
ных работ — физическая химия метал-
лургических процессов, в частности, — 
исследование структуры и свойств жид-
ких металлических и оксидных систем и 
комплексное использование металлурги-
ческого сырья. Занимался исследовани-
ем структурно-чувствительных свойств 
жидких металлов и их сплавов, изучая их 
электрические свойства. Проводил иссле-
дования нестехиометричности оксидных 
расплавов, содержащих ионы переходных 
металлов. Под его руководством при по-
мощи оригинального высокотемператур-
ного дифрактометра, разработанного в его 
же группе сотрудников, выполнен цикл 
работ по дифракционному исследованию 
атомного строения и характера межатом-
ного взаимодействия в металлических и 
оксидных расплавах. В 1970-е гг. в инсти-
туте работали в лаборатории фазового со-
става (которой руководил Н.А. Ватолин) 
молодые ученые — выпускники универси-
тетов, в последующем ставшие крупны-
ми учеными. В числе сотрудников были 
В.Ф. Ухов (главный ученый секретарь 
УНЦ СССР в 1974—1978 гг., позднее член-
корреспондент Киргизской АН, зав. лабо-
раторией Института физической химии), 
Э.А. Пастухов (позднее зав. лаборатори-
ей, зам. директора Института металлур-
гии, член-корреспондент РАН), Б.Р. Гель-
чинский (зав. лабораторией Института фи-
зической химии АН Киргизии, позднее — 
главный ученый секретарь Челябинского 
центра УрО РАН, профессор ЮУрГУ, зав. 
лабораторией Имет УрО РАН). Здесь же 
работал Г.П. Вяткин, который интеграль-
ные теории жидкости (Боголюбова—Бор-
на—Грина, Перкуса—Йевика) и методы 
компьютерного моделирования впервые 
применил к расчету структуры и свойств 
двухкомпонентных жидкостей с кулонов-

ским взаимодействием — ионных распла-
вов. Благодаря этим исследованиям стало 
возможным изучать микроскопические 
механизмы структурообразования и фор-
мирования свойств этого важного класса 
жидкостей и на более фундаментальном 
уровне интерпретировать опытные данные. 

С конца 1970-х гг. Ватолин руководил 
в Институте металлургии новым научным 
направлением — компьютерным термо-
динамическим моделированием равновес-
ных состояний многокомпонентных не-
органических систем. Занимался также 
исследованием взаимодействия жидких 
и твёрдых фаз при кристаллизации рас-
плавов на основе железа. Изучал возмож-
ность комплексного использования ме-
таллургического сырья в районе Урала. 
Его исследование вопросов утилизации 
отходов чёрной и цветной металлургии 
позволили усовершенствовать процесс из-
влечения ванадия из конвертерных шла-
ков на Чусовском металлургическом за-
воде и Нижнетагильском металлургиче-
ском комбинате, что привело к появлению 
новой технологии получения высокочи-
стого пентоксида ванадия из конвертер-
ных шлаков. Значительная часть его ра-
бот посвящена комплексному использо-
ванию металлургического сырья. Руково-
дил работами по проблеме использования 
титаномагнетитовых и бурохромистых руд 
Урала, утилизации отходов черной и цвет-
ной металлургии. Исследования по фор-
мированию фазовой структуры продук-
тов окускования титаномагнетитовых кон-
центратов Качканарского ГОКа положе-
ны в основу технологических процессов 
производства высокоосновных агломера-
тов и вюститно-магнетитовых окатышей 
и направлены на совершенствование схе-
мы переработки качканарских титаномаг-
нетитов. Результаты его работ внедрены 
в производстве, в т.ч. на Екатеринбург-
ском заводе ОЦМ — новые способы очист-
ки иридия от примесей и передела шлихо-
вой платины, на Нижнетагильском метал-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3564
лургическом комбинате и Ключевском за-
воде ферросплавов освоен процесс полу-
чения известковованадиевого шлака и его 
переработки на ванадиевые ферросплавы. 
Выполнен цикл фундаментальных и при-
кладных исследований в области высо-
ко- и низкотемпературной химии и тех-
нологии нетрадиционного титано-редко-
металльного и алюмосиликатного сырья 
(в мировой практике это сырье комплекс-
но не перерабатывается). Разработаны тео-
ретические основы низко- и высокотем-
пературных процессов и экологически бе-
зопасных технологий переработки нетра-
диционного титано-редкометалльного и 
алюмосиликатного сырья, обеспечиваю-
щие, в отличие от известных, комплекс-
ное использование титаномагнетитовых, 
алюмосиликатных и редкометалльных руд. 
Участник более 30 международных кон-
ференций, симпозиумов, семинаров (Шве-
ция, 1971, 2000; Польша, 1977, 1997; Бол-
гария, 1978; США, 1979, 1994; Югославия, 
1979; Франция, 1980, 1992; Индия, 1984, 
1998; Япония — Москва, 1969—1985; Ка-
нада, 1987; Финляндия, 1990, 1991, 2000; 
ФРГ, 1991; Словакия, 1994; Китай, 1994; 
Австралия, 1996). Главный редактор жур-
нала «Расплавы», член редколлегии жур-
нала «Металлы». Председатель Научно-
го совета по физико-химическим осно-
вам металлургических процессов. Заме-
ститель председателя Научного совета по 
металлургии и металловедению. Член ко-
миссий по присуждению Государственных 
премий РФ и премий Правительства РФ. 
Член Металлургического общества США 
(1990). Основоположник уральской шко-
лы физико-химиков-металлургов. Под его 
руководством защищено 15 докторских и 
30 кандидатских диссертаций. Опублико-
вал в соавторстве с коллегами и ученика-
ми более 700 научных статей, 19 моногра-
фий, 120 авторских свидетельств и патен-
тов. Действительный член РАЕН (1997). 
Дважды лауреат Государственной премии 
СССР (1982, 1991). Лауреат Государствен-

ной премии РФ 2000 г. в области науки 
и техники за цикл работ «Теоретические 
основы комплексной переработки нетра-
диционного титано-редкометалльного и 
алюмосиликатного сырья» (премия при-
суждена коллективу в составе: Леонть-
ев Л.И., Шаврин С.В., Ватолин Н.А., Заха-
ров В.И., Калинников В.Т., Николаев А.И., 
Морозов А.А., Резниченко В.А.). Лауреат 
премии Правительства РФ (1997), Деми-
довской премии (1997). Лауреат премии 
им. И.П. Бардина. Награждён орденами 
Ленина (1986), Трудового Красного Зна-
мени (1975), Почета (1997), золотой ме-
далью им. Н.С. Курнакова за цикл работ 
по физико-химическому анализу жидких 
металлов. Его сын — химик Анатолий Ни-
колаевич Ватолин (род. в 1956 г.).

Лит.: Термодинамическое моделирование 
в высокотемпературных неорганических си-
стемах. М.: Металлургия, 1994, 352 с. ♦ Пиро-
металлургическая переработка комплексных 
руд. М.: Металлургия, 1997, 432 с. ♦ Перера-
ботка вторичного свинцового сырья в ионных 
солевых расплавах. Екатеринбург: УрО РАН, 
2002. 200 с. ♦ Дифракционные исследования 
строения высокотемпературных расплавов. 
Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 355 с. ♦ Систе-
мы жидкий щелочной металл — газовая фаза 
с учётом «малых» кластеров. УрО РАН, 2005. 
183 с. ♦ Расплавы как основа формирования 
структуры и свойств алюминиевых сплавов. 
Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 371 с.

О нем: Журавлев В.Г., Мелуа А.И., Окре-
пилов В.В. Лауреаты государственных пре-
мий Российской Федерации в области науки и 
техники. 1988—2003. В двух тт. СПб.: Гума-
нистика, 2005.

VATOLIN NIKOLAY ANATOLYE-
VICH A specialist in the fi eld of physical 
chemistry and metallurgical processes 
technology. He studied structure-sensi-
tive properties of liquid metals and its al-
loys. He studied their electrical properties. 
He carried out research of oxide melts 
which contain ions of transition metals. 

ВАХИТОВА ЮЛИЯ ВЕНЕРОВНА 
Род. 17.X.1973 г. в г. Уфе в семье Венера 
Абсатаровича Вахитова — директора Ин-
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ститута биохимии и генетики. Окончила 
Башкирский государственный медицин-
ский университет (1996). Д.б.н. (2007, тема: 
«Механизмы формирования комплекса 
психостимулирующей, анксиолитической 
и иммунотропной активности оригиналь-
ного фармакологического препарата лада-
стена»). Член-корр. РАН (28.Х.2016, От-
деление физиологических наук; физио-
логия). Специалист в области фармако-
логии и молекулярной биологии. С 1999 г. 
работает в Институте биохимии и гене-
тики Уфимского научного центра РАН 
(г. Уфа); ведущий научный сотрудник 
(2009), зав. лабораторией молекулярной 
фармакологии (2011). Ее научная деятель-
ность посвящена поиску новых веществ 
для создания лекарственных препаратов, 
изучению механизмов действия новых ле-
карственных препаратов на молекуляр-
ном уровне, роли нейромедиаторов в ре-
гуляции функции иммунокомпетентных 
клеток. Провела докторское диссертаци-
онное исследование с целью изучения мо-
лекулярных механизмов формирования 
психостимулирующего, анксиолитическо-
го и иммунотропного действия ладасте-
на. При этом ею решены задачи: изуче-
ние влияния ладастена (50 мг/кг; in vivo) 
на активность цАМФ-, Са2+-фосфолипид-, 
Са2+» кальмодулин-зависимых и мито-
генактивируемых протеинкиназ в клетках 
головного мозга крыс; выявление спект-
ра дифференциально экспрессирующих-
ся генов в клетках головного мозга крыс 
при однократном введении ладастена в до-
зе 50 мг/кг; определение количественного 
уровня экспрессии генов-мишеней лада-
стена методом ОТ-ПЦР в режиме реаль-
ного времени; установление эпигенетиче-
ских механизмов регуляции экспрессии 
отдельных генов-мишеней ладастена; ме-
тодами протеомного анализа выявление 
спектра экспрессирующихся под влияни-
ем ладастена белков в головном мозге 
крыс; изучение влияния ладастена (10 рМ; 
in vitro) на синаптическую пластичность 

в гиппокампе; изучение влияния ладасте-
на на пролиферативную и апоптическую 
активность лимфоцитов. Ею впервые про-
ведено комплексное молекулярно-биоло-
гическое исследование оригинального пре-
парата ладастена, обладающего широким 
спектром фармакологической активности. 
Установленные ею геномные и внутри-
клеточные механизмы действия ладастена 
подтверждают данные о спектрах фарма-
кологической активности препарата, что 
определяет целесообразность его исполь-
зования в клинике при необходимости 
коррекции ряда состояний. Полученные 
данные учтены при составлении инструк-
ции по применению ладастена в качестве 
антиастенического средства. Выявленные 
фармакологические мишени препарата 
предложила рассматривать как в качест-
ве «маркеров» состояния, что необходи-
мо для молекулярной диагностики, так и 
в качестве предикторов назначения лада-
стена. При выполнении фармакогеномно-
го и фармакопротеомного исследования 
апробирован комплекс молекулярно-био-
логических методов, внедрение которых 
целесообразно при выполнении фунда-
ментальных фармакологических иссле-
дований. Результаты выполненного ис-
следования включены в комплект доку-
ментов, представленных в Минздравсоц-
развития РФ для регистрации ладастена 
в качестве лекарственного средства. Раз-
работала и внедрила научную платформу 
для изучения механизмов действия ней-
ропсихотропных лекарственных средств, 
включающую анализ рецепторных взаи-
модействий, систем трансдукции сигнала, 
транскрипционных факторов, экспрессии 
генов, синтеза белков, пострансляцион-
ных модификаций эффекторных белков, 
что, в совокупности, позволяет оценить 
фармакодинамику на клеточном уровне. 
Ее фармакогеномные исследования до-
казали возможность эпигенетической ре-
гуляции, ведущей к формированию соче-
танного психостимулирующего и анксио-
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литического действия. Она получила прио-
ритетные результаты по фармакологиче-
ской регуляции транскрипционного фак-
тора HIF-1, открывающие новую область 
поиска лекарств для лечения гипоксиче-
ских состояний. Значительный вклад ее 
работы внесли в обоснование новых фар-
макологических стратегий коррекции про-
цессов нейродегенерации. Автор более 
130 работ, 3 учебных пособий и 3 патен-
тов. Ведет преподавательскую работу — 
профессор кафедры генетики Башкирско-
го государственного педагогического уни-
верситета им. М. Акмуллы. Под ее руко-
водством защищены 6 кандидатских дис-
сертаций. Член ученого и диссертацион-
ных советов при Институте биохимии и 
генетики УНЦ РАН.

Лит.: Середенин С.Б., Вахитова Ю.В., Ва-
хигов В.А. Молекулярно-биологические подхо-
ды к созданию геноспецифичных фармаколо-
гических препаратов // Эксперим. и клинич. 
фармакология. 2001. № 3, С. 3—12 ♦ Вахито-
ва Ю.В., Сибиряк C.B., Курчатова H.H., Сере-
денин С.Б. Влияние ладастена на пролифера-
тивную активность и апоптоз Т-лимфоцитов 
периферической крови // Эксперим. и клинич. 
фармакология. 2002. Т. 65, № 6. С. 49—52 ♦ 
Сибиряк C.B., Курчатова H.H., Юсупова Р.Ш., 
Сибиряк Д.С., Ахматова Н.К., Бикмаева А.Р., 
Вахитова Ю.В. Оценка индуцированного ан-
ти-СОЗ мАт митогенеза и активности ка-
спазы С как способ характеристики реактив-
ности Т-лимфоцитов в клинических и экспери-
ментальных исследованиях // Росс. Иммунол. 
Журнал. 2002. Т. 7, № 3. С. 265—267 ♦ Вахи-
това Ю.В., Салимгареева М.Х., Середенин С.Б. 
Влияние ладастена на активность протеин-
киназы С в клетках головного мозга крыс // 
Эксперим. и клинич. фармакология. 2004. Т. 67, 
№ 2. С. 12—15 ♦ Вахитова Ю.В., Салимгарее-
ва М.Х., Середенин С.Б. Влияние ладастена 
на активность сАМР— зависимых протеин-
киназ и фосфорилирование белков в клетках 
головного мозга крыс // Эксперим. и клинич. 
фармакология. 2004. Т. 67, № 3. С. 7—9 ♦ Ва-
хитова Ю.В. Механизмы формирования ком-
плекса психостимулирующей, анксиолитиче-
ской и иммунотропной активности ориги-
нального фармакологического препарата ла-
дастена. Диссерт. на соиск. уч. степени д.б.н. 
Уфа, 2007.

VAKHITOVA YULIYA VENEROVNA 
A specialist in the field of pharmaco-
logy and molecular biology. Her works 
are dedicated to the search of new matters 
for the drug creation, study of mecha-
nisms of action of new drugs at the mole-
cular level, the role of neurotransmitters 
in the regulation of the function of im-
munocompetent cells.

ВАХРАМЕЕВ ВСЕВО-
ЛОД АНДРЕЕВИЧ 07.II.
1912—14.XI.1986. Род. 
в г. Ярославле. Профессор 
(1967). Член-корр. РАН 
(15.III.1979, Отделению гео-
логии, геофизики и геохи-
мии; стратиграфия). Спе-

циалист в области стратиграфии и палео-
флористики мезозоя. Его отец А.Н. Вах-
ромеев (1880—1931) был купцом, в 1930 г. 
осуждён на 5 лет по ст. 58, умер в Перм-
ском лагере около Усолье, реабилитиро-
ван в 1962 г. После переезда семьи в Мо-
скву Всеволод окончил московскую шко-
лу (1927) и пытался поступить на геогра-
фический факультет Московского государ-
ственного университета. Его не приняли 
в МГУ из-за «не пролетарского проис-
хождения». Во время поступления в МГУ 
подружился с А.Л. Яншиным (в дальней-
шем — геолог, вице-президент РАН) и 
П.Л. Безруковым, которые в тот день так-
же оказались в числе не принятых в сту-
денты. Обучался на курсах общего маши-
ностроения и коллекторских курсах, был 
вольнослушателем на первом курсе поч-
венно-геологического отделения 1-го Мо-
сковского государственного университе-
та. В 1931—1938 гг. учился на геолого-
разведочном факультете Всесоюзного за-
очного индустриального института (ВЗИИ). 
Одновременно работал коллектором, гео-
логом в НИИ по удобрениям и инсекто-
фунгицидам при Главхимпроме. Но ос-
новным местом его работы с 1935 г. стал 
Геологический институт АН СССР, в нем 
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он работал всю оставшуюся жизнь. Полу-
чил диплом с отличием, ему была при-
своена квалификация «Горный инженер» 
по специальности «Поиски и съёмка». 

М.А. Ахметьев пишет об этих годах: 
«С переводом Геологического института 
АН СССР из Ленинграда в Москву встал 
вопрос о приглашении в ГИН новых со-
трудников, так как далеко не все ленин-
градцы согласились на переезд в Москву. 
Директор института академик А.Д. Ар-
хангельский пошел на привлечение в штат 
института молодежи, особенно тех, кого 
он уже знал по их публикациям. В эту 
группу, кроме В.А. Вахрамеева, попало 
большинство его коллег по поискам со-
лей, бокситов и фосфоритов: А.Л. Ян-
шин, Н.С. Зайцев, Б.А. Петрушевский, 
Н.А. Штрейс и другие. Первые сезоны 
в составе отряда ГИНа В.А. Вахрамеев 
занимался картированием палеозойских 
толщ Средней Азии. При консультации 
С.В. Семихатовой изучал спирифериды, 
успешно расчленял отложения первой по-
ловины карбона. Два сезона 1937—1938 гг. 
прошли в Прибалхашье непосредственно 
под руководством А.Д. Архангельского. 
В предвоенные годы вместе с А.Л. Ян-
шиным он приступил к работам в При-
аралье, занимаясь континентальными тре-
тичными отложениями, и делал первые 
шаги в изучении ископаемых растений.». 
В 1944 г. окончил аспирантуру и защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме 
«Континентальные мезозойские отложе-
ния западной части Каменского района 
и характер бокситоносности». В 1952 г. 
защитил докторскую диссертацию по те-
ме «Стратиграфия и ископаемые флоры 
континентальных отложений Западного 
Казахстана». В 1956 г. окончил Вечер-
ний университет марксизма-ленинизма. 
С 1956 г. — заведующий отделом (лабо-
раторией) палеофлористики и стратигра-
фии континентальных отложений Геоло-
гического института. Изучал ископаемые 
растения юрского и мелового периодов. 

В одной из своих фундаментальных мо-
нографий (1988) Вахрамеев приводит из-
вестную, но развитую и углубленную им 
классификацию методов реконструкции 
климата: «Существуют три основных ме-
тода реконструкции климата. Первый ме-
тод — это изучение распространения гор-
ных пород — индикаторов климата. Вто-
рой метод — палеоэкологический, осно-
ванный на распределении разных групп 
животных и растений, чутко реагирую-
щих на климат. Из них наиболее важным 
индикатором для реконструкции клима-
та континентов являются остатки назем-
ных растений. Третий метод физический, 
это определение абсолютных среднегодо-
вых температур путем изучения соотно-
шений изотопов кислорода 16О и 18О или 
отношения кальция к магнию в створках 
раковин.». И далее с исключительно ха-
рактерным для него системным подхо-
дом Вахрамеев анализирует, обобщает и 
делает оригинальные заключения на ос-
нове большого числа данных, опублико-
ванных в различных странах на многих 
языках мира. Автор наименований ряда 
ботанических таксонов, систематик жи-
вой природы. В ботанической (бинарной) 
номенклатуре эти названия дополняют-
ся сокращением «Vahram.». Автор тру-
дов по стратиграфии и палеофлористи-
ке мезозоя, в том числе статей: «Палео-
зойские и мезозойские флоры Евразии 
и фитогеография этого времени» (в со-
авторстве); «Флоры и климаты Евразии 
в геологическом прошлом» (с С.В. Мейе-
ном); «Палеофлористика и стратигра-
фия» (с С.В. Мейеном); «Проблемы фло-
ристического районирования в геологи-
ческом прошлом» (с С.В. Мейеном); «Ре-
визия индийских видов Glossopteris» 
(с С.В. Мейеном) и др. Одним из актив-
но сотрудничавших с ним был геолог и 
палеоботаник Сергей Викторович Мей-
ен, — сторонник концепции номогенеза, 
автор работ по хронологической взаимо-
заменяемости признаков в стратиграфии 
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и глобальному флорогенезу, основанному 
на анализе всего ископаемого материала 
по наземным растениям. В 1950-е гг. Вах-
рамеев опять сблизился со своими друзь-
ями ранней научной поры: в новом ко-
оперативном доме на Калужской его со-
седями стали геологи академики А.Л. Ян-
шин, Ю.М. Пущаровский и др. В пути до 
здания Академии наук и ряда основных 
институтов можно было потратить не бо-
лее десятков минут пешего хода. Поэтому 
академические совещания, диспуты про-
должались в домашних кабинетах на Ка-
лужской, которые, по сегодняшним мер-
кам, нельзя назвать просторными. Тем 
более ценными были результаты, полу-
ченные в диалоге с коллегами-единомыш-
ленниками, сидящими рядом. Это каса-
лось и научных программ конференций, 
и других форумов, на которых Вахрамеев 
был и организатором, и научным руково-
дителем, и представителем страны — если 
они проходили за границей. Участвовал 
в работе Международного геологическо-
го конгресса в гг. Нью-Дели (1964), Прага 
(1968), Монреаль (1972), Сидней (1976), 
Париж (1980), Москва (1984). Почётный 
член Палеоботанического общества Ин-
дии (1964). Член юрской подкомиссии 
в Стратиграфической комиссии Междуна-
родного союза геологических наук (1966). 
В 1955—1957 гг. был избран в Москво-
рецкий районный совет депутатов тру-
дящихся. Премия имени В.А. Обручева 
за серию работ по теме «Юрские и мело-
вые флоры Азии, их роль для расчлене-
ния и корреляции континентальных от-
ложений, реконструкции климатов и па-
леогеографии» (1975). Награжден ордена-
ми «Знак Почета» (1953), Трудового Крас-
ного Знамени (1975), медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» (1946), «В память 
800-летия Москвы» (1948), «В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» (1970), «Вете-
ран труда» (1984), юбилейными медалями 

«Тридцать лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» (1976) и 
«Сорок лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.» (1985). Умер 
В.А. Вахрамеев в Москве. Похоронен на 
Донском кладбище.

Лит.: Вахрамеев В.А., Добрускина И.А., 
Заклинская Е.Д., Мейен С.В. Палеозойские и 
мезозойские флоры Евразии и фитогеография 
этого времени / Тр. Геол. ин-та АН СССР. 
Вып. 208. М.: Наука, 1970 ♦ Флоры и климаты 
Евразии в геологическом прошлом // Природа. 
1970. № 11. С. 32—41 (Совместно с С.В. Мей-
еном) ♦ Палеофлористика и стратиграфия 
// Стратиграфия в исследованиях Геологиче-
ского института АН СССР. М.: Наука, 1980. 
С. 106—107 (Совместно с С.В. Мейеном) ♦ Про-
блемы флористического районирования в гео-
логическом прошлом // Стратиграфия в ис-
следованиях Геологического института АН 
СССР. М.: Наука, 1980. С. 134—137 (Совмест-
но с С.В. Мейеном) ♦ Ревизия индийских видов 
Glossopteris // Палеонтол. журн. 1982. № 1. 
С. 137 (Совместно с С.В. Мейеном) ♦ Морфо-
логия, систематика и филогения растений 
геологического прошлого // Основные пробле-
мы палеонтологических исследований в СССР. 
Материалы Всесоюзного совещания. М.: Нау-
ка, 1983. С. 41—55 (Совместно с В.А. Мейеном 
♦ Том Максвелл Харрис (1903—1983) // Па-
леонтол. журн. № 4. С. 122—123 (Совместно 
с С.В. Мейеном, М.П. Долуденко, В.А. Самы-
линой) ♦ Вахромеев В.А. Юрские и меловые фло-
ры и климаты Земли. М.: Наука, 1988. 214 с.

О нем: Мейен С.В., Ахметьев М.А., Долу-
денко М.П., Лебедев Е.Л. К 60-летию В.А. Вах-
рамеева // Сов. геология. 1972. № 2. С. 152—153 
♦ Ахметьев М.А. Вахрамеев и круг его дру-
зей — геологов предвоенных лет // В сб. тру-
дов международной научной конференции, по-
священной 100-летию В.А. Вахрамеева. М.: 
ГЕОС, 2012 ♦ Чтения памяти Всеволода Ан-
дреевича Вахрамеева. М.: ГЕОС, 1996 ♦ Сбор-
ник памяти члена-корреспондента АН СССР, 
профессора Всеволода Андреевича Вахрамеева 
(к 90-летию со дня рождения). М.: ГЕОС, 2002 
♦ Мелуа А.И. Геологи и горные инженеры Рос-
сии. Биографическая энциклопедия. В 2-х тт. 
Под ред. академика Н.П. Лаверова. СПб.: Гума-
нистика, 2003.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 466.
VAKHRAMEYEV VSEVOLOD AND-
REYEVICH A specialist in the field 
of stratigraphy and paleofl oristics of the 
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Mesozoic Era. Head of department of pa-
leofloristics and stratigraphy of conti-
nental deposits. He studied fossil plants 
of the Jurassic and Cretaceous period.

ВАХТИН НИКОЛАЙ 
БОРИСОВИЧ Род. 13.III.
1950 г. в Ленинграде в се-
мье писателя и востоковеда 
Бориса Борисовича Вахти-
на. Окончил филологиче-
ский факультет Ленинград-
ского государственного уни-

верситета (1972). Д.филол.н. (1992). Про-
фессор. Член-корр. РАН (28.Х.2016, От-
деление историко-филологических наук; 
филология). Специалист в области язы-
ков народов Крайнего Севера, социолинг-
вистики, лингвистической антропологии. 
После окончания университета учился 
в аспирантуре Института языкознания 
по специальности «Языки народов Севе-
ра: эскимосско-алеутские языки». В 1975 г. 
окончил аспирантуру, поступил на работу 
в Институт языкознания (ныне Инсти-
тут лингвистических исследований РАН). 
В 1977 г. защитил кандидатскую, в 1992 г. — 
докторскую диссертацию по синтаксису 
эскимосского языка. Занимался исследо-
ваниями в области эскимосского синтак-
сиса, лексики и морфологии. С середины 
1980-х гг. занимался социолингвистиче-
ским изучением Севера, позднее — куль-
турной антропологией. Его исследования 
базировались прежде всего на полевом 
материале, собранном в ходе экспедиций 
в районы Крайнего Севера (Чукотка, Кам-
чатка, Командорские острова, Магадан-
ская область, Якутия). Этот массив уни-
кального научного материала позволяет 
Вахтину делать важные для современной 
социолингвистики выводы (2004): «В сво-
ей книге я попытался суммировать дан-
ные о ситуации с языками народов Севе-
ра в XX столетии, представив ее в дина-
мике: от одноязычного состояния в начале 
века, через зарождавшееся в 1930—1940-е гг. 

двуязычие, развитие которого было резко 
оборвано в середине 1950-х гг., и далее 
к практически одноязычному состоянию, 
но уже с новым языком. В динамике про-
цесс предстает как массовый переход на-
родов с национальных языков на русский, 
минуя в большинстве случаев стадию 
двуязычия, то есть как классический язы-
ковой сдвиг. Однако, думаю, реальная си-
туация не столь однозначна. Процессы 
языкового сдвига пока еще недостаточно 
изучены, и на основе имеющихся теорий 
нельзя прогнозировать будущее развитие 
языковых ситуаций. Языковой сдвиг ре-
гулируется не только экономическими и 
политическими, но и социально-психоло-
гическими факторами: направление раз-
вития малых языков в значительной сте-
пени зависит от отношения к ним их но-
сителей, от осознания ими последствий 
утраты языка. А это отношение в послед-
ние полтора десятилетия претерпело за-
метное изменение.». С 1992 г. участвовал 
в проекте создания Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге, с 1996 по 
2003 г. — первый проректор Европейско-
го университета. Ректор Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге (2003—2009). 
С 2010 г. — профессор факультета антро-
пологии Европейского университета, глав-
ный научный сотрудник Института линг-
вистических исследований РАН. С 4 июля 
2017 г. назначен ректором Европейского 
университета в Санкт-Петербурге на один 
год. Руководитель проекта «“Дети девя-
ностых” в современной Российской Арк-
тике: оценка настоящего и желаемое бу-
дущее». Основные его научные результа-
ты (2016): исследована грамматика (син-
таксис и морфология) и лексика эскимос-
ских и алеутского языков; проведены со-
циолингвистические исследования языко-
вых ситуаций на Крайнем Севере по ори-
гинальной (авторской) методике; иссле-
дованы вопросы культурной/социальной 
антропологии народов Крайнего Севера и 
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Сибири, в том числе — истории социаль-
но-антропологического изучения Севера. 

В своих исследованиях Вахтин вовле-
кает в свою работу архивные материалы 
и делает выводы, значение которых шире, 
чем его лингвистические интересы. При-
мером этого является его подробная ста-
тья о Джесуповской экспедиции, вводя-
щая в научный оборот факты и докумен-
ты, мало- или вообще не известные даже 
для историков и географов. Во вступле-
нии к этой статье Вахтин пишет (2005): 
«Джесуповская экспедиция сыграла ис-
ключительно важную роль в формирова-
нии не только американской, но и россий-
ской антропологической науки, и прежде 
всего сибире- и североведения — этно-
графии, фольклористики и лингвистики 
коренного населения Крайнего Севера. 
Редкое сочетание благоприятных факто-
ров привело к появлению в России ново-
го научного направления, оказавшегося 
очень плодотворным. В каком-то смыс-
ле можно сказать, что изучать историю 
Джесуповской экспедиции — значит из-
учать историю становления современных 
российских этнографических и лингви-
стических исследований северо-восточной 
Сибири… Я попытаюсь здесь заполнить 
некоторые наиболее крупные лакуны в рос-
сийской части истории экспедиции. Из-
ложение основывается на архивных ма-
териалах, прежде всего — на собрании 
писем участников и организаторов экс-
педиции друг к другу. Все письма, напи-
санные по-английски, даны в моем пе-
реводе.». Автор около 200 научных ра-
бот, из них 10 монографий и 6 учебников 
и учебных пособий. Профессор Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге. 
Другие учебные заведения, в которых пре-
подавал: Государственный педагогический 
университет имени Герцена, практические 
курсы языка азиатских эскимосов (1975—
1991); приглашенный исследователь в Ин-
ституте эскимологии Копенгагенского уни-
верситета (IX.1989—I.1990); Фулбрайтов-

ский стипендиат, Американский музей ес-
тественной истории, Нью-Йорк (XI.1993—
II.1994); приглашенный исследователь, Ин-
ститут полярных исследований им. Скот-
та, Кембридж (XI.1994—XII.1996); при-
глашенный исследователь, Центр лингви-
стической типологии Австралийского на-
ционального университета, Канберра (IX—
XII.1999); приглашенный преподаватель, 
Джорджтаунский университет, Вашинг-
тон (2001); приглашенный исследователь, 
Нью-Колледж, Оксфорд (2010); пригла-
шенный исследователь, Институт поляр-
ных исследований им. Скотта, Кембридж 
(2010). Руководит магистрантами и аспи-
рантами; под его руководством защище-
ны 8 кандидатских диссертаций. Замести-
тель главного редактора журналов «Во-
просы языкознания» и «Антропологиче-
ский форум». Член редколлегии журнала 
«Acta Borealia». Член диссертационного 
совета Института лингвистических ис-
следований РАН и Музея антропологии 
и этнографии (Кунсткамеры) РАН. Вы-
полнил исследования по гранту Програм-
мы фундаментальных исследований Пре-
зидиума РАН «Традиции и инновации 
в истории и культуре» (2011—2013).

Лит.: Язык командорских алеутов: диа-
лект острова Беринга. СПб.: Наука, 2009 (со-
авт. Е.В. Головко и А.С. Асиновский) ♦ Лите-
ратура азиатских эскимосов // Эскимосская 
литература: материалы и исследования. Сост. 
В.В. Огрызко. М.: Литературная Россия. 2008. 
С. 231—242 ♦ Советский «langue de bois» 1930—
40-х годов: об одной семиотической особенно-
сти (к постановке проблемы) // Дело Аван-
гарда. The Case of the Avant-Garde. Willem G. 
Weststeijn, ed. Uitgeverij Pegasus: Amsterdam. 
2008. Pp. 309—325 (Pegasus Oost-Europese Stu-
dies 8) ♦ Языки Народов северо-востока Си-
бири. Современная ситуация // Народы Севе-
ро-востока Сибири. Отв. ред. Е.П. Батьянова, 
В.А. Тураев; Ин-т этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т исто-
рии, археологии и этнографии народов Даль-
него Востока ДВО РАН. М.: Наука, 2009. 
С. 19—32 ♦ Малые языки Российской Федера-
ции: перепись, карта, музей // Россика / Ру-
систика / Россиеведение. Кн. 1: Язык / Исто-
рия / Культура / Отв. ред. Е.И. Пивовар. М.: 
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РГГУ, 2010. Стр. 75—99 ♦ Петербургская со-
циолингвистика: пятнадцать лет развития // 
ВЯ. 2010. № 2. С. 106—119 (соавт. В.Б. Гулида) 
♦ Тихоокеанская экспедиция Джесупа и ее рус-
ские участники // Антропологический форум. 
№ 2. 2005 ♦ Языки народов мира // Вестник 
РАН. Том 74, № 4, с. 301—309 (2004).

VAKHTIN NIKOLAY BORISO-
VICH A specialist in the fi eld of the lan-
guages of the peoples of the Far North, 
sociolinguistics, linguistic anthropology. 
He was engaged in research in the fi eld 
of Eskimo syntax, vocabulary and morpho-
logy. His research was based primarily 
on the field material collected during 
expeditions to the Far North.

ВАШИНГТОН ГЕНРИ 
СТИВЕНС (WASHING-
TON HENRY STEPHENS) 
15.I.1867—07.I.1934. Род. 
в Ньюарке (штат Нью-Джер-
си, США). Потомок перво-
го президента США Дж. Ва-
шингтона. Член-корр. РАН 

(29.III.1932). Американский специалист 
по петрографии и геохимии. Интерес к хи-
мии проявил в детстве. Его первой хи-
мической лабораторией стала коптильня 
во дворе жилого дома. В 1886 (по другим 
данным — в 1888) г. окончил колледж 
Йельского университета, затем поступил 
в Йельский университет для продолже-
ния изучения физики и химии. После 
окончания университета — ассистент по 
физике, в 1888 г. защитил магистерскую 
диссертацию, опубликовал свои первые 
статьи по кристаллографии и минерало-
гии горных пород штата Юта. В это же 
время начал проводить полевые археоло-
гические и геологические исследования 
в США, Бразилии, Италии, Испании, Гре-
ции и Османской империи. Дополнитель-
но изучал геологию и петрологию в Лейп-
циге и археологию в Афинах. В 1893 г. 
получил докторскую степень за труд по 
изучению вулканических горных пород 

Лидии (в древности — страна в Малой 
Азии). До 1894 г. занимался в большей 
степени археологией, нежели геологией, 
проводя, в частности, обширные раскопки 
в Греции. Выдвинул теорию о гибели ми-
нойской культуры вследствие крупного 
извержения вулкана. С 1895 г. — препо-
даватель минералогии Йельского универ-
ситета. Через год ушёл в отставку, создав 
собственную петрографическую лабора-
торию в своём доме и посвятив жизнь 
изучению минералов и магматических 
пород. С 1906 г. периодически выступал 
как консультант горнодобывающих ком-
паний. Стажировался в Американской 
школе классических исследований в Афи-
нах. Не только организовывал, но и фи-
нансировал археологические экспедиции 
в разные районы Греции. Член «Комите-
та Восьми» — инициативной группы уче-
ных, разработавших для Института Кар-
неги в Вашингтоне проект геофизиче-
ской лаборатории, которая была создана 
в 1906 г. под руководством А. Дэя. В 1912 г. 
стал сотрудником лаборатории геофизи-
ки в институте Карнеги в г. Вашингтоне. 
В 1918—1919 гг. работал научным атташе 
американского посольства в Риме, затем 
вернулся работать в Институт Карнеги. 
Один из основателей американской и ми-
ровой школы петрографии. Труды по ме-
тодике химического анализа горных по-
род и их химической классификации. Ав-
тор большого количества научных работ, 
посвящённых описанию, методикам про-
ведения и сводке результатов химическо-
го анализа изверженных горных пород; 
один из авторов их современной химиче-
ской классификации. В числе его публи-
каций: «Химические исследования маг-
матических пород» (1903), «Руководство 
химического анализа скал» (1904; 2-й ре-
дактор, 1910), «Область Романа Когмати-
ка» (1907). Также писал о взаимосвязях 
между различными химическими элемен-
тами, о строении Земли и Солнца, о ме-
теоритах. Предложил гипотезу о проплав-
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лении вулканических каналов газами. За-
нимался изучением распространения хи-
мических элементов в земной коре (со-
вместно с Кларком). Открыл зависимость 
состава выделяющейся лавы от местопо-
ложения вулкана. Создал собственную 
схему деления Земли на геохимические 
зоны, собственную количественную клас-
сификацию магматических пород и соб-
ственную систему пересчётов анализов 
пород на нормативные показатели. Со-
дружество четырех талантливых ученых 
(У. Кросс, Дж. Иддингс, Л. Пёрссон, Г. Ва-
шингтон) дало науке в 1899—1901 гг. но-
вую систему классификации и номенкла-
туры изверженных пород, получившую 
известность как «норма C.I.P.W.» (по пер-
вым буквам фамилий авторов — Cross, 
Iddings, Pirsson, Washington). Основные 
результаты их работы изложены Дж. Ид-
дингсом в двухтомном учебнике по петро-
логии «Igneous rocks» (1909—1913) («Из-
верженные породы») и монографии Г. Ва-
шингтона «Chemical analyses of igneous 
rocks» (1903) («Химические анализы из-
верженных пород»). Переработанное из-
дание публикации Г. Вашингтона вышло 
в 1904 г. в виде учебника «Manual of the 
chemical analysis of rocks» и стало практи-
ческим руководством в лабораториях все-
го мира; в книге сведены результаты бо-
лее 8000 анализов. На 6-й Сессии Между-
народного геологического конгресса в Цю-
рихе (1894) была создана Комиссия по 
номенклатуре горных пород; ее члены 
(А.П. Карпинский, А.Е. Лагорио, Ф.Ю. Ле-
винсон-Лессинг, В. Рамси, Я. Седерхольм 
и К.Д. Хрущов) в последующем не поддер-
жали «норму C.I.P.W.», однако Ф.Ю. Ле-
винсон-Лессинг все же отметил строй-
ность и полезность системы, которой пе-
трографы все-таки пользуются. Благода-
ря поддержке Ф.Ю. Левинсон-Лессинга, 
В.И. Вернадского и А.Е. Ферсмана Г. Ва-
шингтон был избран в состав Академии 
наук СССР. Проводил исследования в Гре-
ции, Малой Азии, Италии, Испании, Бра-

зилии и США. Свободно владел немец-
ким, французским, итальянским, грече-
ским, испанским, португальским, турец-
ким, арабским языками. За 45 лет актив-
ной научной деятельности опубликовал 
около 170 научных работ по археологии, 
петрологии, геохимии, геофизике и мине-
ралогии. Член Национальной академии 
наук США (1921). Вице-президент Геоло-
гического общества Америки (1922). Пре-
зидент Минералогического общества Аме-
рики (1924) и Американского геофизи-
ческого союза (1926—1929). Один из ини-
циаторов создания Международного сою-
за геодезии и геофизики (1919), в 1922 г. 
был избран его вице-президентом. Удо-
стоен звания Кавалера Ордена Короны 
Италии, избран членом Академии Лин-
чеи, Академии наук Турина и Геологиче-
ского общества Италии. Корреспондент 
Геологического общества Лондона (1904), 
в 1931 г. был избран иностранным чле-
ном. Почетный член Минералогического 
общества Великобритании и Северной 
Ирландии. В 1905 г. его оставила жена, 
о чем он узнал, возвратившись из экспе-
диции; в последующем он так и не женил-
ся. Умер в своем доме в Нью-Йорке.

Лит.: Левинсон-Лессинг Ф.Ю. Четыре ко-
рифея петрографии: Вашингтон, Дюпарк, Се-
дергольм, Фогт // Изв. АН СССР. 7 серия. От-
дел математических и естественных наук. 
1935, № 3 ♦ Малахова И.Г. Вашингтон Генри 
Стивенс // Научное наследие России. www.
library.ruslan.cc 

WASHINGTON HENRY STEVENS 
An American geologist, mineralogist, geo-
chemist and petrographer. One of the foun-
ders of the American and global school 
of petrography. Author of huge amount 
of scientifi c writings dedicated to the des-
cription of the chemical analysis of aby-
smal rocks. One of the authors of modern 
chemical classifi cation. He also wrote about 
interrelations between diff erent chemical 
elements, structure of the sun and the 
Earth, meteorites. 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 573
ВВЕДЕНСКИЙ БОРИС 
АЛЕКСЕЕВИЧ 07(19).IV.
1893—01.VI.1969. Род. в Мо-
скве в семье доцента логики 
(впоследствии профессора) 
Московской духовной ака-
демии. Окончил физико-
математический факультет 

Московского государственного универси-
тета по специальности «Физика» (1915). 
Академик РАН (27.IX.1943, Отделение 
технических наук; техническая физика, 
радиофизика). Член-корр. РАН (12.II.1934, 
Отделение математических и естествен-
ных наук; физика). Специалист в обла-
сти радиофизики и радиотехники. После 
окончания Петропавловской гимназии 
в Москве поступил в МГУ. С 1912 г. на-
чал работать в физической лаборатории 
В.К. Аркадьева в Московском городском 
народном университете А.Л. Шанявско-
го, с 1913 г. — в физической лаборатории 
под руководством Н.Н. Андреева в МГУ. 
После окончания университета поступил 
на работу лаборантом на фабрику воен-
но-полевых телефонов в Москве, на кото-
рой с перерывами из-за мобилизации в ар-
мию (VI.1916—VIII.1917) проработал до 
мая 1919 г. в должности заведующего из-
мерительной лаборатории, организован-
ной на фабрике при его участии. В 1916 г. 
прочитал свой первый научный доклад 
в Физическом обществе им. П.Н. Лебеде-
ва на тему «Сталь для постоянных маг-
нитов», в 1918 г. там же он доложил о ре-
зультатах своих работ по исследованию 
скорости процессов размагничивания в же-
лезе. В Военной радиотехнической лабо-
ратории (ВРТЛ) Главного военно-инже-
нерного управления (ГВИУ), под руко-
водством М.В. Шулейкина (1919—1923). 
Исполняющий обязанности профессора 
Московского лесного института (1919—
1926). С 1921 г. — преподаватель, а затем 
и профессор Московского государствен-
ного университета. В 1920—1925 г. читал 
лекции в Военной электротехнической 

академии, преподавал в Коммунистиче-
ском университете им. Я.М. Свердлова и 
других вузах Москвы (курсы по теории 
переменных токов, теории электромаг-
нитного поля, теории магнетизма, вопро-
сов производства и устройства катодных 
ламп). С 1923 г. во Всесоюзном электро-
техническом институте (тогда еще — Госу-
дарственный экспериментальный элект-
ротехнический институт — ГЭЭИ), в ко-
тором проработал до 1932 г., сначала в маг-
нитометрическом отделе (1923—1927), 
потом в радиоотделе (1927—1930), при-
том последние два года (1931—1932) заме-
стителем заведующего отделом. В этом 
Институте организовал лабораторию ульт-
ракоротких волн. Одновременно (1925—
1930) был профессором кафедры элект-
ротехники и прикладного электричества 
в Индустриально-педагогическом инсти-
туте им. К. Либкнехта, а затем (1930—
1936) — профессором и действительным 
членом Научно-исследовательского физи-
ческого института МГУ. В конце 1935 г. 
вместе с группой сотрудников Всесоюз-
ного электротехнического института был 
переведен в Ленинград в НИИ-9, где за-
нял должность начальника лаборатории, 
а с 1940 г. — научного консультанта. В кон-
це 1940 г. вернулся в Москву, занял долж-
ность заместителя председателя Секции 
электросвязи Отделения технических наук 
АН СССР и состоял председателем Науч-
но-технического совета НИИ-20. С 1944 
по 1951 г. — председатель Секции по на-
учной разработке проблем электросвязи 
АН СССР, с 1945 г. — заместитель предсе-
дателя Совета по радиофизике и радио-
технике АН СССР. Руководить Группы 
радиосвязи в Физическом институте АН 
СССР (1941—1944). С 1944 г. председа-
тель Секции электросвязи, которая вско-
ре была переименована в Секцию по науч-
ной разработке проблем радиотехники АН 
СССР. Одновременно руководил специ-
альной и экспериментальной работой по 
волноводам в лаборатории ФИАН, в ла-
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боратории НИИ Наркомата путей сооб-
щений СССР, был постоянным научным 
консультантом Главного управления свя-
зи Красной Армии, консультантом учреж-
дений Наркомата авиационной промыш-
ленности СССР и Наркомата судострои-
тельной промышленности СССР. Предсе-
датель Комитета по организации и про-
ведению празднования 50-летнего юбилея 
изобретения радио А.С. Поповым (1946). 
С 1954 г. одновременно работал в Инсти-
туте радиотехники и электроники АН 
СССР заведующим отделом распростра-
нения дециметровых и более коротких 
волн. В годы войны изучал влияние тро-
посферной рефракции на дифракцион-
ное распространение радиоволн. Группой 
радиосвязи под его руководством был вы-
полнен ряд важных работ по прогнозам 
радиосвязи для Генерального Штаба Крас-
ной Армии, Гидрометеорологического уп-
равления Красной Армии, Наркомата свя-
зи СССР, а также разработан один из об-
разцов вооружения (совместно с Г.А. Бар-
теневым). Его первые научные исследо-
вания в предвоенные годы посвящены 
магнетизму и теории вихревых токов: ско-
рости размагничивания железа, магнит-
ной вязкости, начальной проницаемости, 
параллелизма между явлениями магнито-
стрикции и гистерезиса. Им был создан 
метод расчета вихревых токов в ферромаг-
нетике с «магнитной вязкостью» (1925). 
Изучал распространение УКВ, получил 
ряд фундаментальных результатов, в част-
ности, он показал, что характер распро-
странения УКВ в области прямой види-
мости обусловливается интерференцией 
между прямыми и отраженными от зем-
ной поверхности лучами. Предложил так 
называемую «квадратичную формулу» 
для расчета напряженности поля ультра-
коротких волн при относительно малых 
высотах передающей и приемной антенн 
и такого расстояния между ними, при ко-
тором без большой погрешности можно 
пренебречь кривизной Земли. Под его 

руководством в 1929 г. построена УКВ ра-
диовещательная станция (РВ-61). В 1932—
1933 гг. им были организованы экспеди-
ции по изучению распространения метро-
вых и дециметровых волн над морской 
поверхностью. С 1944 г. проводил иссле-
дования, связанные с выяснением влия-
ния тропосферы на распространение ульт-
ракоротких волн и формированием но-
вой области знания — радиометеороло-
гии. Автор фундаментальных опублико-
ванных трудов в области радиофизики и 
радиотехники. В их числе: написанный со-
вместно А.Г. Аренбергом учебник «Рас-
пространение УК-радиоволн»; составлен-
ные совместно с Б.А. Шиллеровым табли-
цы для расчетов; составленный (совмест-
но с Г.С. Ландсбергом) фундаментальный 
труд «Современное учение о магнетиз-
ме»; цикл работ по генерации и приему 
радиоволн, в особенности диапазона УКВ; 
изданная в 1926 г. книга «Физические 
явления в электронных лампах»; моно-
графия «Основы теории распростране-
ния радиоволн» (1934); монография со-
вместно с А.Г. Аренбергом «Распростране-
ние ультракоротких волн» (1934); работа 
«О дифракционном распространении ра-
диоволн» (1935); опубликованные в 1942 г. 
специальные графики для расчёта поля 
ультракоротких волн за горизонтом. Из-
бирался членом Президиума АН СССР. 
Председатель Научного совета по распро-
странению радиоволн АН СССР (1964). 
С 1949 г. — член Главной редакции, 
а с 1951 г. — главный редактор Большой 
Советской Энциклопедии. С 1959 г. — 
председатель Научного совета издатель-
ства «Советская энциклопедия», осущест-
влял общее руководство изданием всех 
энциклопедий, универсальных и специ-
альных энциклопедических словарей. Член 
Международного научного радиосоюза 
(1957). Иностранный член Академии наук 
ГДР (1955). Сталинская премия СССР 
2 ст. (1952). Герой Социалистического 
Труда (1963). Награждён орденом Ленина 
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и золотой медалью имени А.С. Попова 
(1949), орденами Ленина (1945, 1953, 1963), 
Трудового Красного Знамени (1953, 1962), 
медалью «За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны (1945), ме-
далью «Серп и молот» (1963). Умер в Мо-
скве, похоронен на Новодевичьем клад-
бище. Его именем в 1970 г. названа улица 
в Беляеве-Богородском, а также площадь 
в городе Фрязино Московской области. 
На Административном корпусе фрязин-
ского филиала ИРЭ установлена мемори-
альная доска. 

О нем: Борис Алексеевич Введенский. М.—
Л., 1950. АН СССР. Материалы к биобиблио-
графии ученых СССР. Серия физики. Вып. 4 ♦ 
Академик Б.А. Введенский. К шестидесятиле-
тию со дня рождения // Радиотехника. 1953, 
т. 8, № 3.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 284 ♦ 
СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 72.

VVEDENSKY BORIS ALEKSEYE-
VICH A specialist in the fi eld of radio-
physics. He founded the Institute of ra-
diotechnology and electronics. He studied 
the propagation, including over-horizon 
propagation, of the radio waves of the VHF 
band. He established a connection bet-
ween the propagation of VHF and the me-
teorological conditions of the atmosphere.

ВВЕДЕНСКИЙ НИКО-
ЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
16(28).IV.1852—16.IX.1922. 
Род. в с. Кочково (Тотемский 
уезд, Вологодская губ., ны-
не — дер. Иванищево Меж-
дуреченского района, Воло-
годской обл.) в семье сельс-

кого священника. Доктор медицины (1887). 
Член-корр. РАН (13.XII.1908, Физико-ма-
тематическое отделение; по разряду био-
логическому). Физиолог, ученик И.М. Се-
ченова, основоположник учения об общих 
закономерностях реагирования возбуди-
мых систем организма. Начальные сведе-
ния по общеобразовательным наукам по-

лучил от отца. В 1862 г. поступил в Во-
логодское духовное училище, в 1868 г. по-
ступил в Вологодскую духовную семина-
рию. В 1872 г. начал учиться в Санкт-
Петербургском университете на фило-
софско-юридическом факультете, но уже 
в октябре того же года перевёлся на есте-
ственное отделение физико-математиче-
ского факультета. В студенческие годы 
участвовал в деятельности народниче-
ских кружков. Летом 1874 г. за пропаган-
ду революционных идей среди крестьян 
был арестован. Вместе с А.И. Желябо-
вым, С.Л. Перовской и другими был осуж-
дён по политическому «процессу 193-х» и 
три года, пока велось следствие, провёл 
в тюрьме в одиночной камере. В ходе су-
дебного процесса был оправдан и в 1878 г. 
восстановился в университете. Работал 
в физиологической лаборатории под ру-
ководством И.М. Сеченова. Его студенче-
ская работа «О влиянии света на кожную 
чувствительность» (1879) была удостоена 
премии в память первого съезда естество-
испытателей. После окончания универси-
тета (1879) работал лаборантом в зоото-
мическом кабинете университета, одно-
временно продолжая исследования в ла-
боратории Сеченова. В летние месяцы 
1881, 1882, 1884 и 1887 гг. на личные сред-
ства ездил за границу и работал у Р. Гей-
денгайна, Э. Дюбуа-Реймона, Л. Кронеке-
ра, Ф. Гоппе-Зейлера в лабораториях Гер-
мании, Австрии, Швейцарии. Со студен-
ческих лет был хорошо знаком c И.П. Пав-
ловым, который уже тогда с интересом 
относился к его научным докладам, неод-
нократно выступая по ним в прениях на 
заседаниях физиологической секции Об-
щества естествоиспытателей («Дыхатель-
ный механизм лягушки», 1879; «О даль-
нейших опытах над иннервацией дыха-
тельных движений», 1880). В 1884 г. за-
щитил магистерскую диссертацию по теме 
«Телефонические исследования над элект-
рическими явлениями в мышечных и нерв-
ных аппаратах» и получил звание приват-
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доцента физиологии. Читал лекции в Санкт-
Петербургском университете, преподавал 
физиологию на Высших женских курсах 
(с 1883 г.). В 1887 г. защитил диссертацию 
на степень доктора зоологии, сравнитель-
ной анатомии и физиологии. После пере-
езда в 1888 г. Сеченова в Москву был ре-
комендован на его место в Санкт-Петер-
бургском университете. В 1889 г. избран 
на должность экстраординарного профес-
сора по кафедре физиологии животных 
физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета, получив 
большее количество голосов (12), чем его 
конкуренты — И.П. Павлов (11) и В.Я. Да-
нилевский (4). В 1895 г. стал ординарным 
профессором. Был избран также и заве-
дующим физиологической лабораторией. 
В 1908 г. стал одним из первых профес-
соров Психоневрологического институ-
та, основанного В.М. Бехтеревым. В ап-
реле 1917 г. в Петрограде по его инициа-
тиве был созван первый съезд русских 
физиологов. 

В 1883—1884 г., применяя метод те-
лефонического выслушивания возбужден-
ного нерва, он впервые показал, что нерв-
ное возбуждение является ритмическим 
процессом и что нервный ствол в течение 
многих часов способен воспроизводить 
ритмические импульсы, не проявляя при 
этом, в отличие от других возбудимых 
тканей, признаков утомления. Последую-
щие исследования процессов раздраже-
ния и возбуждения нерва обобщил в своей 
докторской диссертации «О соотношени-
ях между раздражением и возбуждением 
при тетанусе» (1886). В 1892 г. установил, 
что различным возбудимым тканям свой-
ственна различная «функциональная под-
вижность», или «лабильность», т.е. «то наи-
большее число электрических колебаний, 
которое данный физиологический аппа-
рат может воспроизвести в одну секунду, 
оставаясь в точном соответствии с рит-
мом максимальных раздражений». Свое 
учение о возбуждении и торможении он 

противопоставил широко распространен-
ной тогда нутритивной теории возбужде-
ния и торможения, выдвинутой М. Фер-
ворном. Среди его исследований о дея-
тельности центральной нервной системы 
большое значение имела работа «О вза-
имных отношениях между психомоторны-
ми центрами» (1896): впервые был уста-
новлен принцип реципрокных отношений 
между центрами-антагонистами при раз-
дражении коры. В декабре 1908 г., пред-
ставляя его к избранию членом-коррес-
пондентом Академии наук «по биологи-
ческому разряду», в «Записке об ученых 
трудах Н.Е. Введенского», И.П. Павлов 
(совместно с В.В. Заленским, И.П. Боро-
диным, Н.В. Насоновым) писал: «...Глав-
ная область, к которой относятся иссле-
дования проф. Введенского ...есть общая 
нервная физиология. Здесь его исследова-
ния по справедливости должны быть при-
знаны за виднейшие, исполненные в по-
следние 2—3 десятилетия. С одной сто-
роны, применение телефона к изучению 
деятельности нервной системы, с другой — 
открытие таких фактов, как неутомляе-
мость нерва, особенно при некоторых ус-
ловиях отношение между силою раздра-
жения и его эффектом, трансформирова-
ние нервными приборами ритма искус-
ственного раздражения, явление, назван-
ное автором парабиозом, и изучение ко-
торого образует собой наиболее солидный 
фундамент для теории важного в нервной 
деятельности процесса торможения, — все 
это существенно подвинуло уже и теперь 
наше знание о нервной системе и обеща-
ет еще более плодотворное приложение и 
развитие в будущем». Он считал Введен-
ского, «обогатившего нервную физиоло-
гию многими капитальными фактами и 
понятиями», создателем «выдающейся рус-
ской физиологической школы». В тече-
ние творческой жизни они не раз встре-
чались на заседаниях Физико-математи-
ческого отделения Академии наук, Обще-
ства русских врачей, входили в число чле-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 577
нов различных академических и других 
научных комиссий (в т.ч. Комиссии по из-
учению алкоголизма в Обществе охране-
ния народного здравия). В марте 1916 г. 
совместно с И.П. Павловым, А.А. Лихаче-
вым и В.И. Вартановым обратился с про-
шением в Министерство внутренних дел 
об утверждении проекта устава Россий-
ского общества физиологов им. И.М. Се-
ченова (учредители представили Мини-
стерству просвещения положение к проек-
ту Общества физиологов и Русского фи-
зиологического журнала имени Сеченова). 

В последние годы жизни он, детально 
изучая влияние постоянного электриче-
ского тока на нервы, открыл явления т.н. 
периэлектротона (стойкое, неколеблющее-
ся возбуждение, возникшее в данном участ-
ке нерва, изменяет возбудимость всего 
нервного ствола, создавая по длине его 
очаги то пониженной, то повышенной воз-
будимости). До конца дней оставался по-
следовательным материалистом, развивал 
в своих работах передовые эволюцион-
ные воззрения на физиологические и био-
логические процессы; отстаивал и разви-
вал учение Сеченова об организме как от-
носительном целом в единстве его с окру-
жающей средой. Он создал крупную шко-
лу физиологов. Его учение послужило 
прочной основой для развития физиоло-
гии и патологии целостного организма, 
которые были фундаментально обосно-
ваны в трудах И.П. Павлова. Все свобод-
ное время он отдавал работе в Обществе 
по охране народного здравия, в Обществе 
психиатров и невропатологов, в Обще-
стве физиологов. Состоял членом Совета 
Петроградского общества естествоиспы-
тателей и Общества психиатров и невро-
патологов. Председатель биологического 
отделения Русского общества охранения 
народного здравия. Почетный президент 
XIII Международного конгресса врачей 
в Париже (1900). Член Ленинградского 
общества естествоиспытателей, многие го-
ды редактировал его «Труды», а одновре-

менно и — «Труды физиологической ла-
боратории» Петербургского университе-
та. Его исследования оказали огромное 
влияние на психологов и физиологов как 
в России, так и за рубежом. Он внес зна-
чительный вклад в исследования нового 
метода психофизиологии. Умер в родном 
селе, куда приехал из Петрограда на время 
летних каникул; похоронен там же. Уста-
новлена мемориальная доска Н.Е. Вве-
денскому на доме в Волховском переулке 
(Санкт-Петербург). В 2015 г. в селе Шуй-
ском Междуреченского района открыт ему 
памятник, установленный в сквере на углу 
улиц Советской и Октябрьской, который 
носит имя Николая Введенского.

Лит.: Курс физиологии животных и че-
ловека. СПб., 1913—1914 ♦ Полное собрание 
сочинений. В 7 т. Л., 1951—1963 ♦ Избранные 
произведения. М., 1952.

О нем: Аршавский И.А. Н.Е. Введенский. 
1852—1922. М., 1950 ♦ Уфлянд Ю.М. Основные 
этапы развития учения Н.Е. Введенского. М., 
1952 ♦ Мамонтов В.Я. Физиолог Н.Е. Введен-
ский. Мировоззрение, общественно-политиче-
ская и научная деятельность. Вологда, 1960 
♦ Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л., Космачевская Э.А., 
Громова Л.И., Вовенко Е.П. И.П. Павлов: Пред-
шественники, современники, последователи. 
Российская биографическая энциклопедия «Ве-
ликая Россия». Под ред. проф. А.И. Мелуа. Т. 15. 
СПб.: Гуманистика, 2015. 600 с.

VVEDENSKY NIKOLAY EVGENYE-
VICH A physiologist. Founder of the stu-
dy about general laws of the reaction 
of excitable systems of the body. Member 
of the Permanent International Committee 
for the Convocation of Physiological Con-
gresses. After his death, his post was taken 
by the Nobel laureate, I.P. Pavlov. 

ВДОВЕНКО ВИКТОР 
МИХАЙЛОВИЧ 05(18).I.
1907—14.II.1978. Род. 
в г. Киеве в рабочей семье. 
Окончил Киевский хими-
ко-технологический инсти-
тут пищевой промышлен-
ности (1930); аспирантуру 
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Ленинградского физико-технического ин-
ститута (1935). Профессор (1953). Член-
корр. РАН (20.VI.1958, Отделение хими-
ческих наук; радиохимия). Специалист 
в области радиохимии. После школы учил-
ся в реальном училище (вскоре такие учи-
лища стали называть «профшколами»). 
Учителя обратили внимание на его по-
вышенный интерес к знаниям в области 
химии и поддержали этот интерес. После 
окончания института выехал в Ленинград, 
где в 1931—1935 гг. работал в Физико-
техническом институте (ныне — Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе 
РАН). С 1935 г. преподавал в Ленинград-
ском государственном университете. Одно-
временно с 1946 г. работал в Радиевом ин-
ституте АН СССР им. В.Г. Хлопина, с 1953 
по 1972 г. — директор этого института. 

Вел работы по химии радиоактив-
ных элементов, организовал для этого спе-
циальную группу научных работников. 
Для методического обеспечения ее рабо-
ты подготовил и издал пособие «Руковод-
ство к лабораторным работам по неорга-
нической химии» (1939). В годы Великой 
Отечественной войны работников Ленин-
градского университета из блокадного Ле-
нинграда эвакуировали в г. Саратов, где 
университетскую группу В.М. Вдовенко 
привлекли к участию в исследованиях, 
проводившихся Радиевым институтом 
(Радиевый институт — РИАН — был эва-
куирован из Ленинграда в Казань). С это-
го времени он стал участвовать в работах, 
связанных с советским атомным проек-
том. В 1944—1945 гг., когда в РИАНе по-
сле возвращения из эвакуации восстано-
вили циклотрон и начали радиохимиче-
ские исследования облученного урана, 
В.М. Вдовенко стал заниматься экстрак-
ционными методами выделения и очист-
ки нептуния и плутония из облученных 
образцов с применением органических 
растворителей. Входил в состав возглав-
ляемого В.Г. Хлопиным коллектива, кото-
рый выделил первое количество плутония. 

В 1948—1950 гг. В.М. Вдовенко работал 
научным руководителем Отделения эфир-
ной экстракции, действовавшей со ста-
тусом промышленного цеха на первом за-
воде радиохимической промышленности 
(этот завод вступил в строй в 1948 г.). 
В 1953 г. возвратился в Ленинград, где 
решением руководства Министерства сред-
него машиностроения СССР (министер-
ство было только что образовано в 1953 г.) 
его назначили директором Радиевого ин-
ститута им. В.Г. Хлопина. На этом посту 
работал до 1973 г. Был преемником безвре-
менно умершего Б.А. Никитина (1906—
1952) (член-корреспондент АН СССР 
с 1943 г., директор Радиевого института 
с 1950 г.). На посту директора РИАН 
СССР им. В.Г. Хлопина В.М. Вдовенко 
работал почти 20 лет в период становле-
ния отечественной атомной энергетики. 
Обеспечил этому Институту роль одного 
из ведущих научных центров Министер-
ства среднего машиностроения СССР и 
новой отрасли, управляемой этим мини-
стерством. В 1953 г. В.М. Вдовенко возоб-
новил также преподавательскую и науч-
ную деятельность в ЛГУ. 

Область научных интересов В.М. Вдо-
венко — неорганическая химия, химия ра-
диоактивных элементов (радиохимия) и 
вопросы ее применения для создания ме-
тодов выделения и очистки радиоактив-
ных элементов. Большой цикл его работ 
посвящен изучению распределения ради-
оактивных элементов между несмешива-
ющимися растворителями. Выполнил се-
рию работ, посвященных изучению связи 
между строением органических соедине-
ний и их экстрактивной способностью и 
определению растворимости соединений 
радиоактивных элементов в неводных рас-
творителях. Используя полученные дан-
ные, создал ряд экстрактивных методов, 
обеспечивающих эффективное выделение 
и высокую очистку радиоактивных эле-
ментов. Исследовал химические свойства 
всех соединений радия и всех трансура-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 579
новых элементов. Им изучено поведение 
ионов в сложных системах (в растворах 
в присутствии желатины, твердых элект-
ролитов), действие атомного водорода на 
неорганические соединения, выполнен ряд 
работ по химии защиты от отравляющих 
веществ, по адсорбции радия на стекле 
в зависимости от концентрации ионов 
радия в растворе и от изменения Рн. Ав-
тор опубликованных трудов по радио-
активным элементам и их соединениям, 
в том числе монографий «Химия урана и 
трансурановых элементов» (1960) и «Ана-
литическая химия радона» (1973), кото-
рые сохранили свою научную актуаль-
ность и практическую ценность на многие 
годы. Награжден орденами «Знак Почёта» 
(1944, 1951), Ленина (1949, 1954), Трудо-
вого Красного Знамени (1954, 1962, 1967), 
Октябрьской Революции (1971). Умер в Ле-
нинграде. Похоронен на Северном кладби-
ще Санкт-Петербурга. 

Его научное и экспериментальное на-
следие остается востребованным, отрасль 
атомной промышленности занимает зна-
чительное место в структуре многих раз-
витых стран. Значение и особенности про-
водимых им работ для этой отрасли Вдо-
венко так определил в одной из своих 
монографий (1969): «Выделение радио-
химии как самостоятельной дисциплины 
вызвано прежде всего тем, что радиоэле-
менты имеют ограниченное и часто весь-
ма короткое время существования и по-
этому нередко могут быть получены толь-
ко в очень малых количествах (порядка 
10-7—10-14 г, а иногда просто несколько 
атомов). Необходимость работать с ни-
чтожно малыми концентрациями веще-
ства заставляет учитывать такие несуще-
ственные для весовых концентраций яв-
ления, как адсорбция, невозможность об-
разования веществом собственной фазы 
и т.п. В результате очень многие экспери-
ментальные методы, широко используе-
мые при работе с весовыми количествами 

вещества, оказывались непригодными для 
короткоживущих радиоэлементов, и по-
требовалась разработка специальных при-
емов. Другой особенностью радиохимии 
является то обстоятельство, что различ-
ные радиоизотопы одного и того же эле-
мента, характеризующиеся одними и теми 
же химическими свойствами, различают-
ся радиохимически, поскольку каждому 
изотопу присущ свой вид радиоактивного 
превращения. Специфическими также яв-
ляются способы получения того или ино-
го изотопа, поскольку они сильно зависят 
от его происхождения и радиоактивных 
свойств. Кроме того, приходится учиты-
вать, что радиоактивное вещество, распа-
даясь, непрерывно генерирует атомы до-
чернего элемента, а если последний тоже 
радиоактивен, то возникает целая гамма 
новых веществ. Характерной особенно-
стью радиохимии является возможность 
обнаружения и изучения свойств радио-
активных изотопов по их ядерным излу-
чениям. Высокая чувствительность и спе-
цифичность радиометрических методов 
позволяют проводить с помощью радио-
элементов некоторые исследования, невы-
полнимые методами неорганической хи-
мии. Основания радиохимии было поло-
жено Пьером Кюри и Марией Склодов-
ской-Кюри.».

Лит.: О механизме движения ионов хлора 
и водорода в присутствии желатины // Жур-
нал физической химии. 1934. Т. 5. Вып. 4 (совм. 
с С.А. Щукаревым) ♦ Исследование действия 
атомного водорода на неорганические соеди-
нения // В кн.: «Труды юбилейной научной сес-
сии. ЛГУ. Секция химических наук. Л., 1946 ♦ 
Адсорбция ионов и скачок потенциала на гра-
нице твердый электролит—раствор // Уче-
ные записки ЛГУ. 1936. № 11. Серия хим. наук. 
Вып. 2. Стр. 48—102 ♦ Об адсорбции радия 
на стекле // Труды Гос. радиевого ин-та. 1937. 
Т. 3. Стр. 256—265 (совм. с Б.А. Никитиным) 
♦ Экстракционные методы разделения элемен-
тов // Журнал аналитической химии. 1957. 
Т. 12. Вып. 5. Стр. 593—599 ♦ Экстракция, как 
метод выделения и изучения радиоактивных 
элементов // Журнал неорганической химии. 
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1958. Т. 3. Вып. 1. Стр. 145—154 ♦ Современная 
радиохимия. М.: Атомиздат, 1969. 544 с.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 337.
VDOVENKO VIKTOR MIKHAY-
LOVICH A chemist. His works are 
in the fi eld of radiochemistry, non-orga-
nic and physical chemistry. He studied 
the behavior of ions in complex systems, 
the effect of atomic hydrogen on non-
organic compounds. He completed work 
on the chemistry of protection against 
poisonous substances, on the adsorption 
of radium on glass, depending on the con-
centration of radium ions in the solution 
and on the change in pH. Author of stu-
dies of the distribution of radioactive 
elements between two immiscible solvents. 
On this basis, the possibility of using 
an extraction method for isolating and 
purifying these elements was discovered.

ВЕБЕР АЛЬБРЕХТ 
ФРИДРИХ (WEBER 
ALBRECHT FRIEDRICH) 
17.II.1825—30.XI.1901. Род. 
в Бреслау. Его отец Фрид-
рих Бенедикт Вебер (1774—
1848) был профессором сель-
ского хозяйства и полити-

ческой экономии. Член-корр. РАН (02.XII.
1860, Историко-филологическое отделе-
ние; по разряду восточной словесности). 
Немецкий востоковед, специалист в обла-
сти индологии и санскритологии. Изучал 
лингвистику в университетах Вроцлава, 
Бонна и Берлина. Сосредоточил свои ис-
следования на восточных языках. В 1846 г. 
ему была предоставлена стипендия Бер-
линской академии наук. Посетил Лондон, 
встречался с Горацием Хейманом Уилсо-
ном (Horace Hayman Wilson) и Джоном 
Стюартом Миллем (John Stuart Mill). За-
тем он посетил Париж, где встретился 
с Эженом Бурнуфом (Eugène Burnouf), 
Джозефом Туссеном Рейнаудом (Joseph 
Toussaint Reinaud) (1795—1867) и други-
ми. Вернувшись в Берлин, познакомился 

с немецким востоковедом Юлием фон 
Молем (Julius von Mohl). С 1848 г. читал 
в Берлинском университете лекции по сан-
скритской литературе и санскритскому 
языку. И.о. профессора (1856), а затем 
профессор (1867). В 1857 г. Вебер был 
принят в качестве полноправного члена 
Берлинской академии наук. Опубликовал 
с комментариями на английском язы-
ке многие важные, а иногда и очень об-
ширные санскритские тексты, часть из 
них была впервые введена в научный обо-
рот, в том числе «Weiße Jadschurveda», 
«Schwarze Jadschurveda». Цикл его не-
больших работ «Indischen Streifen» («Ин-
дийские полоски») почти полностью объ-
единяют его обзоры крупных опублико-
ванных работ по индийской литературе 
последних тридцати лет, включая иссле-
дования древних санскритских и индий-
ских источников. В 1850 г. начал издавать 
журнал «Indische Studien» («Индийские 
исследования»), подготовку которого осу-
ществлял с большим усердием, издавал 
в том числе с целью поддержки немецко-
го «Morgenländische Gesellschaft». Этот 
журнал был также подходящей возмож-
ностью для Вебера публиковать результа-
ты его собственных исследований, в част-
ности — работы «Über ein Fragment der 
Bhagavatî» и «Saptaçatakam des Hâla». 
Некоторые работы им публиковались 
в сборниках и отчетах Берлинской ака-
демии наук (например, перевод драмы 
«Mâlavikâ und Agnimitrâ»). Значительная 
часть его научных трудов посвящена ве-
дам (сборникам самых древних священ-
ных писаний индуизма) и джайнизму — 
древней дхармической религии, появив-
шейся в Индии приблизительно в IX—
VI веках до н.э. Он был одним из первых 
индологов, изучавших джайнскую литера-
туру и распространивший данные об этом 
религиозном течении на Западе. Это ста-
ло возможным после того, как Георг Бю-
лер (Georg Bühler) отправил ему несколь-
ко рукописей из Индии, которые он сразу 
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тщательно изучил. Он может быть одним 
из первых индологов, который подчерк-
нул социальную философию буддизма. 
Часть его работ посвящена индоарийским 
языкам. Ему принадлежит ряд академи-
ческих докладов, в том числе: «Die vedi-
schen Nachrichten von den Nakshatra» (Бер-
лин, 1860—1862), «Ueber das Nâmâyana» 
(Берлин, 1870), «Ueber das Pratĳ nâsûtra» 
(Берлин, 1871), «Ueber das Uttamacaritra-
kathânakam die Geschichte vom Prinzen 
Treffl  ichst» (Берлин, 1884), «Ueber den Pâra-
sîprakâça das Krischnadasa» (Берлин, 1887), 
«Episches im vedischen Ritual» (Берлин, 
1891) и др. Член Берлинской Академии 
наук. Награжден Орденом за заслуги в об-
ласти искусств и науки и Pour le Mérite. 
Умер в Берлине. 

Лит.: Akademische Vorlesungen ueber ind. 
Litteraturgeschichte. Берлин, 2-е изд., 1876 ♦ 
Verzeichmss der Sanskrithandschriften der königl. 
Bibliothek zu Berlin. Берлин, 1853; т. 2, вып. I, 
Берлин, 1886; вып. II, 1888 ♦ Indische Skizzen. 
Берлин, 1857 ♦ Перевод драмы «Mâlavikâ und 
Agnimetra». Берлин, 1856 ♦ Ueber das Çatru-
mjaya Mâhâtmya. Лейпциг, 1858 ♦ Ueber das 
Saptaçatakam des Hâla. Лейпциг, 1870; новое 
издание: Лейпциг, 1881.

WEBER ALBRECHT FRIEDRICH 
A German orientalist. He gave lectures 
in the Berlin University on Sanskrit lite-
rature and Sanskrit language. Member 
of the Berlin Academy of Sciences. 

ВЕБЕР ВИКТОР РО-
БЕРТОВИЧ Род. 09.VIII.
1954 г. в с. Кокпекты (Се-
мипалатинская обл.). Окон-
чил Семипалатинский го-
сударственный медицин-
ский институт по специ-
альности «Лечебное дело» 

(1977). К.м.н. (1983). Д.м.н. (1992, тема: 
«Возрастные и биоритмологические осо-
бенности гипертонической болезни у муж-
чин и женщин»). Академик РАН (28.Х.
2016, Отделение медицинских наук; тера-
пия). Член-корр. РАН (27.VI.2014, Отде-

ление медицинских наук; клиническая 
медицина). Член-корр. РАМН (25.V.2007). 
Специалист в области терапии. О своих 
родителях, о пути в науку рассказывал: 
«Да, это родовая профессия. Ткачами бы-
ли мои деды, прадеды. Традиция оборва-
лась на отце. В 41-м он подростком был 
депортирован из Поволжья в Казахстан, 
а в то время выбирать профессию не при-
ходилось. Папе еще повезло, как несовер-
шеннолетнему. Вместе со своей мамой, 
моей бабушкой, они оказались в Семипа-
латинской области, в деревне Черный 
Ключ на вольном поселении. А его отец 
и трое старших братьев были арестованы 
и отправлены в так называемые “трудо-
вые армии”, по жестокости мало чем от-
личавшиеся от фашистских концлагерей. 
В том же Черном Ключе оказалась и моя 
мама, тоже немка и тоже депортированная, 
но с Украины. После депортации отец Ро-
берт Иванович (на самом деле Иогано-
вич) в 14 лет стал работать на строитель-
стве дорог, имея за плечами всего 6 клас-
сов средней школы. Мама, Мария Яков-
левна, в 41-м чудом осталась жива по до-
роге в Казахстан. Им фактически не дали 
времени на сборы — фронт был совсем ря-
дом — и депортировали в спешном поряд-
ке, кто в чем был, без провизии, в летней 
одежде, практически без багажа. За ты-
сячи километров — где на подводах, где 
в товарняке. До места они с ее матерью 
и родной сестрой добирались несколько 
месяцев и в Семипалатинск прибыли 
лишь к зиме, которая в тот год выдалась 
очень суровой. Жили мы бедно, в саман-
ном домике (перемешанная с глиной со-
лома), промерзающем зимой насквозь, 
без электричества — класса до шестого я 
уроки готовил при керосиновой лампе. 
Под ней же и книги читал. В поселке Кок-
пекты Семипалатинской области, где я 
родился и рос, была, на мое счастье, биб-
лиотека, откуда я приносил книги и чи-
тал, как говорят, запоями.». После оконча-
ния института работал там же — с 1977 
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по 1994 г. в Семипалатинском государст-
венном медицинском институте: старшим 
лаборантом, ассистентом, доцентом, про-
фессором. С 1994 г. — заведующий кафед-
рой внутренних болезней Новгородско-
го государственного университета им. 
Я. Мудрого. Одновременно главный тера-
певт Комитета по охране здоровья населе-
ния Новгородской области. С 1997 г. — 
ректор Института медицинского образо-
вания НовГУ. С 2008 г. — в течение 10 лет 
ректор Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого. 
Заместитель директора Новгородского на-
учного центра Северо-Западного отделе-
ния РАМН по научной работе. 

Им создана научная лаборатория по 
изучению кардиогемодинамики, экспери-
ментальная база для проведения научных 
исследований — Центральная учебно-на-
учная лаборатория с виварием; открыты 
две университетские стоматологические 
клиники, создана база для фармацевтиче-
ского факультета университета. За период 
его работы в университете были созданы 
Институт последипломного и дополни-
тельного образования, Гуманитарно-эко-
номический колледж, Бизнес-инкубатор, 
Научно-образовательные центры, лабора-
тории (медицинская, электроники, робо-
тотехники, мехатроники и др.), центры 
(компьютерного 3D моделирования, инно-
вационного предпринимательства, науч-
но-образовательный духовно-просвети-
тельский центр «Антоново» и др.), 12 ин-
новационных предприятий, 8 новых ка-
федр, три кластера. Основные его науч-
ные результаты (2016) посвящены изуче-
нию эпидемиологии, механизмов разви-
тия и лечению артериальной гипертензии, 
ИБС, болезней легких и желудочно-ки-
шечного тракта. Им исследовано влия-
ние этноса, пола, возраста, биологиче-
ских ритмов на развитие этих заболева-
ний, разработаны эффективные маршру-
ты их лечения. Разработаны способы про-
гнозирования исходов сердечно-сосуди-

стых заболеваний и дифференциальной 
диагностики ряда острых терапевтиче-
ских состояний. Автор около 900 науч-
ных работ, из них 22 монографий и 14 ав-
торских свидетельств и патентов. Ведет 
преподавательскую работу на кафедре 
внутренних болезней НовГУ, которую он 
создал и возглавляет с 1994 г., им подго-
товлены 43 кандидата и доктора наук. Глав-
ный редактор журнала «Вестник НовГУ», 
член редколлегий журналов «Кардиова-
скулярная терапия и профилактика», «Ме-
дицина» (Республика Казахстан), «Меди-
цинский академический журнал», «Новые 
Санкт-Петербургские ведомости», «Ин-
теллект технологии», «ВИЧ инфекции и 
иммуносупрессии». Председатель учено-
го совета НовГУ, член коллегий Департа-
мента здравоохранения и Департамента 
образования Новгородской области. Ака-
демик РАЕН, Петровской академии наук 
и искусств. Заслуженный работник выс-
шей школы РФ. Почетный работник нау-
ки и техники РФ. Почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ. Отличник здравоохранения РФ. За-
служенный работник Лодзинского техни-
ческого университета. Награжден Почет-
ными грамотами Министерства здравоох-
ранения РФ, Администрации Новгород-
ской области, Администрации Великого 
Новгорода, Новгородского государствен-
ного университета имени Ярослава Муд-
рого. В числе его наград: медали Яросла-
ва Мудрого II степени, Гиппократа, «Кур-
меттi тiлек» (Казахстан), нагрудные зна-
ки «К 1150-летию зарождения российской 
государственности», Хильдесхаймского 
университета «Медаль Миневры» (Герма-
ния, 2012), «За заслуги перед Новгород-
ской областью». Удостоен Благодарности 
губернатора Новгородской области, Бла-
годарности мэра Великого Новгорода, Бла-
годарственного письма председателя Нов-
городской областной Думы Е.В. Писаре-
вой. Его жена — Светлана Николаевна, 
также выпускница Семипалатинского ин-
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ститута, врач, в университете преподает 
на кафедре сестринского дела. Его дочь 
Кристина — терапевт, доцент, кандидат 
медицинских наук; ее муж Руслан — спе-
циалист в фармацевтической отрасли. 

Лит.: Вебер В.Р. Семейная медицина: про-
блемы становления. Великий Новгород, 2004. 
231 с. ♦ Вебер В.Р. Методы исследования кост-
но-мышечной системы, суставов. Острые ал-
лергозы: Учебное пособие по пропедевтике вну-
тренних болезней. Великий Новгород, 2005. 88 с. 
(в соавт.) ♦ Вебер В.Р. Методы исследования 
печени, желчевыводящих путей, селезенки и 
поджелудочной железы: Учебное пособие. Ве-
ликий Новгород, 2005. 84 с. (в соавт).

О нем: Виктор Робертович Вебер // Ме-
дицинский академический журнал. 2014. Том 14. 
№ 3 ♦ Виктор Робертович Вебер: биобиб-
лиографический указатель. Сост. Птушки-
на А.В. Великий Новгород, 2002. 43 с. (Серия: 
«Ученые университета»).

WEBER VIKTOR ROBERTOVICH 
A physician. He studied age-related, gen-
der and biorhythmological characteristics 
of the development and treatment of hyper-
tensive disease.

 
ВЕБЕР ВИЛЬГЕЛЬМ 
ЭДУАРД (WEBER WIL-
HELM EDUARD) 24.Х.
1804—23.VI.1891. Род. г. Вит-
тенберге (Саксония-Анхальт, 
Германия) в семье профес-
сора теологии Майкла Ве-
бера. Его братьями были 

Эрнст Генрих Вебер и Эдуард Фридрих 
Вебер. Член-корр. РАН (09.XII.1853, От-
деление физико-математических наук; 
по разряду физико-химическому). Немец-
кий физик. В связи с военными дейст-
виями его семья была вынуждена пере-
ехать в Галле. В этом городе он принял 
участие в экспериментах его старшего 
брата Эрнста Генриха. В 1826 г. окончил 
Университет в Галле (где он изучал физи-
ку у профессора И.С.Х. Швейгера) с док-
торской степенью. В Галле — сначала при-
ват-доцент, затем экстраординарный про-
фессор (1828). В 1831 г. он получил ка-

федру физики в Гёттингенском универси-
тете. В 1837 г. (после смерти ганновер-
ского короля Вильгельма IV) Вебер был 
уволен из университета новым королем 
Эрнстом-Августом (отменившим в Ган-
новере конституцию, утверждённую его 
предшественником) вместе с шестью дру-
гими профессорами (в числе этих шести 
были: Гервинус и два брата Гримма). При-
чина их увольнения — их протесты про-
тив отмены конституции. Некоторое вре-
мя он был без работы, но проводил соб-
ственные исследования частным образом. 
Только в 1843 г. он снова стал профессо-
ром в Лейпциге, а в 1849 г. смог переехать 
опять в Гёттинген (после революции 
1848 г.), где и оставался профессором 
до своей смерти. Выполнил первое ис-
следование совместно с его старшим бра-
том (впоследствии известным профессо-
ром анатомии и физиологии, Эрнстом 
Генрихом Вебером), напечатанное в 1825 г. 
под заглавием: «Die Wellenlehre auf Expe-
rimente gegründet». В нём авторы про-
следили характер движения водяных ча-
стичек при распространении волн по по-
верхности воды. После нескольких работ 
по акустике он в 1833 г. опубликовал ис-
следование о механизме ходьбы («Mecha-
nik der menschlichen Gehwerkzeuge»), про-
ведённое им вместе с младшим братом 
Эдуардом Фридрихом (также известным 
анатомом в Лейпциге). В том же году (1833), 
вместе с К.Ф. Гауссом, он изобрёл и впер-
вые в Германии устроил электромагнит-
ный телеграф, соединявший физический 
институт университета с магнитной об-
серваторией. В первой телеграмме по их 
телеграфу (с использованием кода, по-
добного позже придуманного кода Мор-
зе), согласно легенде (которая, возмож-
но, просто вымышлена), переданный текст 
был таким: «Мишельман идет» (Мишель-
ман был одним из работников институ-
та). В 1836 г. он основал вместе с Гауссом 
и Александром фон Гумбольдтом «Magne-
tischen Verein» — ассоциацию для изучения 
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временных и пространственных измене-
ний геомагнетизма, — первое междуна-
родное научное общество. К области маг-
нитных явлений и электричеству отно-
сятся все его основные работы. В Геттин-
гене Карл Фридрих Гаусс был не толь-
ко его партнером по исследованиям, но и 
большим другом, они плодотворно сотруд-
ничали в науке. Мемуары Вебера легли 
в основу классической физической лите-
ратуры. Часть его трудов — в издававших-
ся Гауссом и Вебером «Resultate aus den 
Beobachtungen des magnetischen Vereins» 
(1837—1843), другая их часть — собраны 
вместе под названием «Abhandlungen über 
electrodynamische Maasbestimmungen». 
Способствовал увеличению знаний о за-
конах, управляющих электродинамически-
ми явлениями, открытыми А.М. Ампером. 
Теоретически вывел закон взаимодейст-
вия движущихся зарядов, впервые выведя 
формулу, в которой учитывались не толь-
ко знаки и величина этих зарядов, но и их 
относительная скорость перемещения, од-
нако не учитывал конечности скорости 
взаимодействия; он считал, что силы дей-
ствуют мгновенно, вне зависимости от рас-
стояния. Разрабатывал гипотезу о дискрет-
ности электрического заряда. В 1856 г. 
совместно с Р. Кольраушем Вебер опреде-
лил отношение заряда конденсатора (вы-
раженного в электростатических едини-
цах Q) к этому же заряду (выраженному 
в магнитных единицах q), и впервые вы-
яснил, что оно численно равно скорости 
света (Q/q = c). Установил абсолютную 
систему электрических измерений. Изме-
рения, проведенные Вебером вместе с Ру-
дольфом Кольраушем для определения со-
отношения электродинамических и элект-
ростатических зарядов (1856), позже по-
служили Джеймсу Клерку Максвелу как 
важнейшая поддержка его электромаг-
нитной теории света. В своих опытах над 
абсолютными измерениями электрических 
величин Вебер впервые определил ско-
рость распространения электромагнитной 

индукции в воздухе. В 1864 г. он предви-
дел значение, какое должно иметь для 
дальнейшего развития учения об электри-
честве явление электрических колебаний, 
и посвятил этому вопросу (решённому 
впоследствии опытным путем Г.Р. Герцем) 
обширную записку. Принятая в 1881 г. 
на Международном электрическом кон-
грессе в Париже система абсолютных 
практических единиц измерений элект-
рических величин представляет собой раз-
витие того, что было введено им в науку. 
Им были начаты исследования, привед-
шие к определению абсолютной единицы 
электрического напряжения, или электро-
движущей силы; руководствуясь законом 
Фарадея об индукции и исходя из изме-
рений магнитного поля Земли, произве-
денных Гауссом, использовал полученные 
им значения. Его индуктор (с помощью 
которого он проводил обширные количе-
ственные измерения) стал позже одним 
из самых важных приборов, предназна-
ченных для электромагнитных измере-
ний. Основоположник общепринятой се-
годня электрической системы мер. До-
стиг он этого исключительно тщательной 
и точной количественной перепроверкой 
всех открытий, начиная от Эрстеда и кон-
чая Фарадеем. Для этого он воспользо-
вался опытом Гаусса в определении маг-
нитных величин. Для своих исследований 
он изобрел множество новых, более точ-
ных, более чувствительных приборов и 
приспособлений. Производил огромное 
количество таких точных измерений, ка-
ких до него еще никто не осуществлял. 
Им было сделано открытие: при объеди-
нении обоих законов Кулона для магнит-
ных и электрических сил большое значе-
ние приобретала некая определенная ско-
рость. С помощью сложных измерений 
он определил, что эта скорость равна ско-
рости света. Так впервые в науке об элект-
ромагнетизме появилась скорость света 
как определенная физическая величина. 
Вебер также одним из первых обобщил 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 585
представление об элементарных электри-
ческих квантах, причем впервые припи-
сал этим самым маленьким частицам, по-
мимо определенного заряда, и определен-
ную массу. Член Королевского Саксонско-
го общества наук (1846). Член Немецкой 
академии наук «Леопольдина» (1860). На-
гражден прусским орденом «За Заслуги 
в науке и искусствах» (1864). Награжден 
медалью Копли (1859), медалью Матте-
уччи (1879), медалью Котениуса (Cothe-
nius, 1879). Умер в Геттингене. В 1970 г. 
в его честь назван кратер на обратной сто-
роне Луны. В честь Вильгельма Эдуар-
да Вебера названа единица измерения 
магнитного потока. Установлена на доме 
в Виттенберге мемориальная доска с его 
профилем (1904). Его имя носит дом (Виль-
гельма Вебера) в Лютерштадте-Виттен-
берге (Lutherstadt Wittenberg auch das 
Wilhelm-Weber-Haus). Его именем назва-
ны улицы в городах Хемнице, Гёттинге-
не, Гамбурге, Виттенберге, Ольденбурге и 
Оффенбахе. Учреждена медаль его имени, 
которой Университет Геттингена не чаще 
чем раз в год награждает ученых, добив-
шихся значительных результатов в физи-
ке. В Геттингене сооружен памятник в ви-
де сидящего Гаусса и стоящего (как-бы об-
ращающегося к Гауссу с вопросом) Вебера.

О нем: Боргман И.И. Вебер Вильгельм-
Эдуард Weber // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). 
СПб., 1890—1907.

WEBER WILHELM EDUARD 
A German physicist. He invented and 
for the fi rst time in Germany set electro-
magnetic telegraph which connected uni-
versity physical class with the observa-
tory. He carried out his main works 
in the field of magnetism and electricity. 

ВЕБЕР ЭРНСТ ГЕНРИХ (WE-
BER ERNST HEINRICH) 24.VI.1795—
26.I.1878. Род. в Виттенберге (Саксония-
Анхальт, Германия), был старшим сыном 
из трех сыновей теолога Майкла Вебера. 

Член-корр. РАН (05.XII.1869, 
Физико-математическое от-
деление; по разряду биоло-
гических наук). Немецкий 
анатом и физиолог, один из 
основоположников научной 
психологии, внесший в нее 
идею измерения; брат физи-

ка, члена РАН Вильгельма Вебера. В ран-
нем возрасте Э. Вебер стал интересовать-
ся физикой под влиянием Эрнста Хладни 
(физика, которого часто называют «отцом 
акустики»). Э. Вебер окончил среднюю 
школу в Мейсене и начал изучать меди-
цину в университете Виттенберга в 1811 г. 
Из-за наполеоновских войн вынужден был 
выехать из Виттенберга в Лейпциг. Получе-
ние образования завершил в Лейпцигском 
университете (1815). Работал ассистентом 
в медицинской клинике («J.C. Clarus’ me-
dical clinic») в Лейпциге в 1817 г. В Лейп-
цигском университете: с 1818 г. профессор 
по кафедре сравнительной анатомии, ана-
томии человека и физиологии. С 1840 г. — 
профессор физиологии Лейпцигского уни-
верситета. Ректор Лейпцигского универ-
ситета (1838—1839, 1843—1844), внес боль-
шой вклад в развитие этого учебного уч-
реждения. Эрнст Вебер ушел из Лейпциг-
ского университета в 1871 г. 

Наибольший вклад внес в исследова-
ние центральной нервной системы, слухо-
вой системы, анатомии и функции моз-
га, сенсорной физиологии и психологии. 
Его работы положили начало психофизи-
ке и экспериментальной психологии. Ана-
лиз осязания (в работе «Об осязании») 
позволил ему выделить три вида кожных 
ощущений: ощущение давления или при-
косновения, температурные ощущения, 
ощущения локализации. Разработал схе-
му экспериментального исследования ося-
зания, для чего сконструировал по типу 
циркуля особый прибор («эстезиометр», 
или «циркуль Вебера»), при помощи ко-
торого оценивал расстояние, достаточное, 
чтобы два прикосновения к поверхности 
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кожи не сливались в одном ощущении. 
В этих исследованиях Вебер определил, 
что данное расстояние различно для раз-
личных участков кожи (так называемые 
«круги ощущения») и, следовательно, 
кожа обладает разной чувствительностью. 
В 1834 г. провел свои всемирно извест-
ные исследования соотношений ощуще-
ний и раздражителей, показавшие, что но-
вый раздражитель, чтобы воспринимать-
ся как отличающийся, должен в действи-
тельности отличаться на определенную ве-
личину от исходного, и что эта величина 
представляет собой постоянную пропор-
цию от исходного раздражителя. Это бы-
ло отражено им в следующей формуле: 
DJ / J = K; где J — исходный раздражи-
тель, DJ — отличие нового раздражителя 
от исходного, K — константа, зависящая 
от типа рецептора. Так, чтобы два чистых 
звука воспринимались как различные, но-
вый звук должен отличаться от исходно-
го на 1/10 величины, новый вес — на 1/30, 
а для световых раздражителей эта про-
порция — 1/100. На основе данных ис-
следований Теодора Фехнера была выве-
дена формула основного закона психофи-
зики: ощущение изменяется пропорцио-
нально логарифму раздражителя («закон 
Вебера—Фехнера»). 

Большую часть жизни проводил свои 
исследования прежде всего в области фи-
зиологии органов чувств: слуха, зрения, 
кожной чувствительности. Исследовал эф-
фект температурной адаптации: если сна-
чала поместить одну руку в прохладную 
воду, а другую в горячую, то теплая вода 
после этого будет казаться для первой ру-
ки как более теплая, чем для второй. 
Ему принадлежат значительно подвинув-
шие вперёд науку работы по сравнитель-
ной и микроскопической анатомии, а так-
же по истории развития животных и фи-
зиологии (механизм движения человека; 
локализация ощущений давления, тем-
пературы и места в человеческой коже), 
т.е. посвящены проблемам чувствительно-

сти (главным образом кожной и мышеч-
ной). Разработав ряд методик и приборов 
для опытного изучения органов чувств 
(отдельные из них применяются и в на-
чале XXI в., например — «циркуль Вебе-
ра» для определения порога кожной чув-
ствительности), он определил наличие за-
кономерных соотношений между силой 
воздействия внешних физических раз-
дражителей и вызываемыми ими субъ-
ективными реакциями — ощущениями 
(что отражено в законе Вебера—Фехне-
ра). При помощи разработанного прибо-
ра эстезиометра проводил эксперименты 
для исследования кожной чувствитель-
ности. Выявил различия участков кожи 
по чувствительности. Так, кончики паль-
цев разделяют точки соприкосновения 
при минимальном расстоянии, тогда как 
гораздо меньшей чувствительностью об-
ладает поясничный отдел спины, где даже 
расстояние между точками соприкосно-
вения равном 1,5 см часто не ощущает-
ся как разные точки. В 1821 г. Эрнест Ве-
бер начал серию экспериментов по фи-
зике жидкостей со своим младшим бра-
том Вильгельмом Вебером, в этом иссле-
довании они впервые подробно изложи-
ли гидродинамические принципы цирку-
ляции крови. В дальнейшем Э. Вебер про-
должил исследования крови, и в 1827 г. 
он сделал еще один важный вывод: объ-
яснил эластичность кровеносных сосудов 
при движении крови в аорте в непрерыв-
ном потоке к капиллярам и артериолам. 
В 1845 г. вместе с братом Эдуардом Вебе-
ром открыл тормозящее влияние блуж-
дающего нерва на деятельность сердца, 
что явилось началом формирования пред-
ставлений о торможении как особом фи-
зиологическом явлении. Сторонник есте-
ственнонаучного объяснения психических 
взаимодействий. Критиковал принцип 
«специфической энергии органов чувств», 
отрицающий зависимость психических ак-
тов от внешних раздражителей. Высказы-
вал соображения по поводу сензитивности 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 587
раннего детского возраста для билатераль-
ного переноса двигательных навыков (сам 
он обладал способностью рисовать зер-
кальные изображения одновременно обе-
ими руками). В числе его трудов: «Ana-
tomia comparata nervi sympatici» (1817), 
«De aure et auditu hominis et animalium» 
(1820), «Tractatus de motuiridis» (1822), 
Die Wellenlehre» (1825), «Zusätze zur Lehre 
v. Bau und v. d. Verrichtung der Gesch-
lechtsorgane» (1846), «Die Lehre v. Tastsinn 
und Gemeingefühl» (1851). Ряд его работ 
подготовлены и опубликованы совместно 
с его братьями В.Э. Вебером и Э.Ф. Ве-
бером. Член-корреспондент (1827), ино-
странный член (1859) Прусской акаде-
мии наук. Член Королевского Саксонско-
го общества наук (1846). Иностранный 
член Геттингенской академии наук (1851). 
Член Баварской академии наук (1863). 
Член Немецкой академии наук «Леополь-
дина» (1858). Почетный гражданин го-
род Лейпциг (1871). Умер в г. Лейпциге 
(округ Лейпциг, Королевство Саксония). 
23 мая 2000 г. астероид (11042) Эрнст 
Вебер был назван в честь него. Его именем 
назван «Веберов аппарат» — орган чувств 
некоторых рыб, позволяющий им судить 
о степени наполнения их плавательного 
пузыря газом. Его именем назван «тест 
Вебера» — это быстрый скрининг для об-
наружения односторонней токопроводя-
щей потери слуха и односторонней сен-
сорной потери слуха.

О нем: Фресс П., Пиаже Ж. (сост.). Экс-
периментальная психология. Пер. с франц. 
Вып. 1. М., 1966 ♦ Ярошевский М.Г. История 
психологии. М., 1966 ♦ Вебер Эрнст Генрих // 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Еф-
рона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907.

WEBER ERNST HEINRICH A Ger-
man psychophysiologist and anatomist. 
He had the idea of performing works 
on comparative and microscopic anatomy. 
Author of works on the history of ani-
mals’ development and physiology (the me-
chanism of human movement; localization 

of sensations of pressure, temperature 
and place in human skin). He described 
sensitivity (mainly cutaneous and mus-
cular). He developed a number of tech-
niques and instruments for the experi-
mental study of the senses.

ВЕБСКИЙ ХРИСТИАН ФРИД-
РИХ МАРТИН (WEBSKY CHRIS-
TIAN FRIEDRICH MARTIN) 17.VII.
1824—27.XI.1886. Род. в Вюстегирсдорфе 
(Силезия). Член-корр. РАН (04.XII.1882, 
Физико-математическое отделение; по раз-
ряду физических наук). Немецкий мине-
ралог. Окончил гимназию в г. Бреслау 
(Бреслау — ныне г. Вроцлав в Польше). 
С 1843 г. работал подмастерьем на гор-
ных заводах Нижней и Верхней Силезии. 
В 1846—1847 гг. два семестра изучал ми-
нералогию под руководством Х. Вайса 
в университете Берлина. Затем около одно-
го года учился в Горной академии Фрай-
берга и полгода в университете Бонна. 
В 1849 г. поступил на государственную 
службу в должности инспектора горного 
округа в Силезии. С 1853 г. работал гор-
ным мастером цинкового рудника в Тар-
новице в Силезии (ныне Тарновске-Гуры, 
Польша). Одновременно преподавал ми-
нералогию и горное дело в Горной школе 
в Тарновице. В 1861 г. он получил долж-
ность старшего горного советника в Брес-
лау. Экстраординарный профессор мине-
ралогии в Бреславльском университете 
до 1874 г. Научной работой занялся под 
влиянием профессора Ф. Рёмера, они вме-
сте путешествовали по Германии в 1855 г. 
и создали Минералогический музей в Уни-
верситете Бреслау. Был приглашен в ка-
честве ординарного профессора в Берлин-
ский университет читать лекции вместо 
умершего Густава Розе. Заведующий ка-
федрой минералогии и директор Мине-
ралогического музея Берлинского уни-
верситета с 1874 г. В 1876 г. на заседании 
Физико-математического отделения Коро-
левской академии наук в Берлине сделал 
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доклад о связи углов между плоскостями 
кристалла в одной зоне и углов между че-
тырьмя гранями этой плоскости. В 1880 г. 
усовершенствовал двукружный отража-
тельный гониометр, теперь он сочетал 
функции гониометра и спектрометра. 
В 1884 г. обнаружил новый элемент, по-
хожий на ванадий, в ванадиевом минера-
ле из Аргентины; он назвал его идуниум 
и опубликовал краткое сообщение об от-
крытии (1884), но подтвердить его не ус-
пел. И.Г. Малахова описывает еще одно 
его открытие: «В 1883 г. М. Вебски иссле-
довал и описал минералы с горы Соктуй 
в Забайкалье, найденные и переданные 
ему Ю.И. Эйхвальдом, и назвал их в честь 
русских ученых — еремеевит (в честь 
П.В. Еремеева) и эйхвальдит (в честь 
Ю.И. Эйхвальда). В «Записках Санкт-Пе-
тербургского минералогического общест-
ва» в 1883 г. была напечатана его статья 
о еремеевите и эйхвальдите. При более 
поздних исследованиях пришли к выводу 
об идентичности еремеевита и эйхвальди-
та, поэтому последний термин был прак-
тически исключен из минералогической 
литературы.». И.Г. Малахова также на-
зывает следующие основные работы Веб-
ского: «В 1853 г. была опубликована пер-
вая большая работа М. Вебски о рудных 
месторождениях Купферберга и драго-
ценных камнях Изервизе и Рудельштад-
та (Нижняя Силезия). Это было деталь-
ное геологическое исследование региона. 
В статье также дано описание нового мине-
рала уранофана. В 1857—1870 гг. М. Веб-
ски издал ряд небольших работ по мине-
ралогии с описанием монацита, криолита, 
алловита, кварца, саркопсида, аксинита, 
деклуазита. М. Вебски был одним из пио-
неров применения поляризационного ми-
кроскопа для исследования минерально-
го состава. Он работал в это время в Тар-
новице — вдали от научных центров. Ре-
зультаты изучения минерального состава 
серпентина с помощью поляризационного 
микроскопа М. Вебски изложил в статьях 

“Über die Kristallstruktur des Serpentin 
und einiger demselben zuzurechnenden Fos-
silien” (1858) и “Die Erscheinungen an 
durchsichtigen Mineralien im polarisirten 
Licht und das darauf gebaute Mineralsys-
tem von Des Cloisex” (1864). В 1868 г. вы-
шла в свет книга М. Вебски “Die Mine-
ral-Species”, в которой было предложено 
проводить определение минералов по их 
удельному весу. Минералы были пред-
ставлены по возрастанию удельного веса, 
с описаниями, указаниями местонахожде-
ний и формулами. В 1870 г. Ф. Рёмер опу-
бликовал сводку по геологии и палеон-
тологии Верхней Силезии “Geologie von 
Oberschlesien”, в которой М. Вебски на-
писал главу о микроскопическом иссле-
довании красных порфиров и черных из-
верженных пород (габбро с оливином) 
из окрестностей Кракова. М. Вебски на-
писал несколько заметок о формах кри-
сталлов тарновицита (открыл его в Тарно-
вицких горах и впервые описал в 1857 г.), 
целестина (1857), пучерита (1872), вана-
динита (1870). Наибольшую известность 
получила статья “Die Anwendung der Quen-
stedtischen Krystallprojektion auf Zwillings-
krystalle”, опубликованная в 1863 г. Ма-
тематическим решением специальных кри-
сталлографических проблем М. Вебски 
успешно занимался в последние годы сво-
ей жизни и подготовил учебник “Lehrbuch 
der berechnenden Krystallographie”, кото-
рый вышел в свет уже после его кончи-
ны.». Издал множество работ справочно-
го и учебно-методического характера. Ав-
тор «Die Mineralspecies nach den für spe-
zifi sche Gewicht derselben angenommenen 
uno gefundenen Werten» (Бреславль, 1868). 
Член Берлинской академии наук (1875). 
Тайный горный советник (1886). Член Не-
мецкого геологического общества. Почет-
ный доктор Университета Бреслау (1864). 
Корреспондент Национальной академии 
наук Аргентины (1880). Бреславльский 
университет обязан ему устройством боль-
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шой минералогической коллекции. Умер 
в Берлине. 

О нем: Вебский Христиан-Фридрих-Мар-
тын // Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—
1907 ♦ Иностранные члены Российской ака-
демии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные 
науки. Отв. редактор И.Г. Малахова. М., 2012.

WEBSKY CHRISTIAN FRIEDRICH 
MARTIN A German mineralogist. He edi-
ted a lot of small works on mineralogy. 
In the last years of his life he successfully 
dealt with the mathematical solution 
of special crystallographic problems He or-
ganized a large mineralogical collection 
at the Breslau University. 

ВЕДЕНЕЕВ БОРИС ЕВ-
ГЕНЬЕВИЧ 21.XII.1884
(02.I.1885)—25.IX.1946. Род. 
в Тифлисе. Окончил Петер-
бургский институт инжене-
ров путей сообщения (1909), 
инженер путей сообщения. 
Профессор (1923). Акаде-

мик РАН (29.III.1932, Отделение мате-
матических и естественных наук; энерге-
тика). Действительный член Академии 
строительства и архитектуры (1941). Спе-
циалист в области энергетики и гидро-
техники. Гидростроитель и государствен-
ный деятель. После окончания институ-
та был в научной командировке в Герма-
нии, где изучал гидротехническое строи-
тельство, работал в лабораториях Дарм-
штадтского политехнического института. 
В 1910 г. работал инженером техническо-
го отдела в управлении Владикавказской 
железной дороги; преподавал электротех-
нику и гидравлику в техническом учили-
ще Общества распространения техниче-
ских знаний в Москве (1910—1912); зани-
мался гидрогеологическими и гидрологи-
ческими изысканиями под строительство 
морских портовых сооружений на побе-
режье Японского моря, в районе г. Ни-
колаевск-на-Амуре, на о. Сахалине. Инже-

нер, руководитель изыскательской партии 
(1912—1914), старший прораб, замести-
тель начальника строительства по рас-
ширению Владивостокского порта (1914—
1916). Руководил работами по строитель-
ству причалов для морских и океанских 
судов Мурманского порта в Кольском за-
ливе (1916—1918). В 1918 г. — в Петро-
граде: инженер отдела в Управлении тор-
говых портов. Затем в Москве — инженер 
в Управлении ирригационных работ в Тур-
кестане (ИРТУР), помощник начальника 
работ в Управлении водного хозяйства 
Московско-Нижегородского района (1918—
1920). С 1920 г. работал в области гидро-
энергетики. Заведующий гидротехническим 
отделением технического отдела, началь-
ник технического отдела, помощник глав-
ного инженера строительства Волховской 
ГЭС (главный инженер — Г.О. Графтио) 
по технической части, начальник работ 
(1920—1927). Занимался геологическими 
и гидрологическими изысканиями, изу-
чением режима фильтрации в основании, 
разработкой метода цементации трещи-
новатых скальных оснований и первых 
технических условий их цементации, ор-
ганизацией бетонных работ. Участник раз-
работки одного из первых проектов Днеп-
ровской гидроэлектростанции и плана 
ГОЭЛРО (1920). Первый заместитель и 
главный инженер строительства Днепров-
ской ГЭС, самой крупной в то время ГЭС 
в Европе (1926—1932); руководил про-
ектными работами, предложил и внедрил 
метод «гребенки» при возведении бетон-
ной плотины, разработал технологию «ле-
чения» тектонических трещин в скальном 
основании плотины, усовершенствовал 
технологию укладки бетона и контроль 
его качества. Главный инженер треста 
«Средволгострой» по строительству ГЭС 
на Волге и Каме (1932—1934). После ре-
организации треста в Главное управление 
по гидроэнергетическому строительству 
«Главгидроэнергострой» НКТП СССР — 
заместитель начальника и главный инженер 
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(1934—1939), практически осуществлял 
техническое руководство всем гидроэнер-
гетическим строительством в СССР. Член 
Совета по топливу и электрохозяйству, 
затем — государственный советник при 
СНК СССР (1940—1941). Заместитель 
наркома, заместитель министра электро-
станций СССР (1942—1946). Одновре-
менно с 1943 по 1945 г. член Государст-
венного Комитета Обороны по гидроэлект-
ростанциям. 

Во время Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 гг. решал вопросы переба-
зирования энергетического оборудования 
на Восток страны и строительства новых 
ГЭС на Урале, в Казахской, Узбекской, 
Киргизской и Таджикской союзных рес-
публиках. Участвовал в строительстве 
Фархадской ГЭС. Инициатор строитель-
ства Иртышского каскада ГЭС и его пер-
вых станций — Усть-Каменогорской и 
Бухтарминской ГЭС. В 1943 г. — член го-
сударственной чрезвычайной комиссии 
по установлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков. 
Основные опубликованные труды посвя-
тил гидроэнергетике и теории экономи-
ческого обоснования строительства но-
вых ГЭС. Предложил получивший рас-
пространение способ расчета стоимости 
сооружения ГЭС по так называемому ме-
тоду приведенного бетона. Был членом 
президиума Технического совета Академии 
наук СССР и председателем секции про-
мышленного, гидротехнического строи-
тельства и стройматериалов. Руководи-
тель Совещания по водному транспорту, 
заместитель председателя технико-эконо-
мического совета Госплана СССР по ком-
плексным водохозяйственным проблемам 
(1934—1941). Работал в секции по науч-
ной разработке проблем водного хозяйст-
ва Академии наук СССР. Одновремен-
но вел педагогическую работу: в Петро-
градском институте инженеров путей со-
общения — преподаватель (1920—1922), 
с 1923 г. — профессор, заведующий ка-

федрой гидроэлектрических силовых ус-
тановок; заведующий кафедрой использо-
вания водной энергии в Московском ин-
женерно-строительном институте (1932—
1938); один из организаторов Днепровско-
го инженерно-строительного института 
в г. Запорожье (1930). Главный редактор 
журнала «Электричество». Автор науч-
но-технических статей по вопросам гид-
роэнергостроительства. Избирался депу-
татом Кичкасского районного, Москов-
ского городского Советов депутатов тру-
дящихся, в 1937 г. — депутатом Верхов-
ного Совета СССР от Карело-Финской 
республики. Член Центрального исполни-
тельного комитета (ЦИК) СССР (1935—
1937). Лауреат Сталинской премии 1-й сте-
пени (1943) (присуждённую ему премию 
в размере 100 000 рублей передал на строи-
тельство танков «За передовую науку»). 
Награждён тремя орденами Ленина, дву-
мя орденами Трудового Красного Знаме-
ни, орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени и медалями СССР. Умер в Москве, 
похоронен на Новодевичьем кладбище. 
Именем Б.Е. Веденеева названы улицы 
в Ленинграде, Волхове и Запорожье, в Пе-
тергофе, Перми и в селе Павловка Нури-
мановского района в Башкортостане. Его 
имя в 1946 г. присвоено Всесоюзному на-
учно-исследовательскому институту гид-
ротехники. В его честь установлены ме-
мориальные доски на Волховской и Днеп-
ровской гидроэлектростанциях. 

Лит.: Гидросиловые электрические уста-
новки // Учебник / Изд. 2-е Л.: Кубуч. 1926 (Ле-
нинградский институт путей сообщения) ♦ 
Плотины на Волге // Труды ноябрьской сес-
сии Академии наук СССР, посвященной проб-
леме Волго-Каспия. Л., 1934 ♦ Молотовская 
область — энергетическая база Урала. Мо-
лотов, 1945 ♦ Гидроэнергетические ресурсы 
СССР и их использование // Плановое хозяй-
ство, 1936, № 1 ♦ Двадцать пять лет гидро-
энергетического строительства в СССР // 
Гидротехническое строительство, 1945, № 12.

О нем: Академики-депутаты Верховного 
Совета СССР. Борис Евгеньевич Веденеев // 
Вестник Академии наук СССР. 1937. № 12 ♦ 
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Советские энергетики. Л.: Минэнерго СССР. 
1970 ♦ Адамович А.Н., Складнев М.Ф. Акаде-
мик Борис Евгеньевич Веденеев. Жизнь и дея-
тельность. М.: Энергия. 1976 ♦ Хагер В. Гид-
равлики в Европе, 1800—2000: Биографический 
словарь ведущих специалистов в области гид-
ротехники и гидромеханики. Цюрих: IAHR, 
2003—2009 ♦ Академик Б.Е. Веденеев. Некро-
лог // «Электричество», 1946, № 9 ♦ Файнбо-
им И.Б. Борис Евгеньевич Веденеев. М.; Л., 1956. 

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 75, 76 ♦ 
СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 73.

VEDENEYEV BORIS EVGENYE-
VICH A power engineer and hydrotech-
nician. Specialist mainly in the theory 
of economic justification of the const-
ruction of hydroelectric power stations. 
He was one of the leaders of the const-
ruction of the Dnieper, Volkhov and Kon-
dopoga hydroelectric power stations.

ВЕДЕНИСОВ БОРИС 
НИКОЛАЕВИЧ 12(24).VII.
1869—11.VII.1952. Род. 
в с. Кунцево (Московская 
губ.) в семье московского 
купца 2-й гильдии. Окон-
чил математическое отде-
ление физико-математиче-

ского факультета МГУ (1891) с дипломом 
первой степени, защитил перед Государ-
ственной экзаменационной комиссией ра-
боту на тему «Теория трения хорошо сма-
занных тел», удостоенной высшей оценки 
профессором Московского университета 
по кафедре прикладной механики Нико-
лаем Егоровичем Жуковским (1847—1921). 
Д.т.н. (1936). Член-корр. РАН (29.IX.1943, 
Отделение технических наук; железнодо-
рожный транспорт). Специалист в области 
железнодорожного транспорта. Первона-
чальное образование получил в 5-й клас-
сической гимназии в Москве (1887). Пос-
ле окончания университета преподавал 
математику и физику в реальном училище 
и в женской гимназии г. Мурома (1892—
1897). В 1897 г. поступил в Московское 
инженерное училище Ведомства путей 

сообщения и получил в 1902 г. диплом 
инженера-строителя, а после прохожде-
ния в течение года (1902—1903) практики 
в г. Виндава (ныне — Вентспилс, Латвия) 
на строительстве Виндавского порта в ка-
честве десятника, а затем, производителя 
работ по сооружению набережных и мо-
лов, защитил подготовленный отчет о прак-
тике. Одновременно во время прохожде-
ния дипломной практики в г. Виндаве со-
стоял наблюдателем 2-го разряда местной 
метеорологической станции Главной фи-
зической обсерватории. Одной из его пер-
вых работ был проект перегона Мыза—
Нижний Новгород (путепровод под Ар-
замасским трактом). Изучил места выхо-
да на поверхность воды, а затем впервые 
в железнодорожном строительстве при-
менил горизонтальное бурение и исполь-
зовал при прокладке тоннелей перенасы-
щенные влагой места. Проектировал от-
дельные участки, руководил их строитель-
ством, а затем занимался содержанием 
пути. Обеспечил устройство временных 
путевых сооружений и надлежащей доро-
ги на Саров в июле 1903 г. для поездки 
царской семьи на канонизацию Серафи-
ма Саровского. В Саров царь со своим со-
провождением следовал железной доро-
гой от столицы через Тверь на Москву. 
От Москвы через Нижний Новгород до 
Арзамаса. Железной дороги от Москвы 
до Казани тогда еще не было, потому путь 
и пролег через Нижний Новгород. От Ар-
замаса до Сарова проследовали по улуч-
шенной грунтовой дороге на Ореховец—
Глухово—Кременки, минуя Дивеево, в кон-
ной карете. В архивном документе того 
времени рассказывается, что «на участке 
железной дороги от Нового Петергофа 
до Твери, расстоянием 453 версты ох-
ранную службу несли 4375 пехотинцев. 
От Твери до Москвы через Нижний Нов-
город и до Арзамаса в охране было задей-
ствовано 10 000 солдат гренадерских пол-
ков. На перегоне Нижний Новгород—Ар-
замас царский поезд вел начальник дистан-
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ции Борис Николаевич Веденисов. В Ар-
замасе под царский поезд для проезда 
до Саровского монастыря было подго-
товлено 540 лошадей. Гости и их свита 
ехали под охраной казаков по сплошно-
му людскому коридору, образованному 
встречающими — местными жителями, 
паломниками, гостями из простонародья. 
На второй день после торжества 20 июля 
(2 августа) 1903 года царь отбыл из Са-
рова в столицу. Теперь путь лежал через 
Дивеево.». 

С 1903 по 1918 г. Веденисов работал 
на Московско-Казанской железной доро-
ге: помощник начальника и начальник дис-
танции пути; начальник отделения пути; 
заместитель управляющего, и.о. управ-
ляющего дорогой. С декабря 1905 по фев-
раль 1906 г. был подвергнут тюремному 
заключению в г. Саранске за участие в ре-
волюционном движении. В 1918 г. пере-
шел на научно-исследовательскую работу 
в Научно-экспериментальный институт 
Народного комиссариата путей сообще-
ния (НКПС), в котором работал до 1921 г. 
начальником отдела пути. С 1919 г. — 
на преподавательской работе (первые два 
года по совместительству): в Московском 
политехническом институте (1919—1922); 
профессор и декан строительного факуль-
тета Политехнического института в Ива-
ново-Вознесенске (1920—1922); препода-
ватель в МВТУ, на Высших технических 
курсах НКПС, в Московском железнодо-
рожном техникуме им. Андреева (1920—
1931); преподаватель, старший препода-
ватель, доцент, профессор и зав. кафедрой 
в Московском институте инженеров же-
лезнодорожного транспорта (1921—1952). 
Руководил работами в области развития 
новых видов тяги. Автор многих новаций 
железнодорожного строительства. Пер-
вым применил шлаковые подушки для 
борьбы с пучинами (1908), горизонталь-
ное бурение для отвода подземных вод 
с целью укрепления косогора (ок. г. Горь-
кого). Пионер механизации путевых работ 

на транспорте. В 1913 г. впервые на рус-
ских железных дорогах применил пнев-
матическую подбивку шпал. Предложил 
новые методы разработки переходных кри-
вых на железной дороге. Доказал необ-
ходимость и выгодность при проектиро-
вании ж.-д. и других линий связи длиной 
более 200 км учитывать кривизну земной 
поверхности. Дал формулы и разработал 
простые приемы установления кратчай-
шего расстояния между двумя пунктами. 
Усовершенствовал способы борьбы со 
снегом на ж.д. Исследовал сопротивле-
ние при движении по упругому рельсово-
му пути. Внедрил технологию содержа-
ния земляного полотна с учетом ориен-
тации по странам света. Автор проектов 
и строитель крупных ж.-д. мостов, стан-
ций, мер по лечению земляного полотна. 
Привлекался к консультированию и экс-
пертизе многих проектов, выполнявших-
ся по заданиям Госплана, Соцтранспроек-
та, Мостранспроекта, — Управлениями 
различных строительств и Метростроем. 
Его включали в состав правительствен-
ных и ведомственных комиссий по при-
ему строительных объектов, назначали 
председателем Государственной эксперт-
ной комиссии. Написал учебники, создал 
новую дисциплину в транспортных инсти-
тутах — «Общий курс железных дорог». 
Сталинская премия (1943). Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1942). 
Награжден орденами Ленина (1942, 1949), 
Трудового Красного Знамени (1939, 1945), 
Отечественной войны I степени (1946), 
медалью «За оборону Москвы» (1946), по-
четным знаком Метростроя, знаком «По-
четный железнодорожник» (1944). Был 
женат с 1899 г. на Александре Ивановне 
Веденисовой (урожденная Гундарева); 
их сын Николай (1905—1941) — кандидат 
математических наук, доцент 1-го МГУ и 
Артиллерийской академии, погиб в 1941 г. 
в боях под Москвой, будучи бойцом на-
родного ополчения. Умер Б.Н. Ведени-
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сов в Москве. Похоронен на Армянском 
кладбище.

Лит.: Механизация путевых работ и, 
в частности, подбивки шпал балластом // 
Техника и экономика путей сообщения. 1923. 
Т. 2, № 11 ♦ О переходных кривых при боль-
ших скоростях движения // Труды Московско-
го ин-та инженеров транспорта. 1936. Вып. 47 
♦ Исследование о проведении железнодорож-
ных линий между двумя отдаленными пунк-
тами // Труды Московского ин-та инжене-
ров транспорта. 1936. Вып. 47 ♦ Устройство 
пути и способы его лечения. Т. 1—2. М., 1937 ♦ 
О повышении эффективности борьбы со сне-
гом на железных дорогах // Труды Московско-
го ин-та инженеров ж.-д. транспорта. 1948. 
Вып. 71 ♦ Проектирование и содержание от-
косов земляного полотна с учетом их располо-
жения по странам света // В сб.: Проектиро-
вание и возведение земляного полотна желез-
ных и автомобильных дорог. М.; Л., 1950.

О нем: Образцов В.Н., Шаульский Ф.И. 
Борис Николаевич Веденисов. К 80-летию со 
дня рождения // Известия АН СССР. Отд. 
технич. Наук. 1949, № 8 ♦ Борис Николаевич 
Веденисов (некролог) // Известия АН СССР. 
Отд. технич. наук. 1952, № 9.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 82, 83.
VEDENISOV BORIS NIKOLAYE-
VICH A specialist in the fi eld of railway 
transport. He applied slag paddings against 
water-bearing pockets and horizontal dril-
ling against underwater drainage. He was 
the first to apply pneumatic ramming 
in Russian railways. Author of projects 
on constructing large railway bridges and 
stations.

ВЕДЕНОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ 30.IV.1933—
28.I.2008. Род. в г. Москве 
в семье служащих. Окончил 
физический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова (1955). 
Д.ф.-м.н. (1963). Профессор 
кафедры молекулярной био-

физики МФТИ. Член-корр. РАН (22.V.
2003, Отделение физических наук; физи-
ка). Специалист в области теоретической 
физики, статистической физики, физики 
плазмы, квантовой электроники, физики 

твердого тела и молекулярной биофизи-
ки. В 1956—1959 гг. учился в аспирантуре 
МГУ, одновременно работал старшим ла-
борантом в Институте атомной энергии 
(ИАЭ) имени И.В. Курчатова. С 1973 г. 
работал в филиале ИАЭ — Институте 
земного магнетизма, ионосферы и распро-
странения радиоволн имени Н.В. Пушко-
ва АН СССР в г. Троицке (Московская 
обл.). Главный научный сотрудник Отделе-
ния перспективных исследований (ОПИ). 
Более 40 лет преподавал в Московском 
физико-техническом институте (МФТИ, 
с 1959 г.), являясь профессором кафедры 
молекулярной биофизики. Основные на-
правления его научных исследований: фи-
зика разреженной и плотной плазмы, по-
лимеров и жидких кристаллов, работы 
по газовому разряду, газоразрядным лазе-
рам, распространению и взаимодействию 
излучения с веществом, проблемы ассо-
циативной памяти. Создал квазилиней-
ную теорию (с Е.П. Велиховым и Р.З. Саг-
деевым) и теорию модуляционной неус-
тойчивости турбулентной разреженной 
плазмы. Нашёл вириальное разложение 
уравнения состояния плотной плазмы 
(с А.И. Ларкиным). Соавтор открытия яв-
ления понижения потенциала иониза-
ции с ростом плотности. В исследованиях 
по физике полимеров при его непосредст-
венном участии разработана теория плав-
ления ДНК. Внес вклад в развитие фи-
зики растворов, где им создана микро-
скопическая теория лиотропных жидких 
кристаллов и глин. Под его научным ру-
ководством исследован тлеющий разряд 
в потоках молекулярных газов и разра-
ботаны мощные быстропроточные элект-
роразрядные лазеры для многочисленных 
технологических операций; создан пере-
страиваемый генератор дальнего инфра-
красного излучения (100—5000 мкм), соз-
дана теория распространения мощного ла-
зерного излучения в газах. После аварии 
на Чернобыльской АЭС участвовал в вы-
работке мер по ликвидации последствий, 
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искал нестандартные подходы к диагно-
стике радиоактивных загрязнений с ис-
пользованием бактерий и новые пути очист-
ки сельскохозяйственных продуктов. При-
нимал участие в исследовании возможно-
сти применения мощных газовых лазеров 
для тушения пожаров на газовых скважи-
нах. В последние годы занимался иссле-
дованиями в области искусственного ин-
теллекта и проблемами ЭВМ следующих 
поколений. Автор основополагающих ра-
бот по современным нейронным сетям. 
Им предложено новое изобразительное 
средство — компьютерный стереорису-
нок. Сформулировал приближенные за-
коны сохранения для хаотических систем. 
Исследовал перспективы развития атом-
ной энергии. Автор около 100 научных 
публикаций, 5 изобретений и открытия. 
В числе опубликованных работ: «Теория 
турбулентной плазмы» (1965), «Физика 
растворов» (1984), «Задачник по физике 
плазмы» (1982), «Физика электроразряд-
ных СO2-лазеров» (1982), «Физические 
процессы при лазерной обработке мате-
риалов» (1985, в соавт.), «Математика 
стереоизображения» (1991). Вице-прези-
дент отделения нейроинформатики Меж-
дународной академии информатики. Ака-
демик Российской академии естествен-
ных наук (1998). Государственная премия 
СССР (1986) за работу в области лазер-
ной техники. Был женат на дочери акаде-
мика Б.С. Стечкина. В обоснование своим 
работам по нейронным сетям и новым под-
ходам к моделированию мышления пи-
сал (1988): «Что происходит, когда я за-
крываю глаза и представляю себе, напри-
мер, яблоко? Как узор нервных импульсов 
в мозгу человека складывается в образ, 
мысль? Каковы общие для всех людей 
элементы процесса мышления и каковы 
различия, определяющие неповторимую 
индивидуальность мышления каждого че-
ловека? Можно ли описать эти процессы 
с помощью математики? Три события по-
следних десятилетий определили резкое 

возрастание интереса к этим вопросам и 
активизировали научные исследования 
в этой области. Это нейрофизиологиче-
ские исследования на животных (и сопут-
ствующие исследования их поведения), 
реализация голографии и бурное развитие 
ЭВМ. Нейрофизилогические исследова-
ния моллюсков, насекомых и высших жи-
вотных позволили изучить действие про-
стейших нейронных сетей или их частей; 
есть основания полагать, что многие под-
системы нервной сети мозга человека дей-
ствуют сходным образом. Голография яви-
ла собой пример реализации записи и 
считывания информации в большой си-
стеме светочувствительных нелинейных 
элементов; возможно, в системе нейронов 
запись и считывание информации подчи-
няются близким закономерностям. Нако-
нец, появление с развитием ЭВМ экс-
пертных систем, банков и баз данных дало 
большой материал по имитации процес-
са решения задач человеком, а осознание 
ограниченности фон-неймановских машин 
усилило интерес к параллельной обработ-
ке информации на ЭВМ, а в этой связи и 
к параллельной обработке информации 
в нейронных системах мозга… Основу 
мышления человека составляют три эле-
мента — три «краеугольных камня»: спо-
собность распознать объекты и явления 
внешнего мира, способность к обучению, 
владение языком как средством общения 
с другими людьми.». Свои исследования 
в этом направлении он считал важными 
как для самого человека, так и для систем 
искусственного интеллекта. А.А. Веденов 
умер в Москве. Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище рядом с могилами роди-
телей и брата его жены. С 2012 г. в Троиц-
ком институте инновационных и термо-
ядерных исследований проводится еже-
годный общеинститутский семинар па-
мяти Александра Алексеевича Веденова.

Лит.: Веденов А.А. Моделирование элемен-
тов мышления. М.: Наука, 1988 ♦ Веденов А.А. 
Физика растворов. М.: Наука, 1984.
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О нем: Абрикосов А.А., Велихов Е.П., Кар-

дашев Н.С., Коган В.И., Лазуркин Ю.С., Мясо-
едов Н.Ф., Письменный В.Д., Питаевский Л.П., 
Пономарев-Степной Н.Н., Рютов Д.Д., Сагде-
ев Р.З., Смирнов В.П. Памяти Александра Алек-
сеевича Веденова // Успехи физических наук. 
2008. Т. 178, № 4. С. 421—422.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 822.
VEDENOV ALEKSANDR ALEKSEYE-
VICH A specialist in the fi eld of theore-
tical physics, statistical physics, plasma 
physics, quantum electronics, solid state 
physics and molecular biophysics. The main 
directions of his scientifi c activity include 
dilute and solid plasma physics, polymers 
and liquid crystals, works on gas dis-
charge, gas discharge lasers, distribution 
and interaction of radiation with matter, 
problems of associative memory.

ВЕЖБИЦКА (ВЕРЖ-
БИЦКА) АННА (WIERZ-
BICKA ANNA) Род. 10.III.
1938 г. в Варшаве (Мазо-
вецкое воеводство, Польша) 
в семье Марии и Тадеуша 
Смоленского. Иностранный 
член РАН (25.V.1999, От-

деление историко-филологических наук; 
секция языка и литературы). Польский и 
австралийский лингвист. У нее остались 
воспоминания о раннем детстве, когда ее 
отец играл с ней в словарные игры с ис-
пользованием польских словарей. Тогда 
же она делала первые попытки стихосло-
жения. В 1944 г. Анна была насильно уг-
нана с матерью и старшей сестрой в Гер-
манию (лагерь в г. Hameln), где ее мать 
была принудительным работником на за-
воде. После войны она вернулась со своей 
матерью в Польшу, чтобы воссоединиться 
с отцом. С 1954 г. училась на факультете 
польских исследований в Варшавском 
университете. Там она познакомилась 
с Петром Вежбицким, они поженились. 
Она продолжила работать в Институте 
литературных исследований Польской ака-
демии наук под руководством историка 

языка, текстолога и специалиста по поэ-
тике, профессора Марии Ренаты Майено-
вой. Защитила докторскую диссертацию 
в 1964 г., а в 1969 г. аттестована для пре-
подавания. В 1964—1965 гг. — на стажиров-
ке в Институте славяноведения и балка-
нистики АН СССР в Москве встречалась 
с московскими лингвистами И.А. Мель-
чуком, А.К. Жолковским и Ю.Д. Апреся-
ном. Возвратившись в Польшу, сотрудни-
чала с польским семантиком Анджеем Бо-
гуславским. В 1966—1967 гг. слушала лек-
ции по общей грамматике Ноама Хом-
ского (Массачусетский технологический 
институт, США). После развода с Веж-
бицким в 1970 г. она вышла замуж за Джо-
на Бесемереса. В 1972 г. они отправились 
в Австралию. С 1973 г. она работает в Ав-
стралийском национальном университете. 
Является членом Австралийской акаде-
мии гуманитарных наук, Австралийской 
академии общественных наук, Польской 
академии образования (Polska Akademia 
Umiejętności). В числе полученных ею на-
град за научные труды: Премия Гумболь-
дта для иностранных ученых в области гу-
манитарных наук (1995), докторская сте-
пень honoris causa Университета Марии 
Кюри-Склодовской (2004) (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), док-
торская степень honoris causa Варшавско-
го университета (2006), Международная 
премия Добрушины (2010) (Międzynaro-
dowa Nagroda Dobruszyna), Премия Фон-
да польской науки в области гуманитар-
ных и социальных наук за 2010 г. за соз-
дание теории естественного семантическо-
го метаязыка и открытие набора элемен-
тарных значений, общих для всех языков. 

Сфера ее научных интересов — линг-
вистическая семантика, прагматика и ме-
жязыковые взаимодействия, русистика. 
На протяжении многих лет пытается ис-
следовать и объяснить естественный се-
мантический метаязык. Однако ее первые 
работы в середине 1960-х гг. были посвя-
щены семантическому описанию польской 
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и русской лексики. В 1972 г. во франк-
фуртском издательстве «Атенеум» была 
опубликована ее книга «Семантические 
примитивы» («Semantic primitives»), ко-
торая была посвящена уже только се-
мантической теории. Эту тему развивала 
в опубликованной в 1980 г. книге «Lingua 
mentalis» о семантике естественного язы-
ка, а затем в книге «Семантика грамма-
тики» («The semantics of grammar», 1988). 
В 1985 г. в книге «Лексикография и ана-
лиз концептов» («Lexicography and con-
ceptual analysi») предприняла попытки 
толкования предметной лексики.

Ее одной из ведущих идей становится 
антропоцентричность естественного язы-
ка, зависимость семантики от представ-
лений о физическом мире, а не от уст-
ройства физического мира как такового. 
Так как представления о мире в разных 
культурах разные, толкования одних и тех 
же понятий в разных языках тоже долж-
ны различаться. Она пишет (1996): «Под-
разумевают ли различия в культуре также 
и различия в мышлении? Но проблема 
выявления истинных когнитивных разли-
чий между разными культурами — в осо-
бенности, между западными и не-запад-
ными родоплеменными культурами — ос-
тается открытой. Дискуссии по этому во-
просу всегда в значительной степени апел-
лировали к языку. И совершенно спра-
ведливо, поскольку язык — это «наилуч-
шее отражение человеческой мысли» и 
языковые данные оказываются решающи-
ми при выявлении фундаментальных мо-
делей мышления у различных групп лю-
дей. Но языковые данные могут быть не-
правильно проинтерпретированы.». Да-
лее на примере объектов внешнего мира 
она в ряде своих работ и выступлений со-
поставляет общие (общечеловеческие) и 
специфичные (для конкретной националь-
ной языковой среды) принципы мышле-
ния и общения (1996): «Конечно, пейзаж 
везде выглядит по-разному. Не все люди 
знакомы с морем или снегом, земля не вез-

де коричневая (во многих местах она мо-
жет быть по преимуществу красная, жел-
тая или черная), и даже зелень травы за-
висит от количества в ней влаги и от рас-
положения на открытом солнце (напри-
мер, в Австралии местность, покрытая 
травой, скорее желтоватая или коричне-
ватая, чем зеленая). Тем не менее, я пред-
полагаю, что принцип использования ти-
пичных черт пейзажа как референциаль-
ной рамки при описании категорий зри-
тельного восприятия вообще и 'цвета' в осо-
бенности — это человеческая универсалия, 
а также, что этот принцип лежит в осно-
ве многих особенностей человеческого об-
щения, связанного с 'видением'.». Семан-
тическая структура языка рассматривает-
ся ею в целой серии работ: «Прагматика 
культурного взаимодействия» («Cross-cul-
tural pragmatics: the semantics of human 
interaction», 1991), «Семантика, культура 
и познание» («Semantics, culture and cog-
nition», 1992), «Понимание культур через 
ключевые слова» («Understanding cultures 
through their key words» — English, Rus-
sian, Polish, German, Japanese, 1997), «Эмо-
ции в разных языках и культурах» («Emo-
tions across languages and cultures: diver-
sity and universals», 1999), «Семантика и 
лексические универсалии» («Semantics 
and lexical universals: theory and empirical 
findings», 1994) и др. Поиск аргументов 
в пользу существования универсального 
семантического метаязыка занимает все 
ее время. Ее анализу подлежат даже экзо-
тические языки. Подтверждение культур-
ной общности разнообразных языков и 
культур ею иллюстрируется даже на при-
мерах из библейских источников. В кни-
ге «Что хотел сказать Иисус?» («What 
did Jesus mean?» Explaining the Sermon 
on the Mount and the parables in simple 
and universal human concepts, 2000) на се-
мантический метаязык переводятся еван-
гельские заповеди. Она пишет (1996): 
«Я считаю, что люди действительно обла-
дают одинаковыми мыслительными воз-
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можностями, но думаю, что это связано 
с использованием языка и тем фактом, 
что все естественные языки, в принципе, 
обладают одинаковой выразительной си-
лой. Я говорю “в принципе”, так как неко-
торые идеи на одних языках выразить лег-
че, чем на других. Но если бы в каком-
то языке не существовало возможности 
выразить понятия 'весь', 'если' или 'пото-
му что', его экспрессивные возможности 
в самом деле были бы ограничены.». И да-
лее: «Многие языки австралийских або-
ригенов имеют слово, означающее 'не-
знать'. В английском языке такого слова 
нет. Но этот факт не вызывает проблем 
в коммуникации между англоязычными 
австралийцами и аборигенами, носителя-
ми этих языков, потому что данное поня-
тие можно легко “сконструировать” сред-
ствами английского языка, для которых 
существуют отдельные слова: 'знать' и от-
рицание. Предположим, однако, что в язы-
ке нет слова для 'знать'. Можно ли столь 
же легко построить это понятие с помо-
щью других? В моем представлении это 
невозможно.».

Не только как лингвист, но прежде 
всего как философ она рассуждает об от-
ношении между мышлением и языком. 
В этих рассуждениях она привлекает себе 
в сторонники своей идеи авторитетных 
философов, подводя читателя к выводу 
о естественном наличии у общества мета-
языка (1993): «Язык является средством 
выражения смысла. Мы думаем, чувству-
ем, понимаем — и с помощью языка хо-
тим выражать свои мысли и ощущения. 
Хотим мы этого обычно потому, что нам 
бывает необходимо поделиться своими 
мыслями и чувствами с другими людь-
ми, но причина может быть и иной. Язык 
также нужен нам для записи мыслей и их 
упорядочения. Мы ведем дневники, дела-
ем для памяти различные записи, остав-
ляем пометки в настольных календарях 
и т.п. Мы также часто клянемся и воскли-
цаем — иногда даже тогда, когда нас никто 

не слышит. Общим для всех этих разных 
употреблений языка является не просто 
участие в процессе коммуникации, а пе-
редача определенного смысла. Но если 
язык есть средство выражения смысла, 
то смысл, по крайней мере в какой-то 
степени, должен быть независим от язы-
ка и передаваться от одного языка к дру-
гому. Между тем это важнейшее свойство 
отделенности — и отделимости — смыс-
ла от языка часто отрицается учеными. 
Так, немецкий философ XVIII в. Иоганн 
Готфрид Гердер утверждал, что мышле-
ние, в сущности, идентично говорению, 
а потому меняется от языка к языку и от 
народа к народу… Глубокие семантиче-
ские различия между языками отмечал 
также Вильгельм фон Гумбольдт, кото-
рый считал, что разные языки являются 
носителями разных познавательных пер-
спектив, разных взглядов на мир. Подоб-
ной точки зрения придерживались и такие 
ученые, как Э. Сепир и Б. Уорф. Другие 
исследователи языка — например, Ноам 
Хомский — считают, что языки отлича-
ются друг от друга почти исключительно 
своей формой. Так, Хомский рассматри-
вает словарь всякого языка не как уни-
кальную систему лексических единиц, по-
лученную в результате категоризации че-
ловеком окружающего его внешнего мира, 
и не как готовую “форму для идей”; сло-
варь для Хомского, по сути, не что иное, 
как множество ярлыков, не зависящих 
от конкретного языка и обусловленных 
не культурой, а биологией. Гумбольдт как-
то заметил, что “мышление обусловле-
но не языком вообще, а в известной сте-
пени зависит от каждого отдельного язы-
ка” (Humboldt, 1903—36, v. 4, p. 2). Встает, 
однако, вопрос, в какой именно степени? 
Хомский полагает, что в весьма незна-
чительной… Едва ли есть необходимость 
подробно останавливаться на самых край-
них точках зрения на соотношение смыс-
ла и языка — одной, гласящей, что смыслы 
вообще не могут переводиться с одного 
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языка на другой, и противоположной — 
что смыслы полностью переводимы. Во-
первых, очевидно, что весь человеческий 
опыт убеждает нас в возможности пере-
вода. В частности, тексты Евангелия или 
отдельные их фрагменты были переве-
дены более чем на тысячу языков мира, 
и если они не были переведены на все 
языки, то вовсе не из-за каких-то языко-
вых сложностей. Во-вторых, столь же ба-
нальным выглядит утверждение, что пе-
реводчик всегда по необходимости “пре-
датель” — tradutorre traditore, как говорят 
итальянцы, и ни один честный человек 
не станет опровергать это мнение. Нако-
нец, значительно более важным для нас 
оказывается убеждение, разделяемое все-
ми теми, кто является носителем двух язы-
ков и двух культур и кто живет в разных 
частях света, а именно, что они ведут 
“двойную жизнь”, поскольку значения, ко-
торые они выражают в одном языке, от-
личаются от значений, которые они вы-
ражают в другом. Поэтому правильно по-
ставленный вопрос должен звучать не как 
“Может ли смысл переводиться с одно-
го языка на другой?”, а как “В какой мере 
он может переводиться?”. Или несколько 
иначе — “В какой степени языки обуслов-
лены "биологической природой челове-
ка", а в какой — культурой?”.». Близость 
к российской культуре и опыт дискуссии 
с современными ей русскими лингви-
стами проявляется в уместном исполь-
зовании русских источников. Это ярко 
иллюстрировано в фрагментах ее работ 
о скриптах (2002): «Культурные скрипты — 
это общеизвестные и обычно неоспари-
ваемые мнения о том, что хорошо и что 
плохо и что можно и чего нельзя — мне-
ния, которые отражаются в языке и по-
этому представляют собой некоторые объ-
ективные факты, доступные научному из-
учению. По сути дела, теория “культур-
ных скриптов” представляет собой расши-
рение известного учения Ю.Д. Апресяна 
о “наивной картине мира”. Семантические 

факты любого языка отражают в себе не-
кую “наивную картину мира”, которая 
если и не общепринята среди носителей 
данного языка, то, по крайней мере, об-
щеизвестна: на каком-то уровне она ка-
жется носителям языка естественной, по-
тому что она запечатлена в самом языке. 
Точно так же обстоит дело с “культурны-
ми скриптами”: они представляют собой 
некую “наивную аксиологию”, запечат-
ленную в языке. И так же, как в любой 
области наивная картина мира, запечат-
ленная в одном языке, может отличаться 
от картины, запечатленной в другом, “наи-
ная аксиология”, запечатленная в одном 
языке, может отличаться от аксиологии, 
запечатленной в других языках.». В рус-
ской языковой традиции она проявила 
еще одну особенность, соотнеся ее к ак-
туальной для середины ХХ века теме ре-
прессий (2002): «Александр Солжени-
цын закончил свою нобелевскую лекцию 
1970-го года замечанием о том, что “в рус-
ском языке излюблены пословицы о прав-
де” и что “они настойчиво выражают не-
малый тяжелый опыт”. Как особенно по-
разительный пример он приводит следую-
щую пословицу: “Одно слово правды весь 
мир перетянет”, добавляя с намёком на 
“Архипелаг ГУЛАГ”, что на этой вере ос-
нована и его собственная деятельность. 
Нет сомнения, что тема правды — одна из 
ярких тем русской культуры.».

Лит.: Вежбицкая А. Язык. Культура. По-
знание. М., 1996 ♦ Вежбицкая А. Семантика, 
культура и познание: общечеловеческие поня-
тия в культуроспецифичных контекстах // 
Thesis. Вып. 3. М., 1993 ♦ Вежбицкая А. Русские 
культурные скрипты и их отражение в языке 
// Русский язык в научном освещении. № 2(4). 
М., 2002.
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ВЕЗЕНТИНИ ЭДОАРДО 
Род. 31.V.1928 г. в Риме. 
Окончил математический 
факультет Миланского уни-
верситета (1950). Иностран-
ный член РАН (25.V.1999, 
Отделение математики; ма-
тематика). Итальянский ма-

тематик и политик, который вывел теоре-
му Andreotti—Vesentini. Специализировал-
ся в области геометрии. Преподавал в Се-
веро-Западном университете в Эванстоне 
(штат Иллинойс, США, 1957/1958) (North-
western University a Evanston). Работал 
в Институте перспективных исследова-
ний в Принстоне (Нью-Джерси, IX.1958—
XII.1959) (dell’Institute for Advanced Stu-
dies). Профессор на кафедре геометрии 
в Университете Пизы (1959—1967) (nell’Uni-
versità di Pisa) и в «Scuola Normale Su-
periore» (Пиза, 1967—1996). Профессор по 
кафедре математического анализа в Поли-
техническом университете Турина с 1996 г. 
Он также был научным сотрудником 
в Гарвардском университете (1963/1964). 
Приглашенный профессор в Институте 
научных исследований (Бур-сюр-Иветт, 
1961, 1967) (nell’Institut des Hautes Études 
Scientifi ques, Bures-sur-Yvette), в Инсти-
туте фундаментальных исследований Тата 
(Бомбей, 1965) (nel Tata Institute of Funda-
mental Research), в университетах гг. Каи-
ра и Стамбула. Эксперт ЮНЕСКО (1966). 
Работал в Forschung Institut für Mathe-
matik (Цюрих, 1968). Профессор в Уни-
верситете Мэриленд (1971—1980). Пре-
зидент Национального института выс-
шей математики (1977—1985) (dell’Istituto 
Nazionale di Alta Matematica). С 1968 по 
1970 г. — заместитель директора «Scuola 
Normale Superiore», руководил научными 
работами с 1978 по 1987 г. Он был из-
бран независимым сенатором Республики 
на срок 1987—1992 гг.; в 1989 г. он был 
министром исследований в «теневом пра-
вительстве». Член-корр. Национальной 
академии наук «Линчеи» (1979) (dell’Acca-

demia Nazionale dei Lincei), действитель-
ный член с 1988 г., президент с 1997 г. 
Также член-корреспондент Института нау-
ки и литературы (1979) (dell’Istituto Lom-
bardo di Scienze e Lettere), член-корр. Ака-
демии наук в Турине (1995) (dell’Accademia 
delle Scienze di Torino), член Националь-
ной академии (1997) (dell’Accademia Na-
zionale dei XL), член Европейской акаде-
мии наук (2000) (dell’Accademia Europea 
de Yuste). В числе его научных наград: 
Premio Pomini (1956), il Premio Bonavera 
(1959), il Premio Caccioppoli (1962) [1], 
la Medaglia d’oro della Società Italiana delle 
Scienze (1975), il Premio Feltrinelli (1981), 
la Medaglia d’oro di Benemerito della Scuo-
la, della Cultura e dell’Arte e la nomina a 
Grande Uffi  ciale dell’Ordine «Al Merito della 
Repubblica».
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ВЕЙЕРШТРАСС КАРЛ 
ТЕОДОР ВИЛЬГЕЛЬМ 
(WEIERSTRASS KARL 
THEODOR WILHELM) 
31.Х.1815—19.II.1897. Род. 
в Остенфельде (предмес-
тье Эннигерло, Вестфалия) 
в семье Вильгельма Вейер-

штрасса (чиновника в управлении бур-
гомистра) и его жены Теодоры Фондер-
форст. Почетный член РАН (02.XII.1895). 
Член-корр. РАН (04.XII.1864, Физико-
математическое отделение; по разряду ма-
тематическому). Немецкий математик. 
У Вейерштрассов было семеро детей, 
но не все дожили до зрелого возраста. 
Карл отличался любознательностью и уст-
ремленностью к знаниям. Из-за частых 
переездов Карл вынужденно менял шко-
лы. Наибольшее значение для него в этом 
возрасте имел отец, который привил инте-
рес к знаниям. Важная роль принадлежала 
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учителям Теодорианской гимназии в Па-
дерборне, в которой Карл учился в 1829—
1834 гг. В 1834 г. окончил с отличием гим-
назию и, по настоянию отца, поступил 
на юридический факультет Боннского уни-
верситета. Проучившись 4 года, в течение 
которых вместо юриспруденции усилен-
но занимался математикой, он ушел из 
университета и поступил в Мюнстерскую 
академию (1839), где слушал лекции толь-
ко Гудермана. Позже, уже будучи извест-
ным ученым, Карл напишет: «Никто луч-
ше меня не знает, насколько я далек от 
той светлой и возвышенной цели, кото-
рую поставил перед собой в воодушевле-
нии молодости, но никто не может отнять 
у меня сознание того, что мои стремле-
ния и моя деятельность были не совсем 
напрасными и что путь, которым я шел 
к истине, не был ложным путем.». Вскоре 
он получил право преподавания в гимна-
зиях, в 1840 г. успешно защитил экзаме-
национную работу по теории эллиптиче-
ских функций. Его исследования станови-
лись все более содержательными. В 1841 г. 
установил: если последовательность ана-
литических функций, равномерно схо-
дится внутри некоторой области (то есть 
в каждом замкнутом круге, принадлежа-
щем области), то предел последователь-
ности — тоже функция аналитическая. 
Продолжал учительствовать, — в като-
лической гимназии городка Дрейч-Крон 
преподавал математику, физику, ботани-
ку, географию, историю, немецкий язык, 
чистописание и гимнастику. Осенью 1848 г. 
переведен в гимназию в Браунсберге, в ней 
учебная нагрузка была большой, поэто-
му научными исследованиями занимался 
по ночам. В эти годы в центре его иссле-
дований была теория абелевых функций. 
В 1854 г. опубликовал статью по абеле-
вым функциям, за которую Кёнигсберг-
ский университет присудил ему степень 
доктора honoris causa. Дирихле прислал 
восторженный отзыв, благодаря которому 
он получил звание старшего учителя.

Александр фон Гумбольдт и Куммер 
помогли ему устроиться профессором сна-
чала в Промышленном институте в Бер-
лине, а через пару месяцев — экстраор-
динарным профессором в Берлинском 
университете (преподавал в нем в течение 
40 лет). Тематика читаемых им лекций: 
«Введение в теорию аналитических функ-
ций» (включающее теорию действитель-
ных чисел); «Теория эллиптических функ-
ций, приложения эллиптических функ-
ций к задачам геометрии и механики»; 
«Теория абелевых интегралов и функций»; 
«Вариационное исчисление». О публика-
циях своих лекций сам он не заботился. 
Однако ещё при жизни начало выходить 
собрание его трудов; всего вышло 7 томов 
(последний — в 1927 г.). 

Карл с 1856 г. жил в Берлине со сво-
ими сестрами Кларой и Элизой. В 1884 г. 
Карл взял на воспитание Франца — двух-
летнего внука своего дяди (этот внук по-
гиб в 16-летнем возрасте, застрелившись 
из револьвера). Сестры Карла всецело за-
ботились о домашних условиях жизни и 
работы Карла, но его здоровье ухудши-
лось. Сказалось постоянное переутомле-
ние в молодые годы. Он перестал читать 
лекции стоя — теперь неизменно сидел, 
а один из лучших студентов писал за него 
на доске. Тем временем его лекции при-
обретали все больший авторитет, слава 
о нем распространилась далеко за преде-
лами Германии. В 1864 г. назначен орди-
нарным профессором университета. 

Вейерштрасс писал к Л. Фуксу: «Вы 
знаете, что я противник допуска женщин 
к университетским занятиям (или, скорее, 
к их обучению в наших университетах)». 
Казалось, это его убеждение незыблемо. 
Но судьба распорядилась по-другому. Ака-
демик П.Я. Кочина так об этом пишет: 
«Осенью 1870 г. в монотонную жизнь Вей-
ерштрасса влилась новая струя, оказав-
шая глубокое влияние на всю его дальней-
шую жизнь. К 55-летнему ученому пришла 
20-летняя женщина маленького роста, 
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казавшаяся девочкой, и обратилась к не-
му с необычной просьбой: она хотела слу-
шать его лекции в Берлинском универси-
тете. Это была Софья Васильевна Кова-
левская.». У Вейерштрасса возникло к ней 
нежное чувство, которое пронёс сквозь 
всю жизнь (он так и не женился). Он по-
мог Ковалевской выбрать тему диссерта-
ции и метод подхода к решению, в даль-
нейшем консультировал её по сложным во-
просам математического анализа. Но пос-
ле защиты диссертации Ковалевская уеха-
ла, на его письма отвечала редко и неохот-
но, за исключением ситуаций, когда ей 
срочно требовалась консультация. В 1883 г. 
(после самоубийства мужа) Ковалевская, 
оставшаяся без средств с пятилетней до-
черью, снова приехала в Берлин и оста-
новилась у него. Ценой огромных усилий, 
используя весь свой авторитет и связи, 
Вейерштрассу удалось выхлопотать ей ме-
сто профессора в Стокгольмском универ-
ситете. Ковалевская неожиданно умерла 
в 1891 г. Потрясённый Вейерштрасс послал 
цветы на её могилу, и сжег все письма от 
Ковалевской (письма от него сохранились 
и были в начале XX века опубликованы).

Эти события происходили одновре-
менно с успешным развитием его науч-
ной и преподавательской деятельностью, 
признанием его заслуг в науке. В 1873 г. 
избран ректором Берлинского универси-
тета. В 1874 г. его представили к особо-
му ордену за «Заслуги в области науки и 
искусств». В 1885 г. научная обществен-
ность Европы торжественно отметила его 
70-летие. В период 1892—1896 г. начал за-
ниматься изданием своих трудов. Избран 
членом Баварской академии наук (1861), 
членом-корреспондентом Парижской ака-
демии наук (1868), членом Берлинской 
Академии наук, членом Лондонского Ко-
ролевского общества (1881). Награжден ме-
далью Котениуса (1887), медалью Гельм-
гольца (1892), медалью Копли (1895). 

Проблемы со здоровьем нарастали 
с годами. В 1850 г. заболел, мучительные 

головокружения два года не позволяли 
полноценно работать. Потом приступы 
этой болезни повторялись. В 1889 г. он 
сильно заболел. Через восемь лет после-
довал новый удар по его здоровью: в на-
чале 1897 г. — грипп, который перешел 
в воспаление легких. Его состояние замет-
но ухудшилось, он редко вставал, но все 
же занимался редактированием своего сбор-
ника трудов. От осложнений после грип-
па не смог оправиться, умер в Берлине.

Его исследования существенно обога-
тили математический анализ, теорию спе-
циальных функций, вариационное исчис-
ление, дифференциальную геометрию и 
линейную алгебру. С середины XIX в. ва-
риационное исчисление развивалось пре-
имущественно в работах немецких ученых 
К.Г.Я. Якоби, К. Вейерштрасса, Д. Гиль-
берта и др. Появилась крупная моногра-
фия А. Кнезера (1900, на немецком язы-
ке); этому же были посвящены отдельные 
главы в трактате К. Жордана (на фран-
цузском языке). Вариационное исчисле-
ние Вейерштрасс преобразовал, придав его 
основаниям современный вид. До него 
оснований анализа фактически не суще-
ствовало. Не было теории вещественных 
чисел. Важнейшее понятие непрерывно-
сти использовалось без какого-либо оп-
ределения. Отсутствовала полная теория 
сходимости. Как следствие, немало теорем 
содержали ошибки, нечёткие или чрез-
мерно широкие формулировки. Он завер-
шил построение фундамента математиче-
ского анализа, прояснил тёмные места, 
построил ряд доказательных контрпри-
меров (аномальных функций). Он сфор-
мулировал логическое обоснование ана-
лиза на основе построенной им теории 
действительных (вещественных) чисел и 
так называемого ε-δ-языка. Одновременно 
он дал строгое доказательство основных 
свойств непрерывных функций. Он си-
стематически использовал понятия верх-
ней и нижней грани и предельной точки 
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числовых множеств, доказал, что любая 
непрерывная функция допускает пред-
ставление равномерно сходящимся ря-
дом многочленов. Он продвинул теорию 
эллиптических и абелевых функций, за-
ложил основы теории целых функций и 
функций нескольких комплексных пере-
менных. Создал теорию делимости сте-
пенных рядов, открыл условия сильного 
экстремума и достаточные условия экст-
ремума, исследовал разрывные решения 
классических уравнений. В геометрии он 
создал теорию минимальных поверхно-
стей, внёс вклад в теорию геодезических 
линий; в линейной алгебре им разрабо-
тана теория элементарных делителей. 
Он доказал, что поле комплексных чи-
сел — единственное коммутативное рас-
ширение поля действительных чисел без 
делителей нуля (1872). Среди учеников 
Вейерштрасса были Георг Кантор, Мит-
таг-Леффлер, Фробениус, Софья Кова-
левская, И.Л. Фукс, Карл Герман Амандус 
Шварц, Эдмунд Гуссерль и многие другие. 

Его именем названы апроксимацион-
ная теорема, признак равномерной сходи-
мости, функция («функция Вейерштрас-
са—Стоуна»), аппроксимационная теоре-
ма Вейерштрасса; теорема Больцано—
Вейерштрасса; теорема Линдемана—Вей-
ерштрасса; теорема Сохоцкого—Вейер-
штрасса; аксиома Вейерштрасса; преоб-
разование Вейерштрасса; признак Вейер-
штрасса; условие Вейерштрасса. На доме 
в Остенфельде (где родился Карл) в 1901 г. 
установлена мемориальная доска. В Па-
дерборнской гимназии в 1930 г. также 
установлена мемориальная доска (восста-
новлена в 1962 г.). В его честь был назван 
кратер Вейерштрасс на Луне. Имя Вей-
ерштрасса носит математический инсти-
тут в Берлине (WIAS). 

О нем: Кочина П.Я. Карл Вейерштрасс. 
М.: Наука, 1985. 272 с. 

WEIERSTRASS KARL THEODOR 
WILHELM A German mathematician. 
Rector of the Berlin University.

ВЕЙК (ван ВЕЙК) НИ-
КОЛАС (НИКОЛАЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ) (WĲ K NI-
COLAAS van) 04.X.1880—
25.III.1941. Род. в Дельдене 
(Нидерланды) в семье гол-
ландского правительствен-
ного чиновника Арта Вилле-

ма ван Вейка. Член-корр. РАН (14.I.1928, 
Отделение гуманитарных наук; по разря-
ду лингвистики — индоевропейские язы-
ки). Голландский филолог-славист. Пос-
ле окончания гимназии в Зволле в 1898 г. 
изучал голландскую литературу в Амс-
тердамском университете. Одновременно 
знакомился с другими языками. 11 июня 
1902 г. в возрасте 21 года защитил дис-
сертацию «Номинальная генетическая син-
гулярность в индоевропейских языках» 
в Signem Verhältnis zum Nominativ, полу-
чил степень доктора философии (консуль-
тант — профессор Р.К. Бор). После этого 
он продолжил изучать язык в Лейпциге и 
Москве. В 1903 г. обучался в Московском 
университете с целью получения языко-
вой практики. Работал в области истории 
славянской письменности и фонетики (ис-
тория ударения в славянских языках), 
фонологии. Занимался также диалекто-
логией славянских языков и вопросами 
диалектальных смешений. В конце 1903 г. 
вернулся на родину на короткое время; 
в 1904 г. его назначили преподавателем 
голландского языка в HBS (Harvard Busi-
ness School). Написал учебник по голланд-
скому языку, который был издан в 1906 г., 
переиздавался шесть раз. В 1907 г. занял 
должность библиотекаря в Королевской 
библиотеке, расположенной в Гааге. На-
значен хранителем отдела рукописей Ко-
ролевской библиотеки. Профессор Лей-
денского университета по балтийским и 
славянским языкам (1913); это было пер-
вое в стране назначение по этой темати-
ке, поэтому его можно считать основате-
лем славянского направления в голланд-
ской лингвистике. Поддержка, которую 
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ван Вейк получил от профессора К.К. Улен-
бека, имела решающее значение для соз-
дания кафедры и для его назначения. Ра-
нее этот профессор германских языков уже 
сыграл ключевую роль в его жизни. Энту-
зиазм, с которым Уленбек говорил о Рос-
сии, заставил ван Вейка принять решение 
в 1903 г. поехать в Москву. За более чем 
27 лет своего профессорства ван Вейк 
создал обширное наследие; его библио-
графия включает в себя работы в других 
областях (автор почти 600 научных ра-
бот). Основное внимание в его деятельно-
сти уделялось древнему церковнославян-
скому языку, акценту и интонации в бал-
то-славянских языках, славянской диа-
лектологии и реконструкции раннего сла-
вянства. В конце своей жизни он также 
посвятил себя фонологии, как части общей 
лингвистики. Работы публиковал в основ-
ном на немецком, иногда на голландском, 
русском или чешском языках. Его «Иллю-
стрированная история русской литерату-
ры» с 1926 г. остается полезным руковод-
ством для читателей. Репутация ван Вейка 
как величайшего голландского слависта и 
одного из самых важных исследователей 
славян в целом основана на его лингви-
стической работе, которая до сих пор ча-
сто используется в международной про-
фессиональной литературе и цитируется. 
Ван Вейк — один из немногих славистов 
своего времени, полностью освоивший 
обширную область славянской лингви-
стики. Его исследования характеризуют-
ся четкой, непредвзятой и точной орга-
низацией фактов, которые он исследовал. 
Он не был теоретиком, не был интуитив-
ным гением, но был усердным ученым. 
Он поддерживал голландских студентов, 
которые нуждались в его помощи. Имел 
многочисленные контакты с русскими 
эмигрантами. Он воздерживался от поли-
тической деятельности, которая была бы 
направлена против нового российского 
правительства. Однако, как считают его 
коллеги, его неприязнь к Москве видна 

из того факта, что после революции 1917 г. 
он никогда больше не был в России (по-
сетив страну несколько раз только в пери-
од между 1903 и 1914 гг.). Хотя ван Вейк 
был членом-корреспондентом Академии 
наук СССР с 1928 г., у него было мало кон-
тактов с учеными в этой стране. Но он ча-
сто посещал другие славянские государ-
ства. Пережив аварию, он хромал, но это 
не мешало ему путешествовать. Он сотруд-
ничал со многими международными ор-
ганизациями интеллектуального, гумани-
тарного и социального характера. В биб-
лиотеке Лейденского университета нахо-
дится собранная им уникальная коллек-
ция по славистике, которая имеет большое 
значение для славянских исследований 
в Нидерландах. Ван Вейк умер в Лейдене 
после непродолжительной болезни.

WĲ K NIKOLAS (NIKOLAY VASILY-
EVICH) A Dutch philologist, specialist 
in Slavic studies. Professor of the Leiden 
University. He worked in the fi eld of his-
tory of Slavic writing, phonetics and phono-
logy. Author of works on the dialectology 
of the Slavic languages. 

ВЕЙЛЬ АНРИ (WEIL 
HENRI) 27.VIII.1818—05.XI.
1909. Род. во Франкфур-
те-на-Майне. Член-корр. 
РАН (04.XII.1882, Истори-
ко-филологическое отделе-
ние; по разряду классиче-
ской филологии и архео-

логии). Французский филолог-классик 
немецкого происхождения. Учился в Бон-
не, Берлине, Лейпциге, затем — в Париж-
ском университете, где и натурализиро-
вался, занимаясь преподавательской дея-
тельностью в Страсбурге и Безансоне. 
Принял подданство Франции (1848). На-
значен профессором греческой и римской 
словесности в Безансонском университе-
те, в 1872 г. был избран деканом факуль-
тета. В 1876 г. Вейль переехал в Париж, 
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где одновременно был профессором в École 
normale supérieure и École pratique des hau-
tes études. Его лекционная деятельность 
также протекала в основном по тематике 
истории и филологии греческой литерату-
ры в парижской École Normale supérieure, 
позднее — в Высшей школы естественных 
наук (Paris puischargé decours), в Ecole 
Pratique des Hautes Etudes. Вейль редак-
тировал стихи Эсхила, восемь трагедий 
Еврипида и речи Демосфена. Среди его 
оригинальных работ можно упомянуть: 
«De l’Ordre des Mots dans les Langues 
Anciennes Comparées aux Langues Mo-
dernes» (Париж, 1844, 3-е изд., 1879); «De 
Tragædiarum Græcarum cum Rebus Publicis 
Conjunctione» (с Л. Беуловом, Париж и 
Берлин, 1845). Член Академии надписей 
и беллетристики (1882—1909) (Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres). Осно-
ватель и член Ассоциация поощрения гре-
ческих исследований во Франции (1875) 
(Association pour l’encouragement des études 
grecques en France). Член Берлинской 
академии наук. С 1891 г. в отставке. Умер 
в Париже.

В отечественной литературе начала 
XXI в. практически отсутствуют работы 
по упоминанию его наследия. Одно из ис-
ключений — исследование В.П. Данилен-
ко, в котором он пишет: «В современной 
историко-лингвистической науке сложи-
лась традиция связывать возникновение 
учения об актуальном членении предло-
жения с работой Анри Вейля о поряд-
ке слов, первое издание которой вышло 
в 1844 г. (см., например, статью Я. Фир-
баса и монографию И.И. Ковтуновой). 
Основные понятия актуального членения 
(прежде всего — понятие ремы) между 
тем с достаточной отчетливостью пред-
ставлены уже в работах Ш. Бато, Мон-
боддо (Джеймса Барнета), И. Аделунга 
и К. Беккера. Термин «актуальное члене-
ние предложения», разумеется, право-
мерно использовать в данном случае лишь 
в той мере, в какой он применим к поня-

тиям темы и ремы на стадии их первона-
чального формирования в науке. Учение 
об актуальном членении предложения, 
как известно, тесно связано с проблемой 
словопорядка. Эта проблема стала чрез-
вычайно популярной во второй полови-
не XVIII в. В ее обсуждении приняли 
участие такие видные французские уче-
ные, как Цезарь Дюмарсэ (1676—1756) 
и Никола Бозэ (1717—1789).». И далее, 
заключая свою работу, В.П. Даниленко 
снова возвращает читателя к А. Вейлю: 
«А. Вейль нашел более глубокое объясне-
ние основной функции ремы. Эта функ-
ция состоит в подчеркивании того, что 
еще неизвестно слушающему. Подобным 
образом стали объяснять данную функ-
цию в дальнейшем Г. Габеленц, Г. Пауль и 
др. На новую высоту учение об актуаль-
ном членении предложения было под-
нято Вилемом Матезиусом. Его заслуга 
в этой области состоит не только в том, 
что он значительно углубил представле-
ния об основных понятиях актуального 
членения, но и в том, что он определил 
место этого учения и системе ономасио-
логической (“функциональной”).».

О нем: Charles de Franqueville, Le Premier 
Siècle de l’Institut de France, t. I, Paris, Rothschild, 
1895, n°900, p. 391 ♦ «Obsèques de M. Henri 
Weil», Revue des Études grecques 22, 1909, p. 373—
382 ♦ «Bibliographie scientifique de Henri Weil 
(1818—1909)», ibid., p. 383—404 ♦ «Notice sur 
la vie et les travaux de M. Henri Weil», par G. Per-
rot, CRAI, 1910, p. 708—760 ♦ «Allocution sur 
Henri Weil», par H. Omont, Revue des Études 
grecques 23, 1910, p. IX—X ♦ «Henri Weil», An-
nuaire de l’École pratique des Hautes Études, 
IVe section, 1910—1911, 1911, p. 134—135 ♦ Да-
ниленко В.П. У истоков учения об актуальном 
членении предложения (период до Анри Вейля) 
// Филологические науки, 1990, № 5. С. 82—89.

WEIL HENRI A French Jewish philo-
logist.

ВЕЙНБЕРГ ПЕТР ИСАЕВИЧ 
16(28).VI.1831—03(16).VII.1908. Род. 
в Николаеве в семье нотариуса. Почет-
ный академик РАН (03.II.1905, Отделение 
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русского языка и словес-
ности; по разряду изящной 
словесности). (Кандидату-
ру Вейнберга для избрания 
в Академию наук предло-
жил А.П. Чехов в 1901 г.) 
Поэт, переводчик, историк 
литературы. У Петра было 

пять братьев и четыре сестры (от двух 
браков отца), все дети получили право-
славное воспитание и начальное образо-
вание в домашних условиях. После его 
рождения семья вскоре переехала в Одес-
су. Петр с 1835 г. — в пансионе В.А. Зо-
лотова, затем в гимназии при Ришельев-
ском лицее (с 1841 г.), позже — на юриди-
ческом факультете Ришельевского лицея. 
В 1850 г. поступил на историко-филоло-
гический факультет Харьковского уни-
верситета, где и окончил курс. Свои пер-
вые произведения опубликовал в студен-
ческие годы: перевод драмы Жорж Санд 
«Клоди» («Пантеон», 1851, № 11) и пере-
вод стихотворения Виктора Гюго «Мо-
литва обо всех» («Харьковские губерн-
ские ведомости», 09 августа 1852 г.). После 
окончания университета переехал в Там-
бов, служил чиновником особых поруче-
ний при губернаторе, редактировал не-
официальную часть «Тамбовских губерн-
ских новостей» (позднее пользовался юмо-
ристическим псевдонимом «Гейне из Там-
бова»). Издал в Одессе книжку своих ори-
гинальных и переводных стихотворений. 
Помещал свои стихотворения, оригиналь-
ные и переводные, а также статьи библио-
графические и другие материалы в «Биб-
лиотеке для чтения», «Иллюстрации», 
«Искре», «Современнике», «Будильнике» 
и других журналах. 

В 1858 г. переселился в Санкт-Пе-
тербург. В 1858—1859 гг. вёл раздел «Ли-
тературная летопись» в «Библиотеке для 
чтения». Как помощник А.В. Дружини-
на, — участвовал в редактировании жур-
нала. Принимал участие в работе редак-
ции журнала «Светоч». В 1860 г. вместе 

с А.В. Дружининым, К.Д. Кавелиным и 
В.П. Безобразовым начал издавать еже-
недельный журнал «Век» и, одновремен-
но, сотрудничал с изданием «Русская сце-
на». Печатал сатирические работы в 1858 г. 
в журнале «Весельчак», там же — его по-
этический цикл «Мелодии серого цвета» 
и серия фельетонов «Жизнь и ее стран-
ности». Его фельетон о Е.Э. Толмачевой 
(которая прочитала на литературном вече-
ре в Перми «Египетские ночи» А.С. Пуш-
кина) стал причиной скандала, Вейнберг 
был вынужден оставить журнал (1862) 
и поступить на службу в Главное интен-
дантское управление. В 1866—1867 гг. за-
ведовал литературным отделом журнала 
«Будильник», в «Колоколе» напечатал 
стихотворение «Иакову Ростовцеву в день 
его юбилея», заслужившее одобрение Гер-
цена. В 1864 г. начал переводить пьесы 
Шекспира. В 1868 г. переехал в Варшаву 
на должность профессора русской лите-
ратуры в Главной школе (в 1869 г. переи-
менованной в Варшавский университет). 
С 1870 г. редактировал газету «Варшав-
ский дневник», издал «Русские народные 
песни об Иване Васильевиче Грозном» 
(1872). После увольнения с поста редак-
тора (1874) вернулся в Санкт-Петербург. 
До 1890 г. состоял на службе при собст-
венной Его Императорского Величества 
канцелярии по учреждениям императ-
рицы Марии. Вёл постоянные разделы 
«Новости иностранной литературы» и «За 
границей» в «Санкт-Петербургских ве-
домостях», сотрудничал в «Отечествен-
ных записках» и других изданиях. Был 
членом Театрально-литературного коми-
тета, в 1893 г. редактировал «Театральную 
газету». Преподавал русскую и иностран-
ную литературу на Высших женских педа-
гогических курсах и драматических кур-
сах Театрального училища. Пять лет был 
инспектором Коломенской женский гим-
назии, позднее — директором гимназии и 
реального училища имени Я.Г. Гуревича. 
Просвещал своих питомцев и пропаган-
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дировал русскую культуру, его статьи на 
эту тему отличались искренностью и доб-
рым напутствием читателю, например — 
о Добролюбове: «...Теперь я проведу вас 
на Волково кладбище и покажу вам све-
жую могилу талантливого, умного лите-
ратора, умершего в полном цвете жизни, 
унесшего с собою в могилу прекрасные 
надежды. Это — могила Николая Алек-
сандровича Добролюбова, одного из са-
мых деятельных членов редакции “Со-
временника”, известного своими критиче-
скими статьями, под которыми он обык-
новенно подписывался: “-бов”. Покойный 
только что начинал свое литературное 
поприще, и начинал так, как не мно-
гим удается; можно было не соглашать-
ся со многими его взглядами, находить 
их крайними и т.д., но нельзя было отри-
цать в нем присутствие прекрасного ума, 
сильной энергии и любви к правде, кото-
рую он отстаивал во всех ее проявлени-
ях. Память его почтили словом теплого 
сочувствия все любящие русскую лите-
ратуру и желающие ей добра. Да и не на 
одних приверженцев литературы грустно 
подействовала смерть Добролюбова: ведь 
он умер двадцати пяти лет от роду, и с та-
кими прекрасными задатками!..» (Ноябрь, 
1861). Издал ряд сборников, имеющих 
значение учебных пособий («Европейский 
театр», «Русские писатели в классе», «Рус-
ская история в поэзии», «Европейские 
классики» и др.). В 1883—1885 гг. редак-
тировал и издавал ежемесячный журнал 
«Изящная литература». Приват-доцент 
Санкт-Петербургского университета по 
кафедре всеобщей истории литературы 
(1887—1894). Печатал в петербургских 
журналах свои оригинальные стихотво-
рения и иностранные переводы из Г. Гей-
не, Г. Гервега, Фаллерслебена, Шамиссо, 
Ленау, К. Гуцкова и других поэтов. В до-
полнение к переведённым прежде пьесам 
Шекспира («Отелло» и «Генрих VIII») 
перевёл «Тимон Афинский», «Венециан-
ский купец», «Как вам будет угодно», «Ко-

нец — всему делу венец», «Виндзорские 
проказницы», «Комедия ошибок» и «Бес-
плодные усилия любви»; кроме того — 
трагедию Гуцкова «Уриэль Акоста», Лес-
синга «Натан Мудрый», поэмы Гейне «Би-
мини», Лонгфелло — «Евангелина», Ле-
нау — «Жижка», комедию Шеридана «Шко-
ла злословия», трагедию Шелли «Ченчи», 
и много других произведений европейской 
поэзии (Данте, К.Ф.Д. Шубарт, Л. Уланд, 
Ф. Шпильгаген, Г. Зудерман, Р. Бёрнс, 
Э.Б. Браунинг, А. Мюссе, В. Сарду, О. Бар-
бье, Г. Лонгфелло, Брет Гарт, Андерсен, 
Г. Ибсен, А. Мицкевич), всего свыше ше-
стидесяти авторов. Автор исследования 
«Русские народные песни об Иване Гроз-
ном», учебных книг «Русские писатели 
в классе» (10 вып., 1881—1886), «Практи-
ка сценического искусства», «Хрестома-
тия» (1888) и др. Играл в любительских 
спектаклях. С первых лет основания Ли-
тературного фонда участвовал в его дея-
тельности, в конце жизни стал его пред-
седателем. За перевод «Марии Стюарт» 
Шиллера в 1895 г. удостоен половинной 
Пушкинской премии. Его стихотворения 
и переводы были положены на музыку 
Ц.А. Кюи, А.Т. Гречаниновым, М.М. Ип-
политовым-Ивановым и другими компо-
зиторами. Стихотворение «Он был титу-
лярный советник…» (1859; первая публи-
кация в цикле «Отпрыски сердца» за под-
писью Гейне из Тамбова, «Искра», 1859, 
№ 2) стало широко известным благодаря 
романсу А.С. Даргомыжского. Автор тек-
ста кантаты «Памяти В.А. Жуковского» 
(музыка М. Ипполитова-Иванова), напи-
санной по поручению Общества любите-
лей российской словесности и исполнен-
ной 29 января 1883 г. на его заседании, 
посвященном 100-летию со дня рожде-
ния В.А. Жуковского. В конце 1860-х и 
в 1870-е гг. издал в русских переводах 
(своих и чужих) сочинения Гёте (в 6 то-
мах) и Гейне (в 12 томах), а затем — из-
бранные сочинения Берне, в своем пере-
воде (2 тома). Его многочисленные пуб-
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ликации о литераторах других стран на-
писаны живым языком разбирающегося 
в их наследии специалиста. Так, о немец-
ком писателе Виланде Христофоре-Мар-
тине (Wieland) писал: «Живительно поде-
йствовав на немецкую литературу вообще 
внесением в нее нового духа, а в частно-
сти — такими, наприм., работами, как оз-
накомление немцев с Шекспиром, соста-
вившее тоже своего рода эпоху в истории 
немецкой литературы, — В. вместе с Клоп-
штоком, несмотря на полную противопо-
ложность их точек зрения и направлений, 
явился писателем, который “подобно зву-
кам статуи Мемнона, многознаменатель-
но возвещал восходящее солнце нового 
литературного дня”. Он должен быть при-
знан классическим представителем пере-
хода в ту новую эпоху, во главе которой 
стал Лессинг со своей разрушительной и 
созидательной деятельностью в области 
критики.». Председатель Союза взаимо-
помощи русских писателей (1897—1901). 
Неоднократно заступался за опальных ли-
тераторов. Так, в феврале 1905 г. он хло-
потал об освобождении М. Горького, аре-
стованного после событий «кровавого вос-
кресенья», в 1907 г. — о возвращении в Пе-
тербург Г.А. Лопатина, высланного из сто-
лицы. «Старинным и естественным за-
ступником нашей братьи» называл его 
П.Ф. Якубович. В марте 1901 г. как пред-
седатель Союза взаимопомощи русских 
писателей, протестовал против разгона 
студенческой демонстрации на Казанской 
площади Петербурга. Материальные об-
стоятельства заставляли его иногда печа-
тать свои произведения в журналах раз-
личных направлений, за что его крити-
ковал Писарев. Умер в Санкт-Петербур-
ге. Похоронен на Литераторских мостках 
на Волковском кладбище. 

Его сын — физик Борис Петрович 
Вейнберг; внук — инженер-теплотехник, 
доктор технических наук, лауреат Сталин-
ской премии, специалист в области воло-
конной оптики Всеволод Борисович Вейн-

берг; брат — писатель-сатирик и драма-
тург Павел Исаевич Вейнберг, племян-
ники — композитор Яков Владимирович 
Вейнберг и беллетрист Павел Павлович 
Вейнберг. Другой брат (от первого брака 
отца) — адвокат, коллежский секретарь 
Яков Исаевич Вейнберг (1824—1899), 
был женат на сестре композитора Анто-
на Григорьевича Рубинштейна, музыкаль-
ном педагоге Любови Григорьевне Ру-
бинштейн (в замужестве Вейнберг, 1833—
1903). Их дочь — Надежда Яковлевна 
Шведова (1852—1892) — детский писа-
тель и педагог, была замужем за физиком 
и ректором Новороссийского универси-
тета Ф.Н. Шведовым. Ещё один брат — 
Семён Исаевич Вейнберг (1835 — после 
1903) — был купцом третьей гильдии, его 
внук — поэт Георгий Адамович. Сестра, 
Анна Исаевна Вейнберг (1827—?), в 1861 г. 
вышла замуж за доктора медицины Дмит-
рия Михайловича Левенсона (1830—1883, 
внуком его брата С.М. Левенсона был поэт 
Корней Чуковский).

Лит.: Жизнь и литературная деятель-
ность Людвига Берне. СПб., 1869 ♦ Русские на-
родные песни об Иване Васильевиче Грозном. 
Варшава, 1872 ♦ Европейский театр. СПб., 
1875 ♦ Русская литература. СПб., 1888 ♦ Все-
общая история поэзии. СПб., 1903 (в соавтор-
стве с А.А. Вейнбергом) ♦ Генрих Гейне, его жизнь 
и литературная деятельность. СПб., 1903 ♦ 
Гете И.В. Фауст/Перевод в прозе П. Вейнбер-
га с комм. пер. СПб., 1904.

О нем: Русские писатели. 1800—1917. Био-
графический словарь. Т. 1: А — Г. М., 1989. 
С. 402—403.

WEINBERG PETR ISAYEVICH 
A poet, translator, literature historian. 
He printed articles about various works 
of Russian and foreign literature, indivi-
dual monographs, articles about the theater, 
about the phenomena of social life.

ВЕЙНМАН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
(ИОГАНН АНТОН) 23.XII.1782—05.VIII.
1858. Род. в Вюрцбурге (Бавария) в семье 
служащего городского управления. Член-
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корр. РАН (21.XII.1831). Не-
мецкий ботаник-флорист. 
Его отец был активным сто-
ронником идей Просвеще-
ния и обеспечил сыну хо-
рошее домашнее воспита-
ние и образование в соот-
ветствии с этими идеями. 

Проявляя осторожность (к вольнодумст-
ву в Баварии тогда относились неодоб-
рительно), отец просвещал сына в обла-
сти знаний, необходимых для получения 
в дальнейшем права на медицинскую дея-
тельность. Ивана более всего заинтересо-
вали знания, связанные с выращиванием 
лекарственных растений, иллюстрирован-
ные книги по ботанике и садовому искус-
ству. Для получения медицинского обра-
зования И.А. Вейнман поступил в Универ-
ситет города Вюрцбург, но в период обу-
чения специализировался преимущест-
венно в области ботаники. Окончив курс 
обучения в университете, стал занимать-
ся исполнением заказов на устройство 
садов. Изучал труды, посвященные опи-
санию растений различных регионов Ев-
ропы. Занимался выращиванием экзоти-
ческих растений. Вскоре приобрел репу-
тацию умелого садовода и большого зна-
тока садового искусства. 

По одним данным, Вейнман с 1803 г. 
заведовал ботаническим садом в Дерпте 
(ныне — г. Тарту в Эстонии). Но, по другим 
данным, — этот сад был основан в 1803 г. 
профессором Готфридом Альбертом Гер-
маном. Герман же, вероятно, был первым 
руководителем этого научно-флористи-
ческого университетского учреждения. 
При Германе сад был доведен до настоя-
щего места, до долины и окрестностей ба-
стиона, построенного вокруг угла старой 
городской стены. Герман родился в 1773 г. 
в Риге, а в 1795 г. слушал лекции в Вюрц-
бурге (отсюда, вероятно, и их знакомство 
с Вейнманом). Будучи приглашенным для 
преподавания в Дерпт в 1802 г., Герман 
получил также задание упорядочить преж-

де созданный ботанический сад, что и бы-
ло им сделано в 1803—1805 гг. После по-
лучения для сада нового места в 1806 г. 
(Университет получил землю в подарок 
от графини А. Розенкампфф) его деятель-
ность расширилась, но недостаток средств 
и недомогание сдерживали его актив-
ность. В 1809 г. Герман умер, вот тогда-
то, вероятно, Вейнман и возглавил рабо-
ту в саду. Заложенная Вейнманом струк-
тура сада осталась неизменной на столе-
тия; уже к 1810 г. в списке ботанических 
коллекций числилось 4360 видов. Успехи 
Вейнмана в устройстве этого сада были 
замечены петербургскими чиновниками, 
и они рекомендовали императрице при-
гласить его для реализации ее идей в этой 
области. Нельзя исключать и то, что пос-
ле 1811 г. роль Вейнмана в управлении 
Дерптским садом уменьшилась, пришед-
ший в сад Карл Фридрих фон Ледебур 
(член-корр. Петербургской Академии наук 
с 1814 г.) выполнил не менее важные для 
сада и ботаники в целом исследования и 
построения. Работы Ледебура также от-
мечены в саду еще раньше: в 1805 г. Опи-
санная в литературе деятельность этих 
трех выдающихся ботаников (Вейнман, 
Герман и Ледебур) содержит противоре-
чивые данные о том, в какие конкретно 
годы и что конкретно каждый из них сде-
лал, но это не умаляет их таланта как ис-
следователей и не снижает ценности боль-
шого вклада, который каждый из них внес 
в развитие Дерптского сада в первой чет-
верти XIX в. 

В 1822 г. Вейнман приехал в Санкт-
Петербург по приглашению императри-
цы Марии Федоровны (вдова императо-
ра Павла I, за которой ее сын император 
Александр I сохранил титул). Императ-
рица поручила И.А. Вейнману дальней-
шее устройство сада на территории своей 
резиденции в Павловске (вблизи Санкт-
Петербурга). 

В документах упоминается период 
1801—1803 гг., когда по проекту архитек-
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тора Чарльза Камерона при участии при-
дворного живописца Франсуа Виолье и 
садового мастера А.К. Визлера перед ок-
нами «личных покоев» императрицы Ма-
рии Федоровны создавался этот сад. Ве-
роятно, императрица с течением времени 
задалась целью улучшить состояние ее 
сада. В 1823 г. был завершен проектный 
этап работ. Проект был одобрен, а Вейн-
мана назначили на пост инспектора сада. 
Фактически руководил устройством сада 
и был главным садовником, на этом по-
сту работал до конца жизни. Собствен-
ный садик императрицы отличался одно-
временно особой камерностью, уютом и 
изысканностью. Он связан с дворцовыми 
помещениями: терраса с лестничными 
ступеньками, выходящая к партерам, со-
единяла главную аллею садика с Общим 
кабинетом Центрального корпуса; спуск 
в сад имелся с балкона Пилястрового ка-
бинета; кабинет «Фонарик» и чугунная 
палатка с террасой непосредственно вы-
ступали в сад, определяя конфигурацию 
посадок и дорожек. Сад сохранил четкую 
геометрическую планировку с пересечени-
ем двух осей (примерно такой же вид сад 
имеет и в начале XXI в.). На вертикаль-
ной оси находится главная аллея, идущая 
от южного фасада дворца к Павильону 
Трех граций и украшенная по обеим сто-
ронам мраморными вазами типа кратеров 
(Италия, XVIII в.). Перед южным фаса-
дом располагается цветочный партер, раз-
деленный главной аллеей на две сим-
метричные части и отделенный попереч-
ной аллеей, вдоль которой посажены ро-
зы. В 1837 г. в Павловск провели первую 
в России пассажирскую железную доро-
гу, город стал популярным дачным местом 
для петербуржцев. 

Устройство и содержание садов — од-
на из граней деятельности Вейнмана. 
Область же его научных интересов и пре-
подавательской активности — ботаника и 
флористика. Исследования не прекраща-
лись никогда, успехи в разведении расте-

ний приносили ему все новые возможно-
сти для научной работы. В 1824 г. издал 
свой первый труд, посвященный проект-
ному описанию сада, создаваемого в Пав-
ловске, и снабженный значительным чис-
лом оригинальных флористических заме-
чаний. Этот труд стал основанием его из-
брания членом-корреспондентом Акаде-
мии наук. В дальнейшем издал еще два 
труда, посвященных флористике. Пост, 
на который императрица Мария Федо-
ровна назначила И.А. Вейнмана в 1823 г., 
сохранялся за ним и после ее смерти 
в 1828 г., сохранялся при императоре Ни-
колае I и при (занявшем в 1855 г. импе-
раторский престол) Александре II. Про-
исходила смена владельцев резиденции и 
сада в Павловске, но никто из них не от-
странил садовника от дел и даже не пред-
ложил ему почетный уход на пенсию. 
Был отличным рассказчиком, охотно уст-
раивал экскурсии по саду. Владельцы ре-
зиденции «демонстрировали» его гостям 
как одну из самых замечательных осо-
бенностей сада, а также с большой благо-
дарностью использовали в качестве учи-
теля ботаники при домашнем воспита-
нии и образовании своих детей. Вейнман 
вошел в историю ботаники также как си-
стематик живой природы, автор наиме-
нований ряда ботанических таксонов. 
В ботанической (бинарной) номенклату-
ре эти названия дополняются сокращени-
ем «Weinm.». Умер в Павловске. 

Краеведы Павловска на Павловском 
кладбище обнаружили участок старых па-
мятников, большинство которых с трудно 
различимыми надписями. Там же долж-
на быть могила Вейнмана, невдалеке от 
могилы его дочери Елизаветы. Вейнман 
первый был похоронен на этом участке, 
но памятник на его могиле не сохранил-
ся. Кроме Елизаветы, у Ивана Андрееви-
ча был сын Николай, но он служил в Мо-
скве, там его следы тоже не найдены. Ели-
завета Ивановна Вейнман вышла замуж 
за Георгия Васильевича Левиса оф Менара 
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в 53 года, вряд ли у них были дети. Воз-
можно, они были у Г.В. от первой жены 
(если таковая была). 

Лит.: Elenchus plantarum horti Imperialis 
Pawlowsciensis et agri Petropolitani. Санкт-Пе-
тербург, 1824 ♦ Hymeno et Gasteromycetes 
hujusque in imperio Rossico observatas recensuit…. 
ib., 1836 ♦ Enumeratio stirpium in agro Petropo-
litano sponte crescentium». ib., 1837.

WEINMAN IVAN ANDREYEVICH 
(JOHANN ANTON) A botanist and 
florist of German descent. He headed 
the botanic garden in Dorpat and the Ma-
ria Fedorovna’s garden in Pavlovsk, near 
Petersburg. 

ВЕЙСБАХ ЛЮДВИГ 
ЮЛИУС (ВАЙСБАХ) 
(WEISBACH LUDWIG 
JULIUS) 10.VIII.1806—24.II.
1871. Род. в Миттельшми-
деберге (Mittelschmiedeber-
ger Hammerschanke), близ 
Аннаберг-Буххольца. Член-

корр. РАН (03.XII.1855, Отделение фи-
зико-математических наук; по разряду 
физики и механики). Саксонский (немец-
кий) математик, механик-гидравлик, спе-
циалист по горному делу. Людвиг Юлиус 
был восьмым ребенком в семье мастера 
горной смены Готлиба Вейсбаха (1764—
1835) и Кристианы Ребекки Стефани 
(1775—1850). Вначале учился в сельской 
школе, затем в средней школе Аннаберга. 
В 1820 г. он продолжил учебу в Королев-
ской горной школе во Фрайберге. С 1822 
по 1826 гг. изучал минералогию, геоло-
гию, математику, физику, технику и гор-
ную промышленность. Он продолжил 
учебу в 1827 г. в Университете Георга Ав-
густа в Геттингене (в особенности — слу-
шал лекции по математике) и в Политех-
нической школе в Вене. Его учителями 
были Бернхард Фридрих Тибо в Геттин-
гене и Фридрих Мохс во Фрайберге и 
Вене. Предполагается, что Вейсбах мог 
посещать лекции немецкого математика и 

геодезиста Карла Фридриха Гаусса. В 1830 г. 
получил стипендию для ознакомитель-
ной поездки по горным областям Австрии 
и Венгрии. Через год он вернулся во Фрай-
берг, преподавал математику в гимназии. 
В 1832 г. он женился на Мари Уинклер 
(1807—1878). Бергакадемия предложила 
ему в 1833 г. кафедру прикладной матема-
тики и горного машиностроения. В 1836 г. 
он был назначен профессором приклад-
ной математики, механики, горного ма-
шиностроения. Позже он также читал лек-
ции по кристаллографии, геометрии и 
другим предметам. Он владел нескольки-
ми иностранными языками. Заняв в 1833 г. 
должность преподавателя прикладной ма-
тематики во Фрайбергской горной Ака-
демии, он оставался на ней до своей смер-
ти. В 1844 г. одновременно работал на рас-
копках в Rothschönberger Stollns. Про-
должал исследования в области матема-
тики. В 1845 г. он пришел к решению урав-
нения Дарси-Вейсбаха («формула Вейс-
баха» в гидравлике — это эмпирическая 
формула, определяющая потери напора 
или потери давления при развитом тур-
булентном течении несжимаемой жидко-
сти на гидравлических сопротивлениях, 
предложена Юлиусом Вейсбахом в 1855 г.). 
Для обследования горных условий Сак-
сонского королевства с 1862 г. он был на-
значен ассистентом Августа Нагеля и Кар-
ла Кристиана Брунса: он отвечал за гип-
сометрические работы. Вместе с Нагелем 
он исследовал места для станций триан-
гуляционной сети наблюдений. С 1864 г. 
он решал задачи более обширных иссле-
дований горных районов. Основные труды 
в области гидравлики и начертательной 
геометрии. Его научная и педагогическая 
деятельность особенно известна с 1841 г., 
когда он начал свои исследования по раз-
личным вопросам гидравлики. Открытие 
им неполного сжатия струи воды при ис-
течении через отверстия и трубки при-
надлежит к одним из наиболее важных ус-
пехов гидравлики после Бернулли. Коэф-
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фициенты отношений, выведенные им из 
наблюдений над истечением воды через 
щитовые отверстия и над протоками жид-
кости по трубам, в значительной степени 
упростили все расчеты по этой части гид-
равлики. Результаты своих гидравличе-
ских исследований опубликовал в рабо-
тах: «Versuche über den Austluss des Was-
sers durch Schieber, Hähne, Klappen und 
Ventile» (Лейпциг, 1842); «Versuche über 
die unvollkomende Kontraction des Wassers 
beim Ausfluss desselben aus Röhren und 
Gelassen» (Лейпциг, 1843); «Experimental 
hydravlik» (Фрейберг, 1856). Кроме гид-
равлики, он занимался геодезией, марк-
шейдерским искусством, придумал моно-
диметрическую и анизометрическую (аксо-
нометрическую) методы проекции. В чис-
ле его трудов по этим отраслям техниче-
ских наук: «Handbuch der Bergmaschinen-
mechanik» (2 т., Лейпциг, 1835—1836); «Mark-
scheidekunst» (2 т., Брауншвейг, 1850—1859); 
«Der Ingenier» (Брауншвейг, 1874—1877); 
«Versuche über die Leistungen eines ein-
fachen Reactionsrades» (Фрейберг, 1851). 
Опубликовал статьи в технических жур-
налах: «Polytechnische Centralblatt», «In-
genieur», «Civilingenieur» и в «Polytech-
nische Mittheilungen». В журнале «Poly-
technische Mittheilungen» Вейсбах поме-
стил свою статью об аксонометрической 
проекции под заглавием «Anleitung zum 
axonometrischen Zeichnen» (Фрейберг, 
1857). Главным его научно-литературным 
трудом считается «Lehrbuch der Ingenieur 
und Maschinenmechanik» (3 т., Брауншвейг, 
1845—1854), выдержавший несколько из-
даний и переведенный почти на все евро-
пейские языки, в том числе и на русский 
И. Стебницким, Н. Соколовым и П. Усо-
вым. Многие его технические и методи-
ческие разработки значительно способ-
ствовали развитию маркшейдерского де-
ла. Сконструировал так называемый Vi-
siermarkscheidekunst для измерения угла; 
во время восхождения на Ротшонбер-

гер Столл он доказал свою практическую 
применимость и более высокую точность 
по сравнению с измерением компасом. 
Его разработки были востребованы про-
мышленной революцией в рудничном 
деле и в горной отрасли. Прорывным бы-
ло его предложение использовать паро-
вые двигатели. Его теория горных машин 
объединила достижения и планы маши-
ностроения с математикой и механикой 
в соответствии с новыми требованиями 
времени. Учение Вейсбаха характеризо-
валось тесной связью между теорией и 
практикой. Один из приборов Вейсбаха 
(примененный им при гидравлических 
исследованиях) был доставлен в Инсти-
тут инженеров путей сообщения в Санкт-
Петербург (ныне — Петербургский госу-
дарственный университет путей сообще-
ния Императора Александра I). Почет-
ный доктор философии Лейпцигского уни-
верситета (1859). Первый почетный член 
Ассоциации немецких инженеров (1860). 
Его сын, минералог Альбин Вейсбах, так-
же работал в течение многих лет в каче-
стве профессора в Фрайбергской горной 
академии. Вейсбах Л.Ю. умер во Фрай-
берге. Он был похоронен в Донатсфрид-
хофе. Его именем названы улицы в Уэйс-
бахе, Берлине, Дортмунде, Франкфурте-
на-Майне и Фрайберге. В 1994 г. установ-
лена мемориальная доска на доме на его 
родине в Миттельшмидеберге. В 2002 г. 
сторонники его учения основали ассоциа-
цию Юлиуса Вейсбаха. Также ему соору-
жен памятник в университетском городке 
Bergakademie Freiberg. Технический уни-
верситет Bergakademie Freiberg учредил 
премию Юлиуса Вайсбаха — присуждает-
ся профессорам, преподавателям универ-
ситетов, научным работникам, инженерам 
за особые заслуги в областях знаний и ин-
женерной деятельности, характерных для 
наследия Вейсбаха.

О нем: Нюберг А.Г. Вейсбах Юлиус // Эн-
циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: 
в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907.
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WEISBACH JULIUS A Saxon mathe-
matician and hydraulic engineer. He dis-
covered the incomplete compression 
of the water spray when fl owing through 
the hole and the tube. He was engaged 
in geodesy, mine surveying. He invented 
a monodimetric and anisometric (axono-
metric) projections. 

ВЕЙССЕ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
(ИОГАНН ФРИДРИХ) (WEJSSE 
JOHANN FRIEDRICH) 22.II(04.III).
1792—05(17).VIII.1869. Род. в г. Ревеле 
(Эстляндская губ.) в семье скорняка и 
торговца мехами Иоганна Вейссе (Johann 
Gottfried Weiße) и его жены Анны Бёмер 
(Anna Rosina Boehmer). Доктор медици-
ны. Член-корр. РАН (03.XII.1855, Отделе-
ние физико-математических наук; по раз-
ряду биологическому). Медик, специалист 
по простейшим организмам. Первый дет-
ский врач в России, избранный в Акаде-
мию наук. Начальное образование полу-
чил дома. В 1806 г. определен в Ревель-
скую государственную гимназию, кото-
рую окончил в 1810 г. В том же году по-
ступил на медицинский факультет Дерпт-
ского университета, где учился вместе 
с будущим эмбриологом — академиком 
Карлом Максимовичем Бэром. В 1812 г. 
с началом войны с Наполеоном был вы-
нужден прервать учёбу и отправился в Ри-
гу, которая оборонялась от наполеонов-
ских войск корпуса маршала Ж. Макдо-
нальда. В течение нескольких месяцев 
осады города оказывал помощь раненым 
русским солдатам. Бои под Ригой закон-
чились 08 декабря 1812 г., — в дни завер-
шения бегства остатков наполеоновской 
армии из России. Весной 1813 г. он вер-
нулся в Дерпт, продолжил прерванные за-
нятия. Защитил диссертацию на звание 
доктора медицины «De Pathologia con-
sensus» («К согласию по спорным воп-
росам патологии») (1815). На стажиров-
ке с 1815 г. в Берлине у врачей К.В. Гуфе-
ланда, Э. Хорна и К.Х. Вольфарта; в Гёт-

тингене у И.Ф. Блуменбаха; в Йене — 
у Л. Окена; в Вене — в детской клинике 
профессора Л.А. Голиса (это первая в Ев-
ропе детская больница, существовавшая 
здесь с 1794 г.), а также в клиниках Лон-
дона и Парижа. В 1819 г. в Гейдельберге 
он встретился с К.М. Бэром. Затем вернул-
ся в Ревель. В 1820 г. переехал в Санкт-
Петербург. Сначала он занялся частной 
практикой, но вскоре, поступив на госу-
дарственную службу, — определен тюрем-
ным врачом и одновременно врачом 1-й, 
2-й и 3-й городских гимназий. В начале 
1830-х гг. по инициативе графа А.Х. Бен-
кендорфа (в дальнейшем — при участии его 
преемника генерал-лейтенанта Л.В. Ду-
бельта), члена Попечительского совета за-
ведений общественного призрения в Санкт-
Петербурге графа А.И. Апраксина и при 
участии лейб-медика Н.Ф. Арендта (и его 
помощника Максимилиана Гейне) было 
принято решение об организации первой 
в России детской больницы для бедных. 
Для выполнения этого решения привле-
чены Ф.И. Вейссе и военный доктор Карл 
Иванович Фридебург (герой войны 1812 г., 
лекарь лейб-гвардии Кексгольмского пол-
ка). Больница на 60 коек была освяще-
на 6 декабря 1834 г. в приспособленном 
помещении доходного дома полковницы 
Оливио на Английском проспекте, д. 36. 
Главным врачом был назначен К.И. Фри-
дебург, а его помощником — Ф.И. Вейс-
се. Тяжелая болезнь не позволила Фри-
дебургу активно участвовать в становлении 
больницы, после его смерти (XII.1835) 
главным врачом назначен Ф.И. Вейссе. 
Помощь в подготовке кадров детской боль-
ницы оказывал главный врач Санкт-Пе-
тербургского Воспитательного дома, пе-
диатр Ф.Ф. фон Депп (при его учреж-
дении существовал Институт повиваль-
ного искусства). В 1839 г. братья А.Н. и 
П.Н. Демидовы пожертвовали для разви-
тия больницы участок земли на Офицер-
ской ул. (вблизи Литовского замка) и 
200 тыс. рублей на постройку нового зда-
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ния. Но в 1842 г. больница переехала в при-
способленное помещение на Большой Подъ-
яческой ул., д. № 30 (принадлежащее ра-
нее военному ведомству). В больнице была 
открыта собственная аптека, амбулатория 
для приема приходящих больных, расши-
рился врачебный штат. В 1843 г. с при-
своением Вейссе чина действительного 
статского советника он был утвержден в по-
томственном дворянстве. Его имя внесено 
в IV часть Дворянской родословной кни-
ги Российской империи. Вел научные ис-
следования; им написаны трактаты по дет-
ским болезням. Изучал инфузории и про-
стейшие паразиты человека. Одним из пер-
вых в мире он увлекся исследованием 
«животного магнетизма», издал несколь-
ко работ на эту тему и тем самым оказал-
ся у истоков такого направления в нау-
ке, как электрофизиология. Внес большой 
вклад в изучение целебных свойств ку-
рорта «Старая Русса». Назначен лейб-ме-
диком Двора Его Императорского Величе-
ства, с присвоением чина тайного совет-
ника. Одновременно состоял врачом Де-
мидовского дома призрения трудящихся. 
В 1859 г. (в день 25-летия больницы) боль-
ница стала именоваться «Императорская 
Николаевская детская больница» (кратко: 
Николаевская). В 1862 г. главным врачом 
больницы стал его ученик Владимир Его-
рович Гейдеке (Heidecke Woldemar). Вый-
дя в отставку, Вейссе вскоре вернулся 
на родину в г. Ревель. В годы активной 
деятельности в Санкт-Петербурге состоял 
в числе членов ряда научных и профес-
сиональных организаций. Член Медико-
филантропического комитета (1833). Сек-
ретарь Немецкого врачебного общества 
(1833). Почётный член Санкт-Петербург-
ского Минералогического общества (1865). 
Академик Германской академии естест-
воиспытателей «Леопольдина» (1859). 
Награжден орденом Святого Владими-
ра 3-й ст., орденом Святого Станислава 
3-й ст., орденом Святой Анны 2-й ст. с им-
ператорской короной. Был женат: в первом 

браке — на Генриете Штир (Henriette 
Stier), во втором браке — на Иоганне фон 
Ридигер (Рюдигер) (Johanna Henriette von 
Rüdiger) (1815—1870). Его дядя (Иоганн 
Готлиб Вейссе, 1753—1840) — магистр 
философии и богословия, в течение 20 лет 
был директором петербургской гимназии 
Петришуле на Малой Конюшенной ули-
це. Умер Ф.И. Вейссе в г. Ревеле. Соз-
данная им больница существует в Санкт-
Петербурге в настоящее время, она носит 
имя работавшего в Москве педиатра Нила 
Федоровича Филатова.

Лит.: Вейссе Ф.И. Годовой Отчет С.-Пе-
тербургской Детской Больницы с 1-го января 
1856 по 1-е Января 1857 года. СПб: Северная 
Пчела, Суббота 11 Мая 1857, № 102 ♦ Вейс-
се Ф.И. Разбор 2-го и 3-го отделов сочинения 
г. Ценковского // О низших водорослях и ин-
фузориях. СПб., 1858. С. 161—167.

WEISSE FEDOR IVANOVICH 
(JOHANN FRIEDRICH) One of the fi rst 
pediatricians in Russia. Physician-in-ordi-
nary of His Imperial Majesty court. In 1812 
due to the beginning of the Napoleon’s 
war he had to interrupt his studies and 
went to Riga. The siege of the city of Riga 
lasted several months. All this time Johann 
Weiss was helping the wounded Rus-
sian soldiers. He wrote a series of treatises 
on childhood diseases.

ВЕЙТБРЕХТ ИОСИЯ (WEIT-
BRECHT JOSIAS) 20.Х(06.XI).1702—
08(28).II.1747. Род. в г. Шорндорфе (Вюр-
тембергское герцогство, Германия). Док-
тор медицины. Профессор РАН (01.I.1731). 
Адъюнкт РАН (15.XII.1725, по физиоло-
гии). Немецкий и впоследствии россий-
ский естествоиспытатель и физиолог. Уче-
ник Д. Бернулли и И.Г. Дювернуа. Изу-
чал медицину в Тюбингенском универси-
тете; магистр философии. В ноябре 1725 г. 
вместе с И.Г. Дювернуа и Г.В. Крафтом 
морским путем отправился в Россию. 
В декабре 1725 г. они прибыли в Санкт-
Петербург. Занимался медицинской прак-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3614
тикой, экспериментировал в лаборатори-
ях и госпиталях, делал доклады на засе-
даниях Академии наук, вел преподавание, 
публиковал научные труды. В 1726 г. чи-
тал лекции по арифметике гимназистам, 
а с 1727 г. стал заниматься анатомией под 
руководством И.Г. Дювернуа. С 1730 г. 
читал лекции по физиологии (по Бурга-
ве) в Академическом университете. Про-
фессор по кафедре физиологии (I.1731), 
позже возглавил эту кафедру. Доктор ме-
дицины (1736, Кенигсбергский универ-
ситет, тема диссертации: «De ferbuli con-
stitutione petschizante» — об эпидемии ли-
хорадки, свирепствовавшей в Санкт-Пе-
тербурге в 1735 г.). Разнообразной была 
тематика его научных исследований и 
публикуемых работ. Медицинская прак-
тика в госпиталях использовалась им для 
изучения кровоснабжения костей и мышц. 
Составил обобщение своих многочислен-
ных наблюдений над сосудами и деятель-
ностью сердца. Знания по анатомии он 
пополнил в том числе детальными зари-
совками различных органов и патологий. 
Особый интерес представляет его трактат 
«О нефти» (первый в России на эту те-
му), опубликованный в 1739 г. и включаю-
щий материалы гидрографа Ф.И. Соймо-
нова (присланные в Академию наук еще 
в 1728 г.). Вейтбрехт описал поверхност-
ные нефтепроявления в различных стра-
нах мира, способы добычи и транспорти-
ровки нефти, дал анализ различных ви-
дов нефти и их компонентов, способов и 
мест ее применения, объяснил происхож-
дение слова «нефть». Часть его работ по-
священа фарфору. В числе его докладов 
в Академии наук: о тепле и холоде (09.IV.
1726), о наблюдении северного сияния 
(04.X.1726), о движении крови в сосудах 
(I.1737); «О превращении стекла в фар-
фор» (14.I.1745, при участии М.В. Ло-
моносова); об образцах стекла, превра-
щенного в фарфор (21.I.1745, при уча-
стии М.В. Ломоносова); о своей диссер-
тации «De vitro in porcellanam mutando» 

(28.I.1745). В числе опубликованных им 
работ: первое в мире руководство по син-
десмологии, в котором описал более 90 свя-
зок (этот труд был переведен на фран-
цузский и немецкий языки) (1742). Со-
временники отмечали крутой нрав Вейт-
брехта, что приводило нередко к обостре-
нию его отношений с коллегами. Поэто-
му, когда в 1743 г. истек срок его конт-
ракта, то, несмотря на положительный от-
зыв о его работе в Академии наук, с 1745 г. 
Шумахер стал добиваться увольнения 
Вейтбрехта. Это случилось в сентябре 
1746 г. Лишившись работы, Вейтбрехт 
обратился за поддержкой к графу Алексею 
Григорьевичу Разумовскому — это привело 
к восстановлению заслуженного ученого 
в Академии с января 1747 г. Но через два 
месяца после этого Вейтбрехт умер, оста-
вив вдову с четырьмя детьми, и в ожида-
нии пятого. 

В честь Вейтбрехта названы: «Вейт-
брехта мембрана» (синоним: покровная 
мембрана позвоночника, membrana tecto-
ria) — соединительнотканная пластинка, 
являющаяся продолжением задней про-
дольной связки в области шеи; прикреп-
ляется у переднего края большого заты-
лочного отверстия; «Вейтбрехта отвер-
стие» — отверстие в капсуле плечевого 
сустава, через которое суставная полость 
сообщается с сумкой, расположенной под 
подлопаточной мышцей; «Вейтбрехта связ-
ки» (синоним: межостистые связки, liga-
menti interspinalia) — связки, соединяю-
щие остистые отростки соседних позвон-
ков; наиболее хорошо развиты в пояс-
ничном отделе позвоночника; «Вейтбрех-
та связка» (1) (синоним: задняя мениско-
бедренная связка, ligamentum meniscofe-
morale posterius) — часть задней крестооб-
разной связки коленного сустава, соеди-
няющая латеральную поверхность меди-
ального мыщелка бедренной кости с зад-
ней частью латерального мениска; «Вейт-
брехта связка» (2) (синоним: нижняя связ-
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ка латеральной лодыжки, ligamentum mal-
leoli externi inferius) — нижняя часть пе-
редней межберцовой связки, идущей от 
края малоберцовой вырезки большебер-
цовой кости по передней поверхности ма-
лоберцовой кости к латеральной лодыжке; 
«Вейтбрехта сухожильное утолщение» — 
утолщение средней части передней ат-
ланто-затылочной перепонки; «Вейтбрех-
та хорда» (синоним: косая хорда, chorda 
obliqua) — фиброзные пучки, идущие ко-
со сверху вниз от бугристости локтевой 
к бугристости лучевой кости; «Вейтбрех-
та хрящ» — суставной диск (хрящ) в ак-
ромиально-ключичном суставе.

О нем: Копелевич Ю.Х. Основание Пе-
тербургской Академии наук. Л.: Наука, 1977 ♦ 
Пекарский П.П. История Императорской Ака-
демии наук в Петербурге. В 2 тт. СПб., 1870—
1873. С. 468—474.

WEITBRECHT JOSIAS A German and 
later Russian naturalist and physiologist. 
In 1721 he moved to Russia. He studied 
medicine, physiology and anatomy. He taught 
at the academic gymnasium.

ВЕЙХЕ (ВАН-ВЕЙЕ) ЯН 
(ЖАН) ВИЛЛЕМ (WĲ HE 
JAN WILLEM VAN) 
08.IX.1856—25.IV.1935. Род. 
в г. Дейвене (Groessen, Ни-
дерланды). Член-корр. РАН 
(06.XII.1924, Отделение фи-
зико-математических наук; 

по разряду биологических наук — зооло-
гия). Голландский зоолог. Автор книги 
«Over het visceraalskelet en de zenuwen van 
den kop der ganoiden» (О висцеральном 
скелете и нервах головы ганоидов (гол-
ландское издание), в которой привел ре-
зультаты многолетнего исследования вис-
церального черепа у выделенного им ин-
фракласса лучепёрых рыб, имеющих ряд 
примитивных черт строения (занимают про-
межуточное положение между хрящевыми 
ганоидами и костистыми рыбами). Умер 
в г. Гронинген (на севере Нидерландов).

VAN-WEYE (WEYCHE) JAN WIL-
LEM A Dutch zoologist.

ВЕЙЦ ВЕНИАМИН 
ИСААКОВИЧ 22.XII.1904
(04.I.1905) — 27.I.1961. Род. 
в Чечерске (Могилёвская 
губ.) в семье служащего. 
Д.т.н. (1935). Д.э.н. (1936). 
Профессор по кафедре «Эко-
номика электроэнергетики» 

(1934). Член-корр. РАН (01.II.1933, От-
деление математических и естественных 
наук; энергетика). В 1920 г. окончил реаль-
ное училище в г. Рогачеве Белорусской 
ССР. С 1919 по 1920 г. работал секрета-
рем Фронтового отделения Центрального 
агентства по снабжению и распределе-
нию произведений печати (Цетропечать) 
в г. Рогачеве. В 1920 г. поступил, а в 1924 г. 
окончил I-й Московский университет по 
специальности «Экономика промышлен-
ности и энергетики», а в 1925 г. — Мос-
ковское высшее техническое училище, 
инженер-конструктор. Научный сотруд-
ник Института техники Коммунистиче-
ской академии при ЦИК СССР (1924—
1931). В конце 1920-х гг. начал педагоги-
ческую деятельность: в 1924—1929 гг. — 
преподаватель, доцент, профессор I-го Мо-
сковского государственного университе-
та и Института народного хозяйства им. 
Г.В. Плеханова; в 1930—1940 гг. — профес-
сор и заведующий кафедрой экономики 
электроэнергетики в Московском энер-
гетическом институте им. В.М. Молотова. 
В 1932 г. перешел на работу в Энергети-
ческий институт АН СССР, в котором 
до 1960 г. возглавлял отдел общей энерге-
тики. Входил совместно с другими учены-
ми в состав бригад оказания помощи пере-
довикам производства московских элект-
ростанций (в конце 1935 — начале 1936 гг.). 
В 1942—1943 гг. — заместитель председа-
теля и руководитель энергетической груп-
пы Комиссии АН СССР по мобилиза-
ции ресурсов Урала, Западной Сибири и 
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Казахстана на нужды обороны. В 1942—
1946 гг. — член Бюро, в 1942—1949 гг. — 
заместитель академика-секретаря Отделе-
ния технических наук АН СССР. В 1944 г. 
возобновил свою преподавательскую дея-
тельность, занимая до 1960 г. должность 
заведующего кафедрой и профессора энер-
гетического факультета Московского ин-
женерно-экономического института им. 
Г.К. Орджоникидзе. В 1944 г. проводил 
комплекс научных работ по восстанов-
лению и реконструкции энергетики До-
нецкого угольного бассейна на Украине. 
В 1945 г. командирован в Германию и Че-
хословакию для изучения отдельных во-
просов развития энергетики этих стран. 
В 1951—1959 гг. руководил энергетиче-
ской секцией государственных экспертиз 
Комитета Совета Министров СССР по де-
лам строительства: проектов Куйбышев-
ской, Сталинградской и Каховской гид-
роэлектростанций. Участвовал в экспер-
тизах Государственного планового коми-
тета при Совете Министров СССР: ком-
плексной энергетической схемы г. Мо-
сквы, генеральной схемы теплофикации 
г. Ленинграда, схемы орошения сельско-
хозяйственных земель на базе Куйбышев-
ской гидроэлектростанции. С 1954 г. разра-
батывал единую энергетическую систему 
Европейской части СССР, единую энерге-
тическую систему Сибири. С 1953 г. — 
член Совета по изучению производитель-
ных сил АН СССР, член Комитета по уча-
стию СССР в международных энергетиче-
ских объединениях Министерства элект-
ростанций и электропромышленности 
СССР. С 1958 г. — член Комиссии по про-
блемам специализации и комплексного раз-
вития хозяйства Сибири и Дальнего Вос-
тока. Старший научный сотрудник Энерге-
тического института АН СССР (1959—1960). 

Важнейшие результаты его исследо-
ваний и разработок изложены в книгах. 
В 1925 г. опубликовал монографию «По-
тенциальные и кинетические производи-
тельные силы (энергетика, руда и металл)». 

Трехтомное издание Центрального стати-
стического управления СССР по перепи-
си и исследованию технической и энерге-
тической вооруженности СССР в 1925—
1926 гг. и 1928—1929 гг. было подготовле-
но под его непосредственным научно-ме-
тодическим руководством и редакцией. 
Дал образцы теоретического обобщения 
и анализа полученных данных в работах: 
«Силовой аппарат, энергетический и топ-
ливный балансы промышленности СССР» 
(1928), «Рационализация промышленной 
энергетики» (1929), «Энергофикация тру-
да и ее эффективность» (1929). В 1928 г. 
вышла в свет его монография «Структу-
ра энергетического аппарата и энергети-
ческий баланс промышленности СССР». 
Монография «Энергетическое перевоору-
жение СССР и капиталистических стран» 
была опубликована в 1931 г. и переведена 
на японский язык (издана Японской ас-
социацией инженеров-энергетиков). В том 
же году вышло в свет двухтомное изда-
ние «Энергетическое хозяйство СССР», 
подготовленное под его научным руковод-
ством, редакцией и вступительными ста-
тьями. В его книгах представлен анализ 
энергетики фабрично-заводской промыш-
ленности, электроцентралей, энергетиче-
ского и топливного балансов, технических 
характеристик промышленной энергети-
ки и электроцентралей на начало перво-
го пятилетнего плана развития СССР. 
Результаты исследований экономики за-
рубежных стран были отражены в его ра-
ботах «Производительные силы мирово-
го хозяйства» (1926), «К характеристике 
современного состояния и развития тех-
ники капиталистической электрифика-
ции» (1927). В 1933 г. опубликована кни-
га «Современное развитие электрифика-
ции в капиталистических странах» и три 
выпуска «Учебной книги по экономике 
электроэнергетики». В 1937—1941 г. опуб-
ликовал ряд работ, посвященных едино-
му энергетическому балансу народного хо-
зяйства, подземной газификации в системе 
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энергоснабжения, научным основам раз-
вития местной энергетики. В 1939 г. вы-
шла в свет монография «Особенности но-
вейшего развития электроэнергетики в ка-
питалистических странах». В 1947 г. под 
его редакцией — книга «Экономия элект-
роэнергии в промышленности». В 1956 г. 
опубликована им совместно с академиком 
Г.М. Кржижановским книга «Единая энер-
гетическая система СССР» (переведена 
на английский, французский, чешский язы-
ки и язык хинди). В 1958 г. опубликованы 
научные работы, подготовленные им в со-
авторстве с сотрудниками Энергетиче-
ского института АН СССР: «Местные 
энергетические системы», «Вопросы соз-
дания и развития единой энергетической 
системы Сибири», «Условия, определяю-
щие эффективность электроснабжения 
Урала от электростанций, размещаемых 
у топливных баз Восточной Сибири и Се-
верного Казахстана». В 1959 г. опубли-
ковал монографию «Основные вопросы 
планирования единой энергетической си-
стемы СССР», подготовленную им со-
вместно с Г.М. Кржижановским. 

Значительное место в планах его ра-
боты занимали доклады на крупных меж-
дународных форумах: Конференция Лиги 
Наций в Женеве — в качестве эксперта и 
докладчика по энергетической статисти-
ке (1928); на II Мировом энергетическом 
конгрессе в Берлине с докладами «О си-
стеме изучения энергетики и энергово-
оруженности производительных сил» и 
«Энергетическая проблема современного 
мирового хозяйства» (переведены на не-
мецкий язык) (1930); на Международной 
электротехнической конференции в Париже 
с докладом «Проблема нагрузки в элект-
рохозяйстве и вопросы планирования и 
регулирования режима потребления энер-
гии в промышленности», переведенным 
на французский язык (1931); на Между-
народной энергетической конференции 
в Стокгольме с докладом «Энергетика про-
мышленности СССР» (переведен на анг-

лийский и французский языки) (1932); 
на Международном энергетическом кон-
грессе в Вашингтоне с докладом «Энерге-
тическая система СССР и модернизация 
электрификации» (1936); на Международ-
ной энергетической конференции в Гааге 
с докладом (1947); на V Международной 
энергетической конференции в Вене с со-
общением о некоторых результатах работ 
по единой энергетической системе стра-
ны (1956). В докладах он давал анализ и 
сравнение энергетических систем, указы-
вал на социально-экономические и техни-
ко-экономические противоречия в разви-
тии энергетического хозяйства капитали-
стических стран и СССР. 

За свою педагогическую деятельность 
он подготовил около тридцати кандида-
тов и пять докторов технических и эконо-
мических наук. За разработку энергети-
ческого баланса Урала в условиях войны 
в 1942 г. ему была присуждена Сталин-
ская премия I степени. В 1945 г. был на-
гражден орденом Трудового Красного Зна-
мени и медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войны 1941—
1945гг.», медалью «В память 800-летия 
Москвы» (1948). 

Его отец умер в 1938 г., мать умерла 
в 1942 г. В.И. Вейц был женат на Лие Со-
ломоновне Вейц; в их семье воспитан сын — 
Александр Вениаминович Вейц (1939—
1997). Брат Вениамина — Вейц Б.И. — 
в 1913 г. эмигрировал в США. В.И. Вейц 
умер в Москве, похоронен на Новодеви-
чьем кладбище Москвы.

О нем: Профессор В.И. Вейц: К 50-летию 
со дня рождения и 30-летию научно-педагоги-
ческой деятельности // Электричество. 1955. 
№ 5 ♦ Мелуа А.И, Мигуренко В.Р., Станке-
вич В.Л. Гидроэнергетики России и СНГ. Рос-
сийская биографическая энциклопедия «Вели-
кая Россия». Под ред. проф. А.И. Мелуа. В двух 
книгах. Кн. 1. Т. 15. СПб.: Гуманистика, 2015. 632 с.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 150 ♦ 
СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 74.

WEIZ VENIAMIN ISAACKOVICH 
A power man. He worked in the field 
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of energetic statistics. One of the foun-
ders of the Energetic Institute of the USSR 
Academy of Sciences. His works are dedi-
cated to the study and use of energy re-
sources, national economy, energy systems.

ВЕКСЛЕР ВЛАДИМИР 
ИОСИФОВИЧ 19.II(04.III).
1907—22.IX.1966.  Род. 
в г. Житомире (Волынская 
губ.). Д.ф.-м.н. (1940, тема: 
«Тяжелые частицы в косми-
ческих лучах»). Академик 
РАН (20.VI.1958, Отделение 

физико-математических наук; физика). 
Член-корр. РАН (04.XII.1946, Отделение 
физико-математических наук). Физик-экс-
периментатор, основоположник ускори-
тельной техники в СССР, создатель син-
хрофазотрона ОИЯИ. Род. в семье инже-
нера-электрика Иосифа Векслера. Мать 
Регина Владиславовна после смерти мужа 
в 1915 г. вышла замуж за санитарного вра-
ча Н.М. Швейцера. Подростком Векслер 
сбежал из дома (не сошёлся с отчимом), 
бродяжничал, затем был определён своим 
настоящим отцом Д.П. Штеренбергом 
в Детский городок имени III Интернацио-
нала, который курировал лично нарком 
просвещения А.В. Луначарский. После ги-
бели отца во время первой мировой войны 
с 1914 г. воспитывался в Москве, сначала 
отчимом — санитарным врачом Хамовни-
ческого района, а с 1921 по 1925 г. — в дет-
ском доме-коммуне. В 1925 г. был направ-
лен райкомом комсомола на ситценабив-
ную фабрику им. Я.М. Свердлова, где ра-
ботал учеником и помощником монтера 
в электромеханической мастерской. В 1927 г. 
поступил в Институт народного хозяйст-
ва им. Г.В. Плеханова на электромехани-
ческий факультет, объединенный вскоре 
с Московским энергетическим институ-
том (МЭИ). Окончил МЭИ экстерном 
в 1931 г. по специальности «Рентгено-
техника». С 1930 г. — младший лаборант 
во Всесоюзном электротехническом ин-

ституте (ВЭИ). В 1934 г. окончил аспи-
рантуру ВЭИ, защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Измерения интенсив-
ностей рентгеновского излучения с по-
мощью счетчиков Гейгера-Мюллера и ви-
доизмененным счетчиком — разрядной ка-
мерой». С 1933 по 1936 г. работал во ВЭИ: 
научный сотрудник, старший научный со-
трудник, заведующий лабораторией рент-
геноструктурного анализа. Его работы 
были замечены физиками (И.М. Франк, 
П.А. Черенков, Л.В. Грошев и др.) из лабо-
ратории атомного ядра Физического ин-
ститута (ФИАН), поэтому в 1937 г. он 
был приглашен в докторантуру ФИАНа. 

Записи его дочери Екатерины дают 
представление об условиях, в которых 
приходилось работать Векслеру: «Я уже 
писала о том, что мы жили в очень сырой 
и темной комнате, где мама “заработала” 
туберкулез, а я за свои 6 лет успела пять 
раз переболеть воспалением легких. Надо 
сказать, что в те годы это была серьез-
ная болезнь, так как хороших лекарств 
не было; сульфидин появился только пе-
ред самой войной, и достать его было 
трудно. Поскольку врачи в один голос 
предсказывали туберкулез и мне, если мы 
останемся в этой квартире, отец, который 
болезненно не любил обращаться с каки-
ми-либо личными просьбами к начальст-
ву, пересилил себя и обратился за помо-
щью к человеку, которого он любил и ува-
жал всю жизнь, — к Сергею Ивановичу 
Вавилову. С.И. Вавилов был в то время 
директором ФИАНа. Он очень хорошо 
относился к отцу и сразу же обещал по-
мочь. Действительно, в 1940 г. мы пере-
ехали из бывшей конюшни в роскошные 
апартаменты — четырехкомнатную квар-
тиру в академическом доме на улице Чка-
лова, где отец и прожил почти до самой 
смерти. У отца была непоколебимая убеж-
денность, что просить о чем-нибудь для 
себя и использовать служебное положе-
ние в личных целях совершенно недопу-
стимо и неприлично. Зато за посторонних 
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людей отец просить совершенно не стес-
нялся; к нему часто обращались за помо-
щью по самым разным вопросам, и, на-
сколько мне известно, если в его силах 
было помочь, он никогда не отказывал, 
причем первым его вопросом был: “А мо-
жет быть, Вам нужны деньги?”.». 

Однако бытовые вопросы мало зани-
мали Векслера. Он полностью был погру-
жен в работу. Созданные им приборы и 
методы измерений стали использовать 
в экспериментах по изучению атомного 
ядра и космических лучей. Первые его 
исследования в ФИАНе были посвяще-
ны изучению космических лучей и ядер-
ных процессов, обусловленных частица-
ми высоких энергий космического излу-
чения. Исследования проводились, как 
в Москве, так и в составе Эльбрусской и 
Памирской высокогорных экспедиций Ака-
демии наук, начальником которых он неод-
нократно являлся. В этих работах проявил-
ся его талант организатора. Он не только 
легко взбирался по скалам, но находил 
оптимальные решения в самых трудных си-
туациях. Результатом этих работ было об-
наружение нового типа ливней, названных 
позднее «электронно-ядерными» (1944). 
Им был разработан метод изучения кос-
мической радиации, основанный на при-
менении пропорциональных счетчиков, 
включенных в схему повторений. Этот ме-
тод позволил получить данные о сущест-
вовании в космических лучах вторичных 
мезонов. Одновременно с исследованиями 
космической радиации вел в ФИАНе рабо-
ту по ускорителям электронных частиц, фо-
тоядерным реакциям, физике плазмы и др. 

В годы войны ФИАН был эвакуи-
рован в Казань, физики переключились 
на военную тематику. Он прервал изуче-
ние космических лучей и занялся конст-
руированием и усовершенствованием ра-
диотехнической аппаратуры для нужд 
фронта. В 1944 г. совместно с ученым 
Е.Л. Фейнбергом он выдвинул предло-
жение о разработке гидроакустического 

звукоулавливателя, показав, что гидроло-
кация подводных объектов может осущест-
вляться с помощью системы гидрофонов, 
при этом следует учитывать корреляцию 
сигналов, поступающих от разных гидро-
фонов. Ему и Е.Л. Фейнбергу было выда-
но авторское свидетельство на пеленга-
тор, который впоследствии получил на-
звание «коррелятора». В дальнейшем кор-
реляционные методы обработки информа-
ции получили широкое распространение. 

В 1944 г., независимо от американ-
ского физика Э. Макмиллана, он открыл 
важный для дальнейшего развития и про-
гресса ускорительной техники принцип 
автофазировки и, исходя из него, предло-
жил ряд новых типов ускорителей. От-
крытие этого принципа позволило разра-
ботать и создать различные типы ускори-
телей заряженных частиц — фазотронов, 
синхрофазотронов, синхротронов. С их 
появлением начался этап в развитии уско-
рительной техники, который привел к соз-
данию физики высоких энергий. Векслер 
и Макмиллан неоднократно выдвигались 
на Нобелевскую премию, однако Нобе-
левский комитет не имел сведений о тех-
ническом воплощении принципа автофа-
зировки в СССР (в лаборатории Векс-
лера уже работал электронный синхро-
трон на 30 МэВ и сооружался синхро-
трон на 250 МэВ). В 1951 г. Макмиллан 
получил Нобелевскую премию по химии 
за открытие трансурановых элементов. 
Но и после этого он вместе с Векслером 
неоднократно выдвигался на получение 
Нобелевской премии по физике за откры-
тие принципа автофазировки. 

Векслер начиная с 1944 г., руководил 
проектированием и строительством но-
вых ускорителей. В 1947 г. под его руко-
водством был построен первый советский 
синхротрон. В 1948—1950 гг. совместно 
с группой физиков им были разработаны 
физические принципы и теория движе-
ния частиц, которые были положены в ос-
нову проектирования самого мощного в то 
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время ускорителя протонов — синхрофа-
зотрона на 10 млрд электрон-вольт. 

На основной работе в ФИАНе Векс-
лер находился до 1956 г. (с 1956 г. — 
по совместительству), являясь заведую-
щим Лабораторией атомного ядра; одно-
временно в 1944—1946 гг. занимая долж-
ность заместителя директора по науке. 
С 1956 г. — директор Лаборатории фи-
зики высоких энергий Объединенного ин-
ститута ядерных исследований (ОИЯИ) 
в г. Дубне (с 1949 г. работал в Дубне по со-
вместительству). Здесь в 1957 г. под его 
руководством был построен синхрофазо-
трон на 10 млрд. электрон-вольт. На этом 
синхрофазотроне в 1960 г. совместно с со-
трудниками им была открыта новая эле-
ментарная частица — анти-сигма-минус-
гиперон, изучены процессы рождения 
π-мезонов, процессы упругого рассеяния 
протонов, осуществлен большой объем 
исследований по пионной физике. Он пред-
ложил принцип когерентного ускорения 
частиц. В 1956—1957 гг. заложил осно-
вы коллективных методов ускорения ча-
стиц и был одним из пионеров метода их 
ускорения с помощью плазмы. Разраба-
тывал новый способ регистрации и конт-
роля за интенсивностью рентгеновского 
излучения: вместо фотопластинки исполь-
зовалась чувствительная ионизационная 
камера. Все придуманные им установки 
он собирал и монтировал сам. Некото-
рые из приборов (например, цилиндри-
ческий пропорциональный газовый счет-
чик) вскоре нашли широкое применение 
при изучении космических лучей. 

К своей работе и к работе своих со-
трудников относился очень ответственно, 
тщательно и критично всё проверяя. Бла-
годаря в том числе и этому качеству его 
характера удавалось получать фантасти-
ческие результаты. Его дочь говорила, что 
она помнит только одного человека, в от-
ношении которого отец не допускал кри-
тики, — это был академик Сергей Ивано-

вич Вавилов (президент АН СССР в 1945—
1951 гг.). 

Одновременно с научно-организаци-
онной работой заведовал кафедрой на фи-
зическом факультете МГУ. В 1964 г. он 
основал журнал «Ядерная физика» и стал 
его главным редактором. Был избран чле-
ном, а затем и председателем Комитета 
по физике высоких энергий Междуна-
родного союза по чистой и прикладной 
физике. На физическом факультете Мо-
сковского государственного университета 
он создал кафедру ускорителей, где про-
читал первые лекции. Результаты, полу-
ченные им по регистрации рентгеновских 
лучей с помощью ионизационной камеры, 
оказались востребованными в биологи-
ческой физике. Еще в предвоенные годы 
(работая в ФИАНе) он был по совмести-
тельству консультантом Всесоюзного ин-
ститута экспериментальной медицины, — 
там была лаборатория фотобиологии (ею 
руководил Глеб Михайлович Франк, из-
вестный биофизик, родной брат Ильи Ми-
хайловича Франка, одного из физиков, 
по инициативе которых Векслер перешел 
из ВЭИ в ФИАН). Векслер помогал био-
физикам в создании методов регистрации 
жестких излучений, в частности — вел ра-
боты по рентгеноструктурному анализу 
биологических тканей. 

Академик-секретарь Отделения ядер-
ной физики АН СССР (1963—1966), — 
возглавил Отделение сразу после его соз-
дания. Автор двух научных открытий, ко-
торые занесены в Государственный реестр 
открытий СССР: «Автофазировка в цик-
лических резонансных ускорителях» под 
№ 10 с приоритетом от 1944 г. и «Анти-
сигма-минус-гиперон.» под № 59 с прио-
ритетом от 1960 г. Основатель (совмест-
но с М.С. Рабиновичем ведущей научной
школы Российской Федерации «Физика 
горячей плазмы тороидальных магнит-
ных ловушек-стеллараторов, нелинейные 
процессы в сильных электромагнитных 
полях, физика и химия газовых разрядов 
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в микроволновых пучках, физика токовых 
слоев» Института общей физики РАН. 
Удостоен Ленинской (1959) и Сталинской 
(1951) премий. Награжден тремя ордена-
ми Ленина (1945, 1951, 1953), орденом 
Трудового Красного Знамени (1962), меда-
лями «За доблестный труд» (1948), «В па-
мять 800-летия Москвы» (1947). В 1963 г. 
ему и Макмиллану была присуждена Меж-
дународная премия «Атом для мира» 
за открытие принципа автофазировки 
(эта престижная премия была учреждена 
в США Фондом Форда и присуждается 
за такие достижения в ядерной физике, 
которые способствуют мирной жизни и 
росту благосостояния человечества; пер-
вым ее получил Нильс Бор).

Его дочь Е.В. Сидорова вспоминала 
о его отношении к природе: «В редкие ча-
сы отдыха на природе отец с удовольст-
вием рассматривал разных букашек… Осо-
бенно отец любил собак. Он без колеба-
ний подходил к любому псу, как бы злоб-
но тот ни выглядел, трепал его, гладил, 
и ни разу его ни одна собака не укусила. 
Отец совершенно всерьез был убежден 
в том, что собаки понимают, что он их лю-
бит и не боится, и поэтому они не куса-
ют.». И далее, о его отношении к искус-
ству: «Отец любил живопись и хорошо 
разбирался в ней. Из старых мастеров он 
любил Рембрандта, Веласкеса, Ван Дейка, 
Леонардо да Винчи, а из поздних — фран-
цузских импрессионистов. Я хорошо пом-
ню, как он и мама радовались, когда вновь 
открыли залы западной живописи кон-
ца XIX и начала ХХ в. в Музее изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина и они 
смогли снова увидеть и показать мне люби-
мые ими прекрасные произведения Рену-
ара, Моне, Сезанна, Ван Гога, Гогена и др., 
о большинстве из которых я знала только 
по рассказам. Из русских художников отец 
больше всех любил Серова и Врубеля.». 

Векслер был дважды женат. Первая 
жена — Нина Александровна Сидорова, 
историк-медиевист, доктор исторических 

наук; их дочь — Екатерина Владимировна 
Сидорова (род. в 1932 г.), биолог, доктор 
биологических наук. Сын от второго бра-
ка — Михаил (род. в 1963 г.).

Последние годы жизни Векслер про-
вел в непрерывной работе, изредка пре-
рываемой заботами о здоровье. Он по-
прежнему генерировал идеи, за каждой 
из которых просматривались перспектив-
ные направления научных исследований. 
Об одной из таких идей академик В.И. Голь-
данский писал, что «очень перспектив-
ным направлением исследований В.И. счи-
тал мёссбауэровскую спектроскопию. Сей-
час у нас в стране многие институты ра-
ботают в этой области, и хотелось бы, что-
бы все знали о той важнейшей роли, кото-
рую в свое время сыграл В.И. в ее станов-
лении. Он поручил мне подготовить до-
клад о мёссбауэровской спектроскопии и 
договорился с М.В. Келдышем о поста-
новке его на президиуме АН СССР, со-
вместно с М.Д. Миллионщиковым подго-
товил проект, куда был включен ряд важ-
ных и неотложных мер, и собирался сам 
выступить на обсуждении. Заседание пре-
зидиума прошло на редкость удачно и за-
вершилось тем, что М.В. Келдыш не толь-
ко поддержал все подготовленные В.И. 
предложения, но и вынес доклад повторно 
на еще более широкую аудиторию — на го-
дичное общее собрание АН СССР 8 фев-
раля 1966 г. Увы, В.И. не присутствовал 
ни на заседании президиума, ни на общем 
собрании Академии — в то время он лежал 
в больнице в Ленинграде после инфарк-
та.». Меньше чем через год Векслер умер, 
это случилось в Москве. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище. В 1994 г. РАН уч-
редила научную премию имени В.И. Векс-
лера. Его именем названы улицы в Дубне, 
Одессе и Житомире.

Лит.: Новый метод ускорения реляти-
вистских частиц // Доклады АН СССР. 1944. 
Т. 43, № 8 ♦ Векслер В., Грошев Л., Исаев Б. 
Ионизационные методы исследования излуче-
ний. 2-е изд. М.; Л.: Гостехиздат, 1950 ♦ Ускори-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3622
тели атомных частиц. М.: Изд-во АН СССР, 
1956 ♦ Развитие физики в СССР. М.: Наука, 1967.

О нем: Воспоминания о В.И. Векслере. М., 
1987 ♦ Владимир Иосифович Векслер. Дубна: 
ОИЯИ, 2003. 407 с.

VEKSLER VLADIMIR IOSIPHO-
VICH An experimental physicist. Founder 
of accelerator technology in the USSR. 
Creator of the Synchrophasotron Insti-
tute in Dubna. He created his scientific 
school in the fi eld of accelerator physics.

ВЕКУА ИЛЬЯ НЕСТО-
РОВИЧ 23.IV(06.V).1907—
02.XII.1977. Род. в с. Шеше-
леты (Гальский район, Су-
хумский округ, ныне — Аб-
хазия) в семье крестьянина. 
Окончил Тбилисский госу-
дарственный университет 

(1930). Д.ф.-м.н. Профессор (1940). Ака-
демик РАН (28.III.1958, Сибирское от-
деление; математика). Член-корр. РАН 
(04.XII.1946, Отделение технических наук; 
прикладная математика, механика), Ака-
демик Академии наук Грузинской ССР 
(1946). Член-корр. Академии наук Грузин-
ской ССР (1944). Математик и механик, 
специалист в области дифференциальных 
уравнений с частными производными, 
сингулярных интегральных уравнений, 
обобщённых аналитических функций и 
математической теории упругих оболочек. 
В 1925 г. окончил среднюю школу в Зуг-
диди (ныне — в Грузии) и выехал в Тиф-
лис (Тбилиси с 1936 г., столица Грузии), 
где поступил на педагогический факуль-
тет университета. Вскоре заинтересовал-
ся работами, проводимыми Геофизической 
обсерваторией; в 1928 г. начал работать 
наблюдателем в обсерватории. В связи 
с этим решил в университете перейти на 
физико-математическое отделение. После 
окончания университетского курса (1930) 
командирован в Ленинград, три года обу-
чался в аспирантуре АН СССР под ру-
ководством А.Н. Крылова (ординарный 

академик АН с 1916 г.) и В.И. Смирнова 
(академик АН СССР с 1943 г.). В 1934 г. 
И.Н. Векуа возвратился в Тифлис: его на-
правили в Грузинский филиал АН СССР 
(в дальнейшем — Академия наук Грузин-
ской ССР). С 1935 г. в Математическом 
институте: ученый секретарь до 1940 г., 
заместитель директора в 1940—1941 гг., 
старший научный сотрудник до 1943 г., 
заведующий отделом прикладной мате-
матики в 1943—1951 гг. Одновременно 
работал в Тбилисском государственном 
университете (ТГУ): научный сотрудник 
в 1933—1937 гг., доцент физико-матема-
тического факультета в 1937—1940 гг., за-
ведующий кафедрой геометрии в 1940—
1947 гг., заведующий кафедрой высшей 
математики в 1947—1953 гг., декан физи-
ко-математического факультета в 1940—
1944 гг., проректор по учебной работе 
в 1944—1947 гг. В 1939—1946 гг. препо-
давал также в Закавказском институте ин-
женеров путей сообщения, заведующий ка-
федрой теоретической механики с 1939 г. 
Академик-секретарь АН ГССР (1947—1951). 
В 1951 г. И.Н. Векуа переехал в Москву. 
Заведовал отделом Центрального аэроги-
дродинамического института им. Н.Е. Жу-
ковского (1951—1952). И.о. заместителя 
директора Института точной механики и 
вычислительной техники АН СССР (1952—
1953). В 1953 г. перешел в Математиче-
ский институт им. В.А. Стеклова АН СССР, 
в котором работал до 1958 г.: старший на-
учный сотрудник (1953—1955), замести-
тель директора с 1955 г. Одновременно 
в 1952—1958 гг. — профессор кафедры 
дифференциальных уравнений механико-
математического факультета Московского 
государственного университета; в 1951—
1957 гг. — заведующий кафедрой теорети-
ческой механики Московского физико-
технического института (в г. Долгопруд-
ный Московской обл.). В 1958 г. выехал 
в Новосибирск. В 1959—1961 гг. заведо-
вал теоретическим отделом в Институте 
гидродинамики СО АН СССР; одновре-
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менно в 1959—1964 гг. — ректор Новоси-
бирского государственного университета 
(НГУ), возглавлял также кафедру матема-
тической физики. Сформулировал и во-
плотил основные направления организа-
ции учебного процесса в НГУ. Принимал 
непосредственное участие в разработке 
проекта создания Сибирского отделения 
АН СССР (1957). Вошёл в первоначаль-
ный состав Национального комитета СССР 
по теоретической и прикладной механи-
ке (1956). В 1964 г. был отозван Акаде-
мией наук Грузинской ССР, стал ее вице-
президентом. Затем — Президент Акаде-
мии наук Грузинской ССР (1972—1977). 
В 1955 г. подписал «Письмо трёхсот» 
в связи с оценкой деятельности акаде-
мика Т.Д. Лысенко. Член ЦК Компартии 
Грузии (1966—1977). Ректор Тбилисско-
го государственного университета (1965—
1972). Депутат Верховного Совета СССР 
(1966—1977). 

Область его научных интересов — 
теория функций комплексного перемен-
ного, статистическая и динамическая те-
ория упругости, теория распространения 
упругих волн в бесконечном слое с пло-
скими параллельными границами, теория 
дифференциальных уравнений с частны-
ми производными эллиптического типа и 
приложения этой теории. Основные тру-
ды опубликовал по различным научным 
направлениям математической физики, 
дифференциальным уравнениям с част-
ными производными, аналитической тео-
рии обширного класса уравнений эллип-
тического типа, теории функций, матема-
тической теории упругости, теории урав-
нений смешанного типа, теории гранич-
ных задач для эллиптических систем урав-
нений, теории многомерных сингулярных 
интегральных уравнений. Внес большой 
вклад в теорию одномерных сингулярных 
интегральных уравнений, открыл и ис-
следовал новый класс нефредгольмовых 
эллиптических краевых задач. В области 
механики предложил новый вариант ма-

тематической теории упругих оболочек. 
Им решены трудные проблемы малых из-
гибаний поверхностей и тесно с ними свя-
занные задачи безмоментной теории обо-
лочек. Значительное число работ посвя-
тил решению задач в области гидроаэро-
механики. Развил (одновременно с аме-
риканскими математиками Абе Гельбар-
том и Липманом Берсом) теорию псевдо-
аналитических функций. Выполнил цикл 
работ по применению методов теории 
функций комплексного переменного, тео-
рии дифференциальных и интегро-диф-
ференциальных уравнений к ряду задач 
физики и механики. Предложил примене-
ние методов теории аналитических функ-
ций к расчету произвольных оболочек по-
ложительной кривизны. Создал аппарат 
обобщенных аналитических функций для 
решения и исследования общих краевых 
задач. Член Генеральной ассамблеи Меж-
дународного союза по теоретической и 
прикладной механике. Иностранный член 
Академии наук ГДР (Берлин, 1958), Гер-
манской академии естествоиспытателей 
«Леопольдина» (Галле, 1968), Академии 
наук, литературы и искусства в Палермо 
(Академия наук Сицилии), Польского об-
щества теоретической и прикладной ме-
ханики (1969), Датского центра приклад-
ной математики и механики и других на-
учных обществ. Почетный доктор Универ-
ситета им. М. Лютера (ГДР, 1977), Йен-
ского университета им. Ф. Шиллера (ГДР, 
1969). Автор многочисленных научных 
работ, в том числе монографий «Новые 
методы решения эллиптических уравне-
ний» (1948), «Обобщенные аналитиче-
ские функции» (1959), «Основы тензорно-
го анализа и теории ковариантов» (1965, 
2-е изд. — 1978, на грузинском языке — 
1982), «Вариационные принципы построе-
ния теории оболочек» (1970), «Некото-
рые общие методы построения различ-
ных вариантов теории оболочек» (1982; 
на английском языке — 1985). Заслужен-
ный деятель науки ГССР (1950). Ленин-
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ская премия (1963) — за научный труд 
«Обобщённые аналитические функции» 
(1959). Сталинская премия второй степе-
ни (1950) — за монографию «Новые ре-
шения эллиптических уравнений» (1948). 
Государственная премия СССР (1984, по-
смертно) — за монографию «Некоторые 
общие методы построения различных ва-
риантов теории оболочек» (1982). Герой 
Социалистического Труда (1969). Награж-
ден шестью орденами Ленина (1959, 1961, 
1966, 1969, 1975, 1977), орденом «Знак 
Почета» (1946), медалями «За оборону Кав-
каза» (1946), «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
(1946). Умер в г. Тбилиси. Похоронен на 
горе Мтацминда. На здании Новосибир-
ского государственного университета ус-
тановлена мемориальная доска. К 100-ле-
тию И.Н. Векуа в Новосибирском госу-
дарственном университете проведена меж-
дународная конференция «Дифференци-
альные уравнения, теория функций и при-
ложения». С 2007 г. ежегодно в Грузии 
и России проводится Международная 
олимпиада по программированию на Ку-
бок Векуа, в которой предусмотрены как 
командный, так и личный турниры. Его 
имя присвоено НИИ прикладной матема-
тики Тбилисского университета, Сухум-
скому физико-техническому институту, 
а также 42-й физико-математической шко-
ле. Учреждены премии имени И.Н. Векуа 
в Академии наук Грузии и для молодых 
ученых Сибирского отделения РАН. В аб-
хазском городе Гал, возле администра-
ции, установлен памятник И.Н. Векуа. 

Лит.: Задача кручения кругового цилинд-
ра, армированного продольным круговым стерж-
нем // Изв. АН СССР, ОМЕН, 7 серия, 1933, 
№ 3 ♦ Комплексное представление общего ре-
шения уравнений стационарной плоской за-
дачи теории упругости // ДАН СССР, 1937, 
т. 16, № 3 ♦ Об общем представлении реше-
ний дифференциальных уравнений в частных 
производных второго порядка // ДАН СССР, 
1937, т. 17, № 6 ♦ О сингулярных линейных 
интегральных уравнениях, содержащих инте-
гралы в смысле главного значения по Коши // 

ДАН СССР, 1940, т. 26, № 4 ♦ Об одном но-
вом интегральном представлении аналитиче-
ских функций и его приложении // Сообщ. АН 
Груз. ССР, 1941, т. 2, № 6 ♦ Об одном пред-
ставлении решений дифференциальных урав-
нений эллиптического типа // Сообщ. АН Груз. 
ССР, 1950, т. 11, № 3 ♦ Об одном функцио-
нальном уравнении теории минимальных по-
верхностей // ДАН СССР, 1974, т. 217, № 5.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 372.
VEKUA ILYA NESTEROVICH 
A mathematician and mechanic. He spe-
cialized in partial differential equations, 
singular integral equations, generalized ana-
lytic functions, and the mathematical theory 
of elastic shells.

ВЕКШИНСКИЙ СЕРГЕЙ 
АРКАДЬЕВИЧ 15(27).X.
1896—20.IX.1974. Род. 
в г. Пскове. Окончил элект-
ромеханическое отделение 
Петроградского политехни-
ческого института (1921). 
Д.ф.-м.н. (1945, тема по ме-

тоду металлографического исследования 
сплавов). Академик РАН (23.Х.1953, От-
деление технических наук; электроника, 
техническая физика). Член-корр. АН СССР 
(04.XII.1946, Отделение физико-матема-
тических наук). Специалист в области 
производства электровакуумной техники. 
Мужскую гимназию окончил в г. Керчи 
с серебряной медалью и наградой по фи-
зике; по конкурсу аттестатов принят на 
электромеханическое отделение Петро-
градского политехнического института. 
В 1916 г. со 2-го курса института уезжал 
в США для работы браковщиком Рос-
сийского артиллерийского управления 
на американских заводах. После возвра-
щения в Россию поселился у родителей 
в станице Каменской на Дону; работал 
сначала конструктором на сталелитей-
ном заводе, затем электромонтером на 
базе путей сообщения. В 1919 г. переехал 
в Новочеркасск, где нашел случайную ра-
боту препаратора в ветеринарной бакте-
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риологической лаборатории — и продол-
жил учебу на химическом факультете Дон-
ского политехнического института. В на-
чале 1921 г. по приглашению профессора 
А.Ф. Иоффе возвратился в Петроград 
для работы в качестве ассистента физико-
технического отдела Рентгенологического 
и радиологического института (в конце 
1921 г. отдел выделился в самостоятель-
ный Физико-технический институт). Его 
включили в группу профессора М.М. Бо-
гословского по конструированию и изго-
товлению приемно-усилительных и гене-
раторных радиоламп. Поступил на работу 
на вновь организованный Электроваку-
умный завод в Петрограде (1922, завод 
образован на базе завода «Русского обще-
ства беспроволочных телеграфов и теле-
фонов» на Лопухинской ул.); в должно-
сти главного инженера завода организо-
вал производство приемно-усилительных 
ламп и мощных генераторных ламп с во-
дяным охлаждением анода. В 1925 г. в ко-
мандировке в Париже. В связи со слия-
нием Электровакуумного завода и завода 
«Светлана» (1928) возглавил объединен-
ную исследовательскую лабораторию за-
вода. Разработал оригинальную техноло-
гию бариевых катодов (1930). Возглавил 
вновь созданную отраслевую вакуумную 
лабораторию при заводе «Светлана» (1934), 
которая стала крупным научно-техниче-
ским центром электровакуумной промыш-
ленности СССР. В ней он создал серию 
новых приборов: электронных умножите-
лей, электронно-лучевых, газоразрядных 
и других приборов. Главный инженер за-
вода «Светлана» (1936). Под надуманным 
предлогом подвергся репрессиям в 1938—
1939 гг. Незадолго до ареста снят с долж-
ности главного инженера завода «Светла-
на», переведен в конструкторы Отрасле-
вой вакуумной лаборатории в Ленингра-
де. (Его коллега З.И. Модель так описал 
случившееся: «Векшинский имел несча-
стье совсем молодым человеком побывать 
за границей: будучи студентом-политех-

ником, был послан для закупки оружия 
и боеприпасов в США. Арестовали его 
в конце ежовщины. Сутки простоял на до-
просе: «Будешь стоять, пока не призна-
ешься». «В чем?» «Не знаю, признавайся!» 
Признался, что шпионил в пользу Герма-
нии, Англии, Франции и Америки. «Что-
то многовато... Ну ладно, пиши».). Снятие 
с должности наркома НКВД Н.И. Ежова 
привело к освобождению из тюрьмы. Сно-
ва поступил на завод, на этот раз консуль-
тантом. Он работал даже в тюрьме: ему 
в одиночную камеру доставляли лабора-
торные дневники и фотоснимки, снабжа-
ли карандашом и бумагой. Написанная 
тогда работа «Исследование механизма 
активирования дозированных поверхно-
стей» содержала важные результаты по 
изучению свойств оксидно-серебряно-це-
зиевых фотокатодов. Поэтому на заводе 
он сразу включился в работу. В начале вой-
ны — эвакуация. Его спецбюро из Ленин-
града было переведено вначале в подмо-
сковный город Щелково, затем в октябре 
1941 г. два вагона товарного поезда с со-
трудниками и оборудованием спецбюро 
отправлены из Щелково на восток, ко-
нечным пунктом стал Новосибирск. В ав-
густе 1942 г. он настоял о переводе спец-
бюро в Москву, но в мае 1943 г. ему дали 
указание Наркомата электропромышлен-
ности организовать недалеко от Москвы 
институт с опытным заводом по разра-
ботке электронных приборов для радио-
локационных систем. В Постановлении 
Государственного Комитета Обороны от 
04 июля 1943 г. № ГКО-3686сс «О радио-
локации» предписано: «В целях обеспе-
чения новых разработок и серийного про-
изводства радиолокаторов современными 
высококачественными электровакуумны-
ми изделиями, создать Электровакуум-
ный институт с опытным заводом. Разме-
стить Электровакуумный институт на пло-
щадях завода N 747 НКЭП. Утвердить 
начальником Электровакуумного инсти-
тута т. Векшинского С.А.». Одновременно 
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с производственной работой он продол-
жал исследования. Осенью 1943 г. и в на-
чале 1944 г. выступил с докладами о но-
вом методе металлографических иссле-
дований на физическом факультете МГУ, 
в Институте физических проблем, в дру-
гих институтах АН СССР. Правительство 
удовлетворило его просьбу об освобож-
дении от должности руководителя ин-
ститута, ему предложено продолжить ра-
боты по исследованию сталей и сплавов 
способом осаждения пленок в вакууме. 
Вновь он — начальник лаборатории, ко-
торую решено создать при Московском 
электроламповом заводе. Через год тема-
тика лаборатории меняется, ее сотрудни-
ки начали работать по атомному проекту: 
Центральная вакуумная лаборатория (так 
с 1946 г. именовалась его лаборатория) 
стала разрабатывать диффузионные на-
сосы, вакуумметры теплового и иониза-
ционного типов, газоразрядные детекторы 
ионизирующих излучений. В 1947 г. на 
основе Центральной вакуумной лаборато-
рии создан НИИ с ним во главе, институт 
вскоре получил новое помещение и поки-
нул территорию электролампового завода. 
В 1956 г. посетил Китай. С 1957 г. — на-
учный руководитель института. С 1962 
по 1965 г. снова директор института, а за-
тем — его научный руководитель. В конце 
1950-х — начале 1960-х гг. принял участие 
в создании вакуумных условий для иссле-
дований в области управляемых термо-
ядерных реакций: под его руководством 
разработана установка «Огра». Участво-
вал в конструировании вакуумных камер, 
воспроизводящих условия космоса, созда-
нии датчиков для измерений в космиче-
ском пространстве, разработке устройства 
для доставки на Землю лунного грунта. 
Член бюро Отделения технических наук 
АН СССР (1960—1963). Председатель ко-
миссии по масс-спектрометрии при От-
делении физико-математических наук АН 
СССР (1957—1959). Председатель Науч-
ного совета по проблеме «Физическая 

электроника» при Отделении общей фи-
зики и астрономии АН СССР (1961—
1974). Член редколлегии журнала «Док-
лады АН СССР» (1954—1967). Ленинская 
премия (1962). Сталинские (1946, 1951) и 
Государственная СССР (1962) премии. 
Герой Социалистического Труда (1956). 
Его награды: ордена Ленина (1954, 1956, 
1966), Трудового Красного Знамени (1931, 
1949, 1951). Золотая медаль АН СССР 
им. А.С. Попова (1962). Похоронен на Но-
водевичьем кладбище в Москве. Его имя 
присвоено Научно-исследовательскому 
институту вакуумной техники (1976) и 
Опытному заводу НИИ электронных при-
боров (2003).

Лит.: Новый метод металлографического 
исследования сплавов. М., 1944.

О нем: Борисов В.П. Сергей Аркадьевич 
Векшинский. М.: Наука, 1988 ♦ Сергей Аркадье-
вич Векшинский. 2-е изд. М.: Интелвак, 2002. 
176 с. ♦ Богуненко Н.Н., Пелипенко А.Д., Сос-
нин Г.А. Векшинский Сергей Аркадьевич // Ге-
рои атомного проекта. Саров: Росатом, 2005. 
С. 84—86.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 344.
VEKSHINSKY SERGEY ARKADYE-
VICH A specialist in the field of elect-
rovacuum technology. He participated 
in the construction of vacuum cham-
bers, reproducing the conditions of space. 
He created sensors for measurements 
in outer space, devices for delivering lunar 
soil to the Earth.

ВЁЛЕР ФРИДРИХ 
(WÖHLER FRIEDRICH) 
31.VII.1800—23.IX.1882. Род. 
в Эшерсхейме (ныне часть 
Франкфурта-на-Майне, Гер-
мания) в семье ветеринара, 
агронома и педагога Августа 
Антона Вёлера. Член-корр. 

РАН (09.XII.1853, Отделение физико-ма-
тематических наук; по разряду физико-
химическому). Немецкий химик, один из 
создателей органической химии, по образо-
ванию врач. Учился в гимназии во Франк-
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фурте. С ранних лет изобретал и вел ис-
следования. В юности собрал обширную 
коллекцию минералов. Соорудил «воль-
тов столб», электродами в котором слу-
жили цинковые пластинки и медные мо-
неты. Обнаружил в богемском купоросе 
малоизвестный элемент селен. Получил 
методом Дэви металлический калий. Пос-
ле окончания гимназии изучал медицину 
в Марбургском и Гейдельбергском уни-
верситетах. В 1823 г. Марбургский уни-
верситет присудил Вёлеру степень док-
тора медицины. В Гейдельберге его учи-
телем был химик Л. Гмелин, который по-
советовал ему, защитившему диссертацию 
по медицине, заняться химией под руко-
водством Й. Берцелиуса. В лаборатории 
этого ученого в Стокгольмском универ-
ситете Велер проработал с 1823 по 1825 г. 
(позже в благодарность Берцелиусу Ве-
лер издал на немецком языке его учеб-
ники по химии). В 1824 г. Велер открыл 
щавелевую кислоту, впервые синтезиро-
вал органическое вещество из неоргани-
ческого (мочевину из цианата аммония). 
Еще в студенческие годы самостоятельно 
приготовил йодистый цианат и тиоцианат 
ртути. В 1822 г. открыл циановую кислоту 
и определил ее состав. Открыл явление 
изомерии, определил особый класс ве-
ществ — изомеров. В 1825 г. он получил 
место преподавателя в Технической шко-
ле в Берлине, в 1828 г. стал профессором 
химии. В 1828 г. доказал возможность по-
лучения мочевины упариванием водного 
раствора цианата аммония, что было ис-
толковано как первый в истории науки 
искусственный синтез органического ве-
щества. Это открытие сыграло большую 
роль в ниспровержении идей витализма 
(существования т.н. жизненной силы). 
В 1831 г. переехал в Кассель. С 1831 по 
1836 г. он преподавал в Höherer Gewer-
beschule (Политехническая школа) в Кас-
селе. В 1836 г. получил приглашение сме-
нить Штромейера на кафедре химии в Гёт-
тингенском университете. В 1832 г., изучая 

совместно с Ю. Либихом производные 
«горькоминдального» масла, показал, что 
при превращениях «бензойная кислота—
бензальдегид—бензоилсульфид» одна и 
та же группа переходит без изменения из 
одного соединения в другое (группа была 
названа бензоилом). Ему принадлежат и 
другие работы по органической химии: 
исследование мочевой кислоты и ее про-
изводных (совместно с Ю. Либихом, 1838), 
получение диэтилтеллура (1840) и гидро-
хинона (1844), изучение алкалоидов опия 
(1844), получение (1847) l-миндальной 
кислоты из амигдалина. В области неор-
ганической химии: получение металличе-
ского алюминия в виде «металлической 
канители» (1827), бериллия и иттрия (1828) 
нагреванием их хлоридов с калием, фос-
фора прокаливанием фосфорнокислого 
кальция в смеси с углем и песком (1829; 
этот метод используется до сих пор), крем-
ний и его водородные и хлористые соеди-
нения (1856—1858), карбид кальция и аце-
тилен из него (1862). В 1852 г. он впер-
вые изготовил и испытал смешанный мед-
но-хромовый катализатор окисления сер-
нистого газа, что стало первым случаем 
использования в катализе оксида хрома. 
Совместно с А.Э. Сет-Клер Девилем при-
готовил (1857) чистые препараты бора, 
нитрида бора, титана, нитрида титана, ис-
следовал соединения азота с кремнием. 
Впервые приготовил и испытал (1852) 
смешанный медно-хромовый катализатор 
окисления сернистого газа, что является 
первым в истории химии случаем исполь-
зования в катализе оксида хрома. 

М.Ю. Гольдштейн и Д.И. Менделеев 
писали о Велере: «Что касается ученых 
работ В., то от перечисления даже важ-
нейших из них приходится отказаться; 
достаточно сказать, что в минеральной 
химии имя В. встречается на каждом ша-
гу; его работы, касающиеся алюминия, 
бора, кремния и титана положили, можно 
сказать, основание для изучение этих про-
стых тел. Алюминий, получающий в на-
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стоящее время с каждым днем все боль-
шее и большее практическое значение, был 
впервые (1827 г.) получен В. Им же были 
получены кристаллические бор и крем-
ний. Огромное философское значение 
имела одна из работ В. по органической 
химии, а именно, В. удалось почти слу-
чайно получить в 1828 г. органическое ве-
щество, мочевину, из веществ неорганиче-
ских. Это открытие наделало много шума, 
потому что до него считали вообще, что 
между веществами органическими и ми-
неральными есть разница не только в со-
ставе, но и в происхождении. По мнению 
ученых — современников В., вещества ор-
ганические могут образоваться лишь при 
содействии так наз. “жизненной силы”, 
т.е. специальной силы, действующей лишь 
в живом организме. Когда же В. получил 
мочевину — вещество, образующееся из 
минеральных веществ (см. Мочевина), 
тогда та грань, которую проводили меж-
ду органическими и минеральными веще-
ствами, была уничтожена и признание со-
вершенной особенности химических яв-
лений в организмах было оставлено. Кро-
ме того, В. принадлежит еще множество 
других химических открытий и исследова-
ний, сделанных частью им одним, частью 
в сотрудничестве с Либихом; большин-
ство этих работ относилось к изучению 
органических веществ, и некоторые (напр. 
исследования цианистых соединений и 
соединений бензолола) имели огромное 
значение в установке теории сложных ра-
дикалов.». С 1846 по 1866 г. его лекции 
по химии прослушали свыше 8 тысяч сту-
дентов Гёттингенского университета. На-
писал несколько руководств по химии: 
«Основания неорганической химии» (1873, 
выдержавшие 15 изданий), «Основания 
органической химии» (1873), «Анализ 
минералов на примерах». Президент Не-
мецкого химическообщества (1877). Член 
Баварской академии наук (1847). Почет-
ный гражданин города Геттинген. Член 
Немецкой академии наук «Леопольдина». 

Почетный член Немецкого химического 
общества (1867). Член Американской ака-
демии искусств и наук (1873). Член Коро-
левского общества наук Гёттингена. Член 
Королевской академии наук в Берлине. 
Награжден медалями Копли (1872) и Коте-
ниуса (1880). Вёлер дважды вступал в брак: 
первый раз женился в 1830 г. на Франци-
ске Вёлер (Franziska Wöhler) (1811—1832, 
умерла при рождении второго ребенка); 
второй раз в 1832 г. на Джули Пфайффер 
(Julie Pfeiffer) (1813—1886). У него было 
шесть детей (два от первого и четыре от 
второго брака). Велер умер в Гёттингене 
(Германия). Его именем названы минерал 
(1843), улица, школа. Ему установлен па-
мятник в г. Геттингене.

О нем: Гольдштейн М.Ю., Менделеев Д.И. 
Велер Фридрих // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). 
СПб., 1890—1907.

WÖHLER FRIEDRICH A German 
chemist. One of the founders of organic 
chemistry. Doctor by education. In 1824 
he discovered oxalic acid. He was the fi rst 
to synthesize an organic matter from non-
organic — urea from ammonium cyanate.

ВЕЛИКАНОВ ДМИТРИЙ 
ПЕТРОВИЧ 12(25).Х.
1908—23.I.1986. Род. в Одес-
се в семье служащего. Окон-
чил Ленинградский политех-
нический институт (1931). 
Д.т.н. Профессор. Член-корр. 
РАН (26.XI.1968, Отделение 

физико-технических проблем энергетики; 
транспорт). Специалист в области авто-
транспорта. В 1920-х гг. работал помощ-
ником шофера (автомехаником) на пред-
приятии «Крымкурсо» в Крыму, затем — 
водителем грузовых автомобилей в Арме-
нии. Самостоятельно начал изучать осно-
вы автомобильного дела по единственно-
му опубликованному в то время пособию 
«Курс автомобилизма». После переезда 
семьи в Ленинград продолжал работать 
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в автомобильном транспорте. В 1931 г. 
проходил дипломную практику на 1-м Го-
сударственном автомобильном заводе в Мо-
скве. С 1932 г. в Центральном институте 
автомобильного транспорта (с 1939 г. — 
Центральный НИИ автомобильного транс-
порта; с 1953 г. — Всесоюзный НИИ ав-
томобильного транспорта; ныне — ОАО 
«Научно-исследовательский институт ав-
томобильного транспорта» (НИИАТ), где 
с 1941 по 1946 г. был директором. НИИАТ 
был образован в 1930 г. Постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР в си-
стеме Цудортранса СССР; в 1930-е гг. ин-
ститут выпустил ряд важнейших докумен-
тов, в т.ч. стандарты на автомобильное то-
пливо и смазочные материалы, на пересе-
чения дорог в одном уровне, на техниче-
ские требования к автомобильным фарам. 
Среди трудов НИИАТ того периода: «Дис-
петчерская система на автомобильном 
транспорте», «Методика тренировки шо-
феров на автотренажерах» и др. Заказчи-
ками работ института были многие ми-
нистерства и ведомства СССР. В 1933 г. 
молодым инженером участвовал в знаме-
нитом испытательном автопробеге, кото-
рый впоследствии стал известен как Ка-
ракумский. С 1949 по 1956 г. — сотрудник 
автомобильной лаборатории Института 
машиноведения АН СССР. С 1956 г. — 
заведующий сектором Института комп-
лексных транспортных проблем Акаде-
мии наук СССР (с 1960 г. — при Совете 
Министров СССР; с 1962 г. — при Госпла-
не СССР). 

Основные труды посвятил исследова-
нию эксплуатационных качеств автомо-
биля, проблемам автомобильных перевоз-
ок в единой транспортной системе. Ав-
тор монографий, среди которых широкую 
известность получили книги: «Эксплуа-
тационные качества автомобилей» (1962), 
«Эффективность автомобиля» (1969), 
«Проблемы автомобилизации» (1976). 
В качестве руководителя государствен-
ной комиссии участвовал в испытаниях 

новых автомобилей, проводившихся для 
решения вопроса об их готовности для 
запуска в серийное производство. Зани-
мался решением проблем автомобильных 
перевозок в единой транспортной систе-
ме СССР. Член Бюро Отделения физи-
ко-технических проблем энергетики АН 
СССР. В годы своей творческой деятель-
ности был основным представителем от-
ечественного автомобильного дела в АН 
СССР. В одной из основных своих моно-
графий (1977) рассмотрел эксплуатаци-
онные качества отечественных автомоби-
лей, привел основные параметры и кон-
структивные особенности и свойства авто-
мобилей, характеризующие их как транс-
портные средства, предназначенные для 
перевозок грузов или пассажиров; пред-
ставил транспортную классификацию ав-
томобилей и принятые типажи перспек-
тивного их развития. Большое внимание 
уделял изложению метода оценки совер-
шенства конструкций автомобилей, ос-
нованному на анализе их соответствия 
потребностям эксплуатации и приспосо-
бленности к наиболее эффективному ис-
пользованию; рассмотрел развитие этого 
метода, комплекс основных эксплуата-
ционных качеств, характеризующих кон-
струкцию автомобиля и оценочные изме-
рители каждого из них, согласованные 
с действующими стандартами и норма-
тивными регламентациями. По всем раз-
новидностям отечественных базовых мо-
делей автомобилей грузовых, автобусов 
и легковых привел численные значения 
измерителей эксплуатационных качеств 
и дал критическую оценку особенностей 
их конструкций. Оценивая положение и 
перспективы отечественного автомобиле-
строения, он писал: «В составе отечест-
венного автомобильного парка пока пре-
обладающую долю составляют грузовые 
автомобили. Это объясняется тем, что для 
поднятия экономики страны, успешного 
развития всех отраслей народного хозяй-
ства необходимо было в первую очередь 
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создать в СССР грузовой автомобильный 
транспорт. Теперь, когда эта задача успеш-
но решена, когда грузовой автомобиль-
ный транспорт уже превратился в круп-
нейшую составную часть единой транс-
портной системы страны и в своем разви-
тии опирается на мощную автомобиль-
ную промышленность, очередной задачей 
стало насыщение страны легковыми авто-
мобилями. Соответственно относительное 
количество легковых автомобилей в со-
ставе парка СССР с каждым годом будет 
увеличиваться, что обеспечено созданным 
легковым автомобилестроением.». Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР. 
Умер в Москве. Похоронен на Кунцев-
ском кладбище.

Лит.: Автомобильные транспортные сред-
ства. М.: Транспорт, 1977 (соавт. В.И. Бернац-
кий, Б.Н. Нифонтов, И.П. Плеханов) ♦ Эффек-
тивность автомобиля. М.: Транспорт, 1969. 
240 с. ♦ Эксплуатационные качества автомо-
билей. Учебное пособие. М.: Автотрансиздат, 
1962. 400 с. ♦ Избранные труды. Эффектив-
ность автомобильных транспортных средств 
и транспортной энергетики. М.: Наука, 1989. 
200 с.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 467.
VELIKANOV DMITRIY PETROVICH 
A specialist in the fi eld of transport. His 
main scientific writings were dedicated 
to the study of running quality of the car, 
problems of road transport in a single 
transport system. As the head of the state 
commission, he participated in the testing 
of new cars.

ВЕЛИКАНОВ МИХАИЛ 
АНДРЕЕВИЧ  10(22).I.
1879—01.V.1964. Род. в г. Ка-
зани в семье врача. Окон-
чил Петербургский инсти-
тут инженеров путей сооб-
щения (1903). Д.т.н. (1935). 
Член-корр. РАН (28.I.1939, 

Отделение технических наук; гидрология, 
динамика русловых потоков). Член-корр. 
Академии наук Казахской ССР (1939). 

Гидролог, один из основоположников 
гидрологии суши, основоположник науки 
о русловых процессах. Среднее образова-
ние получил в Казанской классической 
гимназии. В 1897 г. поступил в Казанский 
университет на физико-математический 
факультет; через два года ушел из уни-
верситета и поступил в Петербургский 
институт инженеров путей сообщения, 
который окончил с защитой дипломов 
по железнодорожному транспорту «Пре-
образование железнодорожного узла Ни-
колаевской железной дороги» и по водно-
му транспорту «Строительство мостового 
перехода». С 1903 по 1912 г. работал млад-
шим инженером, инспектором судоход-
ства Управления Томского округа путей 
сообщения (гг. Томск, Красноярск), на вод-
ных путях Сибири, а с 1907 по 1912 г. — 
инспектором судоходного Красноярского 
и Енисейского округов. Проводил топо-
графические съёмки рек, нивелировку 
уклонов, промеры глубин, измерения ско-
рости течения и расходов воды, наблюде-
ния за колебанием уровня воды на реках 
Енисее, Ангаре, Оби, Иртыше, Томи, Су-
хоне, Северной Двине, Западном Буге, Бе-
резине и Волге. В 1909 г. командирован 
с научной целью за границу (Франция, 
Германия, Голландия), где осматривал 
гидротехнические сооружения и гидро-
технические лаборатории. В 1912 г. пере-
ехал в Петербург, работал начальником 
изысканий северных рек Управления внут-
ренних водных путей. Обследовал реки 
Сухону и Малую Северную Двину (1913—
1914). С 1914 по 1916 г. участвовал в воен-
ных действиях Первой мировой войны: 
руководил постройкой мостов через реки 
Буг и Березину. В 1916 г. руководил гид-
рологическими исследованиями для проек-
тирования моста через реку Волгу у Са-
ратова. Сдал экзамен на звание адъюнкта 
гидрологии и речной гидравлики (1917). 
В Томском технологическом институте: 
вначале преподаватель, позднее — заведую-
щий кафедрой внутренних водных путей.
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Заведовал гидрологическим отделе-

нием Института исследования Сибири. 
С.А. Некрылов с сотр. пишут о его работе 
в этом институте (2008): «В составе отде-
ла гидрологии были начальник исследо-
ваний р. Томи М.А. Великанов (предсе-
датель), профессор ТТИ Я.И. Николин 
(секретарь), директор маяков и лоций 
Д.Ф. Котельников, начальник управления 
по устройству дорог и водных сообщений 
Ленско-Байкальского района А.Н. Лагу-
тин, начальник Обского участка Томско-
го округа путей сообщения И.М. Гаккель 
и начальник главного управления внут-
ренних водных путей и шоссейных дорог 
Н.Н. Соколов. Однако ввиду отсутствия 
в Томске в течение всего или почти всего 
времени Д.Ф. Котельникова, А.Н. Лагу-
тина, И.М. Гаккеля и Н.Н. Соколова ра-
бота отдела велась почти исключитель-
но М.А. Великановым и Я.И. Николиным 
при участии приглашенных инженеров-
гидрологов. Отдел занимался составле-
нием проекта гидрологической лаборато-
рии, сбором документальных и картогра-
фических сведений по гидрологии мор-
ских, речных, почвенных и грунтовых 
вод.». На основе анализа собранных дан-
ных М.А. Великанов опубликовал работы: 
«Шлюзование реки Томи» (1918), «Иссле-
дования реки Томи 1917—1919 гг.» (1920), 
«Водные пути Сибири» (1921). С 1921 г. 
преподавал на кафедре гидрологии Мос-
ковского межевого института, а с 1922 г. — 
вёл курсы внутренних водных путей и гид-
рологии в Московском высшем техниче-
ском училище и Тимирязевской сельско-
хозяйственной академии. Профессор, де-
кан инженерно-мелиоративного факуль-
тета Сибирского сельскохозяйственного 
института (Омск, 1920—1921). В 1922 г. 
приступил к созданию Кучинской гидро-
логической лаборатории (под Москвой), 
в 1923 г. она вошла в состав Кучинской 
научно-исследовательской гидрологиче-
ской станции (был руководителем работ 
станции до её закрытия в 1935 г.). В 1924 г. 

выступил с докладом «О Кучинской гид-
рологической станции» на 1 Всероссий-
ском гидрологическом съезде в Ленин-
граде. В 1925 г. вышла в свет его первая 
книга «Гидрология суши», ставшая на-
стольной книгой для гидрологов многих 
поколений (пять изданий: 1932, 1937, 1948 
и 1964 гг.). С 1925 г. заведовал гидравли-
ческой лабораторией Ленинградского на-
учно-мелиоративного института. Работал 
старшим гидрологом Ленинградского Го-
сударственного гидрологического инсти-
тута, консультировал работу по русловым 
исследованиям. Профессор, заведующий 
кафедрой гидрологии суши в Московском 
гидрометеорологическом институте (1929—
1930). Руководитель группы гидромеха-
ники в Научно-исследовательском инсти-
туте гидротехники в Ленинграде (1933—
1935). С 1933 по 1936 г. — заведующий 
сектором экспериментальной гидрологии 
Центрального института эксперименталь-
ной гидрологии и метеорологии. В 1929 г. 
командирован в Германию и Голландию 
для исследования работ по пульсации 
скоростей русловых потоков и русловой 
турбулентности. Опубликовал работы: 
«Пульсация скоростей в турбулентном 
потоке» (1929), «К вопросу о влечении по 
дну потока тяжёлых частиц» (1929), «Рав-
номерное движение шара в жидкости» 
(1929), «К вопросу о виртуальной вязко-
сти потока» (1929) и др. С 1930 по 1941 г. 
преподавал на кафедре гидрологии суши 
в Московском гидрометеорологическом 
институте. В 1935 г. без защиты диссерта-
ции ему была присвоена учёная степень 
доктора технических наук. После закры-
тия Центрального института эксперимен-
тальной гидрологии и метеорологии он 
взялся за создание при Энергетическом 
институте АН СССР новой лаборатории, 
которая стала экспериментальной базой 
для создания новой науки, объединяющей 
гидравлику и гидродинамику. В 1935 г. 
создал в АН СССР лабораторию русловых 
процессов (которой руководил до 1952 г., 
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с 1947 г. — лаборатория русловых процес-
сов Института географии АН СССР). 
В 1938 г. в этой лаборатории под его ру-
ководством были поставлены первые на-
учные эксперименты по динамике русло-
вых потоков и динамике наносов. Орга-
низатор и научный руководитель лабора-
тории физической гидродинамики Энер-
гетического института АН СССР (1935—
1946). В июле 1941 г. он вместе с Энерге-
тическим институтом АН СССР эвакуи-
рован в г. Казань. Но через два месяца 
по распоряжению Президиума АН СССР 
был командирован в Ташкент для изуче-
ния гидрологии Средней Азии (генезис и 
динамика селевых потоков). Профессор, 
организатор специализации гидрологии 
на физико-математическом факультете 
Среднеазиатского государственного уни-
верситета (Ташкент, 1941—1943). С 1941 по 
1945 г. работал по проектированию селе-
вых потоков, консультировал работы по 
созданию Ферганского канала. С 1945 г. — 
заведующий кафедрой руслового потока 
физического факультета МГУ. При нем 
на кафедре руслового потока читались 
курсы: «Динамика русловых потоков», 
«Движение наносов», «Гидрология суши». 
М.А. Великанов руководил кафедрой до 
1954 г., затем она была объединена с ка-
федрой физики моря (объединенная ка-
федра стала называться кафедрой фи-
зики моря и вод суши). М.А. Великанов 
с С.В. Доброклонским участвовали в обо-
рудовании гидрофизической лаборатории 
в комплексе новых зданий МГУ на Ле-
нинских горах и проектировании её ус-
тановок (лаборатория вступила в строй 
в 1960 г.). Появились новые возможности 
исследования гидрофизических явлений 
в лабораторных экспериментах на уни-
кальном оборудовании, которое включа-
ло волновой буксировочный канал, гидро-
аэроканал, термобассейн, гидродинами-
ческий лоток, русловой лоток, подвесной 
лоток, дождевальную установку и бере-
говой лоток. В 1946 г. опубликованы две 

его книги: «Кинематическая структура тур-
булентного руслового потока» и «Дина-
мика русловых потоков». С 1947 по 1952 г. 
руководил в Институте географии АН 
СССР лабораторией русловых процессов. 
Им написано и опубликовано более 200 на-
учных работ. Член совета Высшего техни-
ческого комитета Народного комиссариа-
та путей сообщения (НКПС) (1921—1922). 
Действительный член Государственного 
геофизического института (Москва, 1924). 
Член гидротехнической секции Централь-
ного электротехнического совета (1924). 
Председатель Комиссии по изучению се-
левых потоков при Отделении геолого-
географических наук АН СССР (1947). 
Пожизненный член Международной ас-
социации судоходных конгрессов. Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР 
(1948). Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени (1944), Красной Звез-
ды (1945), Ленина (1953). Его дочь Татья-
на Великанова (1932—2002) — правоза-
щитник; сын Кирилл Великанов (род. 
в 1946 г.) — программист. М.А. Великанов 
умер в поселке Ильичево Зеленогорского 
района Ленинградской области, похоро-
нен в г. Зеленогорске.

О нем: Гагарин А.В. Профессора Томско-
го политехнического университета: биогра-
фический справочник. Т. 1, Томск: изд-во НТЛ, 
2000. 300 с. ♦ Чеботарев А.И. Один из осново-
положников советской гидрологии. Л., 1968 ♦ 
Журналы заседаний совета Института ис-
следования Сибири (13 ноября 1919 г. — 16 сен-
тября 1920 г.). Составители: С.А. Некрылов, 
Н.Г. Маркевич, С.А. Меркулов. Изд-во Томского 
университета, 2008 ♦ Мелуа А.И., Мигурен-
ко В.Р., Станкевич В.Л. Гидроэнергетики Рос-
сии и СНГ. Российская биографическая энцикло-
педия «Великая Россия». Под ред. проф. А.И. Ме-
луа. Тт. 21—22. СПб.: Гуманистика, 2015.

Фонды: АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 182.
VELIKANOV MIKHAIL ANDREYE-
VICH A hydrologist. One of the founders 
of hydrology of land. Founder of the science 
about channel processes. In 1909 he was 
commanded abroad (France, Germany, Hol-
land) with scientifi c goal, there he obser-
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ved hydrotechnical structures and labo-
ratories. Organizer and head of the labo-
ratory of physical hydrodynamics of the 
Energy Institute of the USSR Academy 
of Sciences.

В Е Л И К И Й  К Н Я З Ь 
АЛЕКСАНДР АЛЕК-
САНДРОВИЧ (импера-
тор АЛЕКСАНДР III) 
26.II(10.III).1845—20.Х(01.XI).
1894. Род. в Санкт-Петер-
бурге. Почетный член РАН 
(05.XI.1865). Государствен-

ный деятель. Император Всероссийский, 
царь Польский и великий князь Финлянд-
ский с 01(13) марта 1881 г. Сын императо-
ра Александра II и внук Николая I; отец 
последнего российского монарха Нико-
лая II. Его воспитателями и учителями бы-
ли граф Б.А. Перовский, профессор Мос-
ковского университета экономист А.И. Чи-
вилев, историк С.М. Соловьев, правовед 
К.П. Победоносцев, по земским делам — 
Н.А. Качалов. Наследник прошёл допол-
нительный курс наук, необходимых для 
управления государством. 17(29) июня 
1866 г. состоялась его помолвка с датской 
принцессой Дагмарой в Копенгагене, а че-
рез три месяца невеста прибыла в Крон-
штадт; 13(25) октября состоялся обряд 
обручения, миропомазания и наречения 
новым именем — великой княгиней Ма-
рией Фёдоровной. Браковенчание было 
совершено в Большой церкви Зимнего 
дворца 28 октября (09 ноября) 1866 г. Су-
пруги жили в Аничковом дворце. С 27 ап-
реля (09 мая) 1881 г. жили преимуществен-
но в Гатчине. Дагмара Датская (14(26) ноя-
бря 1847 — 13 октября 1928) — дочь дат-
ского короля Кристиана IX. 

После 1866 г. Александр стал приоб-
щаться к государственной деятельности, 
участвовать в заседаниях Государственно-
го совета и Комитета Министров. Его пер-
вая должность — почётный председатель 
Особого комитета по сбору и распреде-

лению пособий голодающим. В 1870 г. на-
значен командовать 1-й гвардейской пе-
хотной дивизией. Во время русско-турец-
кой войны (1877—1878) командовал Вос-
точным (Рущукским) отрядом Дунайской 
армии. Вступил на престол 02(14) марта 
1881 г., после убийства его отца. Корона-
ция и миропомазание императора и его 
супруги были совершены в Успенском со-
боре Кремля утром 15(27) мая 1883 г. 
08(20) марта 1881 г. провёл заседание Ко-
митета министров с участием великих 
князей для обсуждения проекта Лорис-
Меликова о созыве законосовещательных 
комиссий. 29 апреля (11 мая) 1881 г. под-
писал составленный К.П. Победоносце-
вым документ, известный в историогра-
фии как Манифест о незыблемости само-
державия, который возвестил об отходе 
от прежнего либерального курса. Близкий 
к Александру III Победоносцев на первом 
совещании правительства Александра III 
8(20) марта 1881 г. назвал «преступными 
реформами» преобразования в обществе, 
сделанные до марта 1881 г. 

Министры финансов при Александ-
ре III (Бунге, Вышнеградский, Витте) бы-
ли противниками принципов либеральной 
экономики, проводившейся при Алексан-
дре II. Сам Александр III полагал, что 
убийство его отца стало следствием ли-
беральных реформ. На этой основе нача-
лась реализация мер, в совокупности оз-
начавших отход от прежней либеральной 
политики. Введены ограничения в обла-
сти суда присяжных, в городах введён го-
родской суд (судьи назначались прави-
тельством), восстановлена цензура в печа-
ти, ликвидированы зачатки крестьянско-
го и городского самоуправления, введены 
должности земских начальников, изби-
рательного права лишились приказчики 
и мелкие торговцы, другие малоимущие 
слои города, изменилась судебная систе-
ма, закрыты многие издания, упраздне-
на автономия университетов, начальные 
школы переданы церковному ведомству, 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3634
расширены права поместного дворянства, 
преобразованы военные гимназии в кадет-
ские корпуса, циркуляр о т.н. «кухарки-
ных детях» ограничил получение образо-
вания детьми из низших слоёв общества, 
установлена процентная норма для ев-
реев в средних, а затем и высших учебных 
заведениях (в черте оседлости — 10%, вне 
черты — 5%, в столицах — 3%). Усиление 
надзорных функций привело к уменьше-
нию протестных выступлений. Утверж-
далось первенство русских элементов об-
щества и страны. На национальных окраи-
нах проводилась русификация. В 1880-х гг. 
введено обучение на русском языке в поль-
ских вузах. В Польше, Финляндии, При-
балтике русифицировались надписи на 
железных дорогах, афишах и т.д. В чис-
ле позитивных мероприятий, призван-
ных облегчить положение народа, — по-
нижены выкупные платежи, узаконены 
обязанности выкупа крестьянских наде-
лов, учрежден крестьянский поземельный 
банк для выдачи ссуд крестьянам на по-
купку земель, отменена подушная подать, 
введен налог на наследство и процентные 
бумаги, повышено промысловое обложе-
ние, ограничена фабричная работа мало-
летних и ночная работа подростков и жен-
щин, учреждена комиссия по составле-
нию уложений уголовного и гражданско-
го права. Приняты решения по охране и 
восстановлению лесов. Усиление полицей-
ского надзора способствовало раскрытию 
подготовки покушения на Александра III, 
которое должно было произойти 1(13) мар-
та 1887 г., в день годовщины смерти импе-
ратора Александра II (среди казненных — 
брат Ленина Александр Ульянов).

В эти же годы спущено на воду 114 но-
вых военных кораблей, в том числе 17 бро-
неносцев и 10 бронированных крейсеров. 
Русский флот занял 3-е место в мире по-
сле Англии и Франции в ряду мировых 
флотов, суммарное водоизмещение фло-
та России достигало 300 тысяч тонн. Во-
енные эксперты в конце XIX в. по-разно-

му оценивали состояние армии: генерал 
А.Ф. Редигер (военный министр в 1905—
1909 гг.) называл это время «страшным 
застоем». Противоположную точку зре-
ния высказывал С.Ю. Витте (министр пу-
тей сообщения, а затем — министр финан-
сов). Витте писал, что при Александре III 
армия и военное ведомство были приве-
дены в порядок после их дезорганизации 
в период русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. Научные и инженерные изыска-
ния были востребованы нарастающей тех-
нической революцией во многих отраслях 
экономики. В металлургии: выпуск чугу-
на, стали, нефти, угля в период с середи-
ны 1880-х по конец 1890-х гг. увеличи-
вался рекордными темпами за всю исто-
рию дореволюционной промышленности. 
Протекционистская политика правитель-
ства включала несколько повышений им-
портных пошлин, это способствовало про-
мышленному росту, улучшению внешне-
торгового баланса и укреплению финан-
сов государства. 

Россия отказалась от практики тай-
ных соглашений с иностранными держа-
вами, носивших характер сделок/дележа 
заморских территорий. Внешняя стала 
открытой, миролюбивой, предсказуемой. 
Прежние нежизнеспособные союзы Рос-
сии («Союз трёх императоров» с Герма-
нией и Австрией, союз с Болгарией) были 
отвергнуты после того как стало ясно, что 
они не приносят пользы России. Русско-
турецкая война (1877—1878) и Берлин-
ский конгресс выявили противоречия 
между интересами России и Австро-Венг-
рии, Россия пыталась их устранить по-
средством заключения нового соглашения 
с Австро-Венгрией и Германией. В 1881 г. 
между тремя государствами было заклю-
чено соглашение о нейтралитете. Однако 
события в Болгарии изменили ситуацию: 
Болгария в 1879 г. обрела свою государ-
ственность, стала конституционной мо-
нархией (конституция нового государства 
была разработана в Петербурге). Претен-



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3 635
дент на болгарский престол (по Берлин-
скому договору 1878 г.) должен был полу-
чить одобрение российского императора. 
Князем Болгарии в 1879 г. стал 22-летний 
гессенский принц Александр Баттенберг 
(племянник императрицы Марии Алек-
сандровны). Через несколько лет он решил 
избавиться от «русской опеки». Это при-
вело к сербско-болгарской войне. Балкан-
ский кризис охладил отношения России и 
Болгарии. В то же время улучшились от-
ношения между Россией и Турцией. 

В Европе продолжалось геополити-
ческое противостояние России и Англии, 
Германии и Франции. И Германия, и Фран-
ция стали искать союза с Россией. Ухуд-
шение отношений России и Германии на-
шло отражение в «таможенной войне». 
Стали наблюдаться явления, которые по-
вторялись и в последующем: в 2010-е гг. 
получили название «экономических санк-
ций». В 1887 г. Германия отказалась пре-
доставить России заём, повысила пошли-
ны на русский хлеб, в то же время для вво-
за американского зерна в Германию были 
введены благоприятные условия. В ответ 
Россия ввела новый («максимальный») 
тариф, повысивший существующие пош-
лины в 2 раза, который был применен в от-
ношении немецких продуктов обрабаты-
вающей промышленности. Взаимная санк-
ционная политика нарастала ступенча-
то, на основе зеркального реагирования 
другой стороны. Был заключен договор 
о русско-французском союзе (1891—1894). 
В 1887 г. французское правительство 
предоставило России крупные кредиты. 
В 1891 г. во время визита французской 
эскадры в Кронштадт царь лично посетил 
французский флагман «Marengo». Фран-
ция признала заслуги Александра III: глав-
ный мост через р. Сену в Париже назван 
в честь Александра III (Мост Александ-
ра III, соединяющий Большой Дворец и 
Музей Армии). Все это было неприятным 
сюрпризом для Бисмарка, ушедшего в от-
ставку в 1890 г.

В Средней Азии после присоединения 
к России при Александре II Казахстана, 
Кокандского ханства, Бухарского эмира-
та, Хивинского ханства продолжалось при-
соединение туркменских племён. При Алек-
сандре III территория Российской импе-
рии увеличилась ещё на 430 тыс. км². 
Это вызывало озабоченность Великобри-
тании. В военном столкновении победу 
одержали русские войска, это заставило 
Великобританию в 1885 г. подписать со-
глашение о создании русско-английских 
военных комиссий для определения окон-
чательных границ России и Афганистана. 
В конце XIX в. на Дальнем Востоке нача-
лась экспансия Японии. В 1876 г. япон-
цы захватили часть Кореи. Это в 1894 г. 
привело к войне между Японией и Кита-
ем, а затем к соперничеству с Россией из-
за Ляодунского полуострова и других тер-
риторий Кореи и к русско-японской вой-
не. Но из-за отсутствия дорог и слабости 
военных сил на Дальнем Востоке Россия 
не была готова к военным столкновени-
ям. В 1891 г. Россия начала строительство 
Великой Сибирской магистрали — же-
лезнодорожной линии Челябинск—Омск-
Иркутск—Хабаровск—Владивосток (око-
ло 7 тыс. км), которая должна была свя-
зать Дальний Восток с Москвой и Пе-
тербургом. 

Одной из особенностей Александ-
ра III во внутренней политике было его 
повышенное внимание к культуре, хотя 
он не любил жить в Зимнем дворце. Боль-
шие средства им расходовались на при-
обретение предметов искусства. Алек-
сандр III в молодости обучался рисова-
нию у профессора живописи Н.И. Тихо-
бразова, позже возобновил занятия, про-
должив рисовать вместе с женой Марией 
Федоровной под руководством академи-
ка А.П. Боголюбова. После восшествия 
на престол из-за загруженности делами 
император оставил занятия художества-
ми, сохранив на всю жизнь любовь к ис-
кусству. Он также был страстным коллек-
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ционером. Гатчинский замок превратился 
буквально в склад бесценных сокровищ. 
Приобретения Александра — картины, 
предметы искусства, ковры и тому подоб-
ное — уже не помещались в галереях Зим-
него, Аничкова и других дворцов. Собран-
ная Александром III обширная коллек-
ция картин, графики, предметов декора-
тивно-прикладного искусства, скульптур 
после его смерти была передана в учреж-
денный российским императором Нико-
лаем II в память о своём родителе Рус-
ский музей. Александр III играл на тром-
боне и баритон-геликоне (разновидность 
саксгорна). Будучи ещё цесаревичем, за-
казал композитору Н.А. Римскому-Кор-
сакову концерт для тромбона с оркест-
ром. Держал духовой оркестр, в котором 
играл раз в неделю всю жизнь. Его сын 
(император Николай II) своим указом от 
13(25) апреля 1895 г. создал в Петербур-
ге Русский Музей Императора Александ-
ра III (открыт 7 (19) марта 1898 г.), а 31 мая 
(13 июня) 1912 г. был открыт Музей изящ-
ных искусств имени императора Алек-
сандра III при Императорском Москов-
ском университете.

Продвижение Александра III в воен-
ных чинах: от прапорщика (26.II/09.III.
1852) до генерала от кавалерии (30.VIII/
11.IX.1874). Его свитские звания: фли-
гель-адъютант (30.VIII/11.IX.1862), сви-
ты Его Императорского Величества гене-
рал-майор (30.VIII/11.IX.1865), генерал-
адъютант (17/29.IV.1868). Награжден рос-
сийскими орденами: Святого апостола 
Андрея Первозванного (1845), Святого 
Александра Невского (1845), Святой Ан-
ны 1-й ст. (1845), Белого Орла (1845), 
Святого Владимира 4-й ст. (1864), Свято-
го Станислава 1-й ст. (1865), Святого Вла-
димира 2-й ст. (1870), Святого Владими-
ра 1-й ст. с мечами (1877), Святого Геор-
гия 2-й ст. (1877), а также медалями и 
знаками отличия, многими иностранны-
ми наградами.

Современники характеризуют Алек-
сандра III, как образцового семянина. 
В его семье все дети получали домашнее 
воспитание: Николай (06(18) мая 1868 — 
17 июля 1918), Александр (26 мая (7 июня) 
1869 — 20 апреля (2 мая) 1870), Геор-
гий (27 апреля (9 мая) 1871 — 28 июня 
(10 июля) 1899 года), Ксения (25 марта 
(6 апреля) 1875 — 20 апреля 1960). Ми-
хаил (22 ноября (4 декабря) 1878 — 13 июня 
1918). Ольга (1 (13) июня 1882 — 24 ноя-
бря 1960).

Здоровье Александра III было повреж-
дено в результате крушения царского по-
езда 17(29) октября 1888 г. у станции Бор-
ки, в 50 километрах от Харькова. Семь 
вагонов оказались разбитыми. Царская 
семья, находившаяся в вагоне-столовой, 
осталась цела. При крушении обвалилась 
крыша вагона; Александр, как говорили, 
удерживал её на своих плечах до тех пор, 
пока не прибыла помощь. После жалоб 
императора на боли в пояснице его осмот-
рел профессор В.Ф. Грубе, он диагности-
ровал начало болезни почек. Частое ухуд-
шение здоровья осложнилось зимой 1894 г. 
после простуды. Затем — во время охоты 
в Беловежье состояние здоровья стало 
критическим, к нему срочно прибыл бер-
линский профессор Эрнст Лейден. Под-
твердился ранее поставленный диагноз: 
нефрит — острое воспаление почек. По его 
настоянию врачей императора отправи-
ли в Крым, в Ливадию. 21 сентября (3 ок-
тября) 1894 г. императорская семья при-
ехала в Ливадийский дворец. 

20 октября (1 ноября) 1894 г. Алек-
сандр III умер. Тело было перенесено 
в Ялту и морем доставлено в Севастополь 
на крейсере 1-го ранга Память Меркурия; 
далее по железной дороге проследовало 
через Москву в Санкт-Петербург, куда 
было доставлено 1 ноября того же года 
и положено в Петропавловском соборе. 
Отпевание в том же соборе 7 ноября со-
вершил сонм иерархов российской церк-
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ви во главе с митрополитом Санкт-Пе-
тербургским Палладием (Раевым). Пос-
ле октября 1917 г. память об императоре 
Александре III была стёрта, установлен-
ные ему в Российской империи памятни-
ки демонтированы. Лишь во Франции 
сохранились топонимы, напоминающие 
о роли Александра III в заключении фран-
ко-русского союза. В конце 1990-х гг. на-
чалось воссоздание (и создание новых) 
монументов этого монарха. В 2017 г. Пре-
зидент России Владимир Путин открыл 
памятник Александру III в парке Лива-
дийского дворца.

GRAND PRINCE ALEKSANDR 
ALEKSANDROVICH (EMPEROR 
ALEXANDER III) During Alexander’s 
reign Russia fought no major wars, for which 
he was styled «The Peacemaker» (Miro-
tvorets). He was highly conservative car-
ried out the policy of counter-reforms, 
as well as the Russifi cation of the natio-
nal suburbs. He concluded a Franco-Rus-
sian union. 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
АЛЕКСАНДР НИКО-
ЛАЕВИЧ (император 
АЛЕКСАНДР II) 17(29).IV.
1818—01.III.1881. Род. в Мо-
скве. Почетный член РАН 
(29.XII.1826). Государст-
венный деятель. Император 

Всероссийский, Царь Польский и Вели-
кий князь Финляндский (1855—1881) из 
династии Романовых. Старший сын сна-
чала великокняжеской, а с 1825 г. импе-
раторской четы Николая Павловича и 
Александры Фёдоровны. Проводник ши-
рокомасштабных реформ в России. Удо-
стоен особого эпитета в русской дореволю-
ционной и болгарской историографии — 
«Освободитель» (в связи с отменой кре-
постного права по манифесту 19 февраля 
(3 марта) 1861 г. и победой в Русско-ту-
рецкой войне 1877—1878 гг.). Единствен-

ный уроженец Москвы, стоявший во главе 
России с 1725 г.

Александр получил домашнее образо-
вание под личным надзором своего отца. 
Первыми воспитателями были: с 1825 г. — 
полковник К.К. Мердер, с 1827 г. — гене-
рал-адъютант П.П. Ушаков, с 1834 г. — ге-
нерал-адъютант Х.А. Ливен, наставником 
(с обязанностью руководства всем про-
цессом воспитания и образования и пору-
чением составить «план учения») и учи-
телем русского языка с 1825 г. — надвор-
ный советник В.А. Жуковский. В его обу-
чении принимали участие протоиереи 
Г.П. Павский и В.Б. Бажанов (Закон Бо-
жий), М.М. Сперанский (законодательст-
во), К.И. Арсеньев (статистика и история), 
Е.Ф. Канкрин (финансы), Ф.И. Бруннов 
(внешняя политика), Э.Д. Коллинз (фи-
зико-математические науки), К.Б. Трини-
ус (естественная история), Г.И. Гесс (тех-
нология и химия). 

22 апреля (4 мая) 1834 г. в большой 
церкви Зимнего дворца состоялось при-
ведение к присяге цесаревича Александ-
ра. Затем он был введён своим отцом в со-
став основных государственных инсти-
тутов империи: в Сенат (1834), в Святей-
ший Правительствующий Синод (1835), 
в Государственный совет (1841), в Ко-
митет Министров (1842). Генерал-майор 
(1836). Полный генерал (1844). Коман-
довал гвардейской пехотой. С 1849 г. — 
начальник военно-учебных заведений, 
председатель Секретных комитетов по кре-
стьянскому делу 1846 и 1848 гг. Во время 
Крымской войны 1853—1856 гг. с объяв-
лением Петербургской губернии на воен-
ном положении командовал всеми вой-
сками столицы. Имел звание генерал-адъю-
танта, входил в состав Главного штаба Его 
Императорского Величества, был атама-
ном всех казачьих войск; числился в со-
ставе ряда элитных полков, в том числе 
Кавалергардского, лейб-гвардии Конного, 
Кирасирского, Преображенского, Семё-
новского, Измайловского. Являлся канц-
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лером Александровского университета, 
доктором права Оксфордского универси-
тета, Санкт-Петербургской медико-хирур-
гической академии, Общества поощре-
ния художников, Санкт-Петербургского 
университета.

Посещение им в 1837 г. 29 губерний 
Европейской части, Закавказья и Запад-
ной Сибири, а затем визит в 1838—1839 гг. 
в европейские страны закрепили знания, 
полученные им при прохождении обуче-
ния с профессорами в Петербурге. После 
вступления на престол (в день кончины 
своего отца 18 февраля (2 марта) 1855 г.) 
его подготовка потребовалась для реше-
ния сложных внутри- и внешнеполити-
ческих вопросов (крестьянский, восточ-
ный, польский и другие) и упорядочива-
ния государственных финансов (расстро-
енных Крымской войной, в ходе которой 
Россия оказалась в международной изо-
ляции). По случаю коронации были да-
рованы льготы и послабления ряду кате-
горий подданных, в частности, — декаб-
ристам, петрашевцам, участникам поль-
ского восстания 1830—1831 гг. Реформы 
Александра II получили название «вели-
ких реформ». Основные из них следующие: 
ликвидация военных поселений (1857), 
отмена крепостного права (1861), финан-
совая реформа (1863), реформа высше-
го образования (1863), земская и судеб-
ная реформы (1864), реформа городского 
самоуправления (1870), реформа средне-
го образования (1871), военная реформа 
(1874). Была введена всеобщая воинская 
повинность, учреждены земства. Его ре-
формы расчистили дорогу для развития 
капитализма в России, расширили гра-
ницы гражданского общества и правово-
го государства, однако не были доведе-
ны до конца.

Во внешней политике его активность 
соответствовала традиционной для Рос-
сии географии интересов. Заключил Па-
рижский мирный договор (III.1856) на ус-
ловиях, которые в создавшейся ситуации 

после Крымской войны были не самыми 
плохими (в Англии были сильны настрое-
ния продолжать войну до полного разгро-
ма и расчленения Российской империи). 
Весной 1856 г. посетил Гельсингфорс (Ве-
ликое княжество Финляндское), где вы-
ступил в университете и сенате, затем 
посетил Варшаву и Берлин. Встречался 
с прусским королём Фридрихом Виль-
гельмом IV (брат его матери), с которым 
тайно скрепил «двойственный союз», про-
рвав таким образом внешнеполитиче-
скую блокаду России. Новое польское на-
ционально-освободительное восстание на 
территории Царства Польского, Литвы, 
Белоруссии и Правобережной Украины 
разгорелось 22 января (3 февраля) 1863 г.; 
к маю 1864 г. восстание было подавлено 
русскими войсками. В рамках кампании 
по усилению надзорных органов и руси-
фикации приостановил печатание на ук-
раинском языке литературы религиозной, 
учебной и предназначенной для началь-
ного чтения; при нем произошло выселе-
ние в Османскую Империю части севе-
рокавказских племен (преимущественно 
черкесских) с побережья Чёрного моря 
(1863—1867). В то же время значительная 
часть евреев (купцы, ремесленники, вра-
чи, юристы, выпускники университетов 
и др.) получила право беспрепятственно 
расселяться по территории России. 

При Александре II расширен Госу-
дарственный совет (включал в основном 
крупных вельмож и чиновников) и созда-
на «Общая комиссия» (съезд) с возмож-
ным участием представителей от земств. 
Этим предполагалось ограничить само-
державную власть в пользу органов с ог-
раниченным представительством. Автора-
ми данного «конституционного проекта» 
был министр внутренних дел Лорис-Ме-
ликов, министр финансов Абаза и воен-
ный министр Милютин (эти планы были 
отменены сразу после вступления на трон 
Александра III).
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В царствование Александра II про-

должилось расширение Российской им-
перии. К России были присоединены 
Средняя Азия, Северный Кавказ, Даль-
ний Восток, Бессарабия, Батуми. В об-
ществе не было единого мнения о целесо-
образности территориального расшире-
ния страны. Победы в Кавказской вой-
не были одержаны в первые годы его цар-
ствования. В 1865—1881 гг. в состав Рос-
сии вошла большая часть Туркестана. 
В 1871 г. Россия восстановила свои права 
на Чёрном море, добившись отмены зап-
рета держать там свой флот. В связи с вой-
ной в 1877 г. в Чечне и Дагестане произо-
шло крупное восстание, которое было же-
стоко подавлено. Провел военную кампа-
нию с Османской империей (1877—1878).

В 1876—1877 гг. Александр II за-
ключил секретное соглашение с Австрией 
в связи с русско-турецкой войной, след-
ствием которого стал Берлинский трак-
тат (1878), нарушивший баланс в сре-
де балканских народов. В 1867 г. Аляска 
(Русская Америка) была продана Соеди-
нённым Штатам. Был подписан Санкт-
Петербургский договор 1875 г. о пере-
даче Японии всех Курильских островов 
в обмен на Сахалин. В 1858 г. Россия за-
ключила с Китаем Айгунский договор, 
а в 1860 г. — Пекинский договор, по кото-
рым Россия получила обширные террито-
рии Забайкалья, Хабаровского края, зна-
чительную часть Маньчжурии, включая 
Приморье («Уссурийский край»).

В 1859 г. основан Палестинский ко-
митет (позже преобразован в Император-
ское православное палестинское общест-
во). В 1861 г. возникла Русская духовная 
миссия в Японии. Отказом от аннексии 
и русской колонизации северо-восточ-
ного берега Папуа — Новой Гвинеи вос-
пользовались Австралия и Германия, раз-
делившие между собой эти территории.

Продвижение Александра II в воен-
ных чинах: от корнета гвардии (17(29) ап-
реля 1825) до генерала-фельдмаршала 

(30 апреля (12 мая) 1878). Награжден рос-
сийскими орденами: Святого апостола 
Андрея Первозванного (1818), Святого 
Александра Невского (1818), Святой Анны 
1 ст. (1818), Белого орла (Царство Поль-
ское, 1829), Святого Георгия 4 ст. за уча-
стие «в деле против кавказских горцев» 
(1850), Святого Станислава 1 ст. (1865), 
Святого Георгия 1 ст. по случаю 100-ле-
тия учреждения ордена (1869), Благо-
родной Бухары — первый награждённый 
этим орденом (Бухарский эмират, 1881), 
а также медалями и знаками отличия, 
многими иностранными наградами.

Росло недовольство народа. Это про-
явилось в расширении терроризма, кото-
рый приобрел массовый характер. В 1866 г. 
была предпринята первая попытка убий-
ства Александра II (стрелял Д. Карако-
зов). В другой раз — С.Н. Халтуриным 
5(17) февраля 1880 г. был произведён 
взрыв на первом этаже Зимнего дворца 
(император не пострадал). Для охраны 
государственного порядка и борьбы с ре-
волюционным движением 12(24) февра-
ля 1880 г. была учреждена Верховная рас-
порядительная комиссия во главе с либе-
рально настроенным графом Лорис-Ме-
ликовым. Однако, принятые меры не пре-
дотвратили трагедии. Император скон-
чался после теракта 1(13) марта 1881 г., 
произошедшего на набережной Екатери-
нинского канала в Петербурге от взрыва 
бомбы (второй в ходе покушения), бро-
шенной под его ноги народовольцем Иг-
натием Гриневицким. 7 марта его тело 
торжественно перенесено в Петропавлов-
ский собор Петербурга. Отпевание 15 мар-
та возглавил митрополит Санкт-Петер-
бургский Исидор (Никольский) в сослу-
жении прочих членов Святейшего Синода 
и сонма духовенства.

Взгляды современных историков на 
эпоху Александра II подвергались резким 
изменениям под влиянием господствую-
щей идеологии, и не являются устояв-
шимися. Оценки некоторых его реформ 



А.И. Мелуа. Академия наук. Биографии. Том 3640
противоречивы. Очевиден его «вклад» 
в начавшийся с начала 1860-х гг. в Рос-
сии экономический кризис. Но быстро 
развивающийся железнодорожный транс-
порт заложил на многие десятилетия ос-
нования для ускорения освоения новых 
территорий и развития существующих го-
родов. Ухудшение экономического поло-
жения страны проявилось в затяжной де-
прессии, в деревне было несколько случа-
ев массового голода. Больших размеров 
достиг дефицит внешнеторгового баланса 
и государственный внешний долг (почти 
6 млрд руб.), что привело к расстройству 
денежного обращения и государственных 
финансов. Обострилась проблема корруп-
ции. В российском обществе образовался 
раскол и острые социальные противоре-
чия, которые достигли своего пика к кон-
цу царствования.

Имя императора Александра II свя-
зано также с историей летней резиденции 
последних российских императоров — 
Ливадии. В 1860 г. имение выкуплено 
вместе с заложенным парком, винным 
подвалом и виноградником в 19 гектаров 
у дочерей графа Потоцкого для супруги 
императора — Марии Александровны, ко-
торая страдала туберкулёзом и по реко-
мендации врачей должна была поправлять-
ся целебным воздухом Южного берега 
Крыма. В Крым был приглашён придвор-
ный архитектор И.А. Монигетти, были 
отстроены Большой и Малый Ливадий-
ские дворцы. С тех пор в каждое десяти-
летие ливадийской истории здесь про-
исходили события и встречи, влиявшие 
на судьбы мира. 

Некоторые темы из жизни императо-
ра могут казаться мелкими и частными, 
но они дополняют его образ, раскрывают 
личность этого незаурядного граждани-
на России. Александр II был особо страст-
ным любителем охоты; в 1860 г. на такую 
охоту в Беловежскую пущу были пригла-
шены представители правящих домов Ев-
ропы. Под его патронажем в 1862 г. было 

создано Московское охотничье общество 
имени Александра II. Страдая от астмы, 
занимался спортом, поддерживал деятель-
ность социальных и общественных орга-
низаций. Император внёс вклад в попу-
ляризацию в России катания на коньках. 
Из личных средств он пожертвовал в 1880 г. 
1 млн руб. на устройство больницы в па-
мять императрицы.

16 (28) апреля 1841 г. в Соборной 
церкви Зимнего дворца Александр Нико-
лаевич сочетался браком с Великой княж-
ной Марией Александровной, дочерью 
великого герцога Людвига II Гессенского, 
именовавшейся до принятия ею правосла-
вия принцессой Максимилианой Виль-
гельминой Августой Софьей Марией Гес-
сен-Дармштадтской. 5 (17) декабря 1840 г. 
принцесса, восприняв миропомазание, пе-
решла в православие и была наречена но-
вым именем — Марией Александровной, 
а по обручении с Александром Николае-
вичем 6 (18) декабря 1840 г. стала имено-
ваться Великой княжной с титулом Им-
ператорского Высочества. Александр II 
и Мария Александровна прожили в бра-
ке почти 40 лет, и долгие годы брак был 
счастливым. У супругов родились восемь 
детей: Александра (1842—1849), Нико-
лай (1843—1865), Александр III (1845—
1894), Владимир (1847—1909), Алексей 
(1850—1908), Мария (1853—1920), Сергей 
(1857—1905), Павел (1860—1919). В 1866 г. 
сблизился и стал встречаться в Летнем са-
ду с 18-летней княжной Екатериной Ми-
хайловной Долгоруковой (1847—1922), ко-
торая поселилась в Зимнем дворце и роди-
ла императору внебрачных детей: светлей-
ший князь Георгий Александрович Юрь-
евский (1872—1913), светлейшая княжна 
Ольга Александровна Юрьевская (1873—
1925), Борис (1876—1876), посмертно уза-
конен с присвоением фамилии «Юрьев-
ский», светлейшая княжна Екатерина Алек-
сандровна Юрьевская (1878—1959). Пос-
ле смерти жены, не дожидаясь истечения 
годичного траура, Александр II заключил 
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морганатический брак с княжной Долго-
руковой, получившей титул светлейшей 
княгини Юрьевской. 

Память об Александре II была уве-
ковечена во многих городах Российской 
империи и Болгарии путём установки па-
мятников; после октября 1917 г. боль-
шинство из них были снесены. Сохрани-
лись в неприкосновенности памятники 
в Софии и Хельсинки. Отдельные мону-
менты были воссозданы после 1991 г. 
На месте гибели императора от рук тер-
рористов построен храм Спаса на Крови. 

GRAND PRINCE ALEKSANDR NI-
KOLAYEVICH (EMPEROR ALE-
XANDER II) He went down in the an-
nals of history as large-scale reforms imp-
lementer. He was awarded a special epi-
thet in the Russian prerevolutionary and 
Bulgarian historiography — «Liberator» 
(in connection with the emancipation 
of serfs by the Manifesto of 1861 and vic-
tory in the Russian-Turkish War (1877—
1878)). He was killed because of a ter-
rorist act organized by the secret revo-
lutionary organization Narodnaya Volya 
(People’s Will). 
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ПОЯСНЕНИЯ  ИЗДАТЕЛЯ
Статьи в энциклопедии расположены согласно 

русскому алфавиту с использованием списка членов 
РАН, опубликованного на официальном сайте РАН 
www.ras.ru. В тех случаях, когда издателем замечены 
несоответствия между фамилией на сайте и написа-
нием фамилии ученого в архивных документах и/или 
в зарубежных источниках, то в данном издании статья 
может быть размещена дважды: первый раз — по ал-
фавиту так, как она указана на сайте (но вместо пол-
ного текста статьи печатается рекомендация, отсылаю-
щая читателя к другому тому), во второй раз — в том 
томе, в котором по алфавиту должна быть статья с пра-
вильным написанием фамилии.

Фамильные приставки (ван, фон и др.) в неко-
торых мировых именных формулах — составляющие 
и неотъемлемые части фамилии. Обычно пишутся от-
дельно от основного фамильного слова, но иногда и 
сливаются с ним.

Поясним это на примере члена Академии наук 
Ван Свитена Герарда. Его правильная фамилия Свитен, 
но на сайте РАН он указан в списке на букву В. Поэто-
му первый раз его фамилия размещена в томе на букву 
В (но с указанием, что полную биографию следует чи-
тать в томе на букву С — по фамилии Свитен), а затем 
в томе на букву С печатается его полная биография.

Здесь издатель использует рекомендации соста-
вителей Энциклопедического Словаря Брокгауза и Еф-
рона относительно применения фамильных приставок: 
«Те голландские имена с приставкой Ван-, Ван-де, Ван-
ден или Ван-дер, которые не вошли в число слов, начи-
нающихся со слога Ван-, следует искать под буквами, 
с которых начинается самое имя.».

Аналогично и с другими фамильными пристав-
ками.

Статьи о великих князьях печатаются в томе 
на букву В.

Некоторые из фамилий ученых – граждан других 
стран – из-за различий в применении транслитерации 
могут отличаться в написании на русском языке у раз-
личных авторов. Варианты таких фамилий будут при-
ведены в последнем томе данной серии.

Пояснения издателя печатаются в каждом томе 
на последней странице. Пояснения включают замеча-
ния и рекомендации, появляющиеся по мере подготов-
ки к печати томов. В последнем томе издания будут по-
мещены более подробные пояснения для читателей, 
а также различные классификаторы ко всему своду фа-
милий членов Академии наук и поправки, поступив-
шие к тому времени к издателю.
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