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К читателям

Дорогие друзья!
2010 год для нас – юбилейный. 19 октября 2010 г. исполняется ровно 90 лет со дня основа-

ния Уральского государственного университета. 
90 лет – солидный возраст для человека, однако по меркам университетским мы еще моло-

ды и динамичны. Недаром в 2009-м УрГУ стал единственным из уральских вузов, который во-
шел в рейтинг ведущих университетов мира по версии газеты «The Times», а в 2010-м заметно 
в нем продвинулся. В марте юбилейного года наша команда на студенческом чемпионате мира 
по программированию в Харбине получила бронзовую медаль, обойдя Стэнфорд, Массачусет-
ский технологический институт и других мировых лидеров. 

2010 год для нас юбилейный еще и потому, что 65 лет назад – вскоре после великой 
Победы – университет вернул себе первоначальное имя Уральского. Ведь в 1930-е гг. УрГУ 
столкнулся с нехваткой специалистов и тяготами разрухи: он поменял имя с Уральского на 
Свердловский, его реорганизовывали и дробили на части, из которых впоследствии роди-
лись многие вузы столицы Урала. В послевоенные годы – годы оптимизма, «оттепели» и 
бурного научного прогресса – наш университет словно родился заново, став таким, каким 
мы его знаем и любим сегодня. 

Именно тогда, в годы послевоенного энтузиазма и в пришедшую на смену им эпоху научно-
технической революции, сложились наши научные школы и исследовательские коллективы, 
которые сегодня представлены уже четвертым поколением специалистов. Сохраняя преиму-
щества и традиции классического фундаментального образования, УрГУ гармонично объеди-
няет естественно-научные и гуманитарные направления – «физиков» и «лириков». Сегодня 
ученые Уральского университета лидируют в регионе по числу привлеченных средств гранто-
вых программ, достойно представляют Россию в мировых индексах цитирования. 

Самым ценным «активом» университета являются составляющие университетское сообще-
ство люди – преподаватели, исследователи, сотрудники, выпускники и студенты. Именно они 
определяют лицо Уральского университета. От того, какие знания и умения мы сможем пере-
дать будущим администраторам и ученым, предпринимателям и политикам, которые сегодня 
учатся в университете, зависит завтрашний день Урала и всей России. Мы стремимся обеспе-
чить высокое качество образования с помощью интеграции теории и практики, используя со-
временные лаборатории, исследовательские центры, уникальные коллекции научной литера-
туры. УрГУ активно взаимодействует со своими партнерами – предприятиями сектора реаль-
ной экономики, школами и вузами, общественными организациями и, конечно же, с Уральским 
отделением Российской академии наук.

Сегодня главная задача университета – оставаясь аккумулятором и транслятором научных 
знаний, исследовательского опыта, культурных ценностей, вновь и вновь отвечать на вызовы 
эпохи, подтверждая свое соответствие высоким требованиям, которые постоянно предъявля-
ет университетскому сообществу неумолимо меняющееся время. Но оно же открывает для нас 
и новые горизонты.



Ускоряющаяся интеграция российских вузов в мировое образовательное пространство 
означает серьезную проверку на прочность. Создание в Екатеринбурге нового федерально-
го университета, призванного объединить научный и образовательный потенциал УрГУ, Ураль-
ского государственного технического университета – УПИ и Уральского отделения РАН, по-
зволит нам подняться на мировой уровень подготовки специалистов. За 90 лет своей богатой 
истории Уральский университет вплотную подошел к этому уровню, однако подняться на вер-
шину можно только вместе с партнерами, поддерживая и усиливая друг друга. Тогда нам не бу-
дут страшны ни глобальная финансовая и экономическая нестабильность, ни последствия де-
мографической «ямы» в России начала 1990-х.

Выйдя на новый уровень, УрГУ, без сомнения, сохранит все лучшее из своей 90-летней 
истории: преемственность научных школ, качество образования, традиции богатой культур-
ной и социальной жизни, профессионализм и сплоченность университетской корпорации, от-
крытость обществу, международные связи. Мы, как и прежде, будем стремиться к новому, бу-
дем добиваться поставленных целей, будем становиться лучше и ярче. Нам было, есть и будет, 
чем гордиться!

90 лет Уральский университет уверенно шагает по дороге развития – нога в ногу с теми 
людьми, которые делили и делят с alma mater все радости и все тяготы этого непрерывного 
движения. Таких людей много – десятки тысяч! К сожалению, ни одна книга не способна вме-
стить их профессиональный и социальный опыт. На страницах этого юбилейного издания в 
биографиях нескольких сотен достойных людей – профессоров, деканов, заведующих кафе-
драми – отражена судьба Уральского государственного университета, представлены яркие ее 
фрагменты. По этим биографиям можно восстановить историю того или иного факультета, ка-
федры, лаборатории, экспедиции, по ним можно судить о различных периодах жизни страны и 
нашего вуза. Взятые вместе, они не только рисуют картину прошлого и настоящего универси-
тета, но и позволяют прогнозировать его будущее.

И еще одно, не менее важное: представленные биографии создают собирательный об-
раз университетского человека. Это человек творческий, добирающий информацию на ходу, 
а следовательно, самосовершенствующийся. Он всегда устремлен в завтрашний день и живет 
по провозглашенному Декартом правилу: «Мыслю, значит, существую». Ему всегда интересны 
мир, движение, знание, жизнь.

Университет – светлый храм, гордо вознесший свои колонны из прошлого в будущее.
Университет для нас – это развитие и общение, корпоративность и свободолюбие, инфор-

мация и коммуникации, рассудочность и мечтательность.
Университет для нас – это мы, живущие в нем, а также наши предшественники и те, кто при-

дет вслед за нами…

С 90-летием, Уральский университет!
Тебе и твоим людям посвящается эта книга – книга о славном пути просвещения!

Ректор УрГУ        Д. В. Бугров
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АГЕЕВ
Александр Леонидович

Родился 4 сентября 1956 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1997).
После окончания математико-механи-

ческого факультета Уральского универси-
тета (1978) по специальности «Математи-
ка» работал в Институте математики и ме-
ханики УрО РАН, где закончил заочную аспи-
рантуру (1979–1983). Занимал должности от 
стажера-исследователя до ведущего науч-
ного сотрудника (2010), был заместителем 
директора института по науке (1999–2004).

Принадлежит к уральской научной шко-
ле некорректных задач, созданной выда-
ющимся российским математиком членом-
корреспондентом АН СССР В. К. Ивано-
вым, ученик известного специалиста по 
некорректно поставленным задачам члена-
корреспондента РАН В. В. Васина. Особен-
ность стиля научной работы А. Л. Агеева – 
сочетание решения конкретных приклад-
ных проблем с теоретическим исследовани-
ем возникающих при этом трудностей. В со-
трудничестве с группами ученых из России, 
Италии, Франции, Германии им разрабаты-
вались алгоритмы, методика расчетов и про-
граммная реализация таких прикладных за-
дач, как обработка данных дифракционных, 
EXAFS, ELFS и мессбауэровских спектров с 
целью расшифровки структуры аморфных 
материалов, твердых расплавов и радиоак-
тивных химических комплексов; зондирова-
ние ионосферы; обработка радиолокаци-

онных и гидролокационных изображений с 
целью повышения контрастности. А. Л. Аге-
евым, в частности, были опубликованы тео-
ретические работы по следующим направ-
лениям: регуляризирующие алгоритмы для 
спектральных задач; решение нелинейных 
операторных уравнений 1-го рода с конеч-
номерной нелинейностью; регуляризующие 
алгоритмы локализации особенностей.

Автор более 90 научных работ, в том 
числе русского и английского изданий мо-
нографий по некорректно поставленным 
задачам (совместно с В. В. Васиным). Под-
готовил двух кандидатов наук. 

А. Л. Агеев преподавал в Уральском по-
литехническом институте (позднее – Ураль-
ский государственный технический универ-
ситет – УПИ; 1995–2001, кафедра приклад-
ной математики). 

С 1999 г. по настоящее время работает в 
Уральском университете на кафедре вычис-
лительной математики. В течение многих 
лет вел активную работу со школьниками. 

Соч.: Методы решения неустойчивых за-
дач. Свердловск, 1989; III-Posed Problems with 
a Priori Information. Utrecht : VSP, 1995 (в со-
авт. с В. В. Васиным); Anomalous X-Ray Scatter-
ing Study of Amorphous Alloys // Nuclear Instru-
ment and Methods in Physics Research. A. 1989. 
Vol. 282. P. 646–650 (в соавт.); Регуляризован-
ный спектральный анализ и решение уравнений 
1-го рода // Изв. вузов : Математика. 1995. Т. 11. 
С. 3–16; Algorithm of Parameter Correction for 
Solving the Inverse Problem of Massbauer Spec-
troscopy // Nucl. Instr. Meth. B. 1996. Vol. 108. 
P. 417–424 (в соавт.); Условные оценки устойчи-
вости в несимметричной проблеме собственных 
значений // Изв. вузов : Математика. 2001. Т. 472, 
№ 9. С. 3–12; Regularization Methods for Analysis 
of EXAFS Spectra of Chemical Complexes // J. Inv. 
and III-Posed Problems. 2007. Vol. 7, № 8. P. 767–
784 (в соавт.); О новом классе некорректно по-
ставленных задач // Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. 
№ 58. С. 24–42 (в соавт. с Т. В. Антоновой). 
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АЛЕКСАНДРОВ
Дмитрий Валерьевич

Родился 17 июня 1971 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(2005), профессор (2008).
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1997). 
С 1995 г. работает в Уральском уни-

верситете: стажер-исследователь (1995–
1997), младший научный сотрудник 
(1997–1999), старший научный сотрудник 
(с  1999) отдела математического модели-
рования и оптимального управления НИИ 
физики и прикладной математики Ураль-
ского университета; ассистент (1997–
2000), доцент (с 2000) кафедры математи-
ческой физики. 

Научные интересы связаны с изучением 
фазовых переходов в процессах кристал-
лизации и испарения вещества. Д. В. Алек-
сандровым решен ряд важных научных за-
дач, результаты этих исследований опубли-
кованы в самых престижных научных жур-
налах («Доклады Академии наук», «Жур-
нал экспериментальной и теоретической 
физики», «Кристаллография», «Расплавы», 
«Journal Fluid Mechanics», «Journal Crystal 
Growth», «Int. Journal Heat and Mass Trans-
fer», «Acta Materialia, Physica A» и др.). 
В 2004 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Зарождение и динамика двухфазной 
зоны в процессах направленного затверде-
вания».

В 2005, 2006 и 2008 гг. проводил на-
учные исследования в Тангайском уни-

верситете (Tunghai University) на Тайва-
не; в 2008 г. также занимался совместной 
научно-исследовательской работой с не-
мецкими коллегами в Институте физики ма-
териалов (г. Кельн). 

В 2004–2009 гг. являлся руководителем 
четырех грантов Российского фонда фун-
даментальных исследований, двух грантов 
Президента РФ и четырех государственных 
контрактов на проведение научных иссле-
дований.

Автор 135 научных трудов, в том числе 
трех монографий, опубликованных изда-
тельством «Begell House Inc.» (Нью Йорк), и 
трех учебных пособий. 

Под руководством Д. В. Александро-
ва защищены три кандидатские диссерта-
ции.

На математико-механическом факульте-
те Уральского университета читает лекци-
онные курсы «Физика», «Механика сплош-
ных сред», «Дифференциальные уравне-
ния», «Теория вероятностей», «Математиче-
ская статистика», «Концепции современно-
го естествознания», спецкурсы «Аналити-
ческие методы механики сплошных сред», 
«Введение в механику сплошных сред», «Те-
пломассоперенос»; ведет практические за-
нятия по предметам «Физика», «Механика 
сплошных сред», «Уравнения математиче-
ской физики», «Дифференциальные урав-
нения».

Удостоен премии Уральского универ-
ситета за цикл работ «Структурообразова-
ние и эволюция межфазных фронтов в яв-
лениях физико-химической макрокинети-
ке» (2002). 

Соч.: Macrokinetics of Crystallization. N. Y.; 
Wallingford : Begell House, 2001 (в соавт. с 
Ю. А. Буевичем, В. В. Мансуровым); Hydrody-
namics : Examples and Problems. N. Y. ; Walling-
ford : Begell House, 2001 (в соавт. с Ю. А. Буеви-
чем, С. В. Захаровым); Heat Transfer in Dispersions. 
N. Y. ; Wallingford : Begell House, 2005 (в соавт. 
с Ю. А. Буевичем).
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АЛЬБРЕХТ
Эрнст Генрихович

(1937–2008)

Родился 13 августа 1937 г. в с. Голяжьем 
Брянской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1987), профессор (1988). 

После окончания Уральского универси-
тета по специальности «Механика» (1959) и 
аспирантуры по кафедре теоретической ме-
ханики (1962) до 2008 г. работал в универ-
ситете. 

В 1963–1965 гг. был заместителем дека-
на математико-механического факультета, в 
1976–1979 гг. – деканом. В 1971–2008 гг. за-
ведовал кафедрой прикладной математики, 
в 1989–2008 гг. – отделом математическо-
го моделирования и оптимального управле-
ния НИИ физики и прикладной математики 
Уральского университета.

Принадлежит к научной школе акаде-
мика Н. Н. Красовского, крупный специа-
лист в математической теории оптималь-
ных управляемых процессов. Автор более 
120 научных и научно-методических работ. 
Обладатель свидетельства об официаль-
ной регистрации программы для ЭВМ «Рас-
чет латентных характеристик наркоситуа-
ции». Результаты исследований Э. Г. Аль-
брехта получили широкое международное 
признание: он был участником ряда круп-
ных международных конгрессов и конфе-
ренций, на протяжении 30 лет активно со-
трудничал в реферативных математиче-
ских журналах США и ФРГ. Под руковод-

ством Н. Н. Красовского принимал актив-
ное участие в коллективных работах ка-
федры прикладной математики: в подго-
товке второго издания книги И. Г. Малки-
на «Теория устойчивости движения», ма-
териалов для монографии Н. Н. Красов-
ского «Теория управления движением». 
Э. Г. Альбрехт является соавтором учеб-
ных пособий «Лекции по теории стаби-
лизации» (1972) и «Методы оптимизации» 
(1993), автором ряда методических разра-
боток. Им подготовлено семь кандидатов 
наук, один из них стал доктором физико-
математических наук. 

В последние годы жизни совместно с со-
трудниками Института экономики РАН ак-
тивно занимался исследованиями в области 
математической экономики и моделирова-
ния социальных процессов в Уральском ре-
гионе.

Действительный член Международной 
академии наук о природе и обществе (1998), 
член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств (1998).

В 1989 г. Э. Г. Альбрехту была присужде-
на премия Уральского университета за луч-
шую научную работу.

Награжден медалью «Ветеран труда» 
и нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
России» (1997), Почетной грамотой губер-
натора Свердловской области (2005). 

Соч.: Об оптимальной стабилизации нели-
нейных систем // Прикладная математика и ме-
ханика. 1961. Т. 25, № 5; О наблюдении нели-
нейной управляемой системы в окрестности 
заданного движения // Автоматика и телеме-
ханика. 1964. Т. 25, № 7 (в соавт. с Н. Н. Кра-
совским); Об экстремальных стратегиях в не-
линейных дифференциальных играх // При-
кладная математика и механика. 1986. Т. 50, 
№ 3; Элементы математической теории управ-
ления и вариационного исчисления. Екатерин-
бург, 2007; Modelling of the Drug Situation De-
velopment in the Region // The International 
Collected Scientific Work by Economic Security’s 
Problem : Society, State and Region. Valencia ; 
Ekaterinburg, 2008.



12 Математика и механика

АНТОНОВ 
Николай Юрьевич

Родился 23 января 1972 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(2009). 
После окончания математико-

механического факультета Уральского уни-
верситета (1994) по специальности «Мате-
матика» работает в Институте математи-
ки и механики УрО РАН. В 1997 г. окончил 
аспирантуру при этом институте (научный 
руководитель – профессор Н. И. Черных). 
В 1998 г. защитил кандидатскую, в 2009 г. – 
докторскую диссертацию.

Сфера научных интересов – задачи, 
связанные с поведением на множестве 
полной меры частичных сумм тригономе-
трических рядов Фурье функций одной и 
нескольких переменных, в частности во-
просы сходимости почти всюду тригоно-
метрических рядов Фурье и смежные во-
просы. Полученные им глубокие резуль-
таты по сходимости почти всюду тригоно-
метрических рядов Фурье функций, удо-
влетворяющих определенным интеграль-
ным условиям, существенно усиливают 
известные результаты Карлесона, Ханта и 
Сьёлина.

Начиная с 1998 г. преподает на кафедре 
математического анализа и теории функ-
ций Уральского университета, читает ба-
зовые курсы «Математический анализ» и 
«Теория функций комплексного перемен-
ного». 

Соч.: Convergence of Fourier Series // East J. 
on Approx. 1996. Vol. 2, № 2. P. 187–196; О сходи-
мости почти всюду по кубам кратных тригономе-
трических рядов Фурье // Изв. РАН. Сер. Матема-
тика. 2004. Т. 68, № 2. С. 3–22. 

АРЕСТОВ 
Виталий Владимирович

Родился 16 июля 1943 г. в с. Большой Ка-
рай Саратовской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(1985), профессор (1991).

После окончания Саратовского универ-
ситета (1965) по специальности «Математи-
ка» и аспирантуры при Математическом ин-
ституте им. В. А. Стеклова АН СССР с 1968 г. 
работает в Институте математики и механи-
ки УрО РАН. Ученик профессора С. Б. Стеч-
кина.

С 1970 г. преподает в Уральском универ-
ситете, с 1991 г. заведует кафедрой матема-
тического анализа и теории функций. 

Один из ведущих лекторов математико-
механического факультета университе-
та. Читает общие курсы по математическо-
му анализу, теории функций вещественного 
и комплексного переменного и ряд специ-
альных курсов: по гармоническому анализу, 
приближению функций, оптимальному вос-
становлению операторов, дифференциаль-
ным свойствам функций.

Известный специалист в теории функ-
ций и теории некорректных задач. Имеет 
принципиальные результаты по наилучше-
му приближению операторов операторами 
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более простой структуры, в частности по 
наилучшему приближению неограниченных 
операторов ограниченными; по родствен-
ным задачам о наименьших константах в не-
равенствах между нормами производных 
дифференцируемых функций, о наилучшем 
приближении одного класса дифферен-
цируемых функций другим классом более 
гладких функций; по некорректной задаче 
оптимального восстановления значений не-
ограниченных операторов на элементах, за-
данных с ошибкой. 

Получил важные результаты по экстре-
мальным свойствам полиномов, среди них 
решение задачи о наименьшей констан-
те в неравенстве Бернштейна для триго-
нометрических полиномов в пространстве 
L

p
, 0 ≤ p < 1. Для исследования этой зада-

чи В. В. Арестовым был создан метод, ко-
торый породил ряд новых исследований и 
результатов. 

Интенсивно занимается исследовани-
ем экстремальных задач для положитель-
но определенных функций на многообра-
зиях. В частности, совместно с А. Г. Бабен-
ко им решена задача Дельсарта, связан-
ная с проблемой контактного числа четы-
рехмерного евклидова пространства, а со-
вместно с Е. Е. Бердышевой решена зада-
ча Турана для положительно определенных 
функций с носителем в  выпуклом много-
граннике, сдвиги которого покрывают ев-
клидово пространство. 

Научные исследования В. В. Арестова 
были поддержаны грантом ИНТАС и рядом 
грантов Российского фонда фундаменталь-
ных исследований.

Автор более 90 научных публикаций. 
Подготовил шесть кандидатов наук, двое 

из них защитили докторские диссертации.
Является председателем дисс  ертаци-

онного совета по защите докторских дис-
сертаций (специальность «Математиче-
ское моделирование, численные методы 
и комплексы программ») при Уральском 
университете и членом диссертационно-
го совета по защите докторских диссерта-
ций (специальность «Вещественный, ком-
плексный и функциональный анализ») при  

Институте математики и механики УрО 
РАН. 

Более двадцати лет входил в состав ред-
коллегии журнала РАН «Математические за-
метки»; в настоящее время является чле-
ном редколлегии международного журнала 
«East Journal on Approximations» и журна-
ла «Известия Уральского государственного 
университета» (серия «Математика, механи-
ка, информатика»). 

Член правления Уральского математиче-
ского общества. С 2007 по 2009 г. был его 
председателем. 

Получал государственную научную сти-
пендию для выдающихся ученых России 
(1998–2003). 

Награжден медалью «За трудовую до-
блесть» (1975), Почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской Федера-
ции (2002), нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации» (2006).

Соч.: Об интегральных неравенствах для 
тригонометрических полиномов и их про-
изводных // Изв. АН СССР. Сер. Математика. 
1981. Т.  45, № 1; Интегральные неравенства 
для алгебраических многочленов на единич-
ной окружности // Мат. заметки. 1990. Т. 48, 
вып. 4; Приближение неограниченных опера-
торов ограниченными и родственные экстре-
мальные задачи // Успехи мат. наук. 1996. Т. 51, 
вып. 6; О схеме Дельсарта оценки контактных 
чисел // Тр. Мат. ин-та РАН. 1997. Т. 219 (в со-
авт. с А. Г. Бабенко); The Turan Problem for a 
Class of Polytopes // East J. Approx. 2002. Vol. 8, 
№ 3 (в соавт. с Е. Е. Бердышевой); О тригономе-
трических полиномах, наименее уклоняющих-
ся от нуля // Докл. РАН. 2009. T. 425, № 6 (в со-
авт. с А. С. Менделевым). 
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АСАНОВ 
Магаз Оразкимович

Родился 18 февраля 1951 г. в г. Зырянов-
ске Восточно-Казахстанской обл. 

Кандидат физико-математических наук 
(1981), доцент (1987).

После окончания Уральского универси-
тета (1973) по специальности «Математи-
ка» и аспирантуры по кафедре математиче-
ского анализа (1976) работает в Уральском 
университете. С 1993 г. – декан математико-
механического факультета, с 1998 г. – заве-
дующий кафедрой математической эконо-
мики.

Научные интересы в 1970-е гг. были 
связаны с общей топологией (кардиналь-
ные инварианты пространств непрерыв-
ных функций). С 1980-х гг. занимается 
прикладными вопросами (автоматическое 
проектирование электронных устройств и 
дискретная оптимизация). 

Опубликовал более 30 научных и 
научно-методических работ.

В 1987 г. в составе авторского кол-
лектива награжден серебряной медалью 
ВДНХ СССР за создание системы автомати-
ческого проектирования печатных плат. 

В 1996 г. награжден премией Ураль-
ского университета за лучшую методиче-
скую работу (разработка и методическое 
обеспечение курса «Дискретная оптими-
зация»). Книга М. О. Асанова «Дискрет-
ная оптимизация» рекомендована в каче-
стве учебного пособия для математиче-
ских специальностей университетов. 

В 2004 г. вместе с В. А. Баранским и 
В. В. Расиным удостоен премии Уральско-
го университета за учебное пособие «Дис-
кретная математика: графы, матроиды, ал-
горитмы». 

М. О. Асанов входит в состав президиу-
ма Научно-методического совета по мате-
матике и механике Учебно-методического 
объединения университетов России. 

В 2005 г. удостоен премии Президента 
Российской Федерации в области образо-
вания. 

Участвовал в разработке концепции 
и создании организационной структу-
ры, учебно-методического и программно-
го обеспечения инновационной системы 
подготовки высококвалифицированных 
кадров в области информационных тех-
нологий, в построении системы организа-
ции творческих конкурсов по информати-
ке и программированию в России и за ру-
бежом. 

С 1998 г. является директором чет-
вертьфинальных соревнований командно-
го cтуденческого чемпионата мира по про-
граммированию. В 2001 и 2010 гг. команды 
студентов Уральского университета, воз-
главляемые М. О. Асановым, были награж-
дены бронзовыми медалями этого чемпи-
оната.

Награжден знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2003). 

Соч.: О пространстве непрерывных отобра-
жений // Изв. вузов : Математика. 1980. № 4; 
Развитие канального подхода в конструирова-
нии МЭА. Свердловск, 1987 (в соавт.); Дискрет-
ная оптимизация. 2-е изд. Екатеринбург, 1998; 
Дискретная математика: графы, матроиды, алго-
ритмы. М. ; Ижевск, 2001 (в соавт.).
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БАДКОВ
Владимир Михайлович

Родился 16 мая 1940 г. в г. Первомайске 
Одесской обл. Украинской ССР.

Доктор физико-математических наук 
(1996), профессор (2008).

Окончил Одесский государственный 
университет (1962).

С 1962 г. работает в Институте матема-
тики и механики УрО РАН: старший лабо-
рант (1962, 1963), младший научный сотруд-
ник (1963–1972); старший научный сотруд-
ник (1972–1996), ведущий научный сотруд-
ник (с 1996). С 1996 г. – профессор кафедры 
математического анализа и теории функций 
Уральского университета. 

Специалист по ортогональным полино-
мам. Получил равномерные асимптотические 
представления на всем множестве ортого-
нальности для обобщенных полиномов Яко-
би, ортогональных на окружности или на от-
резке, а также для тригонометрических. Ис-
следовал вопросы о сходимости рядов Фурье 
по указанным полиномам (равномерной, в 
среднем и почти всюду). Получил двусторон-
ние поточечные оценки (а иногда и равномер-
ные асимптотические представления) в тер-
минах функции Сегё для многочленов (и их 
производных), ортогональных на окружности 
с введенным автором весом, порядки особен-
ностей которого задаются конечными произ-
ведениями действительных степеней вогну-
тых модулей непрерывности. В ряде случа-
ев нашел порядки наилучших приближений 
алгебраическими многочленами (в среднем) 

соответствующей функции Сегё. Автор около 
100 научных работ.  

Читает спецкурсы «Ортогональные полино-
мы», «Асимптотические и аппроксимативные 
свойства ортогональных полиномов», «Гранич-
ные свойства аналитических функций».

Соч.: Аппроксимативные свойства рядов 
Фурье по ортогональным полиномам // Успехи 
мат. наук. 1978. Т. 33, № 4. С. 51–106; Прибли-
жение функций в равномерной метрике с сум-
мами Фурье по ортогональным полиномам // Тр. 
Мат. ин-та АН СССР. 1980. Т. 145. С. 20–62; Равно-
мерные асимптотические представления ортого-
нальных полиномов // Тр. Мат. ин-та АН СССР. 1983. 
Т. 164. С. 6–36; Асимптотические и экс-
тремальные свойства ортогональных по-
линомов при наличии особенностей 
у веса // Тр. Мат. ин-та РАН. 1992. Т. 198. 
С. 41–88; Поточечные оценки снизу модулей про-
изводных многочлена, ортогонального на окружно-
сти с весом, имеющим особенности // Мат. сб. 1995. 
Т. 186, № 6. С. 3–14; О нулях ортогональных поли-
номов // Тр. Ин-та математики и механики УрО РАН. 
2005. Т. 11, № 2. С. 30–46; Введение в единую тео-
рию алгебраических и тригонометрических орто-
гональных полиномов : учеб. пособие. Екатерин-
бург, 2006; Введение в теорию пространств Нр : 
учеб. пособие. Екатеринбург, 2007.

БАРАНСКИЙ
Виталий Анатольевич

Родился 9 августа 1945 г. в г. Кустанае.
Доктор физико-математических наук 

(1987), профессор (1990). 
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Окончил Уральский университет (1967) 
по специальности «Математика».

С 1969 г. работает в Уральском универси-
тете: с 1997 г. – научный руководитель про-
блемной научно-исследовательской лабо-
ратории комбинаторных алгоритмов и про-
грамм; в 2001–2006 гг. – заведующий кафе-
дрой алгебры и дискретной математики; с 
2002 г. – директор регионального учебно-
научного центра «Информационная безо-
пасность». 

Прочитал ряд основных математических 
курсов на математико-механическом, био-
логическом и философском факультетах. 
В частности, им был разработан и прочи-
тан оригинальный курс по дискретной ма-
тематике, элементам теории вероятностей 
и математической генетики для студентов-
биологов, ряд спецкурсов и спецсеминаров 
для студентов математико-механического 
факультета, среди которых «Теория полу-
групп», «Теория решеток», «Теория Галуа», 
«Конечные поля», «Теория графов и матро-
идов», «Базы данных», «Алгоритмы и струк-
туры данных». Выпустил несколько учебных 
пособий по дискретной математике и общей 
алгебре.

Ученик профессора Л. Н. Шеврина. Вы-
полнил циклы исследований по решеточ-
ным свойствам полугрупп, по проблеме не-
зависимости производных структур (групп 
автоморфизмов, решеток подалгебр, реше-
ток идеалов, элементарных теорий и т. п.) в 
различных классах алгебраических систем, 
по теории графов и прикладной комбинато-
рике. Занимался также разработкой систем 
автоматизированного проектирования кон-
структорских работ в микроэлектронике и в 
системах гидропривода, опубликовал моно-
графию по данной тематике. 

Имеет более 60 научных публикаций по 
алгебре, дискретной математике и комбина-
торике, включая монографии. Подготовил 
семь кандидатов наук. 

С 1998 г. руководит в университете под-
готовкой специалистов в области компью-
терной безопасности. Входит в состав Ко-
ординационного совета по подготовке, пе-
реподготовке и повышению квалифика-

ции кадров в области защиты информации 
в Уральском федеральном округе, является 
председателем Учебно-методического со-
вета по специальности «Компьютерная без-
опасность» Уральского регионального от-
деления Учебно-методического объедине-
ния вузов Российской Федерации по обра-
зованию в области информационной без-
опасности. В 2007 и 2008 гг. в рамках фе-
деральной инновационной образователь-
ной программы университета руководил 
направлением «Информационная безо-
пасность», организовывал модернизацию 
и переоснащение современным оборудо-
ванием учебных и научных лабораторий 
РУНЦ «Информационная безопасность» и 
математико-механического факультета.

Председатель правления Уральского ма-
тематического общества (с 2009). С 1994 г. 
заместитель председателя профессорско-
го собрания Свердловской области, входил 
в состав президиума профессорского со-
брания России. Был главным редактором 
журнала «Регион-Урал» – печатного орга-
на профессорского собрания, Банковского 
союза и Союза промышленников и предпри-
нимателей Свердловской области (1996–
2000). Являлся одним из координаторов об-
щественного объединения работников об-
разования и студентов Свердловской обла-
сти (1994–2006).

Удостоен премии Уральского универ-
ситета за высокие достижения в учебно-
методической деятельности (2004). Награж-
ден нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2003).

Соч.: Независимость групп автоморфизмов 
и решеток идеалов полугрупп // Мат. сб. 1984. 
Т. 123, № 3; Развитие канального подхода в кон-
струировании микроэлектронной аппаратуры. 
Свердловск, 1987 (в соавт.); Дискретная матема-
тика: графы, матроиды, алгоритмы. М. ; Ижевск, 
2001 (в соавт. с М. О. Асановым, В. В. Расиным); 
Решетка разбиений натурального числа // Докл. 
РАН. 2008. Т. 418, № 4 (в соавт.); Общая алгебра 
и ее приложения.  Екатеринбург, 2008 (в соавт. с 
В. В. Кабановым).
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БАРБАШИН 
Евгений Алексеевич

(1918–1969)

Родился 17 января 1918 г. в пос. Уинске 
Пермской губ.

Доктор физико-математических наук 
(1951), профессор, действительный член 
Академии наук Белорусской ССР (1966).

В раннем детстве Е. А. Барбашин остался 
круглым сиротой. Воспитание и среднее об-
разование получил в Березовском детском 
доме (вблизи Свердловска) и всю жизнь 
хранил в своем сердце благодарность это-
му дому, с большой теплотой вспоминал о 
его воспитателях. В 1935–1940 гг. успешно 
учился на физико-математическом факуль-
тете Уральского университета. 

Сразу по окончании вуза поступил в 
аспирантуру при Московском университе-
те к профессору В. В. Немыцкому, которую 
окончил в 1943 г.,  блестяще защитив кан-
дидатскую диссертацию на тему «Некото-
рые вопросы теории обобщенных динами-
ческих систем». В этой работе Е. А. Бар-
башин впервые развил теорию динами-
ческих систем без предположения един-
ственности движения в будущем при из-
вестном, вполне определенном состоянии 
в настоящем и заложил основы для много-
численных исследований в этом направ-
лении как в Советском Союзе, так и за его 
пределами.

После защиты кандидатской диссертации 
до 1960 г. Е. А. Барбашин работал в Ураль-
ском политехническом институте. 

В 1951 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Метод сечений в теории динамических 
систем», в которой было проведено глубокое 
исследование свойств динамических систем, 
особенно в связи с такими фундаментальны-
ми свойствами, как выпрямляемость и гармо-
низуемость движений. Важным следствием 
этих изысканий явились новые оригинальные 
теоремы существования решения в целом 
для уравнений в частных производных пер-
вого порядка. Особенно ценно то, что в дис-
сертации впервые четко было увязано каче-
ственное изучение абстрактных динамиче-
ских систем с актуальными для приложений 
вопросами устойчивости движения сложных 
нелинейных динамических систем. При этом 
ученому удалось доказать существование 
гладкой функции Ляпунова в области притя-
жения асимптотически устойчивого положе-
ния равновесия. 

Работая в политехническом институте, 
Евгений Алексеевич преподавал и в Ураль-
ском университете. Многие студенты и аспи-
ранты университета обязаны ему своим на-
учным становлением.

В эти и последующие годы под руковод-
ством Е. А. Барбашина в Свердловске активно 
работает городской семинар по дифференци-
альным уравнениям, многие его ученики защи-
щают диссертации по тематике семинара, фор-
мируется научная школа по качественной тео-
рии дифференциальных уравнений. Опираясь 
на исследования этой школы, Е. А. Барбашин 
читает специальные курсы для студентов-
математиков Уральского университета, позже 
переработанные им в известную монографию 
«Введение в теорию устойчивости».

В 1959–1961 гг. Е. А. Барбашин иссле-
дует динамические системы с цилиндриче-
ским фазовым пространством, условия су-
ществования предельных циклов, рассма-
тривает колебания обобщенных, связанных 
и двойных маятников. Результаты этих ис-
следований нашли отражение в моногра-
фии «Динамические системы с цилиндриче-
ским фазовым пространством».

В 60-е гг. ХХ в. публикуются работы 
Е. А. Барбашина, посвященные вопросам при-
ближенного осуществления движения по за-
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данной траектории, изучению систем со слу-
чайными параметрами, рассмотрению различ-
ных задач автоматического регулирования и 
теории оптимальных систем. Им разработаны 
оригинальные методы стабилизации систем ав-
томатического регулирования, создана новая 
концепция основных понятий теории устойчи-
вости, позволившая успешно исследовать ши-
рокий круг задач автоматического управления.

С 1961 по 1966 г. заведовал отделом ма-
тематического анализа Математического 
института им. В. А. Стеклова АН СССР (Сверд-
ловское отделение) и сыграл одну из веду-
щих ролей в создании и укреплении нового 
крупного математического центра на Урале.

В 1966 г. Е. А. Барбашин был избран ака-
демиком АН БССР и переехал в Минск. Здесь 
он возглавляет важные новые исследова-
ния по современным проблемам приклад-
ной математики и дифференциальных урав-
нений, создает лабораторию прикладной 
математики и механики в Институте мате-
матики  АН БССР и новую кафедру приклад-
ной математики в Белорусском университе-
те. Большую роль сыграл в организации и 
становлении всесоюзного журнала «Диф-
ференциальные уравнения».

Где бы ни работал Евгений Алексее-
вич, вокруг него всегда складывалась груп-
па единомышленников, стремящихся за-
ниматься наукой. Так, когда он начал свою 
преподавательскую деятельность, быстро 
сформировался большой коллектив сверд-
ловских математиков и инженеров, выпол-
нявших исследования по широкому кру-
гу актуальных тогда проблем, причем ими 
большое внимание уделялось решению не 
только принципиальных теоретических во-
просов, но и важных прикладных задач. На 
основе  семинара Е. А. Барбашина сложи-
лись и другие исследовательские коллекти-
вы. К этому исключительно скромному, до-
брому и отзывчивому человеку всегда тя-
нулась талантливая молодежь и находила в 
нем своего учителя. Е. А. Барбашин писал: 
«Отдать все силы науке, оказать всемерную 
поддержку нашей молодежи в овладении 
высотами науки – такова благородная за-
дача советского ученого». Неизменно сле-

дуя этому призыву, Евгений Алексеевич за 
20 лет воспитал большое количество науч-
ных работников, в том числе более 30 кан-
дидатов наук, много докторов наук, членов-
корреспондентов и академиков АН СССР. 

Ученый с мировым именем, Е. А. Барба-
шин внес неоценимый вклад в становление 
на Урале и в Белоруссии научных исследо-
ваний по теории дифференциальных урав-
нений и теории устойчивости движения.

Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Лауреат Государственной премии 
СССР (1972).

Соч.: Введение в теорию устойчивости. М., 
1967; Динамические системы с цилиндриче-
ским фазовым пространством. М., 1969 (в соавт. 
с В. А. Табуевой); Функции Ляпунова. М., 1970.

Лит.: Боголюбов А. Н. Математики, механи-
ки. Киев, 1983. С. 31, 32; Красовский Н. Н. «Очень 
мягкий по природе человек умел быть твердо 
принципиальным» : (памяти проф. Е. А. Барба-
шина) // Интеллигент в провинции : тез. докл. 
Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 1997. 
Вып. 1. С. 168–173; Екатеринбург : энцикл. Ека-
теринбург, 2002. С. 39.

БЕРДЫШЕВ
Виталий Иванович

Родился 27 января 1939 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук (1988), 

профессор (1991), член-корреспондент РАН (2000). 
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В 1961 г. окончил математико-механи-
ческий факультет Уральского университета 
по специальности «Математика». 

С 1962 г. работает в Институте матема-
тики и механики УрО РАН. С 1973 г. заведует 
лабораторией численных методов, с 1994 по 
1999 г. – заместитель директора института, 
с 1999 г. – директор. Руководит диссертаци-
онным советом по защите докторских дис-
сертаций в Институте математики и механи-
ки УрО РАН, является членом диссертацион-
ного совета по защите докторских диссер-
таций при Уральском университете. Член 
Президиума УрО РАН (с 2000), председатель 
ученого совета по математике, механике и 
информатике УрО РАН.

Научная работа В. И. Бердышева свя-
зана с функциональным анализом и те-
орией функций, проблемой сжатия-
восстановления численной информации. 
Им решен ряд трудных задач по аппрокси-
мации функций суммами Фурье, наилучше-
му приближению оператора дифференци-
рования, устойчивости оператора наилуч-
шего приближения в нормированных про-
странствах, аппроксимации, наилучшей с 
точки зрения навигации по геофизическим 
полям. Разработанные методы аппроксима-
ции успешно применяются В. И. Бердыше-
вым для решения прикладных задач. В свя-
зи с проблемой навигации автономных ап-
паратов по геофизическим полям поставле-
ны и исследованы новые задачи об аппрок-
симации полей, наилучшей с точки зрения 
навигации, о характеризации информатив-
ности поля, о скрытости и видимости объ-
ектов. Автор более 170 научных работ, в том 
числе двух монографий. Подготовил двух 
кандидатов наук.

На математико-механическом факульте-
те Уральского университета читает общий 
курс математического анализа и специаль-
ные курсы: «Численные методы теории при-
ближения функций», «Линейные топологи-
ческие пространства», «Элементы выпукло-
го анализа», «Фракталы и всплески». Лек-
ции В. И. Бердышева глубоки по содержа-
нию, четки и изящны по форме. 

Награжден орденом Дружбы.

Соч.: Численные методы приближения функ-
ций. Свердловск, 1979 (в соавт. с Ю. Н. Субботи-
ным); Непрерывность многозначного отображе-
ния, связанного с задачей минимизации функ-
ционала // Изв. АН СССР. Сер. Математика 1980. 
Т. 44, № 3; Аппроксимация функций, сжатие чис-
ленной информации, приложения. Екатерин-
бург, 1999 (в соавт. с Л. В. Петрак).

Лит.: Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 
2002. С. 46.

БЛИЗОРУКОВ
Михаил Геннадьевич

Родился 31 мая 1958 г. в Свердловске.
Кандидат физико-математических наук 

(1988), старший научный сотрудник (1990), 
доцент (1996).

Окончил математико-механический фа-
культет (1980), аспирантуру (1984) Ураль-
ского университета. Прошел стажировку в 
Региональном офисе международных про-
грамм университета г. Гента (Бельгия, 1997).

Преподавал в Уральском лесотехниче-
ском институте (1984–1987). Работает в 
Уральском университете с 1987 г.: один из 
организаторов вузовско-академической ла-
боратории математического моделирова-
ния механических систем, старший научный 
сотрудник этой лаборатории (1987), доцент 
(с 1991) кафедры теоретической механи-
ки. Один из организаторов и директор Шко-
лы бизнеса МВА в Институте управления и 
предпринимательства Уральского универси-
тета (2006), представитель Уральского уни-
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верситета в Российской ассоциации бизнес-
образования в Центральном и Восточ-
но-Европейском союзе бизнес-школ (2008). 

Читает лекции и проводит практические 
занятия по курсам «Теоретическая механи-
ка», «Автоматическое регулирование», «Те-
ория рисков» для студентов математико-
механического факультета Уральского уни-
верситета; по теории вероятностей, матема-
тической статистике – в Институте управ-
ления и предпринимательства; по количе-
ственным методам анализа хозяйственной 
деятельности – для слушателей, обучаю-
щихся по программе МВА. Руководил ли-
цензированием Уральского университета по 
новым специальностям «Инноватика», «Ма-
стер делового администрирования (МВА)».

В рамках Российско-Пакистанской про-
граммы космических исследований прочи-
тал курс лекций для сотрудников Аэрокос-
мического агентства Пакистана (г. Ислама-
бад, 1999).

Основные научные результаты М. Г. Бли-
зорукова относятся к вопросам качествен-
ного поведения систем разностных уравне-
ний, в первую очередь к исследованию во-
просов устойчивости и существования пе-
риодических решений. Им исследованы ме-
тоды построения характеристических пока-
зателей систем разностных уравнений, рас-
смотрены вопросы устойчивости квазигар-
монического разностного уравнения в ба-
наховом пространстве. М. Г. Близоруковым 
осуществлен перенос модернизированно-
го метода вспомогательных систем, разрабо-
танного С. Н. Шимановым для систем обык-
новенных дифференциальных уравнений, на 
дискретные квазилинейные уравнения. Су-
щественные результаты получены в области 
изучения качественного поведения систем 
разностных уравнений с непрерывным аргу-
ментом, в том числе изучен спектр оператора 
монодромии системы линейных разностных 
уравнений с периодическими коэффициен-
тами и непрерывным временем, рассмотре-
ны групповые свойства семейства решений. 

Автор около 100 научных и учебно-
методических работ. Подготовил кандидата 
наук (гражданин Южной Кореи Габ Сан Ю). 

Соросовский доцент (2001). Является членом 
нескольких зарубежных научных обществ: 
American Mathematical Society, Society of 
Engineering and Mechanics, Gesellschaft fur 
Aangewandte Mathematik und Mechаnik.

Удостоен Почетной грамоты Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации (2008).

Соч.: Устойчивость квазигармонических си-
стем дискретных уравнений // Автоматика и 
телемеханика. 1992. № 2. С. 30–36 (в соавт. с 
С. Н. Шимановым); On the Problem of Choice of 
Rolling Speed in the Rolling of Bethlem Beams // J. 
of Materials Proc. Technology. 1994. № 41. Р. 263–
274 (в соавт.); Динамические системы в экономи-
ке с дискретным временем // Экономика и мат. 
методы. 2002. Т. 38, № 3. С. 94–105 (в соавт. с 
Ю. Ф. Долгим); Статистические методы анализа 
рынков. Екатеринбург, 2008; Количественные 
методы анализа многомерных величин : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 2009.

БУЕВИЧ
Юрий Александрович

(1937–1998)

Родился 29 ноября  1937 г. в Смоленске. 
Доктор физико-математических наук 

(1971), профессор (1982). 
Окончил Московский физико-технический 

институт (1960). 
С 1965 г. работал в Институте проблем 

механики АН СССР, с 1980 г. – в Уральском 
университете. В 1982–1987 гг. заведовал 
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кафедрой механики сплошных сред, в 1987–
1993 гг. – кафедрой математической физи-
ки. В конце 1993 г. переехал на жительство 
в США, где сотрудничал с Национальным кос-
мическим агентством США (Эймсовская ис-
следовательская лаборатория, г. Сан-Хосе; 
1994–1996), преподавал в Калифорнийском 
университете (г. Санта-Барбара, 1996–1998).

Важнейшие исследования посвящены 
гидромеханике дисперсных систем. Создал 
один из вариантов метода ансамблевого 
усреднения, вместе с сотрудниками получил 
ряд важнейших результатов по физико-
химической механике: была создана новая 
физико-механическая теория фильтрации 
в деформируемых трещиновато-пористых 
средах; исследованы процессы переноса в 
зернистых и псевдоожиженных средах; по-
строена общая теория автоколебательных 
процессов кристаллизации, растворения, 
конденсации, кипения; построена теория 
автоколебательных процессов направлен-
ного затвердевания; разработана кинети-
ческая теория расслоения коллоидов.

В Уральском университете Ю. А. Бу-
евич создал научную школу по физико-
химической механике. Под его руковод-
ством защищено более 30 кандидатских 
и более 10 докторских диссертаций (пять 
докторских диссертаций защищены выпуск-
никами Уральского университета). Им опу-
бликовано свыше 500 научных работ.

Ю. А. Буевич пользовался широким меж-
дународным признанием. Выступал с науч-
ными докладами во многих странах мира. 
В 1972 г. работал в Кембриджском универ-
ситете в Англии, в 1993 г. – в Университете 
Пьера и Марии Кюри во Франции. 

Ю. А. Буевич и группа его учеников удо-
стоены первой премии Уральского универ-
ситета за лучшую научную работу (1993).

Соч.: Kinetics of the Intermediate Stage of Batch 
Crystallization // J. Crystal Growth. 1990. Vol. 104 
(в соавт. с В. В. Мансуровым); Domain Structures 
in Thin Layers of a Ferrocolloid // J. Phys. II France. 
1993. Vol. 3 (в соавт. с А. Ю. Зубаревым); Nonlinear 
Flow in Fractured Porous Media // Transport in Porous 
Media. 1993. Vol. 12 (в соавт. с B. C. Нустровым).

БУЛАТОВ
Андрей Арнольдович

Родился 11 января 1969 г. в г. Алапаев-
ске Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(2009), доцент (2000). 

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1992) по 
специальности «Математика». 

Работал в Уральском университете с 
1995 по 2002 г., обучался в докторанту-
ре университета (2002–2005) под руковод-
ством профессора Л. Н. Шеврина. 

В настоящее время работает в Универси-
тете Саймона Фрейзера (Канада). Автор бо-
лее 60 научных и учебно-методических ра-
бот. Выполнил циклы исследований по ре-
шеткам клонов и по приложениям универ-
сальной алгебры к теории сложности вы-
числений. 

Удостоен приза за лучшую работу на 
43-м Международном симпозиуме по осно-
ваниям компьютерных наук (г. Ванкувер, 
США; 2002). 

Лауреат премии Уральского универ-
ситета за высокие достижения в учебно-
методической деятельности (2006).

Соч.: Алгебра и геометрия : учеб. пособие. 
Екатеринбург, 2002 (в соавт. с Б. М. Вернико-
вым, А. П. 3амятиным); Сложность консерва-
тивной задачи «Обобщенная выполнимость» // 
Докл. РАН. 2004. Т. 307, № 5; A Dichotomy The-
orem for Constraints on a Three-Element Set // J. 
ACM. 2006. Vol. 53, № 1. 
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ВАЖЕНИН
Юрий Михайлович

(1945–2003) 

Родился 3 января 1945 г. в г. Тавде Сверд-
ловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1992), профессор (1994). 

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1968) по 
специальности «Математика». 

В 1988–2003 гг. – декан факультета 
повышения квалификации преподавате-
лей математики (с 1998 г. – факультет по-
вышения квалификации преподавателей 
естественных наук) Уральского универ-
ситета. 

Ученик профессора Л. Н. Шеврина. Вы-
полнил цикл исследований по элементар-
ным свойствам полугрупп преобразова-
ний и по алгоритмическим проблемам алге-
бры. Опубликовал более 85 научных работ 
в области алгебры и математической логи-
ки; подготовил четырех кандидатов наук и 
одного доктора наук.

Разработал и прочитал ряд мате-
матических курсов на математико-
механическом и физическом факульте-
тах («Алгебра и дискретная математика», 
«Математическая логика», «Теория моде-
лей» и др.). Автор свыше 20 методических 
разработок и учебных пособий для школь-
ников и студентов. С 1993 г. под руковод-
ством Ю. М. Важенина издавался ежегод-
ный межвузовский сборник конкурсных 
задач по математике. С 1989 г. он руково-

дил городским научно-методическим се-
минаром «Вопросы преподавания матема-
тики». 

Удостоен премии Уральского универ-
ситета за высокие достижения в учебно-
методической деятельности (1999).  

Соч.: Алгоритмические проблемы и иерар-
хия языков первого порядка // Алгебра и логи-
ка. 1987. Т. 26, № 4; Критические теории // Сиб. 
мат. журн. 1988. Т. 29, № 3; Множества, логика, 
алгоритмы. Екатеринбург, 1999.

ВАСИН
Владимир Васильевич

Родился 2 ноября 1941 г. в с. Бараково 
Оренбургской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1985), профессор (1991), член-корреспондент 
РАН (1994).

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1964) по 
специальности «Математика» и аспиран-
туру по кафедре математического анали-
за. Работает в Институте математики и ме-
ханики УрО РАН, где прошел путь от млад-
шего научного сотрудника до заведующе-
го отделом некорректных задач анализа и 
приложений, заместителя директора ин-
ститута.

Круг научных интересов В. В. Васина 
включает вопросы дискретной аппрокси-
мации регуляризующих алгоритмов, методы 
итеративной регуляризации линейных и не-
линейных операторных уравнений и их при-
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ложения к обратным проблемам геофизики, 
методы зондирования атмосферы и динами-
ческих систем,  алгоритмы аппроксимации 
негладких решений неустойчивых задач, 
вопросы построения регулярных процес-
сов решения некорректных задач с априор-
ной информацией и их применения в зада-
чах вычислительной диагностики.

В Екатеринбурге возглавляет науч-
ное направление «Методы решения не-
корректных задач с априорной информа-
цией». Подготовил четырех кандидатов и 
двух докторов наук. Автор более 140 науч-
ных работ, в том числе четырех монографий, 
и одного учебника. 

Под руководством В. В. Васина в отделе 
некорректных задач Института математи-
ки и механики УрО РАН выполнены работы 
по созданию пакетов программ для реше-
ния задач термоупругости в интересах Фе-
дерального ядерного центра (г. Снежинск), 
совместно с сотрудниками Института физи-
ки металлов УрО РАН разработан комплекс 
программ для решения задач обработки 
данных рентгеноспектрального структур-
ного анализа в рамках международного со-
трудничества с учеными Италии (г. Кальяри) 
и Франции (г. Орсе).

Большую работу ведет как член ред-
коллегии журналов «Известия вузов. Мате-
матика», «Journal of Inverse and III-Posed 
Problems», «Inverse Problems in Science & 
Engineering», «Труды Института математики 
и механики УрО РАН». Входит в редколлегии 
журналов «Известия Уральского государ-
ственного университета» (серия «Математи-
ка, механика, информатика») и «Вестник Уд-
муртского государственного университета».

Преподавал в Уральском университете 
(1971–1980, кафедра математического ана-
лиза) и Горном институте (1985–1988). На-
чиная с 1988 г. работает по совместитель-
ству на кафедре вычислительной математи-
ки Уральского университета.

В 2005 г. вместе с Ф. А. Шолоховичем 
удостоен премии Уральского университе-
та за учебники «Высшая математика в крат-
ком изложении» и «Основы высшей матема-
тики».

Соч.: Теория некорректных задач и ее 
приложения. М., 1978 (в соавт. с В. К. Ива-
новым и В. П. Тананой); Методы решения 
неустойчивых задач. Свердловск, 1989; III-
Posed Problems with a Priori Information. 
Utrecht : VSP, 1995 (в соавт. с А. Л. Агее-
вым); Operators and Iterative Processes of 
Fejer Type : Theory and Applications. Ber-
lin ; N.-Y. : Walter de Gruyter, 2009 (в соавт. 
с И. И. Ереминым); Элементы нелинейной ди-
намики: от порядка к хаосу. М.; Ижевск, 2006 
(в соавт. с Л. Б. Ряшко); Основы высшей ма-
тематики. Екатеринбург, 2003; Учебник для 
гуманитарных и социально-экономических 
специальностей университетов. Екатерин-
бург, 2003 (в соавт. с Ф. А. Шолоховичем).

Лит.: Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 
2002. С. 77. 

ВЕЛИЧКО 
Николай Васильевич

Родился 31 октября 1936 г. в пос. Черт-
ково Ростовской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(1984), профессор (1990).

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета по специ-
альности «Математика» (1965). 

С 1967 по 1973 г. работал на кафедре 
математического анализа Уральского уни-
верситета. В 1973–1984 гг. – доцент кафе-
дры геометрии Тюменского университета, а 
затем ее заведующий. С 1984 г. работает в 
Институте математики и механики УрО РАН 



24 Математика и механика

сначала в должности старшего научного со-
трудника, затем – заведующего сектором 
топологии. 

Н. В. Величко – известный тополог, соз-
датель и руководитель уральской научной 
школы по общей топологии. Ему принадле-
жат интересные и глубокие результаты, в 
частности решение проблемы нормально-
сти экспоненты. Он стоял у истоков ново-
го направления в общей топологии – тео-
рии пространств непрерывных функций по-
точечной сходимости.

Автор 67 научных работ. Подготовил 14 
кандидатов и двух докторов наук.

Преподавательская деятельность Н. В. Ве-
личко многие годы связана с математико-
механическим факультетом Уральского уни-
верситета, где он читает спецкурсы по тео-
рии размерности, линейным топологическим 
пространствам, пространствам непрерывных 
функций. 

Соч.: О пространстве замкнутых под-
множеств // Сиб. мат. журн. 1975. Т. 26, № 3; 
О слабой топологии пространств непрерыв-
ных функций // Мат. заметки. 1981. Т. 30, № 5; 
Lindelof-Property is 1-Invariant // Topology 
Appl. 1998.

ВЕРНИКОВ
Борис Муневич

Родился 13 февраля 1960 г. в г. Алапаев-
ске Свердловской обл.  

Доктор физико-математических наук 
(2004), доцент (2003). 

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1981) по 
специальности «Математика». 

С 1988 г. работает в Уральском универ-
ситете. 

Ведущий научный сотрудник отде-
ла комбинаторной алгебры НИИ физики и 
прикладной математики Уральского уни-
верситета, профессор кафедры алгебры и 
дискретной математики. 

Прочитал ряд основных курсов на 
математико-механическом и физическом 
факультетах университета. Автор не-
скольких учебных пособий для студен-
тов.

Ученик профессора Л. Н. Шеврина. Вы-
полнил циклы исследований по многооб-
разиям ассоциативных колец и полугрупп 
с ограничениями на решетку подмногооб-
разий, по взаимосвязи между тождества-
ми в решетках многообразий полугрупп и 
мультипликативными свойствами вполне 
инвариантных конгруэнций на свободных 
полугруппах этих многообразий, по спе-
циальным элементам решетки многообра-
зий полугрупп.

Опубликовал более 85 научных работ 
в области алгебры. 

Удостоен премии Уральского универ-
ситета за высокие достижения в учебно-
методической деятельности (2006).

Соч.: Многообразия полугрупп с мультипли-
кативными ограничениями на вполне инвариант-
ные конгруэнции их свободных объектов // Докл. 
РАН. 2002. Т. 384, № 4; Upper-Modular Elements 
of the Lattice of Semigroup Varieties // Algebra 
Universalis. 2008. Vol. 59, № 3–4; Решетки мно-
гообразий полугрупп // Изв. вузов : Матема-
тика. 2009. № 3 (в соавт. с Л. Н. Шевриным и 
М. В. Волковым).
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ВОЛКОВ
Михаил  Владимирович

Родился 27 мая 1955 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(1994), профессор (1997).
Окончил математико-механический фа-

культет Уральского университета (1977) по 
специальности «Математика».

Работает в Уральском университе-
те с 1979 г. Ныне заведует (с 2006) кафе-
дрой алгебры и дискретной математики 
математико-механического факультета.

Прочитал основные математические 
курсы на математико-механическом и хи-
мическом факультетах университета; раз-
работал ряд спецкурсов по сложности вы-
числений, автоматам, кодам, молекуляр-
ным и квантовым вычислениям, цифровым 
водяным знакам и др. Был ответственным 
исполнителем проекта Минобразования 
по разработке структуры и содержания 
образовательной области «Компьютер-
ные науки», участвовал в выработке пред-
ложений и рекомендаций по организации 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов по компью-
терным наукам в российских университе-
тах. 

Ученик профессора Л. Н. Шеврина. Опу-
бликовал более 250 научных работ в об-
ласти алгебры и теоретической информа-
тики. Выполнил несколько циклов иссле-
дований, посвященных различным вопро-
сам теории многообразий колец и полу-
групп, в частности решил проблему Эван-
са об описании многообразий полугрупп с 

модулярной решеткой подмногообразий и 
проблему Алмейды о связи полиномиаль-
ной вычислимости и конечной базируемо-
сти псевдомногообразий. Занимается так-
же фундаментальными проблемами теории 
конечных автоматов и сложности вычисле-
ний, руководит прикладными разработка-
ми в области защиты информации. Постро-
ил новые эффективные алгоритмы в теории 
синхронизации конечных автоматов – важ-
ной модели дискретных управляемых си-
стем. Подготовил семь кандидатов наук. 

Принимал участие в реализации ряда 
научных проектов, поддержанных отече-
ственными и международными гранта-
ми. С 1998 г. входит в редколлегию между-
народного журнала по теории полугрупп 
«Semigroup Forum», с 2003 г. – один из его 
исполнительных редакторов; является так-
же ответственным секретарем редколлегии 
журнала «Известия Уральского государ-
ственного университета» (серия «Матема-
тика, механика, информатика»). Под редак-
цией М. В. Волкова переведена на русский 
язык книга Г. Пауна, А. Розенберга и А. Са-
ломаа «ДНК-компьютер. Новая парадигма 
вычислений» – первая в мире монография 
по молекулярным вычислениям. 

В качестве посещающего профессора 
читал курсы лекций и выступал с докладами 
в университетах и исследовательских цен-
трах Австралии, Индии, Канады, США, Япо-
нии и большинства европейских стран. Был 
членом организационных и программных 
комитетов многих международных конфе-
ренций по теории полугрупп и компьютер-
ным наукам, председателем 2-го Междуна-
родного симпозиума «Компьютерные науки 
в России», проходившего в Уральском уни-
верситете (2007). 

Удостоен приза за лучшую работу на 
13-й Международной конференции по ре-
ализации и приложениям автоматов (Пра-
га, 2007).

Соч.: Многообразия полугрупп с модулярной 
решеткой подмногообразий // Докл. РАН. 1992. 
Т. 326, № 3; On a Class of Semigroup Pseudovari-
eties Without Finite Pseudoidentity Basis // Int. 
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J. Algebra and Computation. 1995. Vol. 5, № 2; 
The Finite Basis Problem for Finite Semigroups // 
Math. Japonica. 2001. Vol. 53, № 1; Synchronizing 
Automata Preserving a Chain of Partial Orders // 
Theor. Comput. Sci. 2009. Vol. 410, № 37.

ГАСИЛОВ
Виталий Леонидович

(1940–2002)

Родился 12 декабря 1940 г. в с. Шкотове 
Приморского края. 

Доктор физико-математических наук 
(1993).

После окончания в 1963 г. математико-
механического факультета Уральско-
го университета работал в Свердловском 
отделении Математического института 
им. В. А. Стеклова АН СССР, преобразован-
ном в 1970 г. в Институт математики и меха-
ники УрО РАН, где в 1993–2002 гг. был заве-
дующим отделом дифференциальных урав-
нений. 

В 1993 г. защитил докторскую диссерта-
цию по специальности «Системный анализ и 
автоматическое управление». Научные инте-
ресы В. Л. Гасилова были связаны с качествен-
ной теорией дифференциальных уравнений, 
математической теорией управления, совре-
менными методами высокоточной навигации 
летательных аппаратов и другими разделами 
прикладной математики и механики. Результа-
ты его исследований отражены в 60 публика-
циях и 63 научно-технических отчетах. 

В. Л. Гасилов был научным руково-
дителем и ведущим исполнителем боль-

шого числа научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, направ-
ленных на создание прецизионных систем 
управления движущимися объектами и вы-
полнявшихся совместно с организациями-
разработчиками, являющимися ведущи-
ми в стране в этой области. Им исследова-
ны принципы построения высокоточных си-
стем навигации и наведения летательных 
аппаратов, использующих коррекцию пара-
метров движения по наблюдениям физиче-
ских полей окружающей среды; разрабо-
таны методы теоретической оценки дости-
жимой точности коррекции навигационных 
ошибок; предложены и изучены эффектив-
ные алгоритмы коррекции параметров дви-
жения, такие, как ориентирование по ха-
рактерным особенностям, контурам объек-
тов, максимальным граничным элементам, 
образу цели и ее окружения. Полученные 
В. Л. Гасиловым результаты использованы в 
конкретных конструкторских разработках. 
В 1993 г. за эти работы ему в составе автор-
ского коллектива была присуждена Госу-
дарственная премия России в области нау-
ки и техники.

В исследованиях В. Л. Гасилова большое 
место занимали задачи математической гео-
физики, обработки космических изображе-
ний земной поверхности, крупномасштабно-
го моделирования, параллельных вычисле-
ний. Он руководил рядом грантов Российско-
го фонда фундаментальных исследований, 
Министерства науки и технологий России, 
международными проектами. В рамках этих 
работ им активно реализовывались новые 
подходы к математическому моделирова-
нию и исследованию задач большой вычис-
лительной сложности на современных много-
процессорных вычислительных системах. 

В. Л. Гасилов был одним из организато-
ров (1997) кафедры параллельных компью-
терных технологий Уральского университе-
та, а в 1999–2002 гг. возглавлял ее. Для сту-
дентов математико-механического факуль-
тета вел семинар по параллельным техно-
логиям. 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации.
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Соч.: Об одном методе приближенного осу-
ществления движения по заданной траектории // 
Дифференц. уравнения. 1967. Т. 3, № 10; Задача 
идентификации параметров движущегося объ-
екта на основе обработки изображения внешне-
го информационного поля // Изв. РАН. Сер. Техн. 
кибернетика. 1994. № 3 (в соавт. с В. Б. Костоу-
совым); Моделирование динамики литосферы на 
многопроцессорной вычислительной системе // 
Вопр. атом. науки и техники. Сер. Мат. моделиро-
вание физ. процессов. 1997. Вып. 1.

Лит.: Понизовкина Е. В его окне всегда был 
свет // Наука Урала. 2002. № 27 (декабрь).

ГЕЙН
Александр Георгиевич

Родился 29 января 1950 г. в Свердловске. 
Кандидат физико-математических наук 

(1980), доцент (1983), доктор педагогиче-
ских наук (2000), профессор (2002).

Окончил математико-механический фа-
ультет Уральского университета (1972) по 
специальности «Математика» и с тех пор ра-
ботает в университете. Ныне декан факуль-
тета повышения квалификации преподава-
телей естественных наук (с 2007). 

В университете прочитал ряд основ-
ных математических курсов на математико-
механическом, химическом и философском 
факультетах, а также несколько спецкурсов, 
среди которых «Алгебры Ли и решетки их 
подалгебр», «Теоретические основы школь-
ной информатики». 

А. Г. Гейн – ученик профессора Ю. Н. Му-

хина. Является специалистом в области ал-
гебры, а также теории и методики препода-
вания информатики. Автор более 170 науч-
ных работ и двух монографий по математи-
ке, информатике и педагогике. Под его ру-
ководством защищены две кандидатские и 
одна докторская диссертация по педагоги-
ке. Является членом редколлегии журнала 
«Образование и наука. Известия УрО РАО».

Соавтор школьного учебника «Математи-
ка. 5–6. Учебник-собеседник», отмеченного 
премией на Всесоюзном конкурсе школьных 
учебников (1987) и входившего в федераль-
ный комплект учебников для общеобразо-
вательных учреждений. Под руководством 
А. Г. Гейна создано 14 учебников по инфор-
матике, также входивших в разные годы в 
федеральный комплект школьных учебни-
ков. Несколько этих учебников отмечены 
премиями различных конкурсов. 

А. Г. Гейн был одним из инициаторов 
создания Специализированного учебно-
научного центра (СУНЦ) – лицея Уральско-
го университета. При его активном участии 
разрабатывались программы преподавания 
математики в СУНЦ для классов разной спе-
циализации. В 2006 г. по его инициативе в 
СУНЦ было открыто новое направление под-
готовки – математико-информационное, ко-
торое сегодня является одним из приори-
тетных в образовании. Для этого направ-
ления под  руководством А. Г. Гейна разра-
ботан комплекс образовательных программ 
и учебных пособий, в том числе спецкурс 
«Математические основы информатики». 

Действительный член Академии инфор-
матизации образования Российской Феде-
рации (2001). 

Награжден медалью ВДНХ СССР за раз-
работку программно-методического ком-
плекса по курсу школьной информатики и 
создание первого учебника по информа-
тике, рекомендованного Министерством 
просвещения РСФСР (1991). Имеет звание 
«Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Феде-
рации» (2008). Статья о А. Г. Гейне вклю-
чена в энциклопедию «Лучшие люди Рос-
сии» (2006).
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Соч.: Minimal Noncommutative and Minimal 
Nonabelian Algebras // Comm. Algebra. 1985. Vol. 
13, № 2; Алгебры Ли с ограничениями на подал-
гебры. Свердловск, 1989; Земля Информатика. 
Екатеринбург, 1998; Информатика и информаци-
онные технологии. М., 2008.

ГОЛУБЕВ
Владимир Васильевич

(1884–1954)

Родился 3 декабря 1884 г. в г. Сергиев 
Посад Волоколамского у. Московской губ.

Член-корреспондент АН СССР (1934), 
генерал-майор инженерно-авиационной 
службы (1944). 

Окончил Московский университет (1908). 
Работал в Саратовском университете (про-

фессор, заведующий кафедрой чистой ма-
тематики в 1917–1930 гг., ректор в 1921–
1923 гг.); в Московском университете (профес-
сор с 1930 г., декан механико-математического 
факультета в 1933–1934 и 1944–1954 гг., за-
ведующий кафедрой аэродинамики в 1932–
1954 гг.). Директор Института механики в 
1936–1954 гг., заведующий кафедрой высшей 
математики Военно-воздушной инженерной 
академии им. Н. Е. Жуковского в 1932–1954 гг.

В годы Великой Отечественной войны, 
когда Военно-воздушная инженерная ака-
демия и Московский университет были эва-
куированы в Свердловск, В. В. Голубев чи-
тал лекционный курс «Аналитическая тео-
рия алгебраических функций» в Уральском 
университете. Н. Ф. Сесекин, выпускник 
Уральского  университета 1944 г., вспомина-

ет: «Поражал артистизм Голубева, его уме-
ние донести сложное в доходчивой форме». 

Основные работы В. В. Голубева относятся 
к теории функций комплексного переменного, 
в которой он является одним из основополож-
ников теории граничных свойств аналитиче-
ских функций, и к аэродинамике: им опубли-
ковано более 40 работ и несколько моногра-
фий по теории механизированного крыла, те-
ории пограничного слоя, теории вихревого со-
противления, теории крыла конечного разма-
ха и теории машущего крыла. Занимался так-
же историей механики, его перу принадлежат 
яркие очерки о Н. Е. Жуковском, С. А. Чаплы-
гине и других классиках отечественной науки. 

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1942). Награжден орденами Крас-
ной Звезды и медалями.

Соч.: Лекции по аналитической теории диф-
ференциальных уравнений. 2-е изд. М. ; Л., 
1950; Лекции по теории крыла. М. ; Л., 1949; Од-
нозначные аналитические функции. Автоморф-
ные функции. М., 1961.

Лит.: Владимир Васильевич Голубев : 
(к 100-летию со дня рожд.) : сб. ст. / сост. 
И. А. Тюлина. М., 1984.

ГОРИН
Николай Порфирьевич

(1892–1938)

Профессор (1921).
Окончил Казанский университет (1916). 
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За работу «Теория фокусов конических се-
чений и поверхностей второго порядка» 
удостоен золотой медали Казанского уни-
верситета. 

Прапорщик 124-го пехотного запасно-
го полка (1916, 1917, Екатеринбург). Член 
Пермского областного комитета партии ле-
вых эсеров (1917, 1918), товарищ предсе-
дателя Екатеринбургской городской думы 
(1917, 1918). 

Был ассистентом кафедры высшей ма-
тематики Уральского горного института в 
1917–1918 гг. Заведовал в Москве отделом 
Уралснабжения и отделом снабжения на-
селения Наркомпрода в 1918–1920 гг. 

С 1920 г. преподавал в Уральском уни-
верситете, горном и политехническом ин-
ститутах в Екатеринбурге–Свердловске. 

В университете был членом правления 
(1920–1925), проректором по учебной и 
научной работе (1920–1925), заведующим 
математическим кабинетом (1923–1925) и 
кафедрой геометрии (1932–1933). По сло-
вам профессора А. Г. Стромберга, Н. П. Го-
рин «лекции читал очень хорошо. Матери-
ал преподносил четко, логично, ясно и по-
нятно».

Область научных интересов – нелиней-
ные дифференциальные уравнения. 

Автор нескольких учебников по мате-
матической статистике и теоретической 
механике. 

В 1938 г. был репрессирован.

Соч.: Курс теоретической механики. Екате-
ринбург, 1922.

Лит.: Филатов В. В. Отечества пользы для… 
Екатеринбург, 1992; Мазур В. А. Первый прорек-
тор Уральского университета // Изв. Урал. гос. 
ун-та. 2003. № 25. С. 111, 112.

ГУРЕВИЧ
Юрий Шлёмович

Родился 7 мая 1940 г. в г. Николаеве 
(Украина). 

Доктор физико-математических наук 
(1968), профессор (1969). 

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1962) по 
специальности «Математика». 

Преподавал в Уральском университете с 
1965 по 1969 г. 

В настоящее время работает в иссле-
довательском подразделении корпорации 
«Майкрософт» (США). 

Ученик профессора П. Г. Конторовича. 
Автор более 200 научных работ в области 
алгебры, математической логики, компью-
терных наук. 

Создатель концепции машин абстракт-
ных состояний, широко используемой в со-
временной информатике.

Почетный доктор Уральского государ-
ственного университета (2007). 

Соч.: Average Case Completeness // J. Com-
put. and System Sci. 1991. Vol. 42, № 3; The Clas-
sic Decision Problems. Springer, 1996 (в соавт. с 
Э. Бёргером и Э. Гределем); Sequential Abstract 
State Machines Capture Sequential Algorithms // 
ACM Transactions on Computational Logic. 2000. 
Vol. 1, № 1. 
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ГУРЬЯНОВА 
Карманьола Николаевна

Родилась 16 июля 1937 г. в Сталинграде. 
Кандидат физико-математических наук 

(1965), профессор (1995).
Вся жизнь К. Н. Гурьяновой неразрывно 

связана с Уральским университетом. Окон-
чив в 1959 г. физико-математический фа-
культет Уральского университета по специ-
альности «Математика», она становится его 
преподавателем. С 1986 г. является заме-
стителем заведующего кафедрой математи-
ческого анализа и теории функций, в 1990–
1991 гг. заведовала кафедрой. 

За годы работы в университете К. 
Н. Гурьянова прочитала для студентов-
математиков многие основные курсы. Она 
внесла значительный вклад в учебно-
методическую работу кафедры и факуль-
тета. Все прочитанные ею математиче-
ские курсы глубоко продуманы, максималь-
но взаимосвязаны с другими курсами. Лек-
ции и практические занятия К. Н. Гурьяно-
вой отличаются высоким научным уровнем 
и в то же время доступны по изложению, со-
держат много интересных методических на-
ходок. Она щедро делится своими знания-
ми, научными идеями, пониманием глубины 
и красоты математики. Вокруг нее всегда 
много студентов, под ее руководством вы-
полняется большое количество курсовых и 
дипломных работ. 

В последние годы читает базовый курс 
математического анализа и авторский курс 
«История математических идей и теорий».

К. Н. Гурьянова – ученица профессо-
ра В. К. Иванова. Ею получены важные ре-
зультаты в теории аналитических функций 
одной и нескольких переменных, в теории 
потенциала, теории суммирования рядов, 
теории интегральных преобразований. 

Является автором 32 научных работ.
Награждена нагрудными знаками «За от-

личные успехи в работе» Госкомитета СССР 
по народному образованию, «Почетный ра-
ботник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации», дву-
мя почетными грамотами Минобразования, 
Почетной грамотой и знаком Всесоюзного 
астрономического общества.

Соч.: О комплексной проблеме моментов для 
функций многих переменных // Изв. вузов : Ма-
тематика. 1966. № 3; Использование функций 
изотропного вектора при решении некоторых 
трехмерных задач теории потенциала // Иссле-
дования по функциональному анализу и тополо-
гии. Свердловск, 1990 (в соавт.).

ГУСЕВ 
Михаил Иванович

Родился 20 ноября 1946 г. в г. Артемов-
ском Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(2003), профессор (2003).

По окончании математико-механичес-
кого факультета (1969) Уральского уни-
верситета был принят в отдел динамиче-
ских систем Свердловского отделения Ма-
тематического института им. В. А. Стекло-
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ва (ныне Институт математики и механи-
ки УрО РАН), возглавляемый Н. Н. Красов-
ским. Закончил аспирантуру под руковод-
ством А. Б. Куржанского и в 1974 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему 
«Некоторые задачи обобщенной оптими-
зации управляемых систем». С 1973 г. – со-
трудник лаборатории (позднее – отдела) 
оптимального управления, с 1984 г. – ис-
полняющий обязанности заведующего от-
делом, с 1993 г. – заведующий отделом 
оптимального управления Института ма-
тематики и механики.

В 2003 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Оптимальность и устойчи-
вость алгоритмов гарантированного оцени-
вания».

Научные интересы М. И. Гусева связаны с 
исследованиями многокритериальных задач 
теории принятия решений, вопросов устой-
чивости обратных задач динамики управля-
емых систем, проблем теории гарантирован-
ного оценивания и идентификации. Ему при-
надлежат глубокие результаты по исследо-
ванию устойчивости апостериорных проце-
дур гарантированного оценивания управля-
емых систем с неопределенными возмуще-
ниями по результатам измерений. М. И. Гу-
севым изучена оптимальность линейных 
алгоритмов оценивания, разработаны ал-
горитмы решения задач планирования экс-
перимента в гарантированной постановке. 
В последние годы им получены важные ре-
зультаты, связанные с решением задач син-
теза оптимальных входов в задаче гаранти-
рованного оценивания параметров управ-
ляемой системы. 

Наряду с интенсивной научной дея-
тельностью М. И. Гусев ведет большую 
прикладную работу: цикл его исследова-
ний посвящен решению обратных задач 
динамики полета и задач оптимального 
управления газлифтным нефтедобываю-
щим комплексом.

Автор более 90 работ, опубликован-
ных в ведущих отечественных и зарубеж-
ных изданиях. Входит в редколлегию жур-
нала «Труды Института математики и меха-
ники УрО РАН». 

Член диссертационного совета по за-
щите кандидатских и докторских диссер-
таций при Институте математики и меха-
ники УрО РАН, был ученым секретарем дис-
сертационного совета. 

Член Американского математического 
общества, Международного научного об-
щества «Физика и управление». 

Принимал активное участие в органи-
зации и проведении многих российских 
и международных конференций, являясь 
членом организационных и программных 
комитетов конференций.

М. И. Гусев плодотворно сочетает науч-
ные исследования с педагогической дея-
тельностью. 

С 1985 г. он по совместительству рабо-
тает в Уральском университете, с 2003 г. 
является профессором кафедры приклад-
ной математики. Читает общие и специаль-
ные курсы на математико-механическом 
факультете (методы оптимизации, мате-
матическое моделирование, нелинейный 
анализ, теория принятия решений, опти-
мальное управление и др.). Активно зани-
мается подготовкой магистрантов и аспи-
рантов. 

В течение ряда лет преподавал на фа-
культете вычислительной математики и 
кибернетики Московского университета 
им. М. В. Ломоносова.

Соч.: О структуре оптимальных минимакс-
ных оценок в задачах гарантированного оцени-
вания // Докл. РАН. 1992. Т. 322, № 5; Планиро-
вание эксперимента в задачах гарантированной 
идентификации // Автоматика и телемехани-
ка. 2007. № 11; Оценки множеств достижимости 
многомерных управляемых систем с нелинейны-
ми перекрестными связями // Тр. Ин-та матема-
тики и механики УрО РАН. 2009. Т. 15, № 4. 
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ДАНИЛИН
Алексей Руфимович

Родился 25 декабря 1952 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(2000).
Окончил математико-механический фа-

культет Уральского университета (1975). 
Работал в Свердловском педаго-

гическом институте: был старшим 
инженером-программистом, руководите-
лем группы программистов Вычислитель-
ного центра (1978–1979); старшим препо-
давателем, доцентом (1979–1990), кафе-
дры математического анализа, заведую-
щим кафедрой (1992–1998); деканом ма-
тематического факультета (1984–1987). 

С 1998 по 2002 г. – доцент, профес-
сор кафедры вычислительных методов 
и уравнений математической физики 
Уральского государственного техниче-
ского университета – УПИ.

С 1998 г.– старший научный сотруд-
ник, затем ведущий научный сотрудник, 
заведующий отделом уравнений матема-
тической физики Института математики 
и механики УрО РАН.

С 2002 г. – профессор кафедры матема-
тического анализа и теории функций Ураль-
ского университета. Читает общий курс 
«Функциональный анализ» и спецкурсы 
«Асимптотические методы», «Современные 
проблемы функционального анализа».

Ученик члена-корреспондента РАН 
В. К. Иванова, профессора В. П. Тананы, 
академика А. М. Ильина. 

Тематика математических исследова-
ний А. Р. Данилина связана с некоррект-
ными задачами, теорией управления и 
асимптотическими разложениями сингу-
лярно возмущенных задач оптимального 
управления. 

Применяя метод согласования асим-
птотических разложений А. М. Ильина, 
А. Р. Данилин впервые построил полные 
асимптотические разложения решений 
важных классов бисингулярных задач те-
ории оптимального управления, описыва-
емые как системами обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, так и уравне-
ниями в частных производных. 

Совместно с А. М. Ильиным показал от-
сутствие асимптотического разложения 
по рациональным функциям от малого па-
раметра и логарифмов малого параметра 
у некоторых задач оптимального быстро-
действия, зависящих от малого параме-
тра. В этих случаях была найдена полная 
асимптотика времени быстродействия, за-
висящая от малого параметра более слож-
ным образом. 

Опубликовал около 80 научных работ.

Соч.: Вопросы устойчивости регуляризую-
щих алгоритмов в банаховых пространствах : ав-
тореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. Свердловск, 
1978; Сингулярно возмущенные задачи опти-
мального управления : автореф. дис. ... д-ра. 
физ.-мат. наук. Екатеринбург, 2000; Асим-
птотика решения задачи Коши для уравне-
ния Гамильтона–Якоби, зависящего от мало-
го параметра // Докл. РАН. 2006. Т. 407, № 3. 
С. 304–306; Функциональный анализ : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 2007; Асимптотиче-
ские методы в анализе : учеб. пособие. Ека-
теринбург, 2009 (в соавт. с А. М. Ильиным); 
Асимптотические методы в анализе. М., 2009.
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ДОЛГИЙ
Юрий Филиппович

Родился 2 августа 1947 г. в с. Вставском 
Омской обл.  

Доктор физико-математических наук 
(1995), профессор (1997).

В 1970 г. окончил Уральский универси-
тет по специальности «Механика» и с тех 
пор работает на кафедре теоретической ме-
ханики математико-механического факуль-
тета университета. Прочитал курсы по тео-
ретической механике, дифференциальным 
уравнениям, теории устойчивости движе-
ний, теории нелинейных колебаний и тео-
рии автоматического регулирования.

Принадлежит к научной школе профес-
сора С. Н. Шиманова. Область научных ин-
тересов – качественная теория дифферен-
циальных уравнений с последействием. 
Основные научные результаты связаны с 
развитием первого метода Ляпунова и мето-
да бифуркаций при исследовании устойчи-
вости периодических движений. Автор бо-
лее 100 научных работ,  подготовил шесть 
кандидатов наук. Удостоен первой премии 
Уральского университета (1996) за цикл на-
учных работ по теории устойчивости перио-
дических движений динамических систем с 
последействием.

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2003).

Соч.: Устойчивость периодических диф-
ференциально-разностных уравнений. Екате-

ринбург, 1996; Бифуркационный метод иссле-
дования устойчивости решения дифференци-
ального уравнения с запаздыванием // Сиб. мат. 
журн. 2005. Т. 46, № 6 (в соавт. с С. Н. Нидчен-
ко); Использование самосопряженных краевых 
задач при исследовании устойчивости периоди-
ческих систем с запаздыванием // Тр. Ин-та ма-
тематики и механики УрО РАН. 2006. Т. 12, № 2. 

ЕРЕМИН
Иван Иванович

Родился 22 января 1933 г. в д. Равнец 
Уральской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(1967), член-корреспондент (1991), дей-
ствительный член РАН (2000).

Окончил физико-математический фа-
культет Пермского университета (1956) и 
там же начал свою научную деятельность 
под руководством крупного алгебраиста 
С. Н. Черникова. В 1961 г. возглавил лабо-
раторию линейного программирования в 
Свердловском отделении Математического 
института им. В. А. Стеклова, ставшую позд-
нее отделом математического программи-
рования Института математики и механики 
УрО РАН.

Сферу научных интересов И. И. Ереми-
на составляют теория и методы математи-
ческой оптимизации и исследования опера-
ций, а также программное обеспечение за-
дач оптимизации и приложения в экономи-
ке и управлении. Он получил глубокие ре-
зультаты по нестационарным процессам ма-
тематического программирования и опти-
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мизации иерархических систем; разработал 
широкий класс методов фейеровского типа 
для решения систем линейных и выпуклых 
неравенств и задач математического про-
граммирования; ввел в рассмотрение широ-
ко известный в настоящее время метод точ-
ных штрафных функций; установил точный 
смысл штрафных констант и развил оценоч-
ный подход для метода штрафов примени-
тельно к задачам оптимизации. И. И. Ере-
мин ввел понятие несобственных (противо-
речивых) задач математического програм-
мирования, исследование которых превра-
тилось в новое направление в теории опти-
мизации и экономико-математического ана-
лиза. Им впервые построена каноническая 
теория двойственности для несобственных 
задач по математическому программирова-
нию и разработаны методы аппроксимации 
данных задач. Возглавляемая И. И. Ереми-
ным школа по математическому программи-
рованию пользуется широкой известностью 
среди специалистов как в России, так и за 
рубежом. В числе его учеников шесть док-
торов и 12 кандидатов наук. И. И. Еремин – 
автор более 160 научных публикаций, в том 
числе пяти монографий.

Научную работу И. И. Еремин успешно 
сочетает с педагогической деятельностью в 
качестве профессора (с 1970) кафедры вы-
числительной математики, а затем кафедры 
математической экономики Уральского уни-
верситета. 

Председатель Ассоциации математиче-
ского программирования – общественно-
научной организации, призванной всемерно 
содействовать развитию теории и практики 
математической оптимизации. Глава оргко-
митета традиционной научной конференции 
«Методы математического программирова-
ния и приложения», член редакционных кол-
легий ряда математических журналов.

Удостоен премии Уральского универси-
тета за учебное пособие «Математические 
методы в экономике» (2003). Награжден ор-
деном «Знак Почета» (1983).

Соч.: Введение в теорию линейного и вы-
пуклого программирования. М., 1976 (в соавт. 

с Н. Н. Астафьевым); Нестационарные процессы 
математического программирования. М., 1979 
(в соавт. с В. Д. Мазуровым); Противоречивые 
модели оптимального планирования. М., 1988.

Лит.:  Члену-корреспонденту РАН И. И. Ере-
мину – 60 лет // Вестн. РАН. 1993. Т. 63, № 7.  

ЗАМЯТИН
Алексей Петрович

(1946–2009)

Родился 3 октября 1946 г. в с. Николаев-
ка Курганской обл.

Кандидат физико-математических наук 
(1979), доцент (1988).

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1969) по 
специальности «Математика» и с 1970 г. ра-
ботал в университете: был начальником Вы-
числительного центра (1988–2004), заведу-
ющим отделом системного программирова-
ния НИИ физики и прикладной математики 
университета (1989–2009).

А. П. Замятин – ученик профессора 
Л. Н. Шеврина. Им выполнен цикл исследо-
ваний по разрешимости элементарных те-
орий многообразий колец и групп, в част-
ности решена известная проблема Тарско-
го – Ершова о разрешимости элементарных 
теорий многообразий групп. Автор более 
40 научных работ в области алгебры и мате-
матической логики.

А. П. Замятин читал основные математи-
ческие курсы на математико-механическом, 
философском и экономическом факуль-
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тетах Уральского университета, разрабо-
тал курс «Дискретная математика и мате-
матическая логика», а также большое чис-
ло спецкурсов, среди которых «Сети Петри 
и моделирование систем» и «Лингвистиче-
ские основы информатики». 

Удостоен премии Уральского универ-
ситета за высокие достижения в учебно-
методической деятельности (2006). На-
гражден нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации» (2007). 

Соч.: Многообразия ассоциативных колец, 
элементарная теория которых разрешима // 
Докл. АН СССР. 1976. Т. 229, № 2; Неабелево мно-
гообразие групп имеет неразрешимую элемен-
тарную теорию // Алгебра и логика. 1978. Т. 17, 
№ 1; Многообразия с ограничениями на решет-
ку конгруэнций. Свердловск, 1987; Алгебра и 
геометрия : учеб. пособие. Екатеринбург, 1998 
(в соавт. с А. А. Булатовым, Б. М. Верниковым).

ЗУБАРЕВ
Андрей Юрьевич

Родился 22 февраля 1957 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(1994), профессор (1997).
Окончил физический факультет (1979), 

аспирантуру (1986) Уральского универси-
тета.

Служил в рядах Советской армии (1980–
1982).

С 1986 г. работает на кафедре механики 
сплошных сред (с 1988 г. – кафедра матема-

тической физики) Уральского университета, 
пройдя должности младшего научного со-
трудника (1986–1988), ассистента (1988), 
старшего преподавателя (1988–1991), до-
цента (1993–1996), профессора (с 1996). 
Для студентов и магистрантов математико-
механического факультета университета 
читает общие и специальные курсы «Об-
щая физика», «Основы современного есте-
ствознания», «Гидромеханика», «Физиче-
ские основы биофизики», «Континуаль-
ные модели процессов переноса в биофи-
зике». Для магистрантов химического фа-
культета ведет курс «Избранные главы ма-
тематики». 

Принадлежит к научной школе, создан-
ной  профессором Ю. А. Буевичем. Основ-
ные научные интересы лежат в области 
статистической физики, теории структурно-
фазовых превращений, а также динамиче-
ских свойств коллоидных систем, суспензий 
и других сложных жидкостей (полимеров, 
жидких кристаллов и т. д.). Тема кандидат-
ской диссертации связана с теоретически-
ми исследованиями механических, оптиче-
ских и теплофизических свойств дисперс-
ных композиционных материалов и суспен-
зий. В докторской диссертации развивает-
ся теория структурно-фазовых превраще-
ний в коллоидных системах. Автор более 70 
статей, опубликованных в ведущих отече-
ственных и зарубежных журналах. 

В 1994 г. А. Ю. Зубареву была присуж-
дена стипендия Президента Российской 
Федерации для ведущих ученых России, в 
1995 г. он получил грант Президента Рос-
сийской Федерации для ведущих ученых – 
молодых докторов наук. Работы А. Ю. Зу-
барева поддерживались восемью гранта-
ми РФФИ, РФФИ – Урал, РФФИ – Немецкое 
научное общество, грантами Министерства 
образования РФ, грантом фонда «Универ-
ситеты России», совместным грантом Мини-
стерства науки и технологий РФ и немецко-
го Министерства науки и образования, со-
вместным грантом Рособразования и фонда 
CRDF (США).

А. Ю. Зубарев активно сотрудничает с 
коллегами из университетов Германии, Фран-
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ции, Испании, Великобритании. Совмест-
ная работа российского и зарубежных уче-
ных неоднократно поддерживалась гран-
тами фондов DAAD и DFG (Германия), фонда 
CNRS (Франция) и фонда «Royal Society» (Ве-
ликобритания), грантами Министерства нау-
ки и образования Испании, Международной 
научной программы НАТО. Имеет совместные 
публикации с коллегами из Германии, Фран-
ции, Испании, Великобритании.

Дважды лауреат первой премии Ураль-
ского университета: в 1993 г. – за цикл ра-
бот «Исследование процессов тепломассо-
переноса в гетерогенных средах при нали-
чии химических и фазовых превращений», в 
2002 г. – за цикл работ «Структурообразова-
ние и эволюция межфазных фронтов в явле-
ниях физико-химической макрокинетики».

Соч.: К теории фазовых переходов в маг-
нитных жидкостях // Журн. эксперим. и теорет. 
физики. 2007. Т. 132, вып. 5. С. 1160–1177 (в со-
авт. с Л. Ю. Искаковой); Rheological Properties 
of Magnetic Suspensions // J. Physics Condense 
Matters. 2008. Vol. 20. 204138 (в соавт. с Л. Ю. Ис-
каковой); Condensation Phase Transitions in 
Ferrofluids // Phys. Rev. E. 2009. Vol. 79. 011401 
(в соавт. с Л. Ю. Искаковой, Г. А. Смельчаковой).

ИВАНОВ
Алексей Олегович

Родился 11 октября 1962 г. в с. Тевриз 
Омской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(1998), профессор (2002). 

Окончил физический факультет по 
специальности «Теоретическая физика» 
(1984), аспирантуру (1990) Уральского 
университета. 

Служил в рядах Советской армии (1984–
1986).

С 1986 г. работает на кафедре матема-
тической физики Уральского университе-
та (ассистент, старший преподаватель, до-
цент, профессор), ныне заведующий кафе-
дрой (с 1997). Читает лекционные курсы 
«Общая физика», «Уравнения математиче-
ской физики», «Основы дифференциально-
го моделирования», «Дифференциальные 
модели в частных производных», «Асимпто-
тические методы», «Физико-химическая ме-
ханика магнитных жидкостей», «Статисти-
ческая механика газов и жидкостей». Про-
ректор по научной работе Уральского уни-
верситета (с 2007). 

Принадлежит к научной школе профес-
сора Ю. А. Буевича по физико-химической 
гидромеханике и явлениям переноса в ге-
терогенных, многофазовых и коллоид-
ных средах. Область научных интересов 
А. О. Иванова связана с математическим 
моделированием свойств магнитных на-
нодисперсных жидкостей. Его заслуги как 
физика-теоретика по магнитным жидкостям 
признаны мировым научным сообществом. 
Исследования А. О. Иванова были поддер-
жаны грантом Президента РФ для докторов 
наук (2002–2004).  

Научный руководитель грантов и про-
ектов Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, Министерства образова-
ния РФ, ИНТАС, Федерального агентства по 
образованию, Федерального агентства по 
науке и инновациям. Активно сотруднича-
ет с коллегами из российских и зарубежных 
(Германия, Голландия, Великобритания) на-
учных центров. 

Ежегодно выступает с докладами на 
международных научных симпозиумах. 
Опубликовал около 190 научных работ, из 
них около 100 статей – в ведущих зару-
бежных и российских научных журналах. 
Под руководством А. О. Иванова защищено 
шесть кандидатских диссертаций, один из 



37Математика и механика

его учеников защитил докторскую диссер-
тацию.

В 1994 – 1996 гг. был удостоен Государ-
ственной научной стипендии Российской 
Федерации для молодых ученых. В соста-
ве авторских коллективов трижды лауре-
ат премии Уральского университета за луч-
шую научную работу (1993, 2002 гг. – пер-
вая, 1997 г. – вторая премии). Удостоен 
званий «Соросовский доцент» (1995, 1997, 
1998, 2000), «Соросовский профессор» 
(2001).

Соч.: Equilibrium Properties of Ferrocol-
loids // Physica A. 1992. Vol. 190, № 34. P. 276–294 
(в соавт. с Ю. А. Буевичем); Magnetic Ptoperties 
of Dense Ferrofuids : An Infuence of Interpar-
ticle Correlation // Phys. Rev. E. 2001. Vol. 64. 
P. 041405–1–12 (в соавт. с О. В. Кузнецовой).

ИВАНОВ
Валентин Константинович

(1908–1992)

Родился 1 октября 1908 г. в Санкт-
Петербурге. 

Доктор физико-математических наук 
(1956), профессор (1956), член-корреспондент 
АН СССР (1970).

Окончил в 1930 г. Уральский поли-
технический институт (металлургиче-
ский факультет), в 1938 г. – математико-
механический факультет Ленинградско-
го университета (заочно). В 1938–1947 гг. 
работал в Свердловском горном институ-

те, с 1947 г. – в Уральском университете, 
где более 30 лет возглавлял кафедру ма-
тематического анализа (1951–1953, 1955–
1958, 1962–1980), был проректором по на-
учной работе (1958–1960). С 1955 г. рабо-
тал также в Институте математики и меха-
ники УрО РАН. В 1966 г. за работы по те-
ории некорректных задач В. К. Иванову и 
А. Н. Тихонову была присуждена Ленин-
ская премия.

В. К. Иванову принадлежат основопо-
лагающие результаты в таких разделах ма-
тематики, как теория функций комплекс-
ных переменных, математическая физика, 
функциональный анализ, теория обобщен-
ных функций. Наибольшую известность ему 
принесли работы по теории некорректных 
задач, которые вместе с исследованиями 
А. Н. Тихонова и М. М. Лаврентьева состави-
ли выдающиеся достижения российской на-
уки, способствовали утверждению лидиру-
ющего положения отечественной научной 
школы в этой области.

Ранние математические работы В. К. Ива-
нова относятся к линейной алгебре и теории 
чисел: сравнительный анализ условий схо-
димости итерационных процессов для си-
стем линейных уравнений, аналоги тож-
деств Гамильтона–Кэли для нескольких ма-
триц, решение задачи Н. Г. Чеботарева о 
свойствах коэффициентов неприводимых 
уравнений деления круга.

Будучи преподавателем горного ин-
ститута, В. К. Иванов занимался иссле-
дованием прикладных задач математи-
ческой физики. В 1948 г., занимаясь обо-
снованием формального применения ин-
тегральных преобразований Фурье, он 
предложил конструкцию квазифункций, 
совпадающих с обобщенными функция-
ми Л. Шварца, работы которого появят-
ся лишь в 1950–1951 гг. В этот же период 
В. К. Иванов начинает большой цикл ра-
бот по проблеме решения обратной зада-
чи потенциала и другим проблемам разве-
дочной геофизики. Основные направле-
ния его творчества в этой области: про-
блемы единственности, эквивалентности 
и устойчивости в обратных задачах грави-
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тационного потенциала, методы нахожде-
ния гармонических моментов аномальных 
масс по данным гравитационного наблю-
дения, методы решения обратной задачи 
гравиметрии и аналитического продолже-
ния аномальных полей.

Занимаясь обратной задачей потенциа-
ла, В. К. Иванов получил новые результаты 
в теории аналитических и гармонических 
функций нескольких переменных, в част-
ности фундаментальный результат по ана-
логам теоремы Пойа о связи индикатрисы 
роста целой функции с опорной функцией 
выпуклой оболочки особенностей ассоци-
ированной функции. Столь же значимы его 
результаты в аналитической теории чисел, 
связанные с обобщением формулы Воро-
ного – Харди и с сумматорными формула-
ми Эйлера для дифференциальных опера-
торов.

В. К. Иванов стоял у истоков новых на-
учных направлений современного функ-
ционального анализа, прежде всего раз-
работки теории и методов регуляризации 
некорректных задач, постановки и реше-
ния проблемы умножения обобщенных 
функций. Исследования по обратным за-
дачам геофизики привели его к изучению 
вопросов существования, единственно-
сти и устойчивости решения оператор-
ных уравнений первого рода. С помо-
щью введенного им понятия квазиреше-
ния (известного теперь как метод квази-
решений В. К. Иванова) удается решить 
проблему существования решения опе-
раторных уравнений, исследовать вопро-
сы сходимости и устойчивости в широ-
ком классе банаховых пространств. Кро-
ме того, впервые дано обоснование ме-
тода невязки, метода Пикара для опера-
торных уравнений, метода квазиобраще-
ния для многомерных параболических 
уравнений. Вариационные методы квази-
обращения и невязки, наряду с методом 
регуляризации А. Н. Тихонова, являются 
удобным аппаратом при построении ре-
гулярных численных алгоритмов для ре-
шения широкого круга прикладных про-
блем.

В работах В. К. Иванова, выполнен-
ных в 1960–1970-е гг., были заложены так-
же основы двусторонних оценок регуля-
ризующих алгоритмов, установлены свя-
зи между вариационными методами регу-
ляризации, развит единый подход к трак-
товке линейных некорректных задач в то-
пологических пространствах. Эти вопро-
сы отражены в монографии «Теория ли-
нейных некорректных задач и ее прило-
жения» (в соавторстве с В. В. Васиным и 
В. П. Тананой).

Занимаясь исследованием пробле-
мы произведения обобщенных функций, 
В. К. Иванов предложил подход, основан-
ный на вложении распределений в про-
странство аналитических функционалов, 
построил классы ассоциативных и комму-
тативных алгебр элементарных обобщен-
ных функций и применил полученные ре-
зультаты к решению нелинейных диффе-
ренциальных уравнений. Эти результа-
ты изложены в монографии «Нелиней-
ные операторы в свертках: обыкновенные 
дифференциальные уравнения» (в соав-
торстве с В. В. Перминовым).

Вопросы существования слабых ре-
шений операторных уравнений привели 
В. К. Иванова к построению новых про-
странств обобщенных функций, которые 
являются обобщением пространств Собо-
лева и Шварца и представляют собой есте-
ственный аппарат для исследования некор-
ректных дифференциально-операторных 
задач. Эти результаты отражены в моно-
графии «Дифференциально-операторные 
уравнения и некорректные задачи» (в со-
авторстве с И. В. Мельниковой и A. M. Фи-
линковым).

Дар ученого у В. К. Иванова счастли-
во сочетался с талантом педагога. Велик 
его вклад в становление и развитие мате-
матического образования. За время рабо-
ты в Уральском университете он прочитал 
большое число обязательных и специаль-
ных математических курсов. Глубокие по 
содержанию, его лекции отличались ис-
ключительной ясностью, эмоционально-
стью, элегантностью и цельностью. 
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С удовольствием читал лекции для 
школьников и учителей, для инженеров и 
просто популярные лекции о математике.

В. К. Иванов был руководителем науч-
ного семинара, имевшего высокий научный 
рейтинг в стране, на котором постоянно вы-
ступали ученые из многих городов. Здесь 
они встречали заинтересованного и внима-
тельного слушателя, мудрого наставника, 
готового всегда щедро поделиться новыми 
идеями.

Значительной и всегда полезной для 
науки и образования была организатор-
ская деятельность В. К. Иванова. Работая 
в университете, он также заведовал отде-
лом в Институте математики и механики 
УрО АН СССР, кроме того, избирался пред-
седателем правления Уральского матема-
тического общества, входил в редколле-
гии ряда научных журналов, в Межведом-
ственный совет по координации научных 
исследований при Президиуме УрО АН, в 
Научно-методический совет по математике 
Минвуза СССР и др.

Награжден орденом «Знак Почета» 
(1975), медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина».

Соч.: Интегральное уравнение обратной за-
дачи логарифмического потенциала // Докл. 
АН СССР. 1955. Т. 105; Связь между ростом це-
лой функции многих переменных и распреде-
лением особенностей ассоциированной с нею 
функции // Мат. сб. 1957. Т. 43, № 3; О некоррек-
тно поставленных задачах // Мат. сб. 1963. Т. 61, 
№ 2; Ассоциативная алгебра простейших обоб-
щенных функций // Сиб. мат. журн. 1979. Т. 20, 
№ 4; Избранные научные труды : Математика. М., 
2008.

Лит.: Валентин Константинович Иванов : (к 
60-летию со дня рожд.) // Успехи мат. наук. 1969. 
Т. 24, № 2 (146); Валентин Константинович Иванов 
: (к 70-летию со дня рожд.) // Успехи мат. наук. 
1979. Т. 34, № 2; Валентин Константинович Ива-

нов : (к 80-летию со дня рожд.) // Изв. вузов : Ма-
тематика. 1988. № 10; Васин В. В., Гурьянова К. Н. 
«Истина, добро и красота…» : (О Валентине Кон-
стантиновиче Иванове) // Уральский государ-
ственный университет в воспоминаниях. Ека-
теринбург, 2000. С. 234–239; Иванов Валентин 
Константинович (1908–1992) // Изв. Урал. гос. 
ун-та. 2008. № 58. С. 7–23.  

ИЛЬИН
Арлен Михайлович

Родился 8 января 1932 г. в Ленинграде.
Доктор физико-математических наук 

(1988), профессор, член-корреспондент 
(1994), действительный член РАН (2000).

Окончил механико-математический фа-
культет Московского университета (1954). 
В 1957 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию и с 1957 по 1963 г. работал в Москов-
ском университете.

Принадлежит к школе академика 
И. Г. Петровского. Непосредственным на-
учным руководителем А. М. Ильина была 
О. А. Олейник.

С 1963 г. работает на Урале, где создал 
научную школу. 14 учеников А. М. Ильи-
на защитили кандидатские диссертации, 10 
представителей его школы (ученики и уче-
ники его учеников) к 2010 г. стали доктора-
ми наук.

С 1994 г. работает заведующим отде-
лом уравнений математической физики Ин-
ститута математики и механики УрО РАН, 
с 2002 г. – советник института. С 1994 г. так-
же является профессором кафедры матема-
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тического анализа и теории функций Ураль-
ского университета. 

А. М. Ильин – известный специалист по 
теории дифференциальных уравнений и вы-
числительной математике. Главная темати-
ка его работ в настоящее время – асимпто-
тика решений краевых задач для диффе-
ренциальных уравнений с частными произ-
водными. Им разработан метод согласова-
ния асимптотических разложений решений 
сингулярно возмущенных задач, проведе-
но строгое математическое обоснование 
асимптотики решений для многих задач. 

Автор более 100 научных работ. 
Председатель совета по защите док-

торских диссертаций в Институте мате-
матики и механики УрО РАН. Член ред-
коллегий журналов «Успехи математи-
ческих наук», «Журнал вычислительной 
математики и математической физики», 
«Asymptotic Analysis», «Известия Ураль-
ского государственного университета» 
(серия «Математика, механика, информа-
тика»).

В 1995 г. А. М. Ильину и О. А. Олейник 
за цикл работ «Асимптотические методы 
в математической физике» была присуж-
дена премия им. И. Г. Петровского Рос-
сийской академии наук. 

В 2001 г. А. М. Ильину совместно с 
М. В. Карасевым и В. С. Буслаевым была 
присуждена Государственная премия 
Российской Федерации за цикл работ 
«Асимптотические методы исследования 
уравнений математической физики».

Соч.: Вырождающиеся эллиптические и па-
раболические уравнения // Мат. сб. 1960. Т. 50, 
№ 4; Согласование асимптотических разложе-
ний решения краевых задач. М., 1989; Matching 
of Asymptotic Expansion of Solutions of Boundary 
Value Problems // Amer. Math. Soc. 1992. Vol. 102. 

Лит.: Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 
2002. С. 243.

КАБАНОВ
Владислав Владимирович

Родился 11 октября 1944 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(2001), профессор (2010).
Окончил математико-механический фа-

культет Уральского университета (1969) по 
специальности «Математика». 

Работает в Институте математики и ме-
ханики УрО РАН (1969–1977 гг. – младший, 
с 1995 г. – старший научный сотрудник, за-
меститель директора по научной работе). 
Преподавал в Уральском политехническом 
институте (доцент кафедры вычислитель-
ной математики и уравнений математиче-
ской физики, 1977–1988), в Свердловском 
государственном педагогическом институ-
те (заведующий кафедрой геометрии, де-
кан математико-механического факультета, 
1988–1995). 

С 2001 г. – доцент, затем профессор ка-
федры алгебры и дискретной математики 
Уральского университета. На математико-
механическом факультете читал курс анали-
тической геометрии, сегодня читает спецкур-
сы по теории конечных полей и алгебраиче-
ской теории графов. Написал два учебных по-
собия по общей алгебре и конечным полям.

Ученик профессора А. И. Старостина. Вы-
полнил циклы исследований по теории ко-
нечных простых групп и характеризациям 
графов с некоторыми условиями регулярно-
сти. Исследования В. В Кабанова были под-
держаны целым рядом грантов. Подготовил 
трех кандидатов наук. Автор более 80 науч-
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ных работ по теории конечных групп и тео-
рии графов, в том числе одной монографии.

Был членом оргкомитетов многих кон-
ференций по алгебре и ее приложениям. 
Является председателем программного ко-
митета ежегодной Всероссийской молодеж-
ной школы-конференции «Проблемы теоре-
тической и прикладной математики», про-
водимой Институтом математики и механи-
ки УрО РАН. Заместитель главного редакто-
ра журнала «Труды Института математики и 
механики УрО РАН». 

Соч.: The Ratio of Three Domination Parame-
ters in Some Classes of Claw-Free Graphs // J. Com-
bin. Math. and Combin. Comput. 1999. Vol. 31 (в 
соавт.); Характеризация некоторых дистанци-
онно регулярных графов запрещенными под-
графами // Докл. РАН. 2007. Т. 414, № 5 (в со-
авт. с А. А. Махневым и Д. В. Падучих); О гра-
фах без корон с регулярными m-подграфами // 
Мат. заметки. 2000. Т. 67, вып. 6; Доминирова-
ние и неприводимость в графах с ограничения-
ми на блоки // Дискрет. анализ и исслед. опера-
ций. Сер. 1. 2000. Т. 7, № 2; Вполне регулярные 
графы с условием Хоффмана // Тр. Ин-та матема-
тики и механики УрО РАН. 2008. Т. 14, № 3 (в со-
авт. с С. В. Унеговым); Общая алгебра и ее при-
ложения. Екатеринбург, 2008 (в соавт. с В. А. Ба-
ранским).

КЛЕЙМЕНОВ
Анатолий Федорович

Родился 10 сентября 1939 г. в г. Моршан-
ске Тамбовской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1991), профессор (1993).

В 1961 г. окончил математико-
механический факультет Уральского уни-
верситета по специальности «Механика». 

В 1961–1964 гг. работал в конструктор-
ском бюро Машиностроительного завода 
им. М. И. Калинина. С 1964 г. работает в Ин-
ституте математики и механики УрО РАН, с 
1991 г. – в должности ведущего научного 
сотрудника. 

А. Ф. Клейменов – ученик профессора 
С. Н. Шиманова. Начало научной деятель-
ности связано с исследованиями в обла-
сти теории колебаний и устойчивости дви-
жений, теории управляемых движений и их 
приложений. В этой сфере им был решен 
ряд задач анализа и синтеза нелинейных и 
самонастраивающихся регулируемых си-
стем, установлены условия существования 
периодических решений систем с запазды-
ванием и исследована их устойчивость. 

В последние годы А. Ф. Клейменов ра-
ботает в области теории неантагонисти-
ческих позиционных дифференциальных 
игр. Его исследования посвящены вопро-
сам определения понятий решения, тео-
ремам существования, получению необ-
ходимых и достаточных условий, алгорит-
мам приближенного вычисления, изуче-
нию новых постановок. Им развиты мето-
ды построения динамики в повторяющихся 
играх, основанные на принципе неухудше-
ния результата, на взаимодействии локаль-
ных и глобальных критериев, на использо-
вании введенных им различных типов по-
ведения игроков. Совместно с С. И. Осипо-
вым и Д. Р. Кувшиновым занимался разра-
боткой и реализацией алгоритмов постро-
ения штакельберговских и нэшевских ре-
шений. Опубликовал более 100 научных 
работ, в том числе монографию.

На математико-механическом факуль-
тете Уральского университета А. Ф. Клей-
менов работает более 30 лет. За это вре-
мя им подготовлены и прочитаны общие и 
специальные курсы по теории устойчиво-
сти и управлению в механических систе-
мах, по математической теории управле-
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ния, теории многокритериальных и игро-
вых задач. Руководит исследовательской 
работой студентов, магистрантов, аспи-
рантов. Подготовил четырех кандидатов 
наук.

В 1996–2002 гг., а также с 2008 г. – 
вице-председатель Технического комите-
та по оптимальному управлению Между-
народной федерации по автоматическому 
управлению (ИФАК). 

В 2002–2008 гг. избирался председа-
телем комитета. В этом качестве прини-
мал участие в организации 15-го (Прага, 
4–8 июля 2005) и 16-го (Сеул, 6–11 июля 
2008) Всемирных конгрессов ИФАК, а так-
же в организации нескольких междуна-
родных конференций ИФАК в России и за 
рубежом. 

Был членом международных про-
граммных комитетов ряда научных конфе-
ренций.

Член редколлегий журнала «Труды Ин-
ститута математики и механики УрО РАН», а 
также журнала «Математическая теория игр 
и ее приложения».

Большой вклад А. Ф. Клейменов вно-
сит в школьное математическое образова-
ние, активно участвуя в повышении квали-
фикации учителей математики Свердлов-
ской области. Является автором ряда ме-
тодических пособий для учителей по акту-
альным проблемам преподавания матема-
тики в школе.

Соч.: Неантагонистические позиционные 
дифференциальные игры. Екатеринбург, 1993; 
Positional Differential Games : Theory, Applica-
tions, Related Topics : Invited Lecture // Inter. 
Сonf. on Game Theory. Florence, 1991 (в соавт. с 
А. И. Субботиным); Theory, Algorithms and Tech-
nology in the Design of Control Systems // Annu. 
Reviews in Control. 2006. Vol. 30. P. 19–30 (в со-
авт.).

КОНДРАТЬЕВ
Анатолий Семенович

Родился 24 января 1948 г. в г. Миассе Че-
лябинской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(1991), профессор (1993).

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1970) по 
специальности «Математика». 

С 1975 г. работает в Институте матема-
тики и механики УрО РАН: младший (1975–
1986), старший (1986–1991), ведущий на-
учный сотрудник (1991–1993, с 1999), заве-
дующий (1993, 1994, с 1999) сектором тео-
рии групп отдела алгебры и топологии. Пре-
подавал в Уральском лесотехническом ин-
ституте (1978–1984), Уральском государ-
ственном техническом университете – УПИ 
(1989–1995).

С 1995 г. – профессор кафедры алгебры 
и дискретной математики Уральского уни-
верситета. Читает ряд общих и специаль-
ных курсов на математико-механическом 
факультете, в том числе такие, как «Алгебра 
и дискретная математика», «Теория групп», 
«Представления групп», «Алгебры Ли и 
группы лиева типа». 

Ученик профессора А. И. Старостина. 
Выполнил циклы исследований по харак-
теризации конечных неразрешимых групп 
свойствами их силовских и локальных под-
групп, по проблеме вычисления матриц 
разложения конечных квазипростых групп, 
по классической задаче описания конеч-
ных линейных групп малых размерностей 
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над полями, по усилению гипотезы Симса о 
конечных примитивных группах подстано-
вок, по описанию связных компонент гра-
фа простых чисел для конечных простых 
групп, по проблеме описания 2-сигнализа-
торов и нормализаторов силовских 2-под-
групп во всех конечных простых группах 
и по проблеме распознаваемости конеч-
ных простых групп по спектру. Подготовил 
трех кандидатов наук. Опубликовал более 
120 научных работ, включая монографию в 
области алгебры.

Является членом редколлегии журнала 
«Труды Института математики и механики 
УрО РАН» (с 2008).

За цикл работ по теории конечных групп 
и их представлений удостоен премии РАН 
им. академика А. И. Мальцева (2006).

Соч.: Конечные группы // Алгебра. Тополо-
гия. Геометрия. Итоги науки и техники. М., 1986. 
Т. 24 (в соавт.); Подгруппы конечных групп Ше-
валле // Успехи мат. наук. 1986. Т. 41, № 1; Груп-
пы и алгебры Ли. Екатеринбург, 2009.

КОНТОРОВИЧ
Петр Григорьевич

(1905–1968)

Родился 17 марта 1905 г. в пос. Климови-
чи Могилевской губ. 

Доктор физико-математических наук 
(1941), профессор (1942).

Окончил Казанский университет (1930) 
по специальности «Математика».

Преподавал в Уральском индустриаль-
ном институте (1930–1938). В Уральском 
университете П. Г. Конторович работал с 
1931 г.; заведовал кафедрой математики 
(1941–1945), а затем кафедрой высшей ал-
гебры и геометрии (1945–1968). 

П. Г. Конторович – видный советский ма-
тематик. Внес значительный вклад в разви-
тие теории групп, ввел ряд важных понятий: 
расщепления в группах, группы с категори-
ей, группы с однозначным извлечением кор-
ня и др. Им опубликовано 40 научных работ. 
Был одним из создателей уральской алге-
браической школы. Подготовил 22 кандида-
та наук, пятеро из которых стали докторами 
наук. Исследования, выполненные его уче-
никами, относятся к широкому спектру на-
правлений современной алгебры. П. Г. Кон-
торович входил в оргкомитеты нескольких 
всесоюзных алгебраических конференций, 
был председателем оргкомитета III Всесо-
юзной алгебраической конференции, про-
ходившей в Уральском университете (1960).

П. Г. Конторович был организатором и 
первым председателем правления (1957–
1968) Уральского математического обще-
ства. Инициатор издания и первый редак-
тор «Математических записок» – периоди-
ческого сборника трудов уральских матема-
тиков.

Награжден знаком «Отличник народно-
го просвещения (1945), орденом Трудового 
Красного Знамени (1951).

Соч.: Группы с базисом расщепления : в 3 ч. // 
Мат. сб. 1943. Т. 12; 1946. Т. 19; 1948. Т. 22; 
Структурные вопросы теории групп // Мат. зап. 
Урал. ун-та. 1961. Т. 3, вып. 1 (в соавт. с А. С. Пе-
келис и А. И. Старостиным).

Лит.: Курош А. Г., Плоткин Б. И., Сесекин Н. Ф., 
Шеврин Л. Н. Петр Григорьевич Конторович // 
Успехи мат. наук. 1968. Т. 23, вып. 4; Сесекин Н. Ф., 
Старостин А. И., Шеврин Л. Н. О научных трудах 
П. Г. Конторовича // Мат. зап. Урал. ун-та. 1970. 
Т. 7, вып. 3 (см. то же: Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. 
№ 36); Шеврин Л. Н. Слово о Петре Григорьевиче 
Конторовиче // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 36. 
С. 7–12.
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КОРОТКИЙ
Александр Илларионович

Родился 12 декабря 1954 г. в пос. Мали-
новка Агаповского р-на Челябинской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(1993), профессор (1995).

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1976). 

С 1976 г. работает в Институте математи-
ки и механики УрО РАН, с 2000 г. – заведую-
щий отделом прикладных задач. 

С 1999 г. работает по совместительству 
в Уральском университете. На кафедре вы-
числительной математики читает специаль-
ные курсы по разностным методам, матема-
тическим моделям механики сплошной сре-
ды, математическому моделированию. 

Ученик академика Ю. С. Осипова. Обла-
сти научных интересов – качественная тео-
рия дифференциальных уравнений с част-
ными производными, управление системами 
с распределенными параметрами в условиях 
неопределенности или конфликта, конечно-
мерная аппроксимация задач оптимально-
го управления, исследование корректности 
задач управления, прямые и обратные зада-
чи управляемых систем с распределенными 
параметрами, исследование моделей вязкой 
жидкости, прямые и обратные задачи дина-
мики вязкой жидкости. Автор около 200 на-
учных и учебно-методических работ. Подго-
товил трех кандидатов наук. 

А. И. Короткий является членом несколь-
ких диссертационных советов в Институте 
математики и механики УрО РАН и членом 

диссертационного совета при Уральском 
университете. Входит в редколлегию жур-
нала «Труды Института математики и меха-
ники УрО РАН». На протяжении ряда лет яв-
ляется руководителем грантов Российско-
го фонда фундаментальных исследований, 
проектов междисциплинарных исследова-
ний в УрО РАН, проектов в программах фун-
даментальных исследований Президиума 
РАН. 

Награжден Почетной грамотой прави-
тельства Свердловской области (2007). 

Соч.: Аппроксимация в задачах позиционно-
го управления параболическими системами // 
Прикладная математика и механика. 1978. Т. 42, 
вып. 4 (в соавт. с Ю. С. Осиповым); Восстанов-
ление множества управлений по измерениям 
состояний эволюционной системы // Приклад-
ная математика и механика. 1997. Т. 61, вып. 3; 
Об аппроксимации задач позиционного управ-
ления // Прикладная математика и механика. 
1980. Т. 44, вып. 6; К интегральному представле-
нию G-предельных операторов // Докл. АН СССР. 
1990. Т. 310, № 6; Динамическое моделирование 
параметров в гиперболических системах // Изв. 
АН СССР : Техн. кибернетика. 1991. № 2 (в соавт. 
с Ю. С. Осиповым); Обратные задачи динамики 
управляемых систем с распределенными пара-
метрами // Изв. вузов : Математика. 1995. № 11; 
Восстановление управлений и параметров динами-
ческих систем при неполной информации // Изв. ву-
зов : Математика. 1998. № 11; Динамическое вос-
становление управлений в условиях неопределен-
ности // Изв. РАН : Теория и системы управления. 
2000. № 1; Численное моделирование трехмерных 
вязких течений под воздействием гравитационных и 
тепловых эффектов // Журн. вычисл. математики и 
мат. физики. 2001. Т. 41, № 9 (в соавт. с А. Т. Исмаил-
заде, Б. М. Наймарком, И. А. Цепелевым); Трехмер-
ное моделирование прямых и обратных задач Рэ-
лея–Бенара и Рэлея–Тейлора // Вопр. атомной на-
уки и техники. Сер. Мат. моделирование физ. про-
цессов. 2002. Вып. 3 (в соавт. с И. А. Цепелевым); 
Numerical Techniques for Solving the Inverse Retro-
spective Problems of Thermal Evolution of the Earth 
Interior // Computers and Structures. 2009. Vol. 87, 
Iss. 11–12 (в соавт. с А. Исмаил-Заде, Г. Шубертом, 
И. Цепелевым). 
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КРАСОВСКИЙ 
Андрей Николаевич

Родился 23 июня 1953 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(1992), профессор (1994).
Окончил механический факультет Ураль-

ского политехнического института (1975).
Работал на кафедре теоретической ме-

ханики Уральского университета (инженер, 
ассистент, доцент, профессор; 1975–1999). 
Проходил научную стажировку в Универ-
ситете г. Сараево (Югославия, 1986–1987). 
С 1999 г. – заведующий кафедрой мультиме-
диатехнологий радиотехнического факуль-
тета Уральского государственного техниче-
ского университета – УПИ (с 2010 г. – Ураль-
ский федеральный университет).

Ученик академика Ю. С. Осипова, квали-
фицированный специалист в области ма-
тематической теории оптимального управ-
ления и в достаточно новой ветви этой те-
ории – антагонистических дифференци-
альных играх. Автор метода экстремально-
го сдвига на сопутствующие точки и метода 
выпуклых оболочек, используемых для эф-
фективного решения задач управления при 
дефиците информации. Опубликовал более 
80 научных работ, в том числе четыре моно-
графии. Участник международных конфе-
ренций в США, Австрии, Венгрии, Югославии, 
Болгарии, Южной Корее. Принимает участие 
в проекте «Динамические системы» Между-
народного института прикладного систем-
ного анализа в Австрии. Является членом 
Научно-методического совета Министерства 

образования России, возглавляет Екатерин-
бургский научно-методический совет по те-
оретической механике. В 1999–2005 гг. был 
председателем оргкомитетов финалов все-
российских студенческих олимпиад по тео-
ретической механике (Екатеринбург).

Член-корреспондент РАЕН (1996), Петров-
ской академии наук и искусств (1998). 

В Уральском университете читал курсы 
лекций по теоретической механике, сопротив-
лению материалов, основам робототехники, 
теории управления при дефиците информации 
и дифференциальным играм.

Руководил шахматным клубом Уральско-
го университета (1990–1999); с 1999 г. воз-
главляет шахматный клуб Уральского го-
сударственного технического университе-
та – УПИ. Член президиума Екатеринбург-
ской и Свердловской областной шахматных 
федераций. Чемпион Свердловской области 
в беге на 400 м (1975, спортивное общество 
«Буревестник»).

СОЧ.: Синтез смешанных стратегий управле-
ния. Свердловск, 1988; Control Under Lack of In-
formation. Boston ; Basel ; Berlin, 1995 (в соавт. с 
Н. Н. Красовским).

КРАСОВСКИЙ
Николай Николаевич

Родился 7 сентября 1924 г. в Екатеринбурге. 
Доктор физико-математических наук 

(1957), профессор (1958), член-корреспондент 
(1964), действительный член АН СССР (1968), 
член Венгерской академии наук (1988). 
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Окончил металлургический факультет 
Уральского политехнического институ-
та (1949) и 10 лет проработал на кафедре 
высшей математики этого вуза сначала 
ассистентом (1949–1951), затем – доцен-
том (1954–1955) и профессором (1958–
1959). 

С 1958 г. Н. Н. Красовский стал рабо-
тать в Уральском университете: заведу-
ющий кафедрой теоретической механи-
ки (1959–1960), вычислительной матема-
тики (1961–1963), прикладной математи-
ки (1965–1970), профессор кафедр при-
кладной математики (1971–1986) и теоре-
тической механики (с 1986). Для студен-
тов математико-механического факультета 
университета разработал и прочитал боль-
шое число специальных курсов, оригиналь-
ных по содержанию и включающих новей-
шие достижения, в том числе полученные 
им самим. Многие выпускники математико-
механического факультета Уральского уни-
верситета гордятся тем, что они учились у 
Н. Н. Красовского.

В 1970–1977 гг. – директор Института 
математики и механики Уральского научно-
го центра АН СССР, член Президиума, затем 
советник Уральского отделения РАН. 

Широта интересов Николая Николае-
вича проявилась еще в молодые годы под 
влиянием его учителей Е. А. Барбашина, 
Н. П. Еругина, И. Г. Малкина, Н. Г. Четаева. 
Он успешно продолжил научные традиции 
и научные исследования в области каче-
ственной теории дифференциальных урав-
нений и теории устойчивости, восходящие к 
А. М. Ляпунову. 

Авторитет Н. Н. Красовского среди уче-
ных очень высок. Основные результаты его 
исследований, признанные в стране и за ру-
бежом, лежат в областях теории устойчиво-
сти движения (обращение теорем Ляпуно-
ва), в математической теории оптимального 
управления, в теории оптимальной стабили-
зации для систем с последействием, теории 
стохастической устойчивости и теории по-
зиционных дифференциальных игр. Автор 
около 300 научных работ, в том числе семи 
монографий.

Н. Н. Красовский – основатель и глава 
широко известной уральской научной шко-
лы по математической теории оптимально-
го управления и дифференциальным играм. 
Среди его учеников – инженеры и препода-
ватели, доктора и кандидаты наук, члены-
корреспонденты и академики РАН. 

Много времени и сил Николай Нико-
лаевич отдает пропаганде достижений 
фундаментальной науки среди ученых-
прикладников, инженеров, медиков.

Н. Н. Красовский входил в состав Пре-
зидиума РАН и бюро Отделения механики и 
процессов управления АН СССР. 

Научные достижения и преподаватель-
ская деятельность Н. Н. Красовского высо-
ко оценены государством (Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской, Го-
сударственной, Демидовской премий, пре-
мии «Триумф», кавалер орденов Трудово-
го Красного Знамени, Ленина, Октябрьской 
Революции, «За заслуги перед Отечеством» 
III степени) и научной общественностью 
(Большая золотая медаль РАН им. М. В. Ло-
моносова, Золотая медаль им. А. М. Ляпу-
нова, Золотая медаль Уральского отделе-
ния РАН им. С. В. Вонсовского, медаль об-
щества «Знание» им. С. И. Вавилова). Но 
одной из самых значимых для себя премий 
Н. Н. Красовский считает ту, которую при-
судил ему в 2003 г. американский Институт 
инженеров электротехники и электроники. 
Это крупнейшее в мире профессионально-
техническое объединение (более 380 ты-
сяч членов примерно в 150 странах) явля-
ется ведущим учреждением в самых раз-
личных областях – от авиакосмической и 
компьютерной техники до биомедицины и 
электроэнергетики. Н. Н. Красовский был 
отмечен мировым инженерным сообще-
ством за пионерный вклад в теорию устой-
чивости, теорию управления и дифферен-
циальных игр. 

Почетный доктор Уральского государ-
ственного технического университета – УПИ 
(1994), почетный профессор Уральского го-
сударственного университета (1996). Почет-
ный гражданин г. Свердловска (1987).
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Соч.: Некоторые задачи теории устойчиво-
сти движения. М., 1956; Теория управления дви-
жением. М., 1968; Позиционные дифференци-
альные игры. М., 1974.

Лит.: Николай Николаевич Красовский : 
(к 70-летию со дня рождения) // Прикладная ма-
тематика и механика. 1994. Т. 58, вып. 4. С. 3–4; 
Академику РАН Н. Н. Красовскому – 75 лет // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 1999. № 12. С. 16–28; Лукья-
нин В. П. Юрий Осипов. СПб., 2007. С. 180–190.

КУРЖАНСКИЙ
Александр Борисович

Родился 19 октября 1939 г. в Шанхае 
(Китай)

Доктор физико-математических наук 
(1972), профессор (1975), член-корреспондент 
(1981), действительный член АН СССР (1990).

После окончания энергетического фа-
культета Уральского политехнического ин-
ститута (1962) продолжил обучение в аспи-
рантуре на математико-механическом фа-
культете Уральского университета под ру-
ководством Н. Н. Красовского. Защитив 
в 1965 г. кандидатскую диссертацию, до 
1984 г. работал на кафедре прикладной ма-
тематики математико-механического фа-
культета Уральского университета: асси-
стент, доцент, профессор.

С 1967 г. – сотрудник Свердловско-
го отделения Математического института 
им. В. А. Стеклова АН СССР (ныне Институт 
математики и механики УрО РАН). В 1971 г. 
успешно защитил докторскую диссертацию 

«Управление экстремально связанным дви-
жением и позиционное наблюдение». Все 
это время продолжал читать лекции и вести 
семинары в университете, активно работал 
с дипломниками и аспирантами. В 1973 г. 
возглавил созданную в институте лаборато-
рию (позднее – отдел) оптимального управ-
ления, состоящую из его учеников – выпуск-
ников Уральского университета. С 1977 по 
1983 г. – директор Института математики и 
механики УрО РАН. В 1981 г. избран членом-
корреспондентом, в 1990 г. – действитель-
ным членом АН СССР по Отделению механи-
ки и процессов управления.

В 1984 г. был командирован Академией 
наук в Международный институт приклад-
ного системного анализа (г. Лаксенбург, Ав-
стрия), где проработал до 1992 г., возглав-
ляя методологическую программу и создан-
ный в рамках ее проект «Динамические си-
стемы». В течение нескольких лет был одно-
временно заместителем директора институ-
та. В 1992 г. удостоен звания почетного уче-
ного (Honorary Scholar) института.

С 1992 г. А. Б. Куржанский – профессор 
Московского государственного университе-
та, заведующий кафедрой системного ана-
лиза, созданной им на факультете вычис-
лительной математики и кибернетики этого 
университета. Возглавляет известную науч-
ную школу по теории управления, в работе 
которой принимают участие сотрудники и 
аспиранты кафедры, а также его ученики из 
Екатеринбурга. 

Основные труды А. Б. Куржанского по-
священы теории дифференциальных урав-
нений и их приложениям, задачам оптими-
зации, теории управления и оценивания па-
раметров движения, обратным задачам, ме-
тодам математического моделирования и 
системного анализа. Он разработал мето-
ды решения задач управления при наличии 
функциональных ограничений в классах 
обычных и импульсных управлений. Им раз-
вита теория гарантированного оценивания 
динамики систем по результатам измерений 
– методы идентификации, фильтрации и ин-
терполяции для обыкновенных и распреде-
ленных процессов. Ему принадлежат глубо-
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кие результаты по дуальности задач игрово-
го управления и позиционного наблюдения, 
по теории синтеза управлений в условиях 
неполной информации. В работах А. Б. Кур-
жанского развита теория трубок траекто-
рий для нелинейных дифференциальных 
включений, отвечающих задачам модели-
рования недоопределенных динамических 
систем и управления ансамблями траекто-
рий; разpаботаны констpуктивные методы 
pешения задач оценивания и идентифика-
ции для динамических систем со статисти-
чески неопpеделенными паpаметpами; раз-
виты основы теории наблюдения для эво-
люционных систем, описываемых уравне-
ниями в частных производных. В послед-
ние годы А. Б. Куржанским активно разви-
ваются алгоритмические методы решения 
задач динамики и управления, основанные, 
в частности, на специально построенном 
эллипсоидальном исчислении, позволяю-
щем далее перейти к разработке программ-
ного обеспечения для широких классов за-
дач управления. Им получены фундамен-
тальные результаты теории синтеза управ-
ления в условиях неопределенности для си-
стем, в которых обратная связь формирует-
ся по результатам наблюдений, сформули-
рован «принцип оптимальности в услови-
ях неполной информации» для указанного 
круга задач.

Автор более 200 научных работ, в том 
числе монографий, опубликованных в веду-
щих отечественных и зарубежных издани-
ях. На протяжении ряда лет был председа-
телем экспертного совета ВАК по математи-
ке и механике. 

Председатель Национального комите-
та России по автоматическому управлению 
(с 1998). Член Национального комитета Рос-
сии по механике (с 1982), член президиума 
Комитета по системному анализу при РАН 
(с 1984) и бюро Отделения энергетики, ма-
шиностроения, механики и процессов управ-
ления РАН. Член Комитета по политике Меж-
дународной федерации по автоматическому 
управлению (ИФАК, с 2002), Американско-
го математического общества (1995), Нью-
Йоркской академии наук (1995). 

Входит или входил в состав редколле-
гий ряда ведущих отечественных и меж-
дународных научных журналов, в их чис-
ле журналы «Дифференциальные уравне-
ния» (1978–1988), «Автоматика и телеме-
ханика» (1986–1994), «Кибернетика и си-
стемный анализ» (с 1992), «Экология и 
жизнь» (с 2000), «Optimization. Methods 
and Software» (с 1990), «Applied Mathemati-
cal Letters» (с 1988), «Mathematical Systems, 
Estimation and Control» (1991–2000), «Dy-
namics and Control» (1988–2002)», «Prob-
lems of Control and Information Theory» 
(1986–1992), «Encyclopedia of Life Sciences»  
(EOLSS, 1996). Является членом консульта-
тивных советов серий монографий изда-
тельств «Springer-Verlag» (серия «Lecture 
Notes in Control and Information Sciences») 
и «Birkhauser» (серия «Systems and Control: 
Foundations and Applications»). 

В Уральском университете А. Б. Куржан-
ский работал с 1965 по 1984 г. Им прочита-
но большое число как общих (по аналити-
ческой механике, теории вероятностей, ме-
тодам оптимизации, вариационному исчис-
лению и теории управления, нелинейному 
анализу и др.), так и специальных курсов. 
Его лекции и семинары отличались глуби-
ной и нестандартностью изложения мате-
риала. Много сил и времени А. Б. Куржан-
ский отдавал работе с аспирантами. Сре-
ди его учеников 25 кандидатов и 7 доктор-
ов наук, успешно занимающихся математи-
ческими исследованиями и преподаватель-
ской деятельностью в России и за рубежом. 

Заслуженный профессор Московского 
государственного университета (1999). По-
четный доктор Уральского государственно-
го технического университета – УПИ (2000).

Лауреат Ленинской премии 1976 г. за 
цикл работ по математической теории 
управления (совместно с Н. Н. Красовским, 
Ю. C. Осиповым, А. И. Субботиным).

Соч.: Дифференциальные игры наблюде-
ния // Докл. АН СССР. 1972. Т. 13, № 6; Управле-
ние и наблюдение в условиях неопределенно-
сти. М., 1977; Задача идентификации – теория 
гарантированных оценок // Автоматика и теле-
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механика. 1991. Т. 52, вып. 4; Ellipsoidal Calcu-
lus for Dynamics and Control. Birkhauser, 1998 (в 
соавт.); Избранные труды А. Б. Куржанского. М., 
2009. 

Лит.: Бердышев В. И., Красовский Н. Н. и др. 
Александр Борисович Куржанский : (к 70-летне-
му юбилею) // Тр. Ин-та математики и механики 
УрО РАН. 2009. Т. 15, вып. 4. 

ЛАРИОНОВ
Валерий Николаевич

Родился 23 ноября 1941 г. в Свердловске. 
Кандидат физико-математических наук 

(1970). 
Тема кандидатской диссертации – «Об-

щие свойства некоторых классов абстракт-
ных функций и движение в динамических 
системах и полусистемах». 

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1964). Ра-
ботал в университете ассистентом (1968–
1970), старшим преподавателем (1970–1972), 
доцентом кафедры вычислительной мате-
матики (1972–1981), ее заведующим (1975–
1980); заместителем декана математико-
механического факультета (1971–1978). Чи-
тал лекции по методам вычислений, диффе-
ренциальным уравнениям, теории вероятно-
сти; вел спецкурсы по дифференциальным 
уравнениям, теории устойчивости, спецсеми-
нары по теории дифференциальных уравне-
ний и системному программированию. 

В 1981–1993 гг. и в 1996–2003 гг. рабо-
тал в Российском государственном профес-

сионально-педагогическом университете (до-
цент, профессор, заведующий кафедрой се-
тевых информационных систем, декан ма-
шиностроительного факультета, прорек-
тор по учебной работе, первый проректор, 
научный руководитель Всесоюзного цен-
тра новых информационных технологий 
производственно-технического обучения). 

Будучи членом президиума Учебно-
методического объединения вузов России 
по профессионально-педагогическому об-
разованию, В. Н. Ларионов в течение многих 
лет активно участвовал в разработке кон-
цепции профессионально-педагогического 
образования, соответствующих стандартов 
и примерных учебных планов. По его иници-
ативе были разработаны и внедрены в учеб-
ный процесс современные программы под-
готовки профессионально-педагогических 
кадров в области применения информаци-
онных технологий в профессиональном об-
разовании. Разработал лекционные курсы и 
соответствующие комплексы лабораторных 
работ по темам «Математическое моделиро-
вание», «Системный анализ», «Информаци-
онный менеджмент», «Педагогические про-
граммные средства», «Мультимедиа в про-
фессиональном обучении», «Искусствен-
ный интеллект». Координировал деятель-
ность российских, болгарских, венгерских, 
германских, бельгийских ученых в области 
совершенствования профессионального 
образования на основе применения средств 
вычислительной техники. 

Автор более 50 научных и учебно-
методических работ. Подготовил двух кан-
дидатов наук. 

С 1993 по 1996 г. – начальник отдела си-
стемного анализа и информатизации АО 
«Уралпластик» (по совместительству). 

С 2003 г. вновь трудится в Уральском уни-
верситете: профессор кафедры информати-
ки и процессов управления (2003), прорек-
тор по общим и организационным вопросам 
(2003–2005), проректор по организационной 
работе, информатизации и дистанционному 
обучению (с 2005), и. о. ректора (2006, 2007), 
заместитель директора Инновационной об-
разовательной программы Уральского уни-



50 Математика и механика

верситета (2008, 2009), начальник Управле-
ния научных исследований (с 2009). 

Награжден медалями ВДНХ СССР, отече-
ственными и зарубежными дипломами. Удо-
стоен бельгийской научной медали имени 
Чарльза Бэббиджа за разработку и внедре-
ние в профессиональное образование си-
стем искусственного интеллекта. 

Отличник народного просвещения (1994). 
Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации (2000).

Соч.: Информатика и вычислительная техни-
ка : учеб. пособие. М., 1990; Технические, эрго-
номические и психолого-педагогические осно-
вы разработки педагогических программных 
средств вычислительной техники : учеб. посо-
бие. М., 1991.

ЛУКОЯНОВ
Николай Юрьевич

Родился 31 июля 1969 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(2005).
После окончания математико-механичес-

кого факультета Уральского университета 
(1992) и аспирантуры по кафедре теорети-
ческой механики с 1995 г. работает в Инсти-
туте математики и механики УрО РАН: науч-
ный (1995–1999), старший (1999–2006), ве-
дущий (2006–2007) научный сотрудник; с 
2007 г. заведует сектором отдела динамиче-
ских систем. 

Преподает в Уральском университете на 
кафедре вычислительной математики. Чи-

тает общий курс дифференциальных урав-
нений.

Ученик академика Н. Н. Красовского. На-
учные интересы Н. Ю. Лукоянова связаны с 
математической теорией управления и те-
орией обобщенных решений уравнений Га-
мильтона – Якоби. Его работы посвяще-
ны формализации, обоснованию и обобще-
нию принципов и конструкций динамическо-
го программирования для задач управления 
движением наследственных динамических 
систем; поиску работоспособных условий 
оптимальности в таких задачах, включая ин-
финитезимальные условия; разработке эф-
фективных методов управления по принци-
пу обратной связи с памятью. Особое внима-
ние при этом уделено задачам управления в 
условиях неконтролируемых помех или кон-
фликта. Им развита теория минимаксных ре-
шений функциональных уравнений типа Га-
мильтона – Якоби для наследственных си-
стем. Получены интересные результаты по 
вязкостным решениям таких уравнений. Ав-
тор более 50 научных работ.

Н. Ю. Лукоянов – лауреат премии пра-
вительства Свердловской области по согла-
сованию с Президиумом УрО РАН для мо-
лодых ученых им. академика А. И. Суббо-
тина (2002), лауреат программы Фонда со-
действия отечественной науке (2006–2007), 
получатель гранта Президента РФ для госу-
дарственной поддержки молодых россий-
ских ученых (2006–2007).

Соч.: Functional Hamilton-Jacobi Type Equa-
tions in Ci-Derivatives for Systems with Distrib-
uted Delays // Nonlinear Funct. Anal. and Appl. 
2003. Vol. 8, N 3. P. 365–397; Стратегии прице-
ливания в направлении инвариантных градиен-
тов // Прикладная математика и механика. 2004. 
Т. 68, вып. 4. С. 629–643; Уравнения Гамильтона – 
Якоби для наследственных систем: минимаксное 
и вязкостное решения // Докл. РАН. 2008. Т. 418, 
№ 3. С. 300–303; Об условиях оптимальности га-
рантированного результата в задачах управле-
ния системами с запаздыванием // Тр. Ин-та ма-
тематики и механики УрО РАН. 2009. Т. 15, № 3. 
C. 158–169.
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МАЛКИН
Иоэль Гильевич

(1907–1958)

Родился 24 ноября 1907 г. в г. Нежине 
Черниговской губ.

Доктор физико-математических наук 
(1937), профессор (1937). 

Окончив в 1927 г. физико-математи-
ческий факультет Казанского универси-
тета, продолжил обучение в аспирантуре 
по специальности «Механика». В эти годы 
И. Г. Малкин серьезно заинтересовался на-
учными трудами великого русского меха-
ника А. М. Ляпунова, что и определило его 
дальнейшую судьбу как ученого. 

В 1930 г. начинается плодотворная пе-
дагогическая деятельность И. Г. Малкина 
сначала в Витебском педагогическом ин-
ституте, а затем на кафедре теоретической 
механики Казанского авиационного ин-
ститута. В те годы в Казани активно рабо-
тал научный семинар по теории устойчиво-
сти, на котором изучались научное насле-
дие А. М. Ляпунова и получали развитие 
его идеи. И. Г. Малкин был один из наибо-
лее активных участников семинара. Резуль-
татом научной и педагогической деятельно-
сти И. Г. Малкина этого периода стала защи-
та докторской диссертации и присуждение 
ему звания профессора (1937).

В 1938 г. И. Г. Малкин переезжает в 
Свердловск и возглавляет кафедру теорети-
ческой механики Уральского (тогда Сверд-
ловского) университета, которой будет ру-
ководить до конца своей жизни. Иоэль Ги-

льевич был первым доктором наук в универ-
ситете. Перед И. Г. Малкиным стояла труд-
ная задача сформировать педагогический 
коллектив кафедры и определить для нее 
направление научных исследований. Реше-
нием этой задачи были заложены основы 
уральской научной школы по теории устой-
чивости движения и нелинейным колебани-
ям. В послевоенные годы И. Г. Малкин ак-
тивно укрепляет педагогический и науч-
ный потенциал кафедры, помогает коллек-
тивам кафедр теоретической механики дру-
гих вузов города. Большое внимание уделя-
ет разработке программ обучения по специ-
альности «Механика». С этой целью он уста-
навливает тесные контакты с родственны-
ми кафедрами Московского и Ленинград-
ского университетов, переводит на русский 
язык замечательный курс П. Аппеля по те-
оретической механике. Эта книга сыграла 
большую роль в подготовке специалистов-
механиков в нашей стране.

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
И. Г. Малкин получает научные результаты, 
внесшие значительный вклад в развитие вто-
рого метода Ляпунова в теории устойчиво-
сти движения. Итогом изучения сложных во-
просов критических случаев в теории устой-
чивости становится блестящая монография 
«Теория устойчивости движения», которая 
до сих пор пользуется заслуженной попу-
лярностью у специалистов. Целый ряд работ 
И. Г. Малкина посвящен развитию метода ма-
лого параметра, заложенного в трудах А. Пу-
анкаре. Важные результаты по теории нели-
нейных колебаний изложены в его моногра-
фии «Некоторые задачи теории нелинейных 
колебаний». И. Г. Малкин опубликовал более 
40 научных работ и три большие моногра-
фии. На его трудах учились и учатся целые 
поколения студентов и научных работников.

И. Г. Малкин с большой ответственностью 
относился к возможным практическим при-
ложениям фундаментального знания. Так, в 
военные годы он совместно с сотрудниками 
кафедры разработал таблицы прицельного 
бомбометания для авиации. Иоэль Гильевич 
всегда активно вовлекал молодежь в иссле-
дования, связанные с развитием метода Ля-
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пунова – Пуанкаре. Окружающих И. Г. Мал-
кин заражал своей неиссякаемой человече-
ской энергией, был для них примером отно-
шения к труду и жизни.

Соч.: Методы Ляпунова и Пуанкаре в тео-
рии нелинейных колебаний. Л. ; М., 1949; Тео-
рия устойчивости движения. М. ; Л., 1952; То же. 
2-е изд. М., 1966; Некоторые задачи теории не-
линейных колебаний. М., 1956.

МАНСУРОВ
Валерий Викторович

(1959–1997)

Родился 29 октября 1959 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1993), доцент (1991).
Окончил Уральский университет по 

специальности «Математика» (1981) и с 
тех пор работал в университете. В 1993–
1997 гг. заведовал кафедрой математиче-
ской физики.

В. В. Мансуров принадлежал к научной 
школе, созданной Ю. А. Буевичем, являлся 
руководителем научного направления, свя-
занного с математическим моделированием 
различных процессов фазового перехода. 
Его основные работы посвящены пробле-
мам математического моделирования фазо-
вых переходов (кристаллизация, затверде-
вание, кипение и т. д.).

Удостоен первой премии Уральского уни-
верситета за лучшую научную работу моло-
дых ученых (1986), премии Уральского мате-

матического общества (1987), первой пре-
мии Уральского университета за лучшую на-
учную работу (1993). В 1994–1996 гг. полу-
чал Государственную научную стипендию 
Российской Федерации для молодых ученых. 

В. В. Мансуров являлся одним из руко-
водителей экспериментальной группы сту-
дентов математико-механического и физи-
ческого факультетов Уральского универси-
тета (школа академика С. В. Вонсовского). 
Подготовил двух кандидатов наук. 

Соч.: Kinetics of Intermediate Stage of Batch 
Crystallization // J. Crystal Growth. 1990. Vol. 104 
(в соавт. с Ю. А. Буевичем). 

МАРТЫШКО
Петр Сергеевич

Родился 7 ноября 1955 г. в пос. Дид-
Биран Ульчанского р-на Хабаровского края.

Доктор физико-математических наук (1993), 
профессор (1998), член-корреспондент РАН 
(2006). 

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1977). 
Работает в Институте геофизики УрО РАН: 
стажер-исследователь (1977), младший 
(1978–1986), старший (с 1988) научный со-
трудник, заведующий лабораторией матема-
тической геофизики (с 1992), директор ин-
ститута (с 2004), председатель ученого со-
вета, а также совета по защите диссертаций.

Преподает также в Уральском техни-
ческом университете – УПИ (с 2010 г. – 
Уральский федеральный университет; 
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старший преподаватель, доцент, профес-
сор – в 1984–2002 гг., заведующий кафе-
дрой – с 2002 г.) и в Уральском университете 
(доцент, с 1995 г. – профессор кафедры ма-
тематического анализа и теории функций). 
В Уральском университете читает спецкур-
сы «Обратные задачи теории потенциала» и 
«Математическое моделирование», руково-
дит магистрантами, является членом совета 
по защите диссертаций. 

Направления научной работы: теория и 
методы решений обратных задач матема-
тической физики; интерпретация физиче-
ских полей Земли; геодинамика и глубин-
ное строение Земли. Основные результа-
ты исследований: получены уравнения об-
ратных задач для электромагнитных и те-
пловых полей с явно заданным оператором; 
разработаны алгоритмы и построены при-
меры решений практических и теоретиче-
ских задач; разработаны теория, алгоритмы 
и компьютерные технологии интерпрета-
ции потенциальных геофизических полей. 
На основе комплексной интерпретации по-
строены трехмерные модели земной коры и 
верхней мантии Урала, а также сопредель-
ных регионов. Результаты научных исследо-
ваний опубликованы в 130 научных статьях 
и четырех монографиях, постоянно докла-
дываются на международных и российских 
научных конференциях. Входит в редколле-
гии двух международных журналов. 

Член секции по электромагнитным ис-
следованиям Земли Научного совета РАН 
по проблемам физики Земли. Заместитель 
председателя Научно-методического совета 
при Министерстве природных ресурсов РФ.

Лауреат Фонда поддержки отечествен-
ной науки. Награжден медалью имени 
проф. В. В. Федынского «За выдающийся 
вклад в теоретическую и прикладную гео-
физику» (Европейско-Азиатского геогра-
фического общества).

Соч.: О решении обратной задачи электро-
разведки на постоянном токе для произволь-
ных классов потенциалов // Изв. АН СССР. Сер. 
Физика Земли. 1986. № 1; Интегродифференци-
альные уравнения обратных задач для перемен-

ных электромагнитных полей // Изв. АН СССР. 
Сер. Физика Земли. 1990. № 5; Inverse Problems 
of Electromagnetic Geophysical Fields. Utrecht : 
VSP, 1999; Об определении плотности в слои-
стой среде по гравитационным данным // Ге-
офиз. журн. 2005. Т. 27, № 4; On the Structure 
Electromagnetic Inverse Problem // ACES Pro-
ceeding. Verona, 2007. 

МАХНЕВ
Александр Алексеевич

Родился 7 мая 1953 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(1986), профессор (1991), член-корреспондент 
РАН (2003).

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1975) по 
специальности «Математика».

Заведующий отделом алгебры и тополо-
гии Института математики и механики УрО 
РАН, профессор кафедры алгебры и дискрет-
ной математики Уральского университета.

Ученик профессора А. И. Старостина. 
Ведет исследования в области алгебры и 
дискретной математики (конечные группы, 
конечные геометрии и симметричные гра-
фы). Выполнил циклы работ по характери-
зациям конечных групп с использованием 
свойств их локальных подгрупп и классов 
инволюций, по изучению строения и вло-
жений плотно вложенных подгрупп, по опи-
санию некоторых однородных расширений 
частичных геометрий, по классификации 
ряда типов связных графов, по автоморфиз-
мам дистанционно регулярных графов. Автор 
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более 100 научных работ. Подготовил девять 
кандидатов и двух докторов наук. 

В Уральском университете А. А. Махнев 
читает ряд общих и специальных курсов 
на математико-механическом факультете, в 
том числе курсы «Полилинейная алгебра», 
«Геометрии классических групп», «Симме-
тричные графы». 

Является членом редакционного сове-
та журнала «Труды Института математики и 
механики УрО РАН» (с 2007).

Соч.: Конечные группы // Итоги науки : Алге-
бра. Топология. Геометрия. 1986. Т. 24. С. 3–120 
(в соавт. с А. С. Кондратьевым и А. И. Старости-
ным); Частичные геометрии и их расширения // 
Успехи мат. наук. 1999. Т. 54, № 5. С. 21–72; О поч-
ти хороших парах вершин в реберно-регулярных 
графах // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 36. С. 35–
48 (в соавт. с И. Н. Белоусовым); Об одном классе 
кореберно-регулярных графов // Изв. РАН. Сер. 
Математика. 2005. Т. 69, № 6. С. 95–114 (в соавт. с 
Д. В. Падучих); Дистанционно-регулярные графы, 
в которых окрестности вершин изоморфны графу 
Хофмана – Синглтона // Докл. РАН. 2009. Т. 428, 
№ 2. С. 157–160 (в соавт. с А. Л. Гаврилюком). 

МЕЛЕНЦОВ
Александр Александрович

(1912–2003)

Родился 7 декабря 1912 г. в с. Красном 
Костромского у. Костромской губ. 

Доктор физико-математических наук 
(1971), профессор (1973).

В 1930 г. А. А. Меленцов поступил на 
первый курс физического факультета Тю-
менского агропедагогического инсти-
тута. В 1933 г. переехал в Свердловск и 
стал студентом второго курса физико-
математического факультета Уральского 
университета. Одновременно начал препо-
давать математику на вечернем отделении 
рабфака университета. В 1937 г. окончил 
университет, в котором затем более 55 лет 
плодотворно занимался преподавательской 
деятельностью. 

С января 1943 по сентябрь 1945 г. прохо-
дил службу в Вооруженных силах. 

В послевоенные годы окончил аспиранту-
ру по кафедре алгебры и геометрии Уральско-
го университета под руководством профес-
сора П. Г. Конторовича и успешно защитил в 
1949 г. кандидатскую диссертацию «Разрезы 
в связных топологических группах». В то вре-
мя научные интересы А. А. Меленцова были  
сосредоточены в области алгебры и тополо-
гии. В дальнейшем он успешно и результа-
тивно работал в топологии и теории сумми-
рования расходящихся рядов. Плодотворным 
и взаимно полезным оказалось его сотрудни-
чество со школой профессора Г. Ф. Кангро по 
теории суммирования Тартуского универси-
тета. В 1971 г. А. А. Меленцов защитил в Тби-
лисском университете докторскую диссерта-
цию на тему «Топологические и алгебраиче-
ские свойства бесконечных матриц», которая 
содержит результаты, лежащие на пересече-
нии теории суммирования, теории функций 
комплексного переменного и топологии. 

Дважды назначался заведующим кафе-
дрой математического анализа (1953–1955, 
1958–1962). В 1962 г. возглавил открывшу-
юся кафедру теории функций и руководил 
этой кафедрой более 25 лет.

Подготовил 12 кандидатов наук, многие 
из его учеников и последователей работают 
в различных городах России и СНГ. 

За годы работы в Уральском универси-
тете А. А. Меленцов прочитал лекции прак-
тически по всем математическим дисципли-
нам, а также спецкурсы для студентов стар-
ших курсов по теоретико-множественной 
топологии, номографии, суммированию 
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расходящихся рядов, теории приближения 
функций, теоремам о неподвижных точках, 
теории монотонных операторов, конформ-
ным отображениям и их приложениям.

С 1967 по 1976 г. был деканом факульте-
та повышения квалификации преподавате-
лей математики. 

Награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» и др. За за-
слуги в области высшего образования на-
гражден знаком «За отличные успехи в ра-
боте» (1983). За заслуги в развитии мате-
матики в Тартуском университете награж-
ден юбилейной медалью этого университе-
та (1978). В 1996 г. А. А. Меленцову присвое-
но звание «Почетный профессор Уральско-
го государственного университета».

Соч.: Введение в теорию преобразований ря-
дов и последовательностей. Свердловск, 1960; К 
теории аналитического продолжения степенных 
рядов нижними треугольными матрицами // Мат. 
сб. 1966. Т. 69, № 4; Конформные отображения и 
их приложения. Екатеринбург, 2000. 

МЕЛЬНИКОВА
Ирина Валерьяновна

Родилась 4 июля 1944 г. в Уфе.
Доктор физико-математических наук (1988), 

профессор (1991). 
После окончания математико-механического 

факультета Уральского университета (1966) 

и аспирантуры под руководством члена-
корреспондента АН В. К. Иванова с 1971 г. рабо-
тает на кафедре математического анализа и тео-
рии функций Уральского университета. 

Принадлежит к научной школе В. К. Ива-
нова по некорректным задачам и обобщенным 
функциям. Научная тематика И. В. Мельниковой 
связана с широким кругом проблем функцио-
нального и стохастического анализа, теории 
дифференциальных уравнений и теории рас-
пределений. Она известный в России и за рубе-
жом специалист по теории дифференциально-
операторных уравнений, руководитель научно-
го направления «Корректные и некорректные 
задачи для дифференциально-операторных 
уравнений». Это направление охватывает це-
лый круг исследований, где наряду с изучени-
ем вопросов существования, единственности и 
устойчивости классических и обобщенных ре-
шений изучаются методы регуляризации не-
корректных задач и методы построения при-
ближенных решений. 

Автор более 120 научных работ, в том 
числе целого ряда монографий, опублико-
ванных в ведущих отечественных и зару-
бежных изданиях. 

Член организационных и программных 
комитетов, приглашенный докладчик мно-
гих международных конференций по те-
ории полугрупп операторов, обобщенным 
функциям и некорректным задачам. В ка-
честве приглашенного профессора читала 
курсы лекций и выступала с докладами в 
университетах США, Китая, Австралии.

И. В. Мельникова является руководителем 
грантов Российского фонда фундаменталь-
ных исследований и программ Рособразова-
ния; она активно привлекает к научной работе 
аспирантов и студентов. Подготовила шесть 
кандидатов наук и два PhD-доктора. 

Научную работу профессор И. В. Мель-
никова успешно сочетает с преподаватель-
ской деятельностью; ею подготовлены и 
прочитаны обязательные курсы лекций по 
функциональному анализу, теории функций 
комплексного переменного, уравнениям ма-
тематической физики и прикладным про-
блемам анализа, а также многочисленные 
спецкурсы, учитывающие актуальные тре-
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бования, в том числе новые курсы по совре-
менным проблемам финансовой математики 
для студентов и магистрантов.

Удостоена первой премии Уральского 
университета за цикл работ «Абстрактная 
задача Коши. Три подхода» (2003).

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (2003).

Соч.: Дифференциально-операторные урав-
нения и некорректные задачи. М., 1995 (в соавт. с 
В. К. Ивановым, А. И. Филинковым); Корректность 
дифференциально-операторных задач. I : Зада-
ча Коши в пространстве распределений; II : Задача 
Коши для полных уравнений второго порядка в ба-
наховом пространстве // Итоги науки и техники : Со-
временная математика и ее приложения : Функцио-
нальный анализ. М., 1996. Т. 39; The Cauchy Problem : 
Three Approaches // Monographs and Surveys in Pure 
and Applied Mathematics. L. ; N. Y. ; Wash., 2001. № 
120 (в соавт. с А. И. Филинковым); Peculiarities and 
Regularization of III-Posed Cauchy Problems with Dif-
ferential Operators // J. of Math. Sci. 2008. V. 148 (в 
соавт. с У. А. Ануфриевой).

МИЛЬШТЕЙН
Григорий Нойхович

Родился 6 июня 1937 г. в с. Ново-Дашево 
Винницкой обл.

Доктор физико-математических наук 
(1988), профессор (1990).

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1960). 

Научную деятельность начал под руковод-
ством профессора Е. А. Барбашина. Область 

научных интересов Г. Н. Мильштейна состав-
ляют задачи теории устойчивости, оценива-
ния и управления систем со случайными пара-
метрами. Им получены глубокие результаты по 
устойчивости полугрупп в гильбертовом про-
странстве, развита конструкция квадратичных 
функционалов Ляпунова для стохастических 
систем с последействием. Отличительной чер-
той научных исследований Г. Н. Мильштейна 
является практическая направленность их ре-
зультатов. Таковы его работы по оптимальной 
стабилизации с помощью регуляторов, имею-
щих заданную структуру. Широкое междуна-
родное признание получили пионерные ра-
боты  по численному интегрированию стоха-
стических дифференциальных уравнений. Он 
впервые ввел аппроксимацию решений сто-
хастических уравнений в слабом смысле, что 
значительно упростило проблему моделиро-
вания случайных величин, используемых при 
построении численных методов. Является ав-
тором более 100 научных работ, в том числе 
монографии «Численное интегрирование сто-
хастических дифференциальных уравнений». 
Под его руководством защищены пять канди-
датских диссертаций.

Более 30 лет Г. Н. Мильштейн работал на 
кафедре вычислительной математики Ураль-
ского университета. В сфере преподавания 
его отличал творческий подход – способ-
ность быстро переработать новые ориги-
нальные научные результаты в материал для 
обучения. 

В 1994–1998 гг., а также в 2000–2003 гг. 
Г. Н. Мильштейн работал в Институте при-
кладной стохастики им. К. Вейерштрасса в 
Берлине, затем в НИИ физики и прикладной 
математики Уральского университета.

Удостоен премии Уральского универси-
тета за цикл работ «Устойчивость, стабили-
зация и оценивание в системах со случай-
ными параметрами и по численному инте-
грированию стохастических дифференци-
альных уравнений» (1992).

Соч.: Numerical Integration of Stochastic Differ-
ential Equations. Dordrecht ; Boston ; L., 1995; Sto-
chastic Numerics for Mathematical Physics. Berlin ; 
N. Y. : Springer, 2004 (в соавт. с М. В. Третьяковым).
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МУХИН
Юрий Николаевич

Родился 12 мая 1940 г. в Екатеринбурге.
Доктор физико-математических наук 

(1987), профессор (1988).
Окончив в 1957 г. среднюю школу, посту-

пил в Уральский университет, математико-
механический факультет которого окончил 
в 1962 г. по специальности «Математика». 
В 1967 г. окончил очную аспирантуру по 
кафедре алгебры и геометрии Уральского 
университета, защитив кандидатскую дис-
сертацию «Замкнутые подгруппы топологи-
ческих групп». 

С 1971 г. работал в Институте математи-
ки и механики УрО РАН в должности старше-
го, а затем ведущего научного сотрудника. 
В 1987 г. защитил докторскую диссертацию 
«Подгрупповые характеризации локально 
компактных групп». В 1988 г. Ю. Н. Мухину 
было присвоено звание профессора по ка-
федре алгебры и геометрии.

Известный специалист по топологиче-
ской алгебре. Основные направления ис-
следований – характеризации свойств ло-
кально компактных топологических групп 
(алгебр Ли) в терминах решетки, образован-
ной их замкнутыми подгруппами (подалге-
брами), структурная теория ряда классов 
локально компактных групп, выделенных 
условиями типа обобщенной коммутатив-
ности, конечности или дискретности. Автор 
более 150 работ (из которых около 30 выш-
ли в центральной и зарубежной печати). 
Среди них обзор «Топологические группы» 
(«Итоги науки и техники», 1982), ряд мето-

дических разработок и пособий для матема-
тических специальностей университетов и 
педуниверситетов, статья-эссе «Математи-
ка сама по себе» в популярной серии «Ма-
тематика. Кибернетика» (1991).

Подготовил пять кандидатов физико-
математических наук, из них один, А. Г. Гейн, 
стал доктором педагогических наук.

С 1962 г. преподает математические дис-
циплины в Уральском университете и других 
вузах Екатеринбурга. Активно сотрудничал с 
Областным институтом усовершенствования 
учителей. С 1993 по 2006 г. заведовал кафе-
дрой геометрии Уральского государственно-
го педагогического университета. Член двух 
диссертационных советов. Сотрудничает в 
российском и двух зарубежных рефератив-
ных журналах по математике.

НУСТРОВ
Вадим Степанович

Родился 20 декабря 1940 г. в г. Нижнем 
Тагиле Свердловской обл. 

Доктор физико-математических наук, 
(1992), профессор (1994).

Окончил математико-механический фа-
культет по специальности «Механика» 
(1962) и аспирантуру по кафедре теорети-
ческой механики Уральского университета.

Работал по распределению на предпри-
ятии в Каменске-Уральском. 

Служил в Советской армии (1969–1971).
Работает в Уральском университете: с 

1966 г. – на кафедре теоретической механи-
ки, с 1982 г. – на кафедре механики сплошных 
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сред (ныне кафедра математической физики). 
Читал лекции по теории устойчивости движе-
ния, гидроаэромеханике, теории упругости и 
пластичности, гидродинамической устойчи-
вости, тензорному анализу, процессам тепло-
массопереноса, асимптотическим методам, 
процессам фильтрации жидкости и газа, ме-
ханике сплошных сред, математической фи-
зике, математической экономике, интеллекту-
альным информационным системам, нейрон-
ным сетям, математическому моделированию. 

В 1985–1987 гг. – старший научный сотруд-
ник Западно-Сибирского научно-исследо-
вательского геолого-разведочного нефтя-
ного института в лаборатории ЗапСибНИГНИ 
при Уральском университете. С 2006 г. – ди-
ректор Центра прикладной информати-
ки математико-механического факультета 
Уральского университета. 

Ученик профессоров С. Н. Шиманова 
(кандидатская диссертация) и Ю. А. Буеви-
ча (докторская диссертация). В кандидат-
ской диссертации В. С. Нустрова рассматри-
ваются колебания нелинейных автономных 
систем, в докторской – процессы фильтра-
ции в пористых средах сложной структуры. 
Практически важными примерами таких за-
дач являются процессы фильтрации в при-
родных нефтегазовых пластах так называе-
мой трещиновато-пористой структуры (в пла-
не повышения отдачи пластов) и процессы те-
плопереноса в композитных средах. 

В. С. Нустров – известный специалист 
в теории тепломассопереноса в пористых 
средах сложной структуры. Выполнял ра-
боты, проводимые по грантам Российско-
го фонда фундаментальных исследований 
в качестве руководителя и исполнителя. Им 
получены интересные и практически важ-
ные результаты, апробированные на место-
рождениях Западной Сибири и Татарии с це-
лью определения эффективных параметров 
(идентификации) нефтяных пластов. 

Опубликовал более 70 научных работ и 
учебное пособие (в соавторстве), подгото-
вил одного кандидата наук. Участник все-
союзных съездов по теоретической и при-
кладной механике, всесоюзных и россий-
ских конференций, международных конфе-

ренций (Германия, Польша, Болгария, Гре-
ция, Ливан; 1994–1996). 

Удостоен первой премии Уральского уни-
верситета в номинации «Лучшая научная ра-
бота» за цикл работ «Исследование процес-
сов тепломассопереноса в гетерогенных сре-
дах при наличии химических и фазовых пре-
вращений» (1993, в соавторстве). Получал Го-
сударственную научную стипендию.

Участник многих спортивных соревнова-
ний, мастер спорта по лыжным гонкам.

Соч.: К задаче о движении фронта смыкания 
трещин в упругом трещиновато-пористом коллек-
торе // Изв. АН СССР. Сер. Механика жидкости и 
газа. 1991. № 4. С. 98–104 (в соавт.); Unsteady Flow 
in Nonlinear Fractured Reservoirs // Flud Mechanics 
Research. 2000. Vol. 27, № 2–4. P. 98–104 (в соавт.).

ОСИПОВ
Юрий Сергеевич

Родился 7 июля 1936 г. в Тобольске. 
Доктор физико-математических наук 

(1971), профессор (1973), член-корреспондент 
(1984), действительный член АН СССР (1987). 
Президент РАН (с 1991).

В 1959 г. окончил физико-математический 
факультет Уральского университета. В 1961–
1970 гг. – аспирант, ассистент, доцент этого же 
университета. С 1969 г. – старший научный со-
трудник Свердловского отделения Математи-
ческого института им. В. А. Стеклова АН СССР. 
После реорганизации (1970) последнего в Ин-
ститут математики и механики УрО РАН рабо-
тал старшим научным сотрудником, заведую-
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щим лабораторией (с 1972), заведующим отде-
лом дифференциальных уравнений (с 1978), с 
1986 по 1993 г. – директор института.

С 1991 г. – президент Российской акаде-
мии наук, председатель Совета РАН по космо-
су, комитетов по системному анализу и вычис-
лительной технике. Заведующий кафедрой 
оптимального управления Московского уни-
верситета (с 1992), директор Математического 
института им. В. А. Стеклова РАН (1993–2005). 
Председатель Межведомственной комиссии 
России по космосу, член Президиума Прави-
тельства Российской Федерации (с 1996), Со-
вета безопасности при Правительстве Рос-
сийской Федерации (с 1997), председатель 
Комиссии по государственным премиям Рос-
сийской Федерации в области науки и техни-
ки (1992–2004). С 2001 г. – заместитель пред-
седателя Совета по науке и высоким техноло-
гиям при Президенте Российской Федерации 
(с 2004 г. – Совет при Президенте РФ по науке, 
технологиям и образованию). 

Ю. С. Осипов – выдающийся специалист 
в области математики и механики, автор бо-
лее 150 научных работ. Руководитель круп-
ных прикладных исследований в интересах 
обороноспособности страны.

Основные научные исследования Ю. С. Оси-
пова посвящены теории управления, диффе-
ренциальным уравнениям и их приложениям. 
Им построена теория управления многомер-
ными системами по принципу обратной связи 
в условиях неопределенности, охватывающая 
объекты, описываемые неоднородными гранич-
ными задачами для уравнений математической 
физики, дифференциально-функциональными 
уравнениями, абстрактными уравнениями с не-
ограниченными операторами, а также объекты, 
обладающие эффектом последействия в управ-
ляющих силах и др. Эта теория содержит стро-
гие постановки типичных задач, условия их 
разрешимости, способы построения искомых 
управлений; в ней изучены вопросы коррект-
ности найденных решений, вопросы аппрокси-
мации исходных бесконечномерных задач под-
ходящими конечномерными.

Ю. C. Осипов развил спектральную тео-
рию стабилизации движения стационарных и 
периодических систем с запаздыванием, по-

зволившую в наглядной геометрической фор-
ме в терминах собственных векторов системы 
и направлений управляющих сил указать эф-
фективные условия стабилизируемости и по-
строить в задачах стабилизации полный ана-
лог теории Ляпунова устойчивости по перво-
му приближению и в критических случаях; 
доказал принцип сведения в теории крити-
ческих случаев устойчивости систем с после-
действием и выполнил большой цикл работ, 
посвященных задачам оптимального управ-
ления при наличии фазовых ограничений, 
где выяснены условия разрешимости задач и 
структура решений. Предложил и развил но-
вый подход к конструированию вычислитель-
ных алгоритмов, ориентированных на работу 
в «реальном» времени в условиях неполной 
и меняющейся информации о данных зада-
чи, и решил ряд конкретных задач, в частно-
сти ряд обратных задач динамики, состоящих 
в позиционном восстановлении неизвестных 
возмущений, действующих на объект, по при-
ближенным оценкам его фазовых состояний. 

Ю. С. Осипов ведет большую работу по 
прикладной тематике, связанной с созда-
нием образцов новой техники. В 1960-е гг. 
он выполнил цикл исследований по плавно-
сти и устойчивости движения транспортных 
средств специального назначения, на осно-
вании которых были при его участии скон-
струированы и внедрены в серийное произ-
водство регулируемая пневматическая под-
веска и опорно-сцепные устройства прин-
ципиально нового типа, обеспечившие тре-
буемые характеристики движений.

С 1972 г. является руководителем широ-
кого круга опытно-конструкторских работ. 
Проведенные под руководством и при лич-
ном участии Ю. С. Осипова фундаментальные 
и прикладные исследования доведены до ре-
ализации в конкретных изделиях. В этих ра-
ботах на базе ЭВМ созданы математические 
модели функционирования изделий, разра-
ботаны и реализованы алгоритмы управле-
ния в рамках конкретных аппаратурных огра-
ничений, даны оценки качества и эффек-
тивности процессов управления, проведено 
предыспытательное и послеиспытательное 
моделирование. Результаты исследований 
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непосредственно использованы при созда-
нии и натурной отработке изделий. Они по-
зволили выбрать и улучшить ряд важнейших 
технических характеристик комплексов но-
вой техники, сданных в эксплуатацию, в том 
числе комплексов С-300 В и «Гранат».

Главный редактор журналов «Докла-
ды Академии наук. Серия математическая», 
«Вестник Российской академии наук», «Вы-
числительная математика и математическая 
физика», председатель редколлегии еже-
годника «Наука и человечество», член ред-
коллегий многих журналов. По указу Пре-
зидента Российской Федерации является 
председателем научно-редакционного со-
вета «Большой Российской энциклопедии». 

В 1976 г. за работы в области математиче-
ской теории управления Ю. С. Осипову при-
суждена Ленинская премия в составе автор-
ского коллектива, возглавляемого академи-
ком Н. Н. Красовским. В 1993 г. за работы по 
прикладной тематике удостоен Государствен-
ной премии Российской Федерации в обла-
сти науки и техники, международной премии 
имени просветителей Кирилла и Мефодия.

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед 
Отечеством» I, II, III степени, Князя Яросла-
ва Мудрого IV степени, Святого преподобно-
го князя Даниила I степени, Святителя Мака-
рия, Командорским орденом (Польша), орде-
ном офицера Почетного легиона (Франция), 
орденом Дружбы (Вьетнам) и др.

Ю. С. Осипов – заслуженный профес-
сор Московского государственного универ-
ситета (1999), почетный доктор Уральско-
го государственного университета (Ека-
теринбург), Гуманитарного университе-
та (Санкт-Петербург), Бар-Иланского уни-
верситета (Израиль), Университета Сантья-
го (Чили). Член Вашингтонской академии ис-
кусств и наук, иностранный член Австрий-
ской академии наук; почетный член Мон-
гольской академии наук, Национальной ака-
демии наук Азербайджана, Армянской ака-
демии наук. Почетный член Московского и 
Американского математических обществ. 
Почетный гражданин Свердловской области.

Соч.: Позиционное управление в параболиче-
ских системах // Прикладная математика и меха-
ника. 1977. Т. 41, № 2; О динамическом решении 
операторных уравнений // Докл. АН СССР. 1983. 
Т. 269, № 3 (в соавт. с А. В. Кряжимским); Об одной 
задаче Ж.-Л. Лионса // Докл. АН СССР. 1984. Т. 276, 
№ 2 (в соавт. с А. П. Суетовым); Inverse Problems 
for Ordinary Differential Equations : Dynamical So-
lutions. Basel, 1995 (в соавт. с А. В. Кряжимским).

Лит.: Лукьянин В. П. Академику Ю. С. Осипо-
ву – 70 лет : Взлетная полоса // Вестн. УрО РАН: 
Наука. Общество. Человек. 2006. № 2 (16). С. 48–
63; 70 лет – Юрию Сергеевичу Осипову // Успехи 
механики. 2006. Т. 4, № 1. С. 3–5; Лукьянин В. П. 
Юрий Осипов : Портрет интеллекта. СПб., 2007.

ПИМЕНОВ
Владимир Германович

Родился 24 июня 1954 г. в г. Сысерти 
Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(2002), профессор (2004).

Окончил математико-механический фа-
культет (1976), аспирантуру по кафедре 
прикладной математики (1979) Уральского 
университета.

Преподавал в Свердловском институте 
народного хозяйства (1979–1982). С 1982 г. 
работает на кафедре вычислительной ма-
тематики Уральского университета (асси-
стент, старший преподаватель, доцент, про-
фессор), ныне заведующий кафедрой. 

На математико-механическом факуль-
тете читает базовые курсы «Дифференци-
альные уравнения», «Методы вычислений» 
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и ряд специальных курсов, в том числе для 
магистрантов.

В. Г. Пименов принадлежит к научной 
школе по теории управления, возглавляе-
мой академиком Н. Н. Красовским. Его непо-
средственным научным руководителем был 
Ю. С. Осипов, ныне президент Российской 
академии наук. Область научных интересов 
В. Г. Пименова включает теорию управления 
системами с последействием в управляю-
щих параметрах и координатах, теорию диф-
ференциальных игр, численные методы ре-
шения функционально-дифференциальных 
уравнений, обыкновенные дифференциаль-
ные уравнения и уравнения математической 
физики, математическое моделирование.

Под руководством В. Г. Пименова за-
щищены четыре кандидатские диссерта-
ции. Автор более 90 научных и учебно-
методических работ. Вместе с доктором 
физико-математических наук А. В. Кимом ру-
ководил проектом по созданию пакета при-
кладных программ «Time-Delay Sistem Tool-
box», выполненным совместно с сотрудника-
ми Сеульского национального университета.

Является ученым секретарем диссерта-
ционного совета при Уральском универси-
тете, членом диссертационного совета в Ин-
ституте математики и механики УрО РАН. 
Руководит секцией математики и информа-
тики Свердловского областного конкурса 
студенческих научных работ.

Награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации (2005).

Соч.: О позиционном управлении при последей-
ствии в управляющих силах // Прикладная матема-
тика и механика. 1981. Т. 45, № 2. С. 223–229 (в соавт. 
с Ю. С. Осиповым); Концепция обобщенных управ-
лений для дифференциально-функциональных си-
стем // Дифференц. уравнения. 1995. Т. 31, № 6. 
С. 980–989; Общие линейные методы численного ре-
шения функционально-дифференциальных урав-
нений // Дифференц. уравнения. 2001. Т. 37, № 1. 
С. 105–114; Time-Delay System Toolbox : (for Use 
with MATLAB :  Beta Version / Seoul Nat. Univ. Seoul. 
1998 (в соавт.); Избранные главы дифференциаль-
ных уравнений. Екатеринбург, 2003; i-Гладкий ана-

лиз и численные методы решения функционально-
дифференциальных уравнений. М. ; Ижевск, 2004 
(в соавт. с А. В. Кимом); Многошаговые численные 
методы решения функционально дифференциально-
алгебраических уравнений // Тр. Ин-та матема-
тики и механики УрО РАН. 2007. Т. 13, № 2. С. 145–
155; Полуявный метод для численного решения 
функционально-дифференциально-алгебраических 
уравнений // Изв. вузов. Сер. Математика. 2009. № 5. 
С. 62–68 (в соавт. с А. В. Лекомцевым). 

ПОПОВ
Владимир Юрьевич

Родился 15 декабря 1969 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(2002), профессор (2003). 
Окончил математико-механической фа-

культет Уральского университета по специ-
альности «Математика» (1992). 

Преподавал в Уральском педагогиче-
ском университете (1993–1998), Уральском 
государственном техническом университе-
те – УПИ (1998–2000). 

В Уральском университете работает с 
2000 г.: доцент, профессор кафедры алге-
бры и дискретной математики, доцент кафе-
дры математики и информатики факультета 
повышения квалификации преподавателей 
естественных наук, заведующий отделом ин-
теллектуальных систем и робототехники ре-
гионального учебно-научного центра «Ин-
формационная безопасность».

Читает лекции по ряду основных курсов 
в области алгебры, дискретной математики, 
математической логики и теории алгорит-
мов, а также по таким курсам, как «Крипто-
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графические методы защиты информации», 
«Криптографические протоколы», «Ней-
ронные сети», «Теория вычислительной 
сложности», «Теория автоматов», «Биоин-
форматика». Руководит спецсеминарами и 
научно-исследовательским семинаром «Ин-
теллектуальные системы». 

Ученик профессора Ю. М. Важенина. Вы-
полнил несколько циклов исследований по 
алгоритмическим проблемам алгебры, био-
информатике, теории интеллектуальных си-
стем. Дважды выигрывал гранты Президен-
та Российской Федерации для молодых док-
торов наук, руководит несколькими крупны-
ми исследовательскими проектами. Автор 
более 60 научных и учебно-методических 
работ. Подготовил одного кандидата наук.

Соч.: Множества, логика, алгоритмы в зада-
чах : учеб. пособие. Екатеринбург, 1997 (в соавт. 
с Ю. М. Важениным); Multiple Genome Rearrange-
ment by Swaps and by Element Duplications // 
Theoretical Computer Science. 2007. Vol. 385, 
№ 1; ДНК-наномеханические устройства: био-
информатика. Екатеринбург, 2009. ДНК-
наномеханические устройства: модели наноро-
ботов и наноинформтика. Екатеринбург, 2009.

ПОПОВ
Леонид Денисович

Родился 12 августа 1952 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(1997), старший научный сотрудник (1991). 
Окончил математико-механический фа-

культет Уральского университета (1974).

С 1974 г. работает в Институте матема-
тики и механики УрО РАН: инженер, млад-
ший, старший, ведущий научный сотрудник; 
руководитель и исполнитель ряда проектов 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований.

С 1991 г. – доцент, с 1998 г. – профессор 
кафедры экономического моделирования и 
информатики экономического факультета, 
с 2007 г. – заведующий кафедрой высоко-
производительных компьютерных техноло-
гий математико-механического факультета 
Уральского университета (совместной с Ин-
ститутом математики и механики УрО РАН).

Читает лекции по линейной алгебре, ма-
тематическому программированию, матема-
тической экономике, теории игр, конечно-
мерным вариационным неравенствам, зада-
чам о дополнительности.

Специалист в области теории и числен-
ных методов математического программи-
рования и его экономических приложений. 
Получил ряд важных результатов в обла-
сти анализа некорректных (несобственных, 
сингулярных) задач условной оптимизации, 
задач экономического равновесия и про-
тиворечивых конечномерных вариацион-
ных неравенств, внес существенный вклад 
в анализ лексикографических вариацион-
ных неравенств. Занимается разработкой 
параллельных алгоритмов и программ ре-
шения систем линейных неравенств и за-
дач линейного и квадратичного программи-
рования большой размерности. Автор более 
120 научных работ.

Является членом специализированных 
советов при Институте математики и меха-
ники УрО РАН и Омском филиале Института 
математики СО РАН. 

Награжден серебряной медалью ВДНХ 
СССР за программный продукт «Оптима-2», 
Почетной грамотой Российской академии 
наук за многолетний добросовестный труд 
в развитии фундаментальных и прикладных 
научных исследований. 

Соч.: Correction with Respect to Concave-
Convex Criterion // Modern Mathematical Methods 
of Optimization / еd. by K.-H. Elster. Berlin, 1993. 



63Математика и механика

Pt. 5.5.3. P. 201–203; Ведение в теорию, методы 
и экономические приложения задач о дополни-
тельности : учеб. пособие. Екатеринбург, 2001; 
Основы компьютерной симплекс-технологии 
с задачами и примерами : учеб. пособие. Ека-
теринбург. 2002; On Quasi-Solution to Infeasi-
ble Linear Complementarity Problem Obtained 
by Lemkes Method // Central European Sci. J. of 
Mathematics. 2004. № 2. Р. 76–86.

ПРОКОПЬЕВ 
Виталий Павлович

Родился 6 декабря 1940 г. в Свердловске. 
Кандидат физико-математических наук 

(1967), профессор (1990).
Окончил Уральский университет по 

специальности «Механика» (1963) и аспи-
рантуру по кафедре теоретической меха-
ники (1966) того же вуза. 

С 1966 г. работает в Уральском универ-
ситете. В 1980–1993 гг. – декан математико-
механического факультета; с 1986 по 2005 г. – 
заведующий вузовско-академической лабо-
раторией математического моделирования 
механических систем; с 1993 по 2007 г. – 
проректор по учебной работе; с 1987 г. – за-
ведующий кафедрой теоретической меха-
ники; с 2007 г. – начальник управления по 
академической политике. За время работы 
прочитал почти все основные курсы и бо-
лее 10 специальных курсов для студентов-
механиков.

Ученик профессора С. Н. Шимано-
ва. Автор свыше 190 публикаций, посвя-
щенных, в частности, традиционной для 

уральской школы по теории устойчиво-
сти движения и нелинейным колебаниям 
тематике: изучению устойчивости движе-
ния в критических случаях, устойчивости 
относительно части переменных, устой-
чивости систем с распределенными пара-
метрами, а также математическому моде-
лированию технологических процессов. 
Подготовил трех кандидатов наук.

В. П. Прокопьев активно занимается 
научно-методической работой. В круг его 
научных интересов входят проблемы ор-
ганизации образовательной деятельности, 
вопросы модернизации высшего профес-
сионального образования, задачи совер-
шенствования учебного процесса в вузе. Он 
был, в частности, одним из разработчиков 
государственных образовательных стан-
дартов и примерных учебных планов по ма-
тематике и механике, соруководителем об-
ластных программ по совершенствованию 
региональной системы образования, чле-
ном авторского коллектива по разработке 
концепции университетского образования, 
участвовал в работе ряда экспертных групп 
и комиссий Министерства образования РФ. 
Член научно-методического совета по тео-
ретической механике.

В. П. Прокопьев был членом коллегии 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, внеш-
татным советником Аппарата полномочно-
го представителя Президента в УрФО по об-
разованию.

Награжден орденом Почета и знаком «За 
отличные успехи в работе».

Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации (2005). 

Соч.: Об устойчивости движения относи-
тельно части переменных в критическом случае 
одного нулевого корня // Прикладная матема-
тика и механика. 1975. Т. 39, № 3; Расчет напря-
женного состояния упруго-пластических горных 
пород вблизи выработок // Изв. вузов : Нефть 
и газ. 1982. № 10; Сотрудничество классических 
университетов и академических институтов как 
способ управления качеством учебного процес-
са // Экономика образования. 2006. № 4.
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РАСИН
Вениамин Вольфович

Родился 28 июня 1947 г. в Челябинске. 
Кандидат физико-математических наук 

(1982), доцент (1991).
Окончил математико-механический фа-

культет Уральского университета по спе-
циальности «Математика» (1970).

В Уральском университете рабо-
тает с 1972 г. Был заместителем дека-
на математико-механического факульте-
та (1982–1991); ныне заведует кафедрой 
математики (с 1993) и является директо-
ром (с 2007) Специализированного учебно-
научного центра (лицея) при Уральском уни-
верситете. Председатель комиссии Инсти-
тута развития регионального образования 
по проведению аттестации учителей мате-
матики Свердловской области (с 1994). Был 
главным редактором научно-популярного 
журнала «МИФ» (математика, информатика, 
физика), предназначенного для школьников 
старших классов (1996–2001).

Ученик профессора Л. Н. Шеврина. Вы-
полнил цикл исследований по многообра-
зиям вполне регулярных полугрупп. Автор 
около 20 научных и учебно-методических 
работ.

Удостоен премии Уральского универ-
ситета за высокие достижения в учебно-
методической деятельности (2004). На-
гражден нагрудным знаком «Почет-
ный работник общего профессионально-
го образования Российской Федерации» 
(2005).

Соч.: Многообразия ортодоксальных клиф-
фордовых полугрупп // Изв. вузов : Математи-
ка. 1982. № 11; Лекции по геометрии : Аксио-
мы планиметрии. Преобразования плоскости. 
Екатеринбург, 2000; Дискретная математи-
ка: графы, матроиды, алгоритмы. М. ; Ижевск, 
2001 (в соавт. с М. О. Асановым и В. А. Баран-
ским). 

РЕПИН
Юрий Михайлович

Родился 27 октября 1931 г. в г. Касли Че-
лябинской обл.

Кандидат физико-математических наук 
(1967), доцент. 

Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета по специ-
альности «Математика» (1953).

Работает в Уральском университете с 
1953 г. В 1968–1972 гг. – декан математико-
механического факультета; в 1961–
1975 гг. – начальник Вычислительного цен-
тра. Ныне доцент кафедры информатики и 
процессов управления.

Ю. М. Репин внес основополагающий 
вклад в организацию учебного процесса, 
развитие научных исследований, становле-
ние вычислительного дела на математико-
механическом факультете. Читал ряд об-
щих и специальных курсов, в том числе кур-
сы по методам приближенных вычислений, 
вычислительным машинам и программиро-
ванию.

Ученик профессора Е. А. Барбашина, 
принадлежит к свердловской школе тео-
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рии устойчивости и управления. Работа-
ет в области теории дифференциальных 
уравнений. Получил ряд интересных ре-
зультатов по теории устойчивости систем 
с запаздыванием, теории стохастических 
дифференциальных уравнений (совмест-
но с Г. Н. Мильштейном), участвовал в ре-
шении некоторых прикладных задач (ма-
тематическая модель доменного процес-
са). 

Награжден серебряной медалью ВДНХ 
СССР за работу по применению ЭВМ для 
конструирования расчетов по энергети-
ке (1966), медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» (1970), знаком «Почет-
ный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации» 
(2003).

Соч.: О приближенной замене систем с 
запаздыванием обыкновенными динамиче-
скими системами // Прикладная математика 
и механика. 1965. Т. 29, № 2; О воздействии 
марковского процесса на системы дифферен-
циальных уравнений // Дифференц. уравне-
ния. 1969. Т. 8, № 5 (в соавт. с Г. Н. Мильштей-
ном). 

РЕПНИЦКИЙ
Владимир Брониславович

Родился 29 мая 1955 г. в г. Кунгуре Перм-
ской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1998), профессор (1999). 

Окончил математико-механический 
факультет (1977), аспирантуру (1984) и 
докторантуру (1996) Уральского универ-
ситета. 

Работал младшим научным сотрудником 
в НИИ экономики (1977–1988); препода-
вал в Свердловском сельскохозяйственном 
институте (1980, 1981; 1984–1986), Сверд-
ловском педагогическом институте (1986–
1991), Уральском педагогическом универси-
тете (1996, 1997); заведовал кафедрой вы-
числительных методов и уравнений матема-
тической физики Уральского государствен-
ного технического университета – УПИ 
(1997–2002). 

С 2002 г. – профессор кафедры алгебры 
и дискретной математики Уральского уни-
верситета. 

Читает лекции по курсам «Алгебра», 
«Аналитическая геометрия», «Алгебра и ге-
ометрия», «Дискретная математика», руко-
водит спецсеминарами «Теория решеток» и 
«Теория полугрупп».

В. Б. Репницкий – ученик профессора 
Л. Н. Шеврина. Выполнил несколько циклов 
исследований по универсальной алгебра, 
теории решеток и теории полугрупп. 

Участвовал в Президентской программе 
поддержки ведущих научных школ Россий-
ской Федерации, международном научном 
проекте ИНТАС. 

Автор более 60 научных и учебно-
методических работ.

Соч.: Математическая логика : учеб. посо-
бие. Свердловск, 1987; Математика : Математи-
ческий анализ : учеб. пособие. Екатеринбург, 
2005. Ч. 1. (в соавт. с В. А. Табуевой); То же. Ека-
теринбург, 2006. Ч. 2. (в соавт. с В. А. Табуевой); 
Intervals in Subgroup Lattices of Countable Lo-
cally Finite Groups // Algebra Universalis. 2008. 
Vol. 59, № 1 (в соавт. с И. Тумой).
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РОГОЖИН
Сергей Алексеевич

Родился 23 августа 1960 г. в г. Талице 
Свердловской обл.

Кандидат физико-математических наук 
(1987), доцент (1990).

Окончил математико-механический фа-
культет (1982), аспирантуру (1984–1987) 
Уральского университета. Тема кандидат-
ской диссертации – «Исследование мето-
дов решения вырожденных операторных 
уравнений».

С 1982 г. работает в Уральском универ-
ситете: ассистент (1982–1984, 1984–1987),  
доцент (с 1988) кафедры математическо-
го анализа и теории функций; заместитель 
декана математико-механического факуль-
тета (1989–1994); заместитель начальника 
управления по образовательной политике и 
учебно-методической работе (1999–2003); 
начальник информационно-аналитического 
отдела (1999–2003); проректор по новым 
формам обучения и управлению качеством 
образования (2003–2007); проректор по 
учебной работе (с 2007).

Читает лекции и ведет практические 
занятия по курсам «Математический ана-
лиз», «Теория функций действительного пе-
ременного». В 2000 г. назван студентами в 
числе «идеальных преподавателей» Ураль-
ского университета.

В 1997–2001 гг. – секретарь коорди-
национного совета по реализации на Ура-
ле комплексных проектов федеральной 
целевой программы «Интеграция». В 2000–
2007 гг. – координатор Уральского научно-

образовательного центра «Перспектив-
ные материалы», финансируемого по со-
вместной российско-американской про-
грамме «Фундаментальные исследования 
и высшее образование». В 2003–2006 гг. – 
внештатный советник по вопросам образо-
вания полномочного представителя Прези-
дента РФ в Уральском федеральном окру-
ге. В 2007–2008 гг. – заместитель испол-
нительного директора Инновационной об-
разовательной программы Уральского уни-
верситета, получившей финансирование в 
рамках Приоритетного национального про-
екта «Образование». Был исполнительным 
директором и ответственным исполните-
лем ряда программ и проектов федерально-
го, регионального и муниципального уров-
ней по реформированию системы высшего 
и среднего профессионального образова-
ния. Участвовал в разработке Стратегиче-
ского плана развития г. Екатеринбурга по 
направлению «Образование». 

Автор более 70 работ в области научной, 
учебно-методической и организационной дея-
тельности. Соавтор и редактор более 10 сбор-
ников, посвященных вопросам образования.

Удостоен Благодарственного письма 
полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе (2005). 
Награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации» (2007).

Соч.: Оптимальный по порядку метод решения 
вырожденных операторных уравнений // Изв. ву-
зов : Математика. 1988. № 5 (в соавт. с В. П. Тана-
ной); Математический анализ. Функции несколь-
ких переменных : учеб. пособие. Екатеринбург, 
2000 (в соавт. с К. Н. Гурьяновой); Материально-
техническое обеспечение учебного процесса – не-
обходимое условие качества образования // Уни-
верситет. управление: практика и анализ. 2004. 
№ 4; Система образования Уральского федераль-
ного округа : сб. информац.-аналит. материалов. 
Екатеринбург, 2003. Вып. 1 : Российский государ-
ственный профессионально-педагогический уни-
верситет (в соавт. с В. А. Антроповым, Б. М. Иго-
шевым, В. П. Прокопьевым и др.). 
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РУБИНШТЕЙН
Вениамин Григорьевич

(1887–1950)

Инженер-механик. Доцент (1933). 
Окончил машиностроительное отделе-

ние политехнического института в г. Дорм-
штадте (1913, Германия). В 1918 г. в Томском 
техническом институте прослушал курс 
лекций профессора В. Е. Грум-Гржимайло 
«Металлургические печи». 

Работал помощником механика тек-
стильной фабрики в с. Наволоки Кинеш-
минского уезда Костромской губернии 
(1914–1916, 1917, 1918); конструктором 
Саткинского металлургического завода 
(1918, 1919, Златоустовский округ). 

Служил в армии (1916, 1917). 
С 1920 г. занимался преподаватель-

ской деятельностью. Был заведую-
щим и педагогом Уральского механико-
металлургического техникума (1920–1928, 
Златоуст). Возглавляемый им техникум 
стал одним из лучших на Урале. Служил 
инспектором по индустриальному образо-
ванию Уральского областного отдела на-
родного образования (1928–1930, Сверд-
ловск). Был и. о. директора, помощником 
директора по учебной части, заведующим 
кафедрой теоретической механики Ураль-
ского индустриально-педагогического ин-
ститута (август 1930 – декабрь 1931). Вхо-
дил в Уральский областной методический 
совет. 

С 29 января 1932 г. по октябрь 1936 г. 
работал в Уральском университете. Являет-

ся одним из его организаторов. Был заме-
стителем директора университета по науч-
ной и учебной части (февраль 1932 – март 
1933; июнь 1935 – октябрь 1936), заведу-
ющим отделением математики и механи-
ки (январь – сентябрь 1932), заведующим 
кафедрами прикладной механики, теории 
упругости (1932–1936), деканом физико-
математического факультета (1933–1936), 
и. о. директора университета (15 марта – 
19 июня 1935). 

Читал лекции по курсам «Прикладная 
механика», «Детали машин». Автор задач-
ника по технической механике для тех-
никумов и фабрично-заводских училищ, 
ряда статей по организации педагогиче-
ского процесса в индустриальных учеб-
ных заведениях. Занимался исследовани-
ем напряжений в зубцах зубчатых пере-
дач. 

Разработал инструктивные письма с 
указанием точных требований, предъяв-
ляемых к преподаванию учебных дисци-
плин, критериев оценки успеваемости сту-
дентов, отчетную документацию препода-
вателей и студентов о проделанной рабо-
те. Организовал четкое документацион-
ное обеспечение деятельности учебной 
и административно-хозяйственной части 
университета. Способствовал возобновле-
нию работ по надстройке учебного корпу-
са университета (весна – лето 1935). Ис-
пользуя прежние связи с заводами Злато-
уста, обеспечил проведение там производ-
ственной практики студентов университета 
(1933–1935). 

За добросовестное отношение к нала-
живанию и постановке работы универси-
тета, за организацию учебной работы на 
физико-математическом факультете, ак-
тивное участие в общественной жизни 
(член районного и городского Совета ра-
бочих депутатов) и чуткий подход к сту-
дентам был премирован (1934), а также 
удостоен благодарности от имени универ-
ситета (1936). 

Последняя известная должность – за-
меститель директора Нефтяного института 
в г. Черняховске Башкирской АССР (1950). 
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РЯШКО
Лев Борисович

Родился 26 июня 1953 г. в г. Кушве 
Свердловской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(2006), профессор (2007).

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1975).

После окончания аспирантуры работает 
в Уральском университете: ассистент, доцент 
кафедры вычислительной математики (1978–
1996), заведующий этой же кафедрой (1996–
2001); доцент (2001), профессор (2007) кафе-
дры математической физики; старший науч-
ный сотрудник отдела математического моде-
лирования и оптимального управления НИИ 
физики и прикладной математики Уральского 
университета (1989–2003); ведущий научный 
сотрудник лаборатории математического мо-
делирования физико-химических процессов 
в многофазных средах НИЧ (2009).

Читает курсы «Дифференциальные урав-
нения», «Методы вычислений», «Теория си-
стем и системный анализ», «Теория вероят-
ностей», «Теория информации». Разработал 
и читает спецкурсы «Нелинейная динами-
ка», «Оптимальное рекуррентное оценива-
ние», «Стохастическая динамика». 

Область научных интересов – стохасти-
ческие нелинейные системы, устойчивость и 
управление, бифуркации и переход к хаосу. 
Решил ряд важных научных задач. В частно-
сти, разработал метод анализа стохастической 
чувствительности сложных пространственных 
аттракторов в зоне бифуркаций удвоения пе-
риода, при переходе от порядка к хаосу. 

Научные исследования Л. Б. Ряшко были 
поддержаны российскими и международны-
ми грантами. Под его руководством подго-
товлены и защищены четыре кандидатские 
диссертации. Автор более 100 научных работ 
и ряда учебно-методических пособий.

Соч.: Элементы нелинейной динамики: от по-
рядка к хаосу : учеб. пособие. М. ; Ижевск, 2006 
(в соавт. с В. В. Васиным); Регулярная и стохасти-
ческая динамика нелинейных систем : учеб. по-
собие. Екатеринбург, 2009 (в соавт. с И. А. Баш-
кирцевой); Компьютерное моделирование попу-
ляционной динамики : учеб. пособие. Екатерин-
бург, 2009 (в соавт. с И. А. Башкирцевой).

СЕСЕКИН
Николай Федорович

(1921–2004)

Родился 17 декабря 1921 г. в г. Сатке Че-
лябинской обл. 

Кандидат физико-математических наук 
(1952), доцент (1953). 

Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета (1944) по 
специальности «Математика». 

В Уральском университете Н. Ф. Сесе-
кин преподавал с 1943 г. Был первым дека-
ном математико-механического факультета 
(1960–1965), деканом факультета повышения 
квалификации преподавателей математики  
Уральского университета (1977–1988).

Н. Ф. Сесекин прочитал ряд основных 
математических курсов на математико-
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механическом, физическом, химическом 
и философском факультетах, в том числе 
курс «Геометрические преобразования» для 
студентов-математиков педагогического по-
тока и ряд спецкурсов, среди которых «Тео-
рия групп» и «Теория ассоциативных алгебр».

Ученик профессора П. Г. Конторовича. 
Автор более 60 научных работ в области 
теории групп. Им выполнен цикл исследо-
ваний по теории локально нильпотентных 
групп без кручения, в частности решена из-
вестная проблема Редеи – Кона о группах, 
факторизуемых двумя абелевыми конечно 
порожденными группами. Подготовил де-
вять кандидатов наук, из которых трое за-
щитили докторские диссертации. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970). 

Соч.: О локально нильпотентных группах без 
кручения // Мат. сб. 1953. Т. 32; Периодические 
группы с почти регулярным инволютивным автомор-
физмом // Stud. Sci. Math. Hung. 1982. Vol. 17, № 1–4 
(в соавт. с В. В. Беляевым); Основы линейной алге-
бры. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург, 1992.

СИДОРОВ
Анатолий Федорович

(1933–1999)
Родился 30 марта 1933 г. в Ленинграде.
Доктор физико-математических наук

(1969), профессор (1971), член-корреспондент 
АН СССР (1987), действительный член РАН 
(1991).

После окончания в 1955 г. математико-
механического факультета Ленинградского 
университета работал во Всесоюзном НИИ 
теоретической физики (Челябинск-70). Там 
же начал свою научную деятельность под 
руководством крупного ученого академика 
Н. Н. Яненко, творческие контакты с кото-
рым продолжались долгие годы. 

С 1963 г. работал в Свердловском отделе-
нии Математического института им. В. А. Сте-
клова (с 1970 г. – Институт математики и 
механики УрО РАН), возглавлял отдел при-
кладных задач. С декабря 1993 по март 
1999 г. был директором этого института.

А. Ф. Сидоров известен как специалист, 
внесший значительный вклад в развитие 
аналитических методов в газовой динами-
ке и гидродинамике и в разработку числен-
ных методов решения сложных краевых за-
дач механики сплошной среды. В первом 
направлении им получены общие результа-
ты по теории бегущих волн. Впервые выве-
дены уравнения тройных волн, построены 
серии точных решений, доказаны теоремы о 
примыкании бегущих волн различных ран-
гов, развиты методы специальных и харак-
теристических рядов для нелинейных задач 
газовой динамики, с помощью которых ре-
шены задачи об истечении газа в вакуум из 
замкнутых объемов, о разрушении потенци-
альных течений, о распространении удар-
ных волн. Построены и исследованы новые 
широкие классы решений уравнений меха-
ники сплошной среды, обладающие свой-
ством линейности поля скоростей по ча-
сти пространственных координат. Построе-
ны законы оптимального управления безу-
дарным сжатием вещества до произвольной 
плотности с минимальными затратами энер-
гии. Второе направление связано с разра-
боткой численных методов решения крае-
вых задач механики сплошной среды.

Под руководством и при непосредствен-
ном участии А. Ф. Сидорова выполнен цикл 
исследований по разработке эффективных 
алгоритмов построения оптимальных адап-
тирующихся сеток в сложных областях, ре-
шен ряд сложных баллистических задач ди-
намики пространственного движения, а так-
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же пространственных нестационарных за-
дач газовой динамики. Полученные резуль-
таты использовались в практике конструи-
рования новой техники.

А. Ф. Сидоров являлся одним из иници-
аторов развития в России нового перспек-
тивного направления – суперкомпьютеров 
МВС-100 – МВС-1000, включающего созда-
ние вычислителя, программных средств его 
функционирования и разработку математи-
ческих алгоритмов параллельного действия 
для решения задач, требующих больших вы-
числительных мощностей. В частности, в 
Институте математики и механики УрО РАН 
на базе МВС-100 был создан современный 
информационно-вычислительный центр. 
Под руководством А. Ф. Сидорова в Ураль-
ском регионе развернута деятельность по 
телекоммуникационному обеспечению УрО 
РАН и выходу в Интернет.

Автор более 160 научных работ, в том 
числе монографии. Среди учеников А. Ф. Си-
дорова 19 кандидатов наук и два доктора. 
Его школа по аналитическим и численным 
методам решения задач механики сплош-
ной среды широко известна среди специа-
листов как в нашей стране, так и за рубе-
жом.

А. Ф. Сидоров удачно сочетал научную 
работу с педагогической деятельностью в 
качестве профессора кафедры вычисли-
тельной математики Уральского универси-
тета (с 1971), где на протяжении многих лет 
читал спецкурсы по аналитическим методам 
решения задач механики сплошной среды. 

А. Ф. Сидоров был высокоавторитетным 
организатором науки. Он избирался членом 
Национального комитета по теоретической 
и прикладной механике, являлся членом со-
вета Российского фонда фундаментальных 
исследований, входил в состав редколлегий 
ряда математических журналов.

Лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области науки и тех-
ники (1999).

За успешную научную и обществен-
ную деятельность был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени и двумя 
медалями. 

Соч.: О некоторых двумерных автомодельных 
течениях политропного газа с переменной энтро-
пией // Докл. АН СССР. 1967. Т. 173, № 1; О точ-
ных решениях уравнений газовой динамики типа 
тройной волны // Докл. АН СССР. 1970. Т. 194, № 4; 
Оценки предельных степеней кумуляции энергии 
при безударном сжатии газа // Докл. РАН. 1993. 
Т.  29, № 4; Новые режимы неограниченного без-
ударного сжатия газа // Докл. РАН. 1999. Т. 364, 
№ 2; Метод дифференциальных связей и его при-
ложения в газовой динамике. Новосибирск, 1984 
(в соавт. с Н. Н. Яненко, В. П. Шапеевым).

СОЛОВЬЕВА
Ольга Эдуардовна

Родилась 15 сентября 1961 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(2006), профессор (2007).
Окончила математико-механический фа-

культет Уральского университета (1983).
Работает в университете с 1983 г.: матема-

тик Вычислительного центра (1983–1985), ас-
систент (1985–1994), доцент (1994–2007), про-
фессор (с 2007) кафедры вычислительной ма-
тематики; научный сотрудник проблемной ла-
боратории молекулярной физики (1988–1989) 
отдела математического моделирования и 
оптимального управления НИИ физики и при-
кладной математики Уральского университета 
(1989–1996). Читает курсы «Дифференциаль-
ные уравнения», «Методы вычислений», «До-
полнительные главы методов приближенных 
вычислений». Разработала и читает спецкур-
сы «Математические модели в биологии», «Ма-
тематические модели живых систем». Подгото-



71Математика и механика

вила методическое пособие и компьютерный 
практикум к указанным курсам. 

С 1996 г. заведует лабораторией биофизики 
и математического моделирования (с 2003 г. – 
лаборатория математической физиологии) Ин-
ститута иммунологии и физиологии УрО РАН.

Занимается научно-исследовательской 
работой по тематике, связанной с модели-
рованием сложных физиологических си-
стем. Докторская диссертация посвяще-
на исследованию электромеханических яв-
лений в миокарде при помощи математи-
ческих моделей. О. Э. Соловьева принима-
ла участие в научных проектах, поддер-
жанных международными (Wellcome Trust, 
Fogarty International Center) и отечествен-
ными грантами (РФФИ, федеральная про-
грамма Президиума РАН «Фундаменталь-
ные науки – медицине»). Была руководите-
лем проекта Министерства образования РФ, 
направленного на развитие научного потен-
циала высшей школы в 2005 г. Подготовила 
двух кандидатов наук. Автор более 100 на-
учных и учебно-методических работ.

Соч.: Биомеханика неоднородного миокар-
да. Екатеринбург, 1999 (в соавт. с В. С. Мархаси-
ным и др.).

СТАРОСТИН
Альберт Иванович

(1931–2001)

Родился 24 декабря 1931г. в г. Сысерти 
Свердловской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(1969), профессор (1971).

Окончил физико-математической фа-
культет Уральского университета (1954) по 
специальности «Математика».

В Уральском университете А. И. Старо-
стин преподавал с 1957 по 1994 г. Прочи-
тал на математико-механическом факульте-
те большое число общих и специальных ма-
тематических курсов. 

Был заместителем директора (1968–
1972), заведующим отделом алгебры и то-
пологии (1965–1992), ведущим научным со-
трудником (1994–2001) Института матема-
тики и механики УрО АН СССР. 

А. И. Старостин – ученик профессора 
П. Г. Конторовича, крупный специалист по 
теории групп. Им разработана теория рас-
щепления локально-конечных групп, по-
лучены абстрактные характеризации раз-
личных классов конечных групп с помощью 
централизаторных условий, пересечений 
подгрупп, систем дополняемых подгрупп. 
Создатель научной школы по теории конеч-
ных групп. 

Подготовил 11 кандидатов наук и семь 
докторов наук. 

Автор более 50 научных работ.
Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени (1971). 

Соч.: Расщепления и централизаторы в тео-
рии конечных групп // Мат. заметки. 1969. Т. 6, 
№ 4; Конечные группы // Итоги науки : Алгебра. 
Топология. Геометрия. 1986 (в соавт. с А. С. Кон-
дратьевым, А. А. Махневым).
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СТЕЧКИН
Сергей Борисович

(1920–1995)

Родился 6 сентября 1920 г. в Москве. 
Доктор физико-математических наук 

(1957), профессор (1959).
Окончил механико-математический фа-

культет Московского университета (1944).
С 1949 г. работал в отделе конструктив-

ной теории функций, а затем в отделе те-
ории функций Математического института 
им. В. А. Стеклова АН СССР (МИАН) в Мо-
скве. В середине 1950-х гг. у С. Б. Стечки-
на появилась идея создания нового ака-
демического института, в котором фунда-
ментальные научные исследования прово-
дились бы во взаимосвязи с прикладными 
исследованиями с использованием мощ-
ной вычислительной базы. Эту идею под-
держал директор МИАН академик И. М. Ви-
ноградов. 

В 1956 г. вышли распоряжения Совета 
министров СССР и Президиума АН СССР об 
организации Свердловского отделения Ма-
тематического института им. В. А. Стекло-
ва (СОМИ). С 1957 по 1967 г. С. Б. Стечкин 
был заместителем директора этого инсти-
тута. Создание СОМИ (с 28 мая 1970 г. – Ин-
ститут математики и механики УрО РАН) он 
считал одним из главных дел своей жизни.

Одновременно с работой в СОМИ 
С. Б. Стечкин преподавал в Уральском уни-
верситете (1957–1968). Читал лекции по 
математическому и функциональному ана-
лизу, по теории функций действительного 

переменного, ряд спецкурсов, вел научные 
семинары для студентов и аспирантов. Его 
лекции и семинары неизменно пользова-
лись большим успехом. Работа С. Б. Стеч-
кина в университете существенно повлия-
ла на становление курса математического 
анализа на математико-механическом фа-
культете.

В 1968 г. С. Б. Стечкин возвращается в 
Москву и берется за организацию нового 
журнала Академии наук СССР – «Матема-
тические заметки». Более двадцати лет он 
был его главным редактором. Журнал бы-
стро завоевал авторитет и стал одним из 
основных математических журналов нашей 
страны.

С. Б. Стечкин имеет глубокие резуль-
таты по теории функций, некорректным 
задачам, геометрическим проблемам те-
ории наилучших приближений в бана-
ховых пространствах, теории чисел. Он 
обобщил прямые и обратные теоремы те-
ории приближений на модули непрерыв-
ности произвольного порядка, продол-
жил исследования А. Н. Колмогорова по 
поперечникам и нашел точные порядки 
таких поперечников в равномерной ме-
трике для классов функций с ограничен-
ной старшей производной. 

Большой цикл работ С. Б. Стечкина 
посвящен сходимости, абсолютной схо-
димости и суммируемости тригономе-
трических и более общих ортогональ-
ных рядов. В частности, им найден кри-
терий абсолютной сходимости ряда из 
коэффициентов Фурье индивидуальной 
функции. 

Вместе с Н. В. Ефимовым С. Б. Стечкин 
начал изучение геометрических задач те-
ории наилучших приближений в банахо-
вых пространствах, получил в этом направ-
лении существенные результаты, ввел ряд 
важнейших характеристик, ныне хорошо 
известных специалистам. Так, при изучении 
вопросов устойчивости общих экстремаль-
ных задач важную роль играет понятие ап-
проксимативной компактности, а в теории 
некорректных задач широко используются 
пространства Ефимова – Стечкина. 
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Является создателем научной школы по 
теории наилучших приближений.

Впервые сформулировал экстремаль-
ную задачу о наилучшем приближении 
неограниченного оператора ограничен-
ными на классах элементов и получил 
здесь первые существенные результаты. 
В настоящее время это направление ин-
тенсивно развивается. Был одним из ини-
циаторов развития в нашей стране работ 
по приближению функций сплайнами и 
активно пропагандировал, поддерживал 
и развивал исследования в этой области.

С. Б. Стечкин часто называл себя «оцен-
щиком». Эта грань его таланта наиболее 
ярко проявилась в исследованиях по те-
ории чисел, в частности при оценивании 
сумм Гаусса и тригонометрических сумм, 
в проблеме расположения нулей дзета-
функции Римана и др. 

В последние годы он активно пропа-
гандировал теорию всплесков и совмест-
но с И. Я. Новиковым написал работу по 
этой тематике. 

Тонкая интуиция, умение оценить пер-
спективу исследований и поддержать их – 
характерная черта С. Б. Стечкина. 

Опубликовал около 120 научных работ, 
в том числе две монографии.

С. Б. Стечкин уделял большое внимание 
воспитанию научной молодежи: среди его 
учеников около 30 кандидатов и 16 док-
торов наук.

Соч.: Сплайны в вычислительной математи-
ке. М., 1976 (в соавт. с Ю. Н. Субботиным); Из-
бранные труды : Математика. М., 1998.

Лит.: Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 
2002. С. 533; Вчера и завтра ИММ // Вестн. УрО 
РАН : Наука. Общество. Человек. 2006. № 3 (17). 
С. 27, 28.

СТРУЖАНОВ 
Валерий Владимирович

Родился 14 декабря 1946 г. в Таллине.
Доктор физико-математических наук 

(1994), профессор (1997).
Окончил математико-механический фа-

культет Уральского университета по специ-
альности «Механика» (1970). 

После окончания университета работал 
на кафедре теоретической механики Ураль-
ского политехнического института, в отде-
ле комплексных проблем машиностроения 
УНЦ АН СССР. С 1986 г. – главный научный 
сотрудник Института машиноведения УрО 
РАН, в который был преобразован отдел ма-
шиностроения.

В. В. Стружанов принадлежит к ураль-
ской научной школе механиков, занимаю-
щихся проблемами механики деформиру-
емого твердого тела, созданной выпускни-
ком Уральского университета профессо-
ром С. Д. Волковым. Развивает новое на-
учное направление, связанное с исследо-
ванием поведения материалов на заклю-
чительной стадии деформирования (ста-
дии разупрочнения) и влиянием деформа-
ционного разупрочнения на разрушение 
элементов конструкций. В рамках этого на-
правления им разработан вариант теории 
пластичности для сред с разупрочнени-
ем; сформулированы задачи об устойчиво-
сти процесса деформирования и для дис-
кретных механических систем; разработан 
математический аппарат решения задачи 
устойчивости и разрушения. Автор более 
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150 научных трудов, подготовил четырех 
кандидатов наук.

С 1988 г. работает в Уральском универ-
ситете, на кафедре теоретической механи-
ки – сначала в должности доцента, а затем 
в должности профессора (с 1994). Читает 
основной курс «Механика деформируемо-
го твердого тела» и два специальных кур-
са «Неклассические методы теории упруго-
сти» и «Устойчивость деформирования тел 
из разупрочняющихся материалов» для сту-
дентов магистратуры по специальности «Ме-
ханика». Эти курсы играют основную роль в 
подготовке специалистов данного профиля. 

Соч.: Деформационное разупрочнение мате-
риалов в элементах конструкций. Екатеринбург, 
1995 (в соавт. с В. И. Мироновым); Об одной за-
даче оптимизации напряженного состояния в 
упругом теле // Прикладная математика и меха-
ника. 2001. Т. 65, вып. 2 (в соавт. с А. Г. Соко-
ловым); Интерполяционные методы и устойчи-
вость в задаче о равномерном деформировании 
шара с центральной зоной из повреждающегося 
материала // Изв. РАН. Сер. Механика твердого 
тела. 2004. № 2. 

СУББОТИН
Андрей Измайлович

(1945–1997)

Родился 16 февраля 1945 г. в г. Кирове. 
Доктор физико-математических наук 

(1973), член-корреспондент РАН (1991), дей-
ствительный член РАН (1997).

После окончания математико-механи-
ческого факультета Уральского университе-
та по специальности «Механика» (1967) ра-
ботал в Институте математики и механики 
УрО РАН, заведовал отделом динамических 
систем (с 1977). С 1992 г. – профессор Ураль-
ского университета – читал студентам и пре-
подавателям спецкурсы по теории диффе-
ренциальных игр и теории обобщенных ре-
шений уравнений в частных производных 
первого порядка.

Ученик академика Н. Н. Красовско-
го. Основные направления научной дея-
тельности: теория оптимального управ-
ления, позиционные дифференциальные 
игры, теория обобщенных решений урав-
нений Гамильтона – Якоби. А. И. Субботин 
внес фундаментальный вклад в разработ-
ку концепции позиционной дифференци-
альной игры, в доказательство базового 
результата теории игр – теоремы об аль-
тернативе и анатагонистической игре, в 
создание аналитических и конструктив-
ных методов решения дифференциаль-
ных игр. Им и его учениками создана тео-
рия минимаксных (обобщенных) решений 
уравнений в частных производных перво-
го порядка: доказана теорема существо-
вания и единственности минимаксных ре-
шений этих уравнений для краевых задач 
Коши и Дирихле, доказана корректность 
минимаксных решений и их эквивалент-
ность вязкостным решениям, предложен-
ным М. Дж. Крэндаллом и П.-Л. Лионсом. 
Разработаны аналитические и конструк-
тивные методы этой теории и ее приложе-
ния к решению задач динамической опти-
мизации.

Автор более 100 научных работ, в том 
числе пяти монографий. Подготовил 12 кан-
дидатов и трех докторов наук.

Награжден премией и Золотой меда-
лью Академии наук для молодых ученых 
(1973), орденом Трудового Красного Зна-
мени (1976). Лауреат Ленинской премии 
(1976).

Президиумом УрО РАН учреждена пре-
мия имени акад. А. И. Субботина (2003).
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Соч.: Позиционные дифференциальные 
игры. М., 1974 (в соавт. с Н. Н. Красовским); 
Game-Theoretical Control Problems. N. Y., 1988 
(в соавт. с Н. Н. Красовским); Минимаксные не-
равенства и уравнения Гамильтона – Якоби. М., 
1991; Generalized Solutions of First Order PDEs : 
The Dynamical Optimization Perspective. Boston : 
Birkhäuser, 1995.

Лит.: Научная элита : Кто есть кто в Россий-
ской академии наук. М., 1993; Тр. Ин-та математи-
ки и механики. 2000. Т. 6; Екатеринбург : энцикл. 
Екатеринбург, 2002. С. 537; К 60-летию академи-
ка А. И. Субботина // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. 
№ 34. С. 6–40; Теория управления и теория обоб-
щенных решений уравнений Гамильтона – Якоби : 
тр. междунар. семинара, посвящ. 60-летию акад. 
А. И. Субботина, Екатеринбург, Россия, 22–26 июня 
2005 г. : в 2 т. Екатеринбург, 2006. Т. 1. С. 3–4. 

СУББОТИН
Юрий Николаевич

Родился 18 июля 1936 г. в г. Ивделе 
Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1974), профессор (1991), член-корреспондент 
РАН (2000).

В 1959 г. окончил физико-математи-
ческий факультет Уральского университе-
та по специальности «Математика». С 1959 
по 1961 г. учился в аспирантуре по кафедре 
математического анализа Уральского уни-
верситета под руководством профессора 
С. Б. Стечкина, с 1961 по 1964 г. работал ас-
систентом кафедры. 

С 1964 г. основное место работы 
Ю. Н. Субботина – Институт математики и 
механики УрО РАН, где в настоящее время 
он является заведующим отделом теории 
приближения функций.

Начиная с 1967 г. с небольшими переры-
вами работает на математико-механическом 
факультете Уральского университета (асси-
стент, старший преподаватель, доцент, про-
фессор). 

Ведет большую учебную и методиче-
скую работу на кафедре математическо-
го анализа и теории функций. Читает об-
щие и специальные курсы «Приближение 
функций», «Математическое моделирова-
ние непрерывных процессов», «Сплайны и 
всплески». Его лекции отличаются высо-
ким профессионализмом и новизной, вы-
водят студентов на современный уровень 
математики. 

Ю. Н. Субботин – известный специа-
лист по теории функций и вычислитель-
ной математике, один из создателей и ру-
ководителей уральской школы по теории 
сплайнов. Им получены глубокие резуль-
таты по сплайнам и их приложениям к за-
дачам о поперечниках функциональных 
классов, о приближении классов функ-
ций классами более гладких функций, об 
экстремальной функциональной интерпо-
ляции и интерполяции в среднем, по тео-
ретическим и прикладным аспектам мето-
да конечных элементов. В последние годы 
Ю. Н. Субботин активно занимается ис-
следованиями по теории базисов вспле-
сков в различных функциональных про-
странствах. Опубликовал более 100 на-
учных работ, в том числе две книги (с со-
авторами) и более 25 научно-популярных 
статей. Подготовил 11 кандидатов наук; 
один из его учеников защитил докторскую 
диссертацию.

Является руководителем программы 
«Ведущие научные школы», председате-
лем диссертационного совета по защите 
докторских диссертаций (специальность 
«Вещественный, комплексный и функци-
ональный анализ») в Институте матема-
тики и механики УрО РАН, членом диссер-
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тационного совета по защите докторских 
диссертаций (специальность «Математи-
ческое моделирование, численные мето-
ды и комплексы программ») в Уральском 
университете, членом оргкомитетов по 
проведению ряда международных и рос-
сийских научных конференций (Саратов, 
Казань, Екатеринбург, Уфа, Нижний Нов-
город).

Соч.: Сплайны в вычислительной математи-
ке. М., 1976 (в соавт. с С. Б. Стечкиным); Числен-
ные методы приближения функций. Свердловск, 
1979 (в соавт. с В. И. Бердышевым); Зависимость 
многомерной кусочно-полиномиальной аппрок-
симации от геометрических характеристик три-
ангуляции // Тр. Мат. ин-та АН. 1989. Т. 189; Ба-
зисы всплесков в пространствах аналитических 
функций // Тр. Мат. ин-та РАН. 1997. Т. 219 (в со-
авт. с Н. И. Черныхом); Задача Дирихле в обла-
сти со щелью // Тр. Ин-та математики и механи-
ки УрО РАН. 2009. Т. 15, № 1 (в соавт. с Н. И. Чер-
ныхом).

Лит.: Екатеринбург : энцикл. Екатерин-
бург, 2002. С. 537; Члену-корреспонденту РАН 
Ю. Н. Субботину – 70 лет // Вестн. УрО РАН : 
Наука. Общество. Человек. 2006. № 3 (17). 
С. 50, 51. 

СУББОТИНА
Нина Николаевна

Родилась 2 августа 1946 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(2003), старший научный сотрудник (1981).

Окончила математико-механический фа-
культет Уральского университета по специ-
альности «Математика» (1969).

С 1969 г. работает в отделе динамиче-
ских систем Института математики и меха-
ники УрО РАН (с 2008 г. – заведующая сек-
тором). 

С 1997 г. преподает в Уральском универ-
ситете (с 2004 г. – профессор кафедры при-
кладной математики). Разработала и читает 
для студентов математико-механического 
факультета курсы лекций по дифференци-
альным уравнениям, теории игр и по теории 
обобщенных решений уравнений Гамильто-
на – Якоби.

Н. Н. Субботина – ученица академи-
ков Н. Н. Красовского и А. И. Субботи-
на. Основные направления научной де-
ятельности: теория позиционного опти-
мального управления и теория обобщен-
ных решений уравнений Гамильтона–Яко-
би. Ею получены концептуальные и струк-
турные свойства оптимального синтеза на 
базе классических характеристик уравне-
ния Гамильтона–Якоби–Беллмана. Пред-
ложены численные методы решения за-
дач оптимального управления предписан-
ной продолжительности. Обоснована воз-
можность сингулярной аппроксимации ми-
нимаксных решений краевых задач Коши и 
Дирихле для уравнений Гамильтона–Якоби 
и их связь с законами сохранения. 

Автор более 80 научных работ, в том 
числе одной монографии. 

В 2004 г. за цикл работ по теории опти-
мального управления и ее приложени-
ям удостоена премии им. А. И. Субботина 
Уральского отделения РАН.

Соч.: Метод характеристик для уравнений 
Гамильтона–Якоби и его приложения в дина-
мической оптимизации // Современная мате-
матика и ее приложения. Тбилиси, 2004. Т. 20. 
С. 1–129; Asymptotics for Singularly Perturbed 
Differential Games // Game Theory and Appli-
cations (Huntington, Nova Science Publishers, 
Inc., New York). 2001. VII. P. 175–196. 
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ТАНАНА
Виталий Павлович

Родился 11 июня 1945 г. в Перми.
Доктор физико-математических наук 

(1982), профессор (1983).
В 1968 г. окончил математико-механический 

факультет Уральского университета по 
специальности «Математика» и стал аспи-
рантом профессора В. К. Иванова по кафе-
дре математического анализа. 

С 1970 г. работал на кафедре математи-
ческого анализа математико-механического 
факультета Уральского университета: асси-
стент, старшиий преподаватель (с 1973), до-
цент (с 1975), с 1980 по 1990 г. – заведую-
щий кафедрой. 

Читал лекции по ряду основных матема-
тических курсов, а также специальные кур-
сы. Лекции В. П. Тананы отличались строго-
стью и доступностью изложения.

С 1990 г. работает в Челябинском го-
сударственном университете: с 1990 по 
1999 г. – заведующий кафедрой тео-
рии функций и функционального анализа, 
с 1999 по 2006 г. – профессор кафедры вы-
числительной математики. 

В настоящее время заведует кафе-
дрой вычислительной математики Южно-
Уральского государственного универси-
тета. 

В. П. Танана – известный специалист в 
области некорректно поставленных задач. 
Разработал новые подходы к построению 
и исследованию оптимальных методов ре-
шения некорректных задач. Им введе-

ны формулы оценки точности методов ре-
шения таких задач, учитывающие различ-
ную априорную информацию о решении, в 
частности методов приближенного устой-
чивого решения операторного уравнения 
первого рода и вычисления значений не-
ограниченного оператора в случае неточ-
но заданных как исходных данных, так и 
оператора. При этом изучалась ситуация, 
когда, кроме устойчивости, нарушались и 
другие условия корректности по Адамару. 
Дана классификация методов с точки зре-
ния их оптимальности. 

Научные результаты В. П. Тананы наш-
ли практическое применение при решении 
ряда конкретных задач, например задач 
геофизики. Они изложены в трех моногра-
фиях и в большом количестве статей. 

За монографию «Методы решения опе-
раторных уравнений» удостоен премии 
Уральского университета (1983).

Под научным руководством В. П. Тана-
ны защищены докторская и более 10 кан-
дидатских диссертаций. 

Принимал участие в работе многих на-
учных конференций, выступал с цикла-
ми лекций по теории некорректных за-
дач в ряде научных центров, был членом 
редколлегии «Математических записок 
Уральского университета».

Соч.: Теория линейных некорректных задач 
и ее приложения. М., 1978 (в соавт. с В. К. Ива-
новым и В. В. Васиным); Методы решения опе-
раторных уравнений. М., 1981; Оптимизация ме-
тодов решения операторных уравнений. Сверд-
ловск, 1987 (в соавт. с М. А. Рекантом и С. И. Ян-
ченко).
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ТРЕТЬЯКОВ
Владимир Евгеньевич

Родился 12 декабря 1936 г. в Туле. 
Доктор физико-математических наук (1986), 

профессор (1989), член-корреспондент 
РАН (2000). Ректор (1993–2006), президент 
(с 2007) Уральского университета.

Окончил с золотой медалью шко-
лу № 5 г. Златоуста, с отличием – физико-
математический факультет Уральского уни-
верситета по специальности «Механика» 
(1959), аспирантуру по кафедре теоретиче-
ской механики университета (1963).

Работал в Уральском университете ас-
систентом кафедры теоретической меха-
ники (1963–1965), старшим преподавате-
лем (1965–1968), доцентом (1968–1988) 
кафедры прикладной математики, заме-
стителем декана и деканом математико-
механического факультета (1968–1976), 
проректором по научной работе (1988–
1993). Ныне профессор (с 1988), заведую-
щий кафедрой информатики и процессов 
управления (с 1986).

Область научных интересов – круг за-
дач, вызванных к жизни запросами техни-
ки и связанных с проблемами устойчивости, 
стабилизации и гарантированного управ-
ления динамическими системами в услови-
ях конфликта и неопределенности. В 1966 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Зада-
ча о встрече движений»; в 1986 г. – доктор-
скую диссертацию «Стохастические и детер-
минированные дифференциальные игры». 
Автор более 90 научных публикаций. Цикл 

научных работ «Метод стохастического про-
граммного синтеза» (совместно с академи-
ком Н. Н. Красовским) отмечен в 1987 г. пер-
вой премией Уральского университета.

На рубеже ХХ–XXI вв. В. Е. Третьяковым 
выполнен ряд исследований, связанных с 
его непосредственной профессиональной 
управленческой деятельностью и относя-
щихся к проблемам модернизации универ-
ситетского образования, совершенствова-
ния организационно-экономических меха-
низмов научных исследований (особенно в 
рамках интеграции высшего образования и 
фундаментальных исследований в учреж-
дениях РАН), а также к вопросам информа-
тизации образовательного процесса. 

Курсы лекций В. Е. Третьякова – «Теоре-
тическая механика», «Теория устойчивости 
движения», «Теория стабилизации движе-
ния», «Исследование операций», «Теория ве-
роятностей», «Аналоговые вычислительные 
машины и задачи прикладной математики», 
«Дифференциальные игры», «Теория опти-
мального управления», – отличались тща-
тельностью разработки, оригинальностью 
построения и доступностью изложения.

К 2006 г. под руководством В. Е. Третья-
кова Уральский университет занял ведущие 
позиции в Российской Федерации по основ-
ным направлениям вузовской деятельно-
сти. В 1993–2006 гг. 117 преподавателей 
университета защитили докторские диссер-
тации. Большинство из них – выпускники 
университета. По количеству профессоров 
и докторов наук в общем числе преподава-
телей Уральский университет занимал чет-
вертое место среди 61 университета Рос-
сии. В вузе работало 20 членов российских 
академий наук и художеств, 236 профессо-
ров и докторов наук (2005). 

Уральский государственный универси-
тет – признанный лидер в области постро-
ения межвузовских коммуникаций, освое-
ния и разработки новых компьютерных тех-
нологий в науке и образовании. «Екатерин-
бургская университетская сеть», которой 
руководил В. Е. Третьяков, является одной 
из крупнейших некоммерческих образова-
тельных сетей в России. 
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За годы работы В. Е. Третьякова в долж-
ности ректора в Уральском университете 
созданы четыре новых факультета (междуна-
родных отношений, политологии и социоло-
гии, психологии, связей с общественностью 
и рекламы); три новых отделения (романо-
германское, архивоведения, документове-
дения и информационно-правового обеспе-
чения управления); филиалы университета в 
городах Ноябрьске (Тюменская обл.) и Ново-
уральске (Свердловская обл.); эксперимен-
тальный научно-учебный центр профориен-
тации и регионального образования с пред-
ставительствами в 13 городах Свердлов-
ской, Пермской, Челябинской областей; Ин-
ститут управления и предпринимательства; 
Российско-американский институт экономи-
ки и бизнеса; Региональный учебно-научный 
центр по проблемам информационной без-
опасности; Уральский центр коллективно-
го пользования «Сканирующая зондовая ми-
кроскопия»; Центр переподготовки военнос-
лужащих, уходящих в запас; Центр подготов-
ки сельских учителей по овладению компью-
терными технологиями в школьном образо-
вании; Высшие женские курсы; Итальянский 
высший колледж «Леонардо».

При В. Е. Третьякове в Уральском уни-
верситете впервые в России на конкурсной 
основе были организованы сразу два круп-
ных исследовательских центра – научно-
образовательный центр «Перспективные 
материалы» и Межрегиональный институт 
общественных наук (МИОН) по проблеме 
«Толерантность цивилизаций».

Уральский университет возглавлял в 
Екатеринбурге работу по выполнению Фе-
деральной целевой программы «Интегра-
ция высшего образования и науки». Уни-
верситет поддерживал связи с 14 акаде-
мическими институтами. В УрО РАН рабо-
тало 16 филиалов кафедр университета и 
20 вузовско-академических лабораторий 
двойного подчинения, две совместные ка-
федры (высокопроизводительных компью-
терных технологий и экологии).

В 1993–2006 гг. в университете открылось 
11 новых направлений магистерской под-
готовки, 33 новых специальности подготов-

ки студентов, 13 специальностей подготовки 
аспирантов и 28 – подготовки докторантов.

В 2005 г. преподавателями университе-
та была опубликована 61 монография, 139 
учебников и учебно-методических пособий. 
Издавались научные журналы «Известия 
Уральского государственного университе-
та», «Университетское управление: практи-
ка и анализ», «Вопросы ономастики».

Правительством Свердловской области 
Уральский университет в 1998 г. был при-
знан победителем областного конкурса 
«Лидер в бизнесе» в номинации «Лучшие 
передовые технологии» (1998).

В. Е. Третьяков – активный член Прези-
диума Евразийской ассоциации университе-
тов, член Президиума УрО РАН, заместитель 
председателя Объединенного ученого со-
вета УрО РАН по математике, механике и ин-
форматике, член комиссии РАН по связям с 
высшей школой, член научного совета Аме-
риканского благотворительного фонда под-
держки информатизации образования и нау-
ки, член Общественной палаты Екатеринбур-
га. Кроме того, В. Е. Третьяков являлся чле-
ном Научно-технического совета Министер-
ства образования РФ, Руководящего сове-
та программы Министерства образования РФ 
«Государственная поддержка региональной 
научно-технической политики», научным ру-
ководителем Конкурсного центра грантов по 
гуманитарным и общественным наукам Ми-
нистерства образования РФ, заместителем 
председателя Совета ректоров вузов Екате-
ринбурга и Свердловской области. Был чле-
ном комиссии по помилованию при губерна-
торе Свердловской области, председателем 
Общественной палаты Свердловской области.

В 2003 г. В. Е. Третьяков стал одним 
из инициаторов интеграции вузов Екате-
ринбурга, институтов УрО РАН и научно-
производственных комплексов регио-
на для создания единого образовательно-
го и научно-технического пространства. 
В настоящее время уже началось создание 
Уральского федерального университета.

Награжден орденом Почета, медаля-
ми «За освоение целинных земель», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
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со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран тру-
да», «За укрепление государственной систе-
мы защиты информации» II степени, памят-
ной медалью энциклопедии «Лучшие люди 
России», премией Президента Российской 
Федерации за заслуги в области образова-
ния, грамотами Министерства образования 
Российской Федерации, губернатора и пра-
вительства Свердловской области, орденом 
«Екатерининский крест» II степени, учреж-
денным администрацией Екатеринбурга. 

Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федера-
ции (1996), заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации (1997). Почет-
ный гражданин города Екатеринбурга (2003). 

В честь В. Е. Третьякова малая планета 
№ 13 479 названа именем VET (инициалы в 
латинском написании; 2007). 

Соч.: Оптимальные стратегии в игровых за-
дачах встречи // Нелинейная оптимизация си-
стем автоматического управления. М., 1970. 
Гл. 4; Линейно-квадратичная игра с неполной 
информацией // Тр. Ин-та математики и механи-
ки УрО РАН. 1992. Т. 2. (в соавт.). 

Лит.: Свердловская область : Золотые страни-
цы Среднего Урала. Екатеринбург, 1999. Т. 3. С. 30; 
Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 2002. С. 561.

ТРОФИМОВ
Владимир Иванович

Родился 29 марта 1957 г. в г. Верх-
Нейвинске Свердловской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(1992), профессор.

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета по спе-
циальности «Математика» (1979). 

С 1979 г. – аспирант Института матема-
тики и механики УрО РАН, затем младший, 
старший, ведущий научный сотрудник от-
дела алгебры и топологии того же инсти-
тута. 

Ученик доцента Н. Ф. Сесекина и про-
фессора А. И. Старостина. Выполнил ци-
клы исследований по теории групп (ком-
бинаторные, геометрические и асимптоти-
ческие свойства групп, локальный анализ 
конечных групп, группы подстановок) и те-
ории графов (вершинно-симметрические 
графы и их приложения). Его исследова-
ния были поддержаны российскими и за-
рубежными грантами, в том числе гран-
том Президента РФ для молодых доктор-
ов наук (1996–1998). В качестве пригла-
шенного профессора участвовал в прове-
дении совместных исследований в США, 
Великобритании, Австрии, Германии, Ав-
стралии. Читал лекции по результатам 
своих исследований в университетах США 
и Германии. Автор более 80 научных ра-
бот.

С 1999 г. – профессор кафедры алгебры 
и дискретной математики Уральского уни-
верситета. Читает ряд общих и специаль-
ных курсов на математико-механическом 
факультете, в том числе спецкурсы «Груп-
пы подстановок и их приложения», «Группы 
и графы».

Соч.: Действие группы на графе // Изв. АН 
СССР. Сер. Математика 1986. Т. 50, № 5; Асимпто-
тическое поведение автоморфизмов графов // 
Мат. сб. 1987. Т. 134, № 2; Kernels of van den 
Dries – Wilkie Homomorphisms and o-Automor-
phisms of Graphs // J. Algebra. 2000. Vol. 226; 
Vertex Stabilizers of Locally Projective Groups of 
Automorphisms of Graphs : а Summary // Groups, 
Combinatorics and Geometry : World Sci. Publ. 
2003; О максимально быстром удалении от вер-
шины в ориентированном регулярном графе // 
Мат. заметки. 2007. Т. 82, № 5. 
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ХАРЛАМПОВИЧ
Ольга Георгиевна

Родилась 25 марта 1960 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук (1990).
Работала в Уральском университете 

(1984–1991). С 1991 г. работает в универси-
тете Мак-Гилла в Монреале (Канада).

О. Г. Харлампович принадлежит к научной 
школе профессора Л. Н. Шеврина. Опублико-
вала более 60 научных работ в области алге-
бры. Еще на студенческой скамье ею была ре-
шена проблема Адяна о существовании конеч-
но определенной группы с тождеством и не-
разрешимой проблемой равенства (медаль 
Академии наук СССР за лучшую студенческую 
работу). Выполнила несколько циклов иссле-
дований, посвященных различным вопросам 
алгоритмической и геометрической теории 
групп, в частности решила проблему Карга-
полова об алгоритмической неразрешимости 
универсальной теории класса конечных ниль-
потентных групп. В 1998 г. ею совместно с 
А. Г. Мясниковым было получено положитель-
ное решение одной из старейших проблем те-
ории моделей – проблемы Тарского о совпа-
дении элементарных теорий неабелевых сво-
бодных групп различных рангов и был постро-
ен разрешающий алгоритм для элементарной 
теории свободной неабелевой группы.

О. Г. Харлампович выступала с науч-
ными докладами во многих странах мира. 
С 1997 г. входит в состав редколлегии меж-
дународного журнала «International Jour-
nal of Algebra and Computation». В 1996 г. 
удостоена приза имени Кригер и Нельсон 
Канадского математического общества.

Соч.: Конечно-определенная разрешимая 
группа с неразрешимой проблемой равенства // 
Изв. АН. СССР. Сер. Математика. 1981. Т. 45, № 4; 
Универсальная теория класса конечных ниль-
потентных групп неразрешима // Мат. заметки. 
1983. Т. 33, № 4; Algorithmic Problems in Varieties 
// Int. J. Algebra and Computation. 1995. Vol. 5, 
№ 4–5 (в соавт. с М. В. Сапиром). 

ХАЧАЙ
Михаил Юрьевич

Родился 25 декабря 1970 г. в г. Красно-
турьинске Свердловской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(2005), доцент (2002).

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1993). 

С 1994 г. работает в Институте математи-
ки и механики УрО РАН, где возглавляет отдел 
математического программирования (с 2007). 

Преподавал в Уральском университете 
на кафедре экономического моделирования 
и информатики экономического факультета 
(1995–1996) и на кафедре математической 
экономики математико-механического фа-
культета (с 1996). С 2003 по 2007 г. заве-
довал кафедрой высокопроизводительных 
компьютерных технологий университета.

Ученик профессора Вл. Д. Мазурова. На-
учные интересы лежат в области теории и 
методов обучения распознаванию образов 
и связанных с ними разделов, в частности в 
сфере комбинаторной оптимизации и теории 
игр. М. Ю. Хачаем получен ряд необходимых 
и достаточных условий существования обоб-
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щенных решений комитетного типа для раз-
личных классов несовместных систем алге-
браических ограничений; найдены точные 
оценки емкости (VCD) класса комитетных 
классификаторов и исследована вычисли-
тельная и аппроксимационная сложность се-
рии задач комбинаторной оптимизации, воз-
никающих в оптимальных процедурах обуче-
ния распознаванию.

Увлекается современными технологиями и 
языками программирования. Являясь сертифи-
цированным разработчиком Microsoft (MCSD, 
MCPD), сотрудничает с авторизованными цен-
трами обучения Microsoft, где ведет авторизо-
ванные курсы Microsoft для разработчиков. 

Соч.: Об одном соотношении, связанном с 
процедурой принятия решений большинством 
голосов // Докл. РАН. 2001. Т. 381, № 6. С. 748–
752; Об одной игре с природой, связанной с при-
нятием решений большинством голосов // Журн. 
вычисл. математики и мат. физики. 2002. Т. 42, 
№ 10, С. 1609–1616; О вычислительной сложно-
сти задачи о минимальном комитете и смежных 
задач // Докл. РАН. 2006. Т. 406, № 6. С. 742–745. 
On the Computational Complexity of the Minimum 
Committee Problem // J. of Mathematical Model-
ing and Algorithms. 2007. Vol. 6, N 4. P. 547–561.

ЧЕНЦОВ
Александр Георгиевич

Родился 4 марта 1947 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(1978), профессор (1987), член-корреспондент 
РАН (1997).

Окончил радиотехнический факультет 
Уральского политехнического института 
(1970). 

С 1972 г. работает в Институте математи-
ки и механики УрО РАН. 

Ученик академика Н. Н. Красовского. 
Основная научная специализация – тео-
рия управления. А. Г. Ченцов предложил 
метод программных итераций для реше-
ния дифференциальных игр, который был 
использован им затем для решения дру-
гих задач. Имеет работы в области теории 
меры и ее приложений, а также в области 
экстремальных задач, связанных с марш-
рутизацией и распределением заданий. 
Построил новые конструкции расширений 
экстремальных задач в классе конечно-
аддитивных мер. 

Автор более 500 научных трудов. Под-
готовил 13 кандидатов и одного доктора 
наук. 

С 1995 г. – по совместительству про-
фессор кафедры прикладной математики 
Уральского университета. На протяжении 
ряда лет читает спецкурс «Неустойчивые 
задачи управления».

Действительный член Академии инже-
нерных наук России (1995), член Амери-
канского математического общества.

Лауреат Государственной премии СССР 
(1985),

Соч.: Оптимизация гарантии в задачах 
управления. М., 1981 (в соавт. с А. И. Суббо-
тиным); Finitely Additive Measures and Relax-
ations of Extremal Problems. N. Y., 1996; As-
ymptotic Attainability. Dordrecht ; Boston ; L., 
1997; Extensions and Relaxations. Dordrecht ; 
Boston ; L., 2002 (в соавт. со С. И. Мориной); 
Finitely Additive Measures and Extensions 
of Abstract Control Problems // Contempo-
rary Mathematics and its Applications. 2006. 
Т. 133, № 2; Экстремальные задачи маршрути-
зации и распределение заданий: вопросы те-
ории. М. ; Ижевск, 2008; Элементы конечно-
аддитивной теории меры. Екатеринбург, 
2008. Ч. 1.
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ЧЕРНИКОВ
Сергей Николаевич

(1912–1987)

Родился 11 мая 1912 г. в г. Сергиев Посад. 
Доктор физико-математических наук 

(1940), профессор (1941), член-корреспондент 
АН УССР (1967).

Окончил Саратовский педагогический 
институт по специальности «Математика» 
(1933).

С. Н. Черников преподавал в Уральском 
физико-механическом (1933–1937) и инду-
стриальном (1934–1945) институтах, Ураль-
ском университете (1945–1951, 1961–1965), 
Пермском университете (1951–1961), Киев-
ском педагогическом институте (1965–1987). 

В Уральском университете был деканом 
физико-математического факультета (1947–
1950), заведовал кафедрой математическо-
го анализа (1945–1951).

Заведовал отделами алгебры в Сверд-
ловском отделении Математического инсти-
тута АН СССР (1961–1965) и в Институте ма-
тематики АН УССР (1965–1987).

С. Н. Черников – один из основателей 
уральской алгебраической школы. Создал 
фундаментальную теорию локально раз-
решимых и локально нильпотентных групп, 
обогатил теорию групп многими конкретны-
ми видами детально изученных групп (один 
из этих видов носит название групп Черни-
кова). В теории линейных неравенств уста-
новил принцип граничных решений и на его 
основе построил чисто алгебраическую те-
орию линейных неравенств с использова-

нием лишь финитных методов. Автор мето-
да свертывания линейных неравенств, по-
зволяющего решать многие практические 
задачи. С. Н. Черниковым опубликовано бо-
лее 120 научных работ, в том числе две мо-
нографии и несколько обзорных статей, 
подготовлено более 30 кандидатов и девять 
докторов наук. 

Входил в редколлегию «Украинского ма-
тематического журнала».

Удостоен первой премии Уральско-
го университета за лучшую научную рабо-
ту (1948) и премии им. Н. М. Крылова АН 
УССР за цикл работ по теории линейных не-
равенств (1973). Награжден орденом Друж-
бы народов.

Соч.: Линейные неравенства. М., 1968; Груп-
пы с заданными свойствами системы подгрупп. 
М., 1980.

Лит.: Ершов Ю. Л., Зайцев Д. И., Костри-
кин А. И. и др. Черников Сергей Николаевич // 
Успехи мат. наук. 1988. Т. 43, вып. 2.

ЧЕРНЫХ
Николай Иванович

Родился 30 марта 1936 г. в с. Козловка 
Оренбургской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1981), профессор (1991).

В 1958 г. окончил Саратовский универси-
тет. С 1962 г. работает в Институте математи-
ки и механики УрО РАН. В 1973–1986 гг. был 
заместителем директора этого института, в 
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настоящее время является заведующим от-
делом аппроксимации и приложений.

Н. И. Черных – известный специалист по 
теории функций. Его основные работы от-
носятся к области приближения функций, 
наилучшему приближению различных клас-
сов функций сплайнами, точным неравен-
ствам Джексона для наилучших приближе-
ний периодических функций тригонометри-
ческими полиномами. Созданный Н. И. Чер-
ных метод изучения последней задачи по-
родил большое число исследований и ре-
зультатов. В последние годы активно за-
нимается исследованиями по теории бази-
сов всплесков в различных функциональ-
ных пространствах и изучением свойств ба-
зисов всплесков. Автор более 80 научных 
работ. Четыре ученика Н. И. Черных стали 
кандидатами наук, один – доктором наук.

В течение ряда лет Н. И. Черных чита-
ет на математико-механическом факульте-
те Уральского университета курсы теории 
функций комплексного и вещественного пе-
ременного, гармонического анализа. В на-
стоящее время работает с магистрантами-
математиками: читает для них общий курс 
«Анализ» и специальный курс по новому, 
быстро развивающемуся разделу теории 
функций – теории всплесков.

Является заместителем председателя 
диссертационного совета по защите док-
торских диссертаций (специальность «Ве-
щественный, комплексный и функциональ-
ный анализ») в Институте математики и ме-
ханики УрО РАН, членом диссертационно-
го совета по защите докторских диссерта-
ций (специальность «Математическое моде-
лирование, численные методы и комплексы 
программ») в Уральском университете.

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1999).

Соч.: О наилучшем приближении периодиче-
ских функций тригонометрическими полиномами 
в L

2 
// Мат. заметки. 1967. Т. 2, № 5; Порядок наи-

лучших сплайн-приближений некоторых классов 
функций // Мат. заметки. 1970. Т. 7, вып. 4 (в со-
авт. с Ю. Н. Субботиным); Неравенство Джексона в 
L

р
 с точной константой // Тр. Мат. ин-та РАН. 1992. 

Т. 198; Базисы всплесков в пространствах аналити-
ческих функций // Тр. Мат. ин-та РАН. 1997. Т. 219 (в 
соавт. с Ю. Н. Субботиным); Задача Дирихле в обла-
сти со щелью // Тр. Ин-та математики и механики УрО 
РАН. 2009. Т. 15, № 1 (в соавт. с Ю. Н. Субботиным).

ШАРАЕВ 
Дамир Ямалутдинович

Родился 17 августа 1930 г. в Уфе. 
Окончил Уральский университет по спе-

циальности «Математика» (1953). 
Был первым начальником Вычисли-

тельного центра Уральского университе-
та (1959–1961), внес неоценимый вклад в 
становление вычислительного дела в уни-
верситете. Первым в университете про-
чел курсы по языкам высокого уровня «Ал-
гол» и «Фортран». В течение ряда лет заве-
довал кафедрой информатики Специали-
зированного учебно-научного центра (ли-
цея) Уральского университета. Читает на 
математико-механическом факультете уни-
верситета курс «Искусственный интел-
лект». Уделяет большое внимание школь-
ной компьютеризации, участвует в органи-
зации и проведении школьных олимпиад по 
информатике. 

С 1977 по 1995 г. работал старшим на-
учным сотрудником отдела оптимального 
управления Института математики и меха-
ники УНЦ АН СССР (с 1987 г. – УрО АН СССР). 
Занимался разработкой и обоснованием 
численных методов решения задач управ-
ления и оценивания для систем с распре-
деленными параметрами. Был деканом фа-
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культета «Методы прикладной математики» 
Общественного университета математики и 
вычислительной техники при Институте ма-
тематики и механики УНЦ АН СССР. Читал 
курсы по методам оптимизации, математи-
ческой статистике и другим разделам мате-
матики для инженеров свердловских пред-
приятий. Был членом Комитета по техноло-
гиям программирования ГКНТ СССР. Прини-
мал активное участие в подготовке и про-
ведении Первого Всесоюзного семинара по 
промышленной технологии программирова-
ния (1984). 

Соч.: Организация больших программ : 
учеб. пособие. Свердловск, 1977; О физико-
химическом поглощении радионуклидов пре-
сноводными растениями // Докл. РАН. 1992. 
Т. 323, № 5 (в соавт. с Л. И. Пискуновым); Матема-
тик ставит эксперимент // Школьник и компью-
тер: учимся друг у друга. М., 1993.

Лит.: Репин Ю. М. К 75-летию Дамира Ямалут-
диновича Шараева // Изв. Урал. гос. ун-та. 2006. 
№ 40. С. 248–252.

ШЕВРИН
Лев Наумович

Родился 4 января 1935 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1967), профессор (1969), академик Евро-
пейской академии наук (2002). 

Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета по специ-
альности «Математика» (1957). В универ-

ситете преподает с 1960 г. В 1968–2001 гг. 
заведовал кафедрой алгебры и геометрии 
(с 1995 г. – кафедра алгебры и дискретной 
математики), с 2001 г. является научным ру-
ководителем этой кафедры. Главный на-
учный сотрудник НИИ физики и приклад-
ной математики Уральского университета, 
с 1994 г. заведует организованной им ла-
бораторией комбинаторной алгебры этого 
НИИ (в 2005 г. преобразована в отдел). 

В Уральском университете Л. Н. Шев-
рин прочитал большое количество общих 
и специальных математических курсов, ру-
ководил многочисленными спецсеминара-
ми. Разработал (1979) и читает на ФПК пре-
подавателей математики в университете 
оригинальный курс «Мастерство лектора-
математика». С 1996 г. ведет уникальный 
семинар для магистрантов и аспирантов 
«Стилистика устной и письменной научной 
речи». Читал лекции в других университе-
тах России и зарубежных стран.

Л. Н. Шеврин – ученик профессора 
П. Г. Конторовича. Он крупный ученый и педа-
гог, один из ведущих в мире специалистов по 
теории полугрупп. Исследования Л. Н. Шев-
рина внесли существенный вклад в развитие 
ряда направлений теории полугрупп: решеточ-
ные свойства, условия конечности, плотные 
вложения, структурная теория эпигрупп. Ав-
тор более 200 работ, в том числе трех моногра-
фий и нескольких больших обзорных статей.

Является основателем (1966) и руководи-
телем научного cеминара «Алгебраические 
системы». К 2010 г. проведено более 1 100 за-
седаний этого семинара; за годы работы се-
минара с докладами на нем выступило более 
250 математиков, в том числе более 150 чело-
век из 48 городов бывшего Советского Сою-
за и из 20 городов 16 стран дальнего зарубе-
жья. Под руководством Л. Н. Шеврина участ-
никами семинара выполнено несколько ци-
клов фундаментальных исследований, посвя-
щенных теории многообразий, алгоритмиче-
ским проблемам и производным структурам 
для ряда классических типов алгебраических 
систем: полугрупп, групп, ассоциативных и 
лиевых алгебр, решеток. Л. Н. Шеврин под-
готовил более 30 кандидатов наук и 9 док-
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торов наук, всего же участниками семинара 
«Алгебраические системы» защищено более 
60 кандидатских и 11 докторских диссерта-
ций. Созданная Л. Н. Шевриным научная шко-
ла имеет высокую репутацию в нашей стра-
не и получила широкое международное при-
знание. Интересы этой школы охватывают 
основные разделы общей алгебры и ее при-
ложения. Выполненные в ней исследования с 
начала 1990-х гг. были многократно поддер-
жаны различными грантами – российскими и 
международными. В частности, в 2003 г. шко-
ла Л. Н. Шеврина была удостоена президент-
ского гранта для поддержки ведущих науч-
ных школ Российской Федерации. 

Л. Н. Шеврин был инициатором проведе-
ния всесоюзных симпозиумов по теории по-
лугрупп и председателем оргкомитетов всех 
трех таких симпозиумов (Свердловск, 1969, 
1978, 1988), входил в оргкомитеты и про-
граммные комитеты многих других алгебра-
ических конференций, в том числе между-
народных. На Втором Российском философ-
ском конгрессе (Екатеринбург, 1999) был со-
председателем секции «Философские осно-
вания математики и информатики». Был 
председателем правления Уральского ма-
тематического общества (1980–2007). Член 
редколлегий журналов «Известия вузов. 
Математика» (с 1972), «Semigroup Forum» 
(с 1976), заместитель главного редакто-
ра журнала «Известия Уральского государ-
ственного университета. Математика, меха-
ника, информатика» (с 1998), был редакто-
ром «Математических записок» Уральского 
университета (1969–1989), входил в редкол-
легию журнала «Simon Stevin» (1979–1988).

Много внимания Лев Наумович уделяет 
пропаганде научных знаний. Он автор цик-
ла из 40 статей по теории полугрупп в пя-
титомной «Математической энциклопедии» 
(1977–1985), статьи «Полугруппа» в «Боль-
шой советской энциклопедии» (1975) и «Ма-
тематическом энциклопедическом словаре» 
(1988), ряда параграфов в справочной кни-
ге «The Concise Handbook of Algebra» (2002), 
двух статей в энциклопедии «Дискретная 
математика» (2004), нескольких научно-
популярных статей. Под его редакцией 

вышли русские переводы классической мо-
нографии А. Клиффорда и Г. Престона «Ал-
гебраическая теория полугрупп» (1972), мо-
нографии Ж. Лаллемана «Полугруппы и 
комбинаторные приложения» (1985) и мо-
нографии Р. Лидла и Г. Пильца «Прикладная 
абстрактная алгебра» (1996).

Л. Н. Шеврин внес заметный вклад в раз-
витие школьного и дошкольного матема-
тического образования. Им (в соавторстве 
с А. Г. Гейном, И. О. Коряковым и М. В. Волко-
вым) написаны учебники для 5-го и 6-го клас-
сов, выдержавшие с 1989 г. несколько изда-
ний и входившие в федеральный комплект 
школьных учебников; на базе этих учебни-
ков создан учебно-методический комплект, 
включающий, кроме учебников, рабочие те-
тради к ним и книгу для учителя. В соавтор-
стве с В. Г. Житомирским им написаны также 
три научно-художественные книги для де-
тей: «Геометрия для малышей» (1969), «Ма-
тематическая азбука» (1980) и «Путешествие 
по стране Геометрии» (1991); эти книги не-
однократно издавались на русском языке и 
имели в общей сложности 26 изданий на 20 
других языках. На материале первой из ука-
занных книг соавторы создали сценарии трех 
мультфильмов, снятых на Свердловской кино-
студии: «Путешествие по стране Геометрии» 
(1972), «Снова в стране Геометрии» (1976) и 
«Кому нужна геометрия?» (1981).

Удостоен первой премии Уральского уни-
верситета за лучшую научную работу (1966), 
присужденной за цикл работ по струк-
турным свойствам полугрупп, и универси-
тетской премии за высокие достижения в 
учебно-методической деятельности (1994), 
присужденной за разработку и чтение кур-
са «Мастерство лектора-математика». На-
гражден медалью ВДНХ СССР за книгу «Ма-
тематическая азбука» (1981). Лауре-
ат премии Всесоюзного конкурса школь-
ных учебников за книгу «Математика 5–6. 
Учебник-собеседник» (1987), международ-
ной премии им. Хосе Васконселоса Всемир-
ного совета по культуре за достижения в об-
ласти математического образования (1990). 

Л. Н. Шеврину присвоены звания «За-
служенный деятель науки Российской Фе-
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дерации» (1993), «Почетный работник выс-
шего образования России» (1998), «Почет-
ный профессор Уральского государствен-
ного университета» (2000). 

Международным биографическим цен-
тром в Кембридже Л. Н. Шеврин включен в 
книги «2000 Outstanding Scholars of the 20th 
Century» (2000), «Living Legends» (2003), 
«2000 Outstanding Intellectuals of the 21st 
Century» (2007). Статья о нем помещена так-
же в книге «Who is Who в России» (2010).

Кроме профессиональной деятельности 
в области математики, Л. Н. Шеврин уделяет 
определенное творческое внимание музыке, 
в особенности композиторским опытам. Сре-
ди его музыкальных сочинений симфония в 
четырех частях (1960); им сочинены музыка и 
слова гимна Уральского университета (1999).

Соч.: Attainability and solvability for classes of 
algebras // Semigroups (Coll. Math. Soc. J. Bolyai. 
39). Amsterdam, 1985 (в соавт. с Л. М. Мартыно-
вым); Тождества полугрупп // Изв. вузов : Мате-
матика. 1985. № 11 (в соавт. с М. В. Волковым); 
Структурные аспекты теории многообразий полу-
групп // Изв. вузов : Математика. 1989. № 6 (в со-
авт. с Е. В. Сухановым); Полугруппы и их подполу-
групповые решетки. Свердловск, 1990. Ч. 1; 1991. 
Ч. 2 (в соавт. с А. Я. Овсянниковым); Полугруппы // 
Общая алгебра. М., 1991. Т. 2, гл. 4; Semigroups and 
their Subsemigroup Lattices. Dordrecht, 1996 (в со-
авт. с А. Я. Овсянниковым); Epigroups // Structur-
al Theory of Automata, Semigroups and Universal Al-
gebra (Proc. NATO Adv. Study Institute Workshop at 
the CRM). Dordrecht, 2005; Решеточные свойства 
эпигрупп // Фундамент. и прикладная математи-
ка. 2008. Т. 14, № 6; Решетки многообразий полу-
групп // Изв. вузов : Математика. 2009. № 3 (в со-
авт. с Б. М. Верниковым, М. В. Волковым).

Лит.: Иванов В. К., Баранский В. А., Важе-
нин Ю. М. Лев Наумович Шеврин // Изв. вузов : Мате-
матика. 1985. № 1; Доктор физико-математических 
наук Л. Н. Шеврин // Наука Урала. 1991. № 39; Про-
фессору Л. Н. Шеврину – 60 // Урал. ун-т. 1994. 
№ 11; Баранский В. А., Волков М. В. Деятель образо-
вания // Урал. ун-т. 2005. № 5; Volkov M. V. Lev Nau-
movich Shevrin : Fifty Years in the Service of Mathe-
matics // Semigroup Forum. 2008. Vol. 76, № 2.

ШИМАНОВ
Сергей Никанорович

(1922–1992)

Родился 16 августа 1922 г. в Екатеринбурге. 
Доктор физико-математических наук 

(1963), профессор (1965). 
Окончил физико-математический фа-

культет Уральского университета по специ-
альности «Механика» (1945). 

С 1963 по 1987 г. заведовал кафедрой те-
оретической механики Уральского универ-
ситета.

Вся жизнь С. Н. Шиманова была нераз-
рывно связана с Уральским университетом. 
По словам президента Российской акаде-
мии наук Ю. С. Осипова, «он принадлежал 
к тем профессорам, которые олицетворя-
ли Уральский университет, были его душой 
и благодаря разносторонней деятельности 
которых вуз живет и развивается сейчас». 

С. Н. Шиманов внес огромный вклад в 
развитие и совершенствование работы ру-
ководимого им подразделения, был при-
знанным лидером среди свердловских ме-
хаников, очень много сделал для развер-
тывания научной работы в области механи-
ки, особенно по теории устойчивости дви-
жения и нелинейным колебаниям. Являет-
ся автором 94 научных работ. Под его руко-
водством подготовлены 21 кандидат и два 
доктора физико-математических наук. На-
учные интересы С. Н. Шиманова относи-
лись прежде всего к двум фундаменталь-
ным разделам механики: теории нелиней-
ных колебаний и теории устойчивости дви-
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жения. Ученик профессора И. Г. Малкина, 
он продолжил педагогические и научные 
традиции тех ветвей русской механико-
математической школы, в основании кото-
рой лежат труды А. М. Ляпунова.

Широкую известность и признание полу-
чили разработанный С. Н. Шимановым метод 
вспомогательных систем для систем обык-
новенных дифференциальных уравнений 
и модификации этого метода в теории поч-
ти периодических движений систем диффе-
ренциальных уравнений с последействием. 
С. Н. Шиманову принадлежит заслуга разви-
тия теории Ляпунова – Пуанкаре периодиче-
ских движений для систем дифференциаль-
ных уравнений с последействием.

Мировую известность приобрели работы 
С. Н. Шиманова по теории устойчивости си-
стем с запаздыванием. Наряду с А. Д. Мыш-
кисом, Н. Н. Красовским, Дж. Хейлом и дру-
гими учеными он интенсивно создавал 
основы современной теории функционально-
дифференциальных уравнений, перевел мо-
нографию Дж. Хейла «Теория функционально-
дифференциальных систем», посвященную 
математической теории наследственных си-
стем. Наиболее значительным научным до-
стижением является разработка теории ка-
нонического разложения движений для си-
стем с последействием. Опираясь на функци-
ональный подход к системам дифференциаль-
ных уравнений с последействием, в 60-е  ХХ в. 
С. Н. Шиманов создал теорию критических слу-
чаев устойчивости для этих систем. На осно-
ве второго метода Ляпунова для динамических 
систем с последействием он предложил кри-
терии неустойчивости, работающие как аппа-
рат в решении общих задач неустойчивости 
по первому приближению и как эффективное 
средство обнаружения неустойчивости кон-
кретных систем. Теория канонического разло-
жения движений позволила ему разработать 
также методы оптимальной стабилизации дви-
жений для линейных систем дифференциаль-
ных уравнений с запаздыванием.

С. Н. Шиманов получил фундаменталь-
ные результаты в теории первого метода Ля-
пунова для линейных периодических систем 
с последействием, предложил метод нахож-

дения характеристических показателей и 
собственных чисел оператора монодромии 
для квазигармонических систем дифферен-
циальных уравнений с запаздыванием. На-
учные результаты С. Н. Шиманова использу-
ются при исследованиях конкретных систем, 
описываемых разными системами уравне-
ний, и имеют прикладное значение. 

Руководил также работами, которые вы-
полнялись по заказам промышленных пред-
приятий.

С. Н. Шиманов был замечательным пре-
подавателем, его лекции отличались ло-
гичностью изложения, строгостью дока-
зательств и были в то же время понятны и 
доступны для всех студентов. За годы ра-
боты им были прочитаны почти все обще-
профессиональные курсы для студентов-
механиков и большинство спецкурсов. Под 
его руководством выполнено свыше 120 ди-
пломных работ и большое число курсовых 
работ. С. Н. Шиманова отличало доброже-
лательное отношение к студентам, во всех 
конфликтных ситуациях он был почти всег-
да на их стороне.

С. Н. Шиманов являлся членом научного 
совета по проблеме «Общая механика» при 
Отделении механики, машиностроения и 
процессов управления Академии наук СССР, 
членом Национального комитета по теоре-
тической и прикладной механике, членом 
Научно-методического совета по теорети-
ческой механике при Минвузе СССР. 

За цикл работ по теории устойчивости си-
стем с последействием удостоен премии Ураль-
ского университета (1965). Награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).

Соч.: Об одном способе получения условий 
существования периодических решений нели-
нейных систем // Изв. АН СССР : Прикладная ма-
тематика и механика. 1955. Т. 19, № 2; К теории 
линейных дифференциальных уравнений с пери-
одическими коэффициентами и запаздыванием 
времени // Изв. АН СССР : Прикладная математи-
ка и механика. 1963. Т. 27, № 3; К теории линей-
ных дифференциальных уравнений с последей-
ствием // Дифференц. уравнения. 1965. Т. 1, № 1.
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ШОЛОХОВИЧ
Фридрих Акимович

(1923–2009)

Родился 5 августа 1923 г. в г. Слуцке (Бе-
лоруссия). 

Кандидат физико-математических наук 
(1958), профессор (1981). 

Участник Великой Отечественной войны.
В 1940 г. поступил на физико-матема-

тический факультет Уральского университета, 
но началась война, и осенью 1941 г. Ф. А. Шо-
лохович был призван в армию. Воевал на 
Украине, в Крыму, Прибалтике; незадолго до 
дня победы был тяжело ранен при штурме Ке-
нигсберга. 

Окончив в 1950 г. Уральский универси-
тет, Ф. А. Шолохович занялся научной ра-
ботой в рамках научной школы, возглавля-
емой известным ученым Е. А. Барбашиным, 
и в 1958 г. защитил диссертацию на тему 
«Линейные динамические системы в бана-
ховом пространстве». Важным результатом, 
полученным в диссертации, было доказа-
тельство почти периодичности решений ли-
нейного дифференциального уравнения с 
вполне непрерывным производящим опера-
тором. Позднее Ф. А. Шолохович стал одним 
из основателей нового научного направле-
ния в области исследования управляемо-
сти систем с распределенными параметра-
ми. Он первый указал на отсутствие тради-
ционной управляемости в бесконечномер-
ных системах.

Ф. А. Шолохович – автор 57 научных 
трудов. Под его руководством подготовле-

но две кандидатские диссертации. В 1963–
1975 гг. и в 1982–1996 гг. руководил кафе-
дрой вычислительной математики Ураль-
ского университета; с 1965 по 1968 г. был 
деканом математико-механического фа-
культета.

С именем Ф. А. Шолоховича связано раз-
витие Вычислительного центра Уральского 
университета, которым он руководил с 1975 
по 1985 г. В этот период в центре им была 
организована лаборатория «Орбита», раз-
работавшая программное обеспечение тре-
нажеров для космонавтов по заказу фир-
мы «Энергия» (возглавлял ее в течение ряда 
лет). За заслуги в реорганизации Вычисли-
тельного центра был удостоен премии Мин-
вуза СССР (1979). 

Уделяя большое внимание учебно-
методической работе, Ф. А. Шолохович на-
писал свыше десяти учебных пособий; не-
которые из них стали популярными учебни-
ками. Так, изданый в 1997 г. его учебник по 
высшей математике был переиздан в 1999 г. 
(с дополнением В. В. Васина).

Действительный член Академии инфор-
матизации образования. 

В 1992 и 2005 гг. Ф. А. Шолохович был 
удостоен премий Уральского университета 
за учебно-методическую работу. Награж-
ден знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Россий-
ской Федерации» (1997). Имеет орден Крас-
ной Звезды (1945), Отечественной войны 
I степени (1980), медали «За отвагу» (1943), 
«За боевые заслуги» (1944), «За взятие Ке-
нигсберга» (1945), «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» и др.

Соч.: О связи между линейной динамической 
системой и дифференциальным уравнением 
в пространстве Банаха // Докл. АН СССР. 1958. 
Т. 120, № 1; Об управляемости в гильбертовом 
пространстве // Дифференц. уравнения. 1967. 
Т. 3, № 3; Высшая математика в кратком изложе-
нии : учебник для вузов. Екатеринбург, 1997.
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ШОХАТ
Яков Александрович

(1886–1944)

Родился 5 августа 1886 г. в д. Рогузне 
Кобринского у. Гродненской губ.

Доктор физико-математических наук 
(1922), профессор (1920).

Окончил физико-математический факуль-
тет Петербургского университета (1910). Пре-
подавал в Петербургском (Петроградском) 
политехническом институте (1913–1916), в 
Уральском горном институте (1917–1920) 
и Уральском университете (1920–1921) в 
Екатеринбурге. В университете был про-
фессором математики на механическом и 
естественно-географическом факультетах. 
Участвовал в организации рабочего факуль-
тета Уральского университета. Во время ра-
боты в Екатеринбурге готовил докторскую 
диссертацию на тему «О многочленах, наиме-
нее отклоняющихся от нуля», печатал ее гла-
вы в журнале «Известия Уральского государ-
ственного университета» (1921. Т. 2). Дис-
сертацию защитил в 1922 г. в Петрограде.

В том же году получил разрешение от со-
ветского правительства на выезд в Польшу 
(родители Я. А. Шохата были польского про-
исхождения). В 1923 г. переехал в США, где 
сначала был ассистентом на кафедре мате-
матики Чикагского университета, а с 1924 
по 1929 г. – внештатным профессором Ми-
чиганского университета. В 1929 г. получил 
гражданство США. 1929/30 учебный год про-
вел в Париже, занимаясь научной работой 
в Институте Анри Пуанкаре. Вернувшись в 
США, получил место внештатного профессо-
ра в Пенсильванском университете, в 1936 г. 
стал адъюнкт-профессором, в 1942 г. – пол-
ным профессором. Был членом Американско-
го математического общества, Американской 
математической ассоциации, Американской 
ассоциации развития науки. В 1940–1944 гг. 
один из издателей «Бюллетеня Американско-
го математического общества». 

В США Я. А. Шохат продолжил занимать-
ся ортогональными многочленами, опубли-

ковал на эту тему ряд работ. В 1934 г. в Па-
риже вышла его монография «Общая теория 
ортогональных многочленов Чебышева», 
впервые давшая систематическое и пол-
ное изложение этой теории. Книга была из-
дана в серии монографий по теории функ-
ций, которую основал известный француз-
ский математик Э. Борель и писать для кото-
рой приглашали только самых крупных спе-
циалистов.

В соавторстве с Э. Хиллом и Дж. Уол-
ша Я. А. Шохатом написана книга «Библи-
ография ортогональных полиномов» (Ва-
шингтон, 1940) – уникальный труд, и сегод-
ня пользующийся вниманием специалистов. 

В 1943 г. Я. А. Шохат совместно с Я. Д. Та-
маркиным опубликовал монографию «Про-
блема моментов». Этой книгой была откры-
та серия монографий «Математические обо-
зрения», издававшаяся Американским мате-
матическим обществом.

Я. А. Шохат был видным специалистом 
в области прикладной математики. Его лек-
ционные курсы привлекали инженеров и 
физиков различных промышленных органи-
заций Филадельфийского округа. 

Незадолго до своей кончины Я. А. Шохат 
завершил перевод на английский язык из-
вестного курса А. Н. Крылова «Дифферен-
циальные уравнения математической фи-
зики и их применение в инженерном деле», 
который увидел свет уже после смерти уче-
ного.

Труды Я. А. Шохата знакомили европей-
ских и американских ученых с достижения-
ми русской математической мысли. Многие 
работы русских авторов стали известны за 
рубежом только благодаря этим изданиям.

Соч.: Общая теория ортогональных многочле-
нов Чебышева. Париж, 1934. 

Лит.: Ермолаева И. С. Первые годы русской 
математической эмиграции // Вопр. истории 
естествознания и техники. 1992. № 2; Русское 
зарубежье : Золотая книга эмиграции : Первая 
треть ХХ в. : энцикл. биогр. слов. М., 1997.
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АНДРЕЕВ
Александр Владимирович

Родился 14 октября 1949 г. в Челябин-
ской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1990), старший научный сотрудник.

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1973). 

С 1973 г. работал в проблемной лабо-
ратории постоянных магнитов Уральского 
университета. С 1989 по 2006 г. – ведущий 
научный сотрудник отдела магнетизма твер-
дых тел НИИ физики и прикладной матема-
тики Уральского университета. 

С 1990 г. работает в качестве профес-
сора в университетах Европы и Японии, с 
1995 г. – в Институте физики Академии наук 
Чешской Республики.

Область научных интересов – магнетизм 
редкоземельных и актинидных интерметал-
лических соединений.

А. В. Андреевым опубликовано бо-
лее 350 научных трудов, включая обзор 
в «Handbook of Magnetic Materials» (Am-
sterdam, 1995. Р. 59–188). Имеет 12 патен-
тов. С 1991 г. – член редколлегии журнала 
«Journal of Alloys and Compounds».

Удостоен премии Уральского универ-
ситета для молодых ученых за цикл работ 
«Кристаллизация структуры и магнитные 
свойства интерметаллических соединений» 
(1975).

АРХАРОВ
Владимир Иванович

(1907–1997)

Родился 27 февраля 1907 г. в Одессе.
Доктор технических наук (1945), про-

фессор (1946), академик АН Украинской ССР 
(1965). 

Окончил Ленинградский политехниче-
ский институт (1931). Работал в Ленинград-
ском физико-техническом институте (1928–
1932), Уральском физико-техническом ин-
ституте (ныне Институт физики металлов УрО 
РАН) в Свердловске (1932–1934, 1937–1965), 
Горьковском физико-техническом инсти-
туте (1934–1937), Уральском университете 
(1947–1965), Донецком физико-техническом 
институте АН УССР (1966–1972), Институте 
проблем материаловедения АН УССР (1975–
1979), Донецком университете (1966–1979). 
В 1938 г. получил ученую степень кандидата 
наук (без защиты диссертации), в 1945 г. за-
щитил докторскую диссертацию. 

В годы войны (1944–1945) В. И. Архаров 
разработал методику и технологию газово-
го хромирования стальных изделий, позво-
лившую решить проблему выбора матери-
ала для производства важного оборонно-
го изделия и наладить его серийное произ-
водство. 

За эту работу в 1945 г. был награжден 
орденом Красной Звезды и медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». 

В 1947 г. В. И. Архаровым на базе кафе-
дры рентгеноструктурного анализа в Ураль-
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ском университете была создана кафедра 
физики твердого тела, одна из первых в 
стране кафедр такого типа. На ней готовили 
специалистов-физиков широкого профиля 
по одному из важнейших разделов физики 
твердого тела, связанному с изучением вза-
имосвязи структуры и физических свойств 
твердых тел. Заведовал кафедрой с 1947 по 
1960 г.

Основные работы В. И. Архарова посвя-
щены физике твердого тела и физическо-
му материаловедению. Построил струк-
турную картину процесса газовой корро-
зии, ввел представление о квазиравновес-
ной неоднородности твердых тел и меж-
кристаллитной внутренней адсорбции 
примесей в сплавах, предложил новые ме-
тоды защиты металлов от износа и корро-
зии (газовое хромирование, карбидиза-
ция электролитических хромовых покры-
тий, композитные электролитические по-
крытия).

Успешная научная, учебно-воспитатель-
ная деятельность В. И. Архарова в стенах 
Уральского университета и Института физи-
ки металлов была отмечена орденом «Знак 
Почета» (1954).

В 1965 г. В. И. Архаров вместе с В. Н. Ко-
невым был награжден первой премией 
Уральского университета за цикл работ по 
изучению металлов и сплавов.   

Лит.: История Академии наук Украинской 
ССР. Киев, 1979; Храмов Ю. А. Физики : би-
огр. справ. М., 1983; Жуковский В. М. Станов-
ление химии твердого тела как науки о мате-
риалах // Вестн. УрО РАН : Наука. Общество. 
Человек. 2006. № 2(16). С. 42; Герасимов А. Ф., 
Бланкова Е. Б. Человек чести : К 100-летию со 
дня рождения доктора технических наук Вла-
димира Ивановича Архарова // Изв. Урал. гос. 
ун-та. 2007. № 52. С. 394–398.

БАБУШКИН
Алексей Николаевич

Родился 30 марта 1952 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1992), профессор (1994).
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1974).
Работает в Уральском университете с 

1974 г. Один из организаторов кафедры 
физики низких температур (1982), совре-
менной криогенной станции. Создатель 
научных направлений, связанных с иссле-
дованием низкотемпературных твердых 
электролитов, изучением свойств конден-
сированных сред при экстремальных усло-
виях высоких и сверхвысоких давлений, 
низких температур, интенсивных тепловых 
нагрузок. 

С 1991 г. заведует проблемной лабо-
раторией физики экстремальных воздей-
ствий на вещество, с 1993 г. – кафедрой 
физики низких температур, с 1992 г. – де-
кан физического факультета. 

Один из организаторов и руково-
дитель научной компоненты научно-
образовательного центра «Перспектив-
ные материалы» (2001) – первого из соз-
данных в Уральском университете подоб-
ных центров.

Ученик профессора Л. Я. Кобелева. Об-
ласть научных интересов – физика высо-
ких давлений, физика полупроводников и 
диэлектриков, педагогика высшей школы. 
Развил новое направление, связанное с 
изучением кинетических свойств диэлек-
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триков и полупроводников при статисти-
ческих давлениях до 500 тыс. атмосфер, 
с исследованиями условий формирования 
метастабильных состояний при сверхвы-
соких давлениях. 

Автор более 100 научных работ. Подго-
товил трех кандидатов наук.

Действительный член РАЕН (2004).
Член авторских коллективов по разра-

ботке Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов по направлениям 
«Физика» и «Инноватика». 

Входит в экспертный совет Рос-
сийского союза ректоров по проведе-
нию олимпиад школьников, президиум 
учебно-методического совета «Физика» 
Учебно-методического объединения клас-
сических университетов России, учебно-
методический совет «Инноватика» Учебно-
методического объединения университетов 
России по политехническому образованию. 

А. Н. Бабушкин – победитель конкур-
са Министерства образования РФ на луч-
шее учебное пособие для студентов гума-
нитарных специальностей (2002).

Автор учебного пособия «Современ-
ные концепции естествознания» (СПб., 
2000), удостоенного премии Уральского 
университета (номинация «За высокие до-
стижения в учебно-педагогической дея-
тельности в области естественных наук») 
и сертификата Уральского отделения Рос-
сийской академии образования (2004). 

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2002).

Соч.: Современные концепции естествозна-
ния : лекции по курсу. 5-е изд., СПб., 2006. 

Лит.: Красносельская Р. Бабушкин и другие // 
На смену! 2007. 24 апр. 

БАЙДАКОВ
Владимир Георгиевич

Родился 11 апреля 1946 г. в пос. Полета-
ево Сосновского р-на Челябинской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1987), профессор (1989).

Окончил физико-технический факуль-
тет Уральского политехнического института  
(1970). 

С 1973 г. работает в Институте тепло-
физики УрО РАН, в котором прошел путь от 
младшего научного сотрудника до заведую-
щего лабораторией криогеники и энергети-
ки (с 1988), заместителя директора по науч-
ной работе (с 1998) и директора (с 2002).

Направление научных исследований – 
неравновесные фазовые переходы и мета-
стабильные состояния в конденсированных 
системах при низких температурах. Автор 
более 250 научных работ, в том числе пяти 
монографий. В России и за рубежом отдель-
ными брошюрами издан ряд крупных обзо-
ров В. Г. Байдакова по поверхностным явле-
ниям, фазовой метастабильности, компью-
терному моделированию. 

Член Национального комитета России 
по теплофизическим свойствам веществ, 
Уральского отделения Совета по комплекс-
ной проблеме «Теплофизика и теплоэнерге-
тика», ряда ученых и диссертационных со-
ветов.

Более 15 лет читает в Уральском универ-
ситете курсы лекций по дисциплинам: мо-
лекулярная физика, тепломассообмен, ком-
пьютерное моделирование в физике.
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Лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области науки и тех-
ники (1999).

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (2008).

Соч.: Межфазная граница простых класси-
ческих и квантовых жидкостей. Екатеринбург, 
1994; Перегрев криогенных жидкостей. Екате-
ринбург, 1995; Explosive Boiling of Superheated 
Cryogenic Liquids. Weinheim, 2007.

Лит.: Юбилей теплофизика // Наука Урала. 
2006. № 9 (апрель).

БАРАНОВ
Николай Викторович

Родился 15 сентября 1950 г. в г. Кизеле 
Пермской обл. 

Доктор физико-математических наук (1997).
Окончил физический факультет Уральского 

университета (1972). Прошел стажировку в Вен-
ском техническом университете (1981, 1982). 

С 1974 г. работает в Уральском универси-
тете: младший, затем старший научный со-
трудник проблемной лаборатории постоян-
ных магнитов (1974–1988); заместитель ди-
ректора по научной работе НИИ физики и 
прикладной математики (1989–1996); заве-
дующий (с 1996) кафедрой физики твердого 
тела (впоследствии переименована в кафе-
дру физики конденсированного состояния). 

Оставаясь заведующим кафедрой в 
Уральском университете, с 2002 г. работа-
ет в Институте физики металлов УрО РАН. 

С 2009 г. – заведующий лабораторией микро-
магнетизма этого института.

Научная деятельность связана с исследова-
ниями различных физических свойств соеди-
нений и сплавов на основе переходных и ред-
коземельных металлов в области магнитных 
фазовых превращений, а также с исследовани-
ями магнетизма низкоразмерных систем. Опу-
бликовал 230 научных работ, включая моно-
графию, имеет восемь авторских свидетельств 
на изобретения. Подготовил пять кандидатов 
наук.

Для студентов физического факультета 
Уральского университета читает спецкурсы 
«Введение в физику конденсированного со-
стояния» и «Магнетизм твердых тел», а так-
же ряд спецкурсов для магистров. 

В 2009 г. удостоен премии Уральского 
университета (номинация «Лучшая научная 
работа») за исследования атомной структу-
ры и физических свойств квазидвумерных 
систем на основе интеркалированных ди-
халькогенидов титана (соавторы В. Г. Пле-
щев, Н. В. Селезнева, А. Н. Титов).

Соч.: Магнетизм наносистем на основе редко-
земельных и 3d-переходных металлов. Екатерин-
бург, 2008 (в соавт. с В. О. Васьковским, О. А. Ива-
новым, Г. В. Курляндской, Н. А. Скулкиной и др.).

БАРТАШЕВИЧ
Михаил Иванович

Родился 4 декабря 1959 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(2010).
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Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1982). Прошел науч-
ные стажировки в Японии (государствен-
ный университет г. Иокогама, Институт фи-
зики твердого тела университета Токио).

В 1980–2006 гг. работал в отделе магне-
тизма твердых тел НИИ физики и приклад-
ной математики Уральского университета; с 
2006 г. – доцент кафедры магнетизма и маг-
нитных наноматериалов этого же универ-
ситета. Читает специальные курсы для сту-
дентов физического факультета универси-
тета.

Область научных интересов – магнетизм 
интерметаллидов редкоземельных и акти-
нидных металлов с 3d-переходными метал-
лами и их гидридов. Результаты научных ис-
следований опубликованы в научных ста-
тьях и авторских свидетельствах на изобре-
тения (около 120 работ), представлены бо-
лее чем на 40 отечественных и междуна-
родных конференциях и симпозиумах. 

БАРХАТОВА
Клавдия Александровна 

(1917–1990)

Родилась 7 ноября 1917 г. в г. Нижнем Та-
гиле Пермской губ. 

Астроном. Кандидат физико-математичес-
ких наук (1948), профессор (1968).

Окончила физико-математический фа-
культет Уральского университета (1941). 
Работала в Уральском университете с 
1941 по 1990 г. Была деканом физико-

математического факультета (1951–1953). 
С 1960 по 1987 г. заведовала восстановлен-
ной по ее предложению кафедрой астро-
номии и геодезии. Инициатор и руководи-
тель строительства единственной на Ура-
ле Коуровской астрономической обсерва-
тории (носящей ныне ее имя), была ее ди-
ректором (1965–1975), научным руководи-
телем (1975–1987). Член Международно-
го астрономического союза (1951–1990), 
комиссии «Звездные скопления и ассоци-
ации» Международного астрономическо-
го союза (1966–1976), Астрономическо-
го совета АН СССР, председатель рабочей 
группы «Звездные скопления» Астроно-
мического совета АН СССР, член Совета по 
астрономическим кадрам АН СССР, научно-
технического и научно-методического со-
ветов Минвуза СССР, председатель Головно-
го совета по астрономии при Минвузе РСФСР 
(1969–1986).

Основные научные исследования К. А. Бар-
хатовой посвящены изучению компактных 
звездных групп (рассеянных звездных ско-
плений). Она оценила общее число этих 
объектов в Галактике, изучила их простран-
ственные и кинематические характеристи-
ки, диаграммы «цвет – звездная величина», 
обнаружила зависимость угловых диаметров 
скоплений от расстояния от Солнца, что мо-
жет указывать на ошибочность используе-
мой в астрономии шкалы расстояний скопле-
ний. К. А. Бархатова – автор четырехтомного 
«Атласа диаграмм “цвет – величина” рассе-
янных звездных скоплений» и более 150 на-
учных работ. Основатель уральской научной 
школы звездной астрономии.

К. А. Бархатова являлась не только та-
лантливым педагогом, крупным ученым, но и 
человеком широких интересов: она увлека-
лась театром, изобразительным искусством, 
поэзией.

Награждена орденом «Знак Почета» 
(1961), медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И Ленина» (1970), «За трудовое от-
личие» (1971), «Ветеран труда» (1984), на-
грудными знаками «За отличные успехи в 
работе» (1975), «Отличник высшей школы» 
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(1976), медалью ВДНХ СССР (1981). В честь 
К. А. Бархатовой названа малая планета 
№ 5781 – BARCHATOVA (открыта выпускни-
цами кафедры астрономии Уральского уни-
верситета Г. Р. Кастель и Л. В. Журавлевой).

Лит.: Давыдов И.  К. А. Бархатова. Сверд-
ловск, 1985.

БЕРДЫШЕВ
Анатолий Алексеевич

(1927–1987)

Родился 12 ноября 1927 г. в с. Канаши 
Шадринского р-на Курганской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1978), профессор (1979). 

Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета (1950). 

С 1965 по 1984 г. заведовал кафедрой 
теоретической физики Уральского уни-
верситета. За это время по его инициа-
тиве и при его непосредственном уча-
стии на кафедре были созданы совер-
шенно новые программы лекций и се-
минарских занятий, учитывавшие наи-
более крупные достижения науки; рас-
ширилась и углубилась тематика науч-
ных работ; сформировались новые науч-
ные направления по теоретическому изу-
чению обменных взаимодействий и элек-
тронных энергетических спектров, по-
требовавшие использования мощной 
электронно-вычислительной техники. На 
кафедре впервые стали выполняться хоз-

договорные работы. К работе на кафедре 
А. А. Бердышев привлек молодых сотруд-
ников, ставших позднее докторами наук, 
профессорами кафедры (А. А. Казаков, 
А. С. Москвин, Е. А. Памятных).

Из научных результатов, полученных 
А. А. Бердышевым с сотрудниками, можно 
выделить следующие: создание локально-
коллективной модели магнитоупорядочен-
ных переходных металлов; развитие тео-
рии обменных взаимодействий через но-
сители тока в полупроводниках и теории 
сверхобменных взаимодействий в диэ-
лектриках; предсказание (в соавторстве с 
Б. В. Карпенко) фотоферромагнитного эф-
фекта, открытого впоследствии экспери-
ментально.

Автор более 80 научных публикаций 
(в основном по проблемам квантовой тео-
рии магнетизма). Подготовил семь канди-
датов наук, двое из которых стали доктор-
ами наук.

Профессором А. А. Бердышевым раз-
работано и прочитано большое коли-
чество лекционных курсов: «Кванто-
вая теория ферромагнетизма», «Механи-
ка сплошных сред», практически все кур-
сы теоретической физики, курс «Уравне-
ния математической физики» (по которо-
му издано учебное пособие для студен-
тов и молодых научных работников) и др. 
В 1969 г. издан курс лекций «Введение 
в квантовую теорию ферромагнетизма», 
удостоенный премии Уральского универ-
ситета (1971).

В 1987 г. профессор А. А. Бердышев за-
кончил рукопись нового учебника «Вве-
дение в квантовую теорию магнетизма», 
изданного в 1992 г., уже после его смер-
ти. Книгу отличает высокий научный уро-
вень и доступное для студентов изложе-
ние сложнейших вопросов теория магне-
тизма. 

Награжден медалью «Ветеран труда».

Лит.: Кузнецов А. В. Живая память : (70 лет 
А. А. Бердышеву) // Изв. Урал. гос. ун-та. 1998. 
№ 8. С. 140–144.
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БИККИН
Халид Мирхасанович

Родился 26 августа 1944 г. в Тюмени.
Кандидат физико-математических наук 

(1974), доцент (1992).
Окончил физический факультет (1966), 

аспирантуру Уральского университета. 
С 1966 по 2001 г. работал в Уральском 

университете: заместитель декана (1975–
1980), декан (1984–1986, 1989–1992) фи-
зического факультета; доцент (с 1994), 
профессор (с 1999) кафедры физики Спе-
циализированного учебно-научного цен-
тра (лицея) университета. Удостоен зва-
ния «Соросовский учитель» (1997, 1998, 
1999).

С 2001 г. – доцент кафедры информати-
ки и математики Уральской академии госу-
дарственной службы.

Специалист в области квантовой те-
ории явлений переноса. Принадлежит к 
научной школе профессора П. С. 3ыряно-
ва. Научные работы связаны с проблема-
ми неравновесной статистической меха-
ники, с теорией явлений переноса в твер-
дых телах.

Х. М. Биккиным опубликовано свыше 
40 научных работ, которые посвящены ки-
нетике магнитного резонанса и механиз-
мам релаксации энергии и импульса но-
сителей тока в проводящих кристаллах и 
магнитных полупроводниках, и несколько 
учебных пособий, в том числе «Квантовая 
теория явлений переноса в твердых те-
лах», «Метод операторов проектирования 

в неравновесной статистической механи-
ке», «Компьютерный анализ данных для 
менеджеров». 

В Уральском университете разработал 
и читал несколько новых курсов, в част-
ности курсы «Теория кинетических явле-
ний», «Физика фазовых переходов».

Награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени 
(1995), нагрудным знаком «За отличные 
успехи в работе» в области высшего об-
разования СССР».

БЛЯХМАН
Феликс Абрамович

Родился 4 февраля 1957 г. в г. Слоним 
Гродненской обл. 

Доктор биологических наук (1996), про-
фессор (2001).

В 1979 г. окончил биологический фа-
культет Уральского университета.

После окончания университета работал 
в лаборатории биофизики миокарда Сверд-
ловского НИИ профзаболеваний, с 1988 г. – 
в Институте физиологии УрО АН СССР. 

Ученик профессора В. Я. Изакова – осно-
вателя уральской научной школы биофизи-
ки и физиологии миокарда.

В 1991 г. возглавил отдел биофизики 
инновационного центра «Академический» 
УрО АН СССР. 

В 1996 г. организовал на кафедре об-
щей и молекулярной физики Уральского 
университета отдел биофизики, в состав 
которого вошли три лаборатории, соз-
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данные совместно с Институтом теплофи-
зики УрО РАН, Институтом экологии рас-
тений и животных УрО РАН и Институтом 
трансплантологии и искусственных орга-
нов (Москва).

При непосредственном участии Ф. А. Блях-
мана на базе отдела биофизики на физиче-
ском факультете Уральского университета 
организована новая специализация – 
«Биологическая и медицинская физи-
ка», ставшая основой для создания но-
вой для России специальности «Меди-
цинская физика». 

Им подготовлены и читаются спец-
курсы: «Физические явления в биологии 
и медицине», «Молекулярные основы 
биологической подвижности», «Основы 
общей и частной физиологии».

Научные интересы Ф. А. Бляхмана свя-
заны с фундаментальными проблема-
ми мышечного сокращения, биофизикой 
и физиологией миокарда в частности и 
сердца в целом. Развиваемое им научное 
направление связано с изучением фено-
мена механической асинхронности сокра-
щения миокарда сердца. 

На протяжении ряда лет исследова-
ния в данном направлении поддержива-
лись грантами зарубежных и отечествен-
ных научных фондов. Эти работы имеют 
не только теоретическое, но и прикладное 
значение для развития современных ме-
тодов в кардиологии.

Ф. А. Бляхман – автор более 100 науч-
ных работ, восьми изобретений, коллек-
тивной монографии, лауреат конкурса 
научно-популярных статей в области био-
логии и медицины. 

Является членом ряда международных 
научных организаций, имеет самые тес-
ные деловые связи с зарубежными колле-
гами. В 1996–1997 гг., 1999 г. работал на 
факультете биоинженерии Университета 
г. Сиэтла (США).

БОРИСОВ
Сергей Федорович

Родился 27 марта 1946 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1987), профессор (1988).
Окончил физико-технический факультет 

Уральского политехнического института (1969). 
Работал во Всесоюзном НИИ эксперимен-

тальной физики в г. Арзамас-16 (1969). Про-
шел научную стажировку в США (1979–1980).

Заведовал проблемной научно-
исследовательской лабораторией молеку-
лярной физики Уральского университета 
(1980–1987). С 1987 г. – заведующий кафе-
дрой общей и молекулярной физики; заве-
дующий лабораторией поверхностных яв-
лений НИИ физики и прикладной математи-
ки Уральского университета.

Принадлежит к уральской научной шко-
ле теплофизики и газокинетики, созданной 
профессором П. Е Суетиным. 

Специалист в области динамики разре-
женного газа и физики поверхностных явле-
ний. Возглавляет экспериментальное науч-
ное направление «Поверхностные явления в 
динамике разреженных газов», является ру-
ководителем грантов и проектов, выполняе-
мых в рамках международных и российских 
научных программ; координатор внешних 
связей первого из созданных в Уральском 
университете научно-образовательного цен-
тра «Перспективные материалы», действую-
щего по российско-американской программе 
«Фундаментальные исследования и высшее 
образование» (с 2000). 
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Автор более 200 публикаций, среди ко-
торых научные статьи в российских и зару-
бежных изданиях, монография «Взаимодей-
ствие газов с поверхностью твердых тел» 
(М., 1988), а также ряд учебных пособий.

В 1994 г. в Оксфорде (Великобритания) 
избран членом  Международного консуль-
тативного совета по динамике разреженно-
го газа.

Является одним из создателей в Ураль-
ском университете новых направлений под-
готовки – специализации «Теплофизика и 
молекулярная физика», специальностей 
«Медицинская физика», «Фундаментальная 
радиофизика и физическая электроника», 
направления магистратуры «Физика кине-
тических явлений».

В 1990 г. удостоен первой премии Ураль-
ского университета за цикл работ по теме 
«Теоретическое и экспериментальное иссле-
дование граничных эффектов в разрежен-
ных газах» (в соавторстве с В. Г. Черняком).

За научно-педагогическую и обществен-
ную деятельность награжден медалью «За 
трудовую доблесть» (1978) и знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» (2002).

Соч.: Великолепная семерка // Изв. Урал 
гос. ун-та. 2006. № 45. С. 34.

БЫСТРАЙ
Геннадий Павлович

Родился 2 января 1947 г. в пос. Мир Аль-
меневского р-на Курганской обл.

Доктор физико-математических наук 
(2010), профессор (1996).

Окончил физико-технический факуль-
тет Уральского политехнического институ-
та (1971).

Работал в Уральском политехническом 
институте инженером (1971), затем млад-
шим научным сотрудником (1971–1972, 
1975–1977) кафедры металлургии редких 
металлов. Был ответственным секретарем 
Уральского зонального сектора Республи-
канского совета по научной работе студен-
тов вузов РСФСР. 

С 1977 г. работает в Уральском универси-
тете: старший преподаватель (1977–1980), 
доцент (1980–1996), профессор (с 1996) ка-
федры общей и молекулярной физики; ве-
дущий научный сотрудник (1989–1990) от-
дела теплофизики НИИ физики и приклад-
ной математики Уральского университета, 
заведующий отделом (с 1990).

Область научных интересов – математи-
ческое моделирование сильнонеравновес-
ных  и нелинейных процессов в сложных си-
стемах. Предложил Министерству экономи-
ки и труда Свердловской области концепту-
альную основу математического моделиро-
вания неравновесных нелинейных эконо-
мических процессов в рамках закона стои-
мости. Работа Г. П. Быстрая «Алгоритмы по-
строения динамических моделей макроэко-
номики» (соавтор Э. Г. Альбрехт) отмечена 
среди лучших в 1999 г. на годичном заседа-
нии РАН.  

Автор 140 научных публикаций. Подго-
товил двух кандидатов наук. Обладатель 
высшего гранта по экономике Фонда Соро-
са «Культурная инициатива» за книгу «Ана-
литическая макроэкономика».

Автор спецкурсов «Теория неравно-
весного рынка» (для студентов экономи-
ческого факультета), «Алгоритмы разви-
тия» (для философского факультета), «Те-
ория неравновесной экологии» (для био-
логического факультета), «Термодинами-
ка неравновесных процессов», «Теплофи-
зика», «Физика открытых систем» (три по-
следних – для студентов физического фа-
культета).
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Разработал сборник индивидуальных 
заданий по нелинейной динамике для ра-
боты на ПЭВМ по курсу «Физика открытых 
систем». Создал учебные пособия по читае-
мым курсам в электронном виде. 

Награжден Почетной грамотой губерна-
тора Свердловской области (2005).

Соч.: Теплофизика: термодинамика необра-
тимых процессов : учеб. пособие. Свердловск, 
1987; Неравновесные процессы: целостность, 
эффективность, надежность. Свердловск, 1989 
(в соавт. с Д. В. Пивоваровым); Аналитическая 
макроэкономика. Екатеринбург, 1994; Валютные 
рынки: математическое моделирование хаоти-
ческих состояний. Екатеринбург, 2001 (в соавт. 
с Е. Николаевой, А. Журкиной, А. Рыбалко).

Лит.: Великолепная семерка // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2006. № 45. С. 36.  

ВАЖЕНИН
Владимир Александрович

Родился 2 марта 1944 г. в г. Губахе Перм-
ской обл.

Доктор физико-математических наук 
(2001), старший научный сотрудник 
(1983).

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1967). 

В Уральском университете работа-
ет с 1968 г.: старший лаборант, инженер, 
младший, затем старший научный сотруд-
ник, заведующий лабораторией магнит-
ного резонанса отделения оптоэлектро-

ники и полупроводниковой техники НИИ 
физики и прикладной математики. 

Тема докторской диссертации – «Струк-
тура и динамика высокоспиновых парамаг-
нитных дефектов в диэлектрических кри-
сталлах». 

Научные работы посвящены изуче-
нию методом электронного парамагнит-
ного резонанса энергетического спек-
тра, структуры и динамики дефектов в 
диэлектрических, сегнетоэлектрических 
и сегнетоэластических кристаллах, пер-
спективных для квантовой, опто- и аку-
стоэлектроники. Результаты эксперимен-
тальных и теоретических исследований 
кристаллов, претерпевающих структур-
ные фазовые переходы, ориентационной 
релаксации дипольных парамагнитных 
комплексов в сегнетоэлектриках и влия-
ния взаимодействия резонансов на фор-
му спектра в окрестности случайного со-
впадения линий парамагнитного резонан-
са получили признание мировой научной 
общественности. Подготовил трех канди-
датов наук. 

Вместе с Ю. А. Шерстковым, А. Д. Гор-
ловым, П. В. Легких, А. П. Потаповым, 
К. М. Стариченко, А. И. Рокеах удостоен 
премии Уральского университета за экс-
периментальные исследования парамаг-
нитных примесных центров в диэлектри-
ческих кристаллах (1984). 

Соч.: Effect of Applied Electric Field on EPR 
Spectra of Crystal Impurity Centres // Phys. 
Stat. Sol. 1968. Vol. 28. P. 269–275 (в соавт. 
с Ю. А. Шерстковым, В. И. Непша, А. Е. Ники-
форовым, А. И. Кротким); Переориентация 
локально компенсированных центров Gd3+ в 
сегнетоэлектрическом германите свинца // 
Физика твердого тела. 1986.Т. 28, № 6. С. 1916–
1918 (в соавт. с К. М. Стариченко); Селектив-
ное усреднение ЭПР переходов высокоспи-
нового центра вблизи их случайного совпа-
дения // Физика твердого тела. 2002. Т. 44, 
№ 6. С. 1096–1101 (в соавт. с В. Б. Гусевым, 
М. Ю. Артемовым).
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ВАСЬКОВСКИЙ
Владимир Олегович

Родился 1 июня 1949 г. в с. Урусове Рти-
щевского р-на Саратовской обл.

Доктор физико-математических наук 
(2002), профессор (2004).

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1971).

С 1971 г. работает в Уральском уни-
верситете: старший инженер, младший, 
старший научный сотрудник проблемной 
лаборатории постоянных магнитов (1971–
1980); старший преподаватель (1981), до-
цент (1985), профессор (2003), заведую-
щий кафедрой магнетизма и магнитных 
наноматериалов (ранее – кафедра физики 
магнитных явлений) (1983–1984, с 2003); 
заместитель декана физического факуль-
тета (1985–1987). Прошел научную стажи-
ровку в ГДР (1980).

Разработал спецкурсы «Физика про-
цессов намагничивания и перемагничива-
ния», «Динамические свойства магнети-
ков», «Физика низкоразмерных магнитных 
систем», «Физические основы измерений». 
Автор учебного и десяти методических по-
собий.

Область научных интересов – магне-
тизм и функциональные свойства гетеро-
генных пленочных структур. 

Автор четырех изобретений и около 
100 научных статей в реферируемых жур-
налах и двух монографий. Подготовил 
двух кандидатов физико-математических 
наук.

Руководит научно-техническими рабо-
тами по созданию и внедрению в производ-
ство пленочных магнитных материалов и 
датчиков на их основе.

Удостоен премий Уральского универси-
тета за циклы работ «Исследование домен-
ной структуры высокоанизотропных фер-
ромагнетиков» (первая премия, 1977) и 
«Магнетизм и структурно-чувствительные 
свойства многослойных пленок на основе 
3-d- металлов и гадолиния» (вторая премия, 
2003). 

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2010).

Соч.: Magnetism in Rare Earth // Transition 
Metal Multilayers : Encyclopedia of Nanoscience 
and Nanotechnology. N. Y., 2004. Vol. 4. P. 925–
947; Магнетизм наносистем на основе редко-
земельных и 3d-переходных металлов / под 
науч. ред. В. О. Васьковского. Екатеринбург, 
2008 (в соавт. с Н. В. Барановым, О. А. Ивано-
вым, Н. А. Скулкиной и др.).

ВОЛКЕНШТЕЙН
Нахим Вениаминович

(1913–1993)

Доктор физико-математических наук 
(1962), профессор (1976). 

Окончил Ленинградский политехниче-
ский институт (1938). 

Участник Великой Отечественной вой-
ны. С 1942 по 1943 г. воевал на Ленинград-
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ском фронте. За боевые заслуги награжден 
орденами и медалями. 

После тяжелого ранения вернулся в 
Институт физики металлов, где работал 
до 1990 г. В 1954 г. организовал и возгла-
вил лабораторию низких температур. Под 
руководством и при непосредственном 
участии Н. В. Волкенштейна впервые на 
Урале было налажено производство и по-
лучение жидкого гелия и жидкого водо-
рода. В результате была создана экспери-
ментальная база для исследований фун-
даментальных физических свойств ме-
таллов и сплавов при низких температу-
рах.

Профессор Н. В. Волкенштейн внес 
существенный вклад в физику твердо-
го тела. Им и его сотрудниками были вы-
полнены пионерные работы по исследова-
нию электрических и гальваномагнитных 
свойств, а также теплопроводности прак-
тически всех редкоземельных металлов, 
изучено явление однонаправленной ани-
зотропии в соединениях 3d-переходных 
металлов, экспериментально исследо-
ваны гальвано- и термомагнитные свой-
ства особо чистых монокристаллов пере-
ходных металлов, выяснены особенности 
магнитных, тепловых и сверхпроводящих 
свойств переходных металлов, открыта 
сверхпроводимость в лютеции.

Н. В. Волкенштейн оказал существенную 
помощь в создании криогенной (гелиевой) 
базы Уральского университета и Уральско-
го политехнического института, в органи-
зации кафедры физики низких температур 
Уральского университета. С 1976 г. он был 
профессором этой кафедры и читал разра-
ботанный им курс «Физика и техника низких 
температур». 

Подготовил более 20 кандидатов и 
докторов наук, является автором свыше 
150 научных работ. Своими исследования-
ми Н. В. Волкенштейн существенно обога-
тил наши знания в области физики низких 
температур и физики магнитных явлений.

ВОНСОВСКИЙ
Сергей Васильевич

(1910–1998)

Родился 2 сентября 1910 г. в Ташкенте. 
Доктор физико-математических наук 

(1943), профессор (1944), действитель-
ный член АН СССР (1966), иностранный 
член Польской академии наук (1977), член-
корреспондент Германской академии наук 
(1977), Американского физического общества. 

Окончил физический факультет Ленинград-
ского государственного университета (1932). 

С 1932 по 1998 г. работал в Институте фи-
зики металлов (Свердловск-Екатеринбург). 
В 1950–1953 гг., 1958–1993 гг. – заместитель 
директора по научной работе этого институ-
та. Председатель Президиума УНЦ АН СССР 
(1971–1986), затем почетный председатель 
Президиума УрО РАН. Председатель Комис-
сии АН СССР по магнетизму (1974–1998). Был 
главным редактором журнала «Физика ме-
таллов и металловедение», членом Междуна-
родной комиссии по магнетизму при Органи-
зации чистой и прикладной физики ЮНЕСКО.

В 1943–1960 гг. – заведующий ка-
федрой теоретической физики физико-
математического факультета Уральского 
университета. Президент Уральского гума-
нитарного университета (1990–1998).

Основатель уральской научной школы по 
теории твердого тела и физике магнитных яв-
лений. Работы С. В. Вонсовского посвящены 
квантовой теории твердого тела, многоэлек-
тронной теории металлов и полупроводни-
ков, теории ферро- и антиферромагнетиз-
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ма, сверхпроводимости. В 1934–1936 гг. со-
вместно с С. П. Шубиным построил поляр-
ную и s-d-обменную модели кристалличе-
ских твердых тел. Создал теорию переход-
ных металлов, сплавов и редкоземельных со-
единений, учитывающую взаимосвязь маг-
нитных и электрических свойств этой груп-
пы веществ. Заложил основы теории ферро-
магнетизма сплавов, развил теорию явлений 
магнитной анизотропии и магнитострикции. 
Значительный цикл работ С. В. Вонсовского 
относится к теории сверхпроводимости в пе-
реходных металлах и сплавах, проблеме од-
новременного существования в них ферро-
магнетизма и сверхпроводимости. 

Исследования С. В. Вонсовского обоб-
щены в восьми монографиях, широко из-
вестных в стране и за рубежом.

С начала 1930-х гг. читал лекции в по-
литехническом  и педагогическом институ-
тах Свердловска. На физическом факульте-
те Уральского университета с 1940 по 1998 г. 
читал лекции по квантовой механике, кван-
товой теории твердого тела, теории магнит-
ных явлений. Среди его учеников члены РАН, 
около 20 докторов и 40 кандидатов наук.

В 1955–1959 гг. С. В. Вонсовского из-
бирали членом Свердловского городско-
го Совета депутатов трудящихся, а в 1963–
1990 гг. – членом Верховного Совета РСФСР.  

Удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда (1969). Лауреат Государствен-
ных премий СССР (1975, 1982), Демидовской 
премии (1993). Награжден золотой медалью 
им. С. И. Вавилова (1982), тремя орденами 
Ленина, двумя орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом Красной Звезды.  

Почетный гражданин г. Екатеринбурга 
(1975).

Соч.: Ферромагнетизм. М. ; Л., 1948 (в со-
авт.); Современное учение о магнетизме. М., 
1952; Теория кристаллического поля и оптиче-
ские спектры примесных ионов с незаполнен-
ной d-оболочкой. М., 1969 (в соавт.); Магнетизм. 
Магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, анти-
ферро-, ферримагнетиков. М., 1971; Магнетизм 
микрочастиц. М., 1973; Сверхпроводимость пе-
реходных металлов, их сплавов и соединений. 

М., 1977 (в соавт.); Квантовая физика твердо-
го тела. М., 1983 (в соавт.); Магнетизм. М., 1984; 
Воспоминания. Екатеринбург, 1999. 

Лит.: Ученые записки Уральского научно-
го центра Академии наук СССР : библиогр. указ. 
Свердловск, 1987; Уральская историческая энци-
клопедия. Екатеринбург, 1998. С. 125; Путилов Б. 
Магнит души. Екатеринбург, 1999; Кацнельсон М. 
О работе с Сергеем Васильевичем Вонсовским // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2000. № 16. С. 56–83; Ека-
теринбург : энцикл. Екатеринбург, 2002. С. 97, 98.

ВОРОШИЛОВ
Василий Петрович

Родился 11 января 1922 г. в д. Горной 
Екатеринбургской губ.  

Кандидат физико-математических наук 
(1963), доцент (1965). 

С октября 1940 по ноябрь 1945 г. служил 
в рядах Советской армии. Участник Великой 
Отечественной войны. 

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1949). 

Работал ассистентом, старшим преподава-
телем, доцентом кафедры физики Свердлов-
ского горного института им. В. В. Вахрушева. 

С 1966 г. – доцент кафедры общей и мо-
лекулярной физики Уральского университе-
та. Был заместителем декана (1966–1970) и 
деканом (1971–1978) физического факуль-
тета. За это время на факультете были от-
крыты новые специализации: «Физика низ-
ких температур», «Физическая метрология», 
«Молекулярная физика».
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В. П. Ворошилов принадлежит к научной 
школе профессора Р. И. Януса. Его исследо-
вания посвящены изучению влияния меха-
нических воздействий (упругой и пластиче-
ской деформации) на процессы намагничива-
ния ферромагнетиков в области высоких маг-
нитных полей и получили признание в нашей 
стране и за рубежом. В. П. Ворошилов (со-
вместно с В. В. Парфеновым) впервые в мире 
провел экспериментальные исследования 
влияния упругой деформации на восприимчи-
вость парапроцесса. 

С 1979 по 1989 г. входил в состав прези-
диума регионального научно-методического 
совета по физике при Минвузе СССР (отделе-
ние зоны Урала, Сибири и Дальнего Востока).

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями.

ГАЛИШЕВ
Владимир Савельевич

(1927–2007)

Родился 26 января 1927 г. в д. Галишева 
Краснополянского р-на Свердловской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(1996). 

Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета (1950). 
Старший научный сотрудник Коуровской 
астрономической обсерватории. 

Из научных результатов, полученных 
В. С. Галишевым, необходимо отметить сле-
дующие: развитие многоэлектронной теории 
возбужденных состояний полупроводников с 

атомной решеткой, исследование многократ-
ного рассеяния гамма-лучей семейств урана 
и тория (совместно с А. Н. Орловым и Г. Г. Та-
луцем), разработку теории анизотропии ква-
друпольного экситонного поглощения све-
та в кубических кристаллах (в соавторстве с 
В. И. Черепановым), развитие метода модифи-
цированных сферических гармоник в теории 
многократного рассеяния частиц, численный 
анализ задачи об устранении влияния инстру-
ментального контура на наблюдаемый контур 
линии, применение эффекта Ханле в физике 
Солнца.

Исследования В. С. Галишева обобщены 
в двух монографиях: «Вопросы теории мно-
гократного рассеяния частиц» (1972) и «Ме-
тод модифицированных сферических гар-
моник в теории многократного рассеяния 
частиц» (1980). Первая из монографий пе-
реведена на английский язык и издана в 
США. В. С. Галишевым прочитаны лекцион-
ные курсы по общей физике, вариационно-
му исчислению, интегральным уравнениям, 
теоретической астрофизике, прикладным 
методам математической физики. 

В 1981 г. В. С. Галишеву была присужде-
на первая премия Уральского университета 
за научную работу.

ГЕРАСИМОВ
Анатолий Федорович

(1925–2008)

Родился 14 января 1925 г. в с. Большой 
Змеинец Щигровского р-на Курской обл.
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Кандидат физико-математических наук 
(1956), доцент (1960).

Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета (1950). 

С 1950 по 1994 г. работал в Уральском 
университете ассистентом, доцентом, де-
каном физико-математического (позд-
нее – физического) факультета (1956–
1960), проректором по научной работе 
(1960–1973), заведующим кафедрой физи-
ки твердого тела (1972–1980), с 1980 г. – 
доцент этой же кафедры.

А. Ф. Герасимов внес существенный 
вклад в организацию и развитие науч-
ных исследований в университете: по 
его инициативе были созданы научно-
исследовательский сектор и пять научных 
учреждений, расширена подготовка ка-
дров через аспирантуру, созданы семь со-
ветов по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций. 

Велика его роль в организации строи-
тельства учебного корпуса естественных 
факультетов. 

Как заведующий кафедрой А. Ф. Ге-
расимов энергично занимался совершен-
ствованием учебной и методической ра-
боты. 

Научные исследования А. Ф. Гераси-
мова посвящены изучению высокотемпе-
ратурного окисления металлов и явлени-
ям переноса в нестехиометрических сое-
динениях. 

Им опубликованы 54 научные работы, 
учебные пособия. Подготовлены четыре 
кандидата наук.

За заслуги в развитии высшего обра-
зования, подготовке квалифицирован-
ных специалистов и за успехи в разви-
тии научных исследований награжден 
орденом «Знак Почета» (1967), медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на» (1970).

ГЕРМАНЕНКО
Александр Викторович

Родился 17 февраля 1961 г. в г. Нижняя 
Салда Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(2006).

Окончил физический факультет (1983), 
аспирантуру (1986) Уральского университета.

С 1983 г. работает в Уральском универ-
ситете: инженер, ведущий инженер, стар-
ший научный сотрудник проблемной ла-
боратории полупроводниковой техники 
(1983–1988); ведущий научный сотрудник 
отдела оптоэлектроники и полупроводни-
ковой техники НИИ физики и прикладной 
математики (с 1989). С 1993 г. преподает на 
кафедре компьютерной физики, которой за-
ведует с 2007 г.

Научные интересы А. В. Германенко свя-
заны с исследованиями энергетического 
спектра носителей заряда и кинетическими 
явлениями в полупроводниковых материа-
лах и низкоразмерных системах на их осно-
ве. В 1991–1993 гг. участвовал в исследова-
ниях узкощелевых и бесщелевых полупро-
водников в Физическом институте Универ-
ситета г. Вюрцбурга (ФРГ). Автор более 160 
научных работ, опубликованных в таких ве-
дущих российских и зарубежных журналах, 
как «Журнал экспериментальной и теоре-
тической физики», «Письма в Журнал экс-
периментальной и теоретической физики», 
«Физика твердого тела», «Physical Review», 
«International Journal of Nanoscience», 
«International Journal of Modern Physics», 
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«Physica», «Nanotechnology», «Semiconduc-
tor Science and Technology» и др. Наиболь-
шую известность получили результаты иссле-
дований спектра двумерных состояний мето-
дом туннельной спектроскопии, квантовых 
поправок к проводимости двумерных систем 
в полупроводниковых гетероструктурах. Зна-
чительная часть исследований А. В. Герма-
ненко выполняется в тесном сотрудничестве 
с зарубежными учеными, а также с коллегами 
из Института физики металлов УрО РАН.

Подготовил одного кандидата физико-
математических наук. 

Удостоен премии Уральского университе-
та за цикл работ «Энергетический спектр объ-
емных и двумерных электронных состояний в 
узкощелевых, бесщелевых и полумагнитных 
полупроводниках» (в соавторстве, 1987).

ГОРЛОВ
Анатолий Дмитриевич

Родился  24 октября 1944 г. в г. Добрян-
ка Пермской обл.

Доктор физико-математических наук 
(2005). 

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1966). 

В Уральском университете работает с 
1967 г.: младший, старший, затем ведущий 
научный сотрудник отдела оптоэлектрон-
ной и полупроводниковой техники НИИ фи-
зики и прикладной математики.

Активный участник создания экспери-
ментальной базы для проведения низкотем-
пературных гелиевых исследований. Науч-

ные работы посвящены магниторезонанс-
ным исследованиям кристаллов с примесны-
ми центрами группы железа и редкоземель-
ных элементов. Результаты эксперименталь-
ных и теоретических исследований влияния 
кристаллического поля на спектры ЭПР, маг-
нитного сверхтонкого и суперсверхтонкого 
взаимодействия получили признание науч-
ной общественности в России и за рубежом. 

Автор более 60 научных работ, опубли-
кованных в российских и зарубежных науч-
ных изданиях. Обладатель двух авторских 
свидетельств на изобретения по оригиналь-
ным динамическим методам исследования 
монокристаллов с примесями. Под руковод-
ством А. Д. Горлова защищены две канди-
датские диссертации. 

Вместе с Ю. А. Шерстковым, В. А. Ва-
жениным, П. В. Легких, А. П. Потаповым, 
К. М. Стариченко, А. И. Рокеах удостоен пре-
мии Уральского университета за экспери-
ментальные исследования парамагнитных 
примесных центров в диэлектрических кри-
сталлах (1983). 

ГРИНБЕРГ (ИВАНОВА)
Бэла Александровна

Родилась 16 ноября 1937 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(1979), профессор (1987). 
После окончания физико-математичес-

кого факультета Уральского университета 
(1959) работает в Институте физики метал-
лов УрО РАН. Руководитель отдела физики 
деформаций.
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Область научных интересов – физика ме-
таллов, дефекты в кристаллах, пластическая 
деформация, интерметаллиды, аэрокосми-
ческие материалы. Б. А. Гринберг – автор 
более 300 работ (включая ряд обзоров), мо-
нографий «Новые методы упрочнения упо-
рядоченных сплавов», «Интерметаллиды 
Ni

3
Al и TiAl: микроструктура, деформацион-

ное поведение» и учебника «Физика проч-
ности и пластичности». Член Американско-
го общества TMS. 

В области исследования деформации и 
разрушения интерметаллидов Б. А. Грин-
берг получен ряд приоритетных результа-
тов. В их числе высоко оцененная специ-
алистами и получившая эксперименталь-
ное подтверждение (в алюминидах титана) 
концепция о многодолинном рельефе Пай-
ерлса для движения дислокаций в интерме-
таллидах. Экспериментальное подтвержде-
ние получило также предположение о но-
вых типах дислокаций в интерметаллидах. 
Широко известны результаты проведенно-
го Б. А. Гринберг совместно с ее учениками 
исследования микроструктуры и пластиче-
ской деформации интерметаллидов. Эти ре-
зультаты приводятся в монографиях и ак-
тивно используются специалистами, разра-
батывающими новые аэрокосмические ма-
териалы. 

Б. А. Гринберг развит общий подход к 
описанию пластической деформации как 
эволюции дислокационной популяции с 
учетом размножения дислокаций и испыты-
ваемых ими превращений. Расширение кон-
цепции о многодолинном потенциальном 
рельефе дислокации, сделанное Б. А. Грин-
берг в последние годы, позволило ей пред-
сказать эффект автоблокировки дислока-
ций, происходящей без помощи внешнего 
напряжения. Позже эффект автоблокиров-
ки был действительно обнаружен.  

Работает в тесном контакте с ФГУП ЦНИ-
ИКМ «Прометей». Отдел физики деформа-
ции Института физики металлов участву-
ет в выполнении госконтрактов по сварным 
соединениям и композитам.

Плодотворную научную деятельность 
Б. А. Гринберг успешно сочетает с боль-

шой педагогической работой. Читает лек-
ции по теории дислокаций, физике пла-
стической деформации и разрушения, ми-
кроструктуре и деформационному пове-
дению сплавов и интерметаллидов сту-
дентам и магистрантам Уральского уни-
верситета и Уральского федерального 
университета (до 2010 г. – Уральский го-
сударственный технический универси-
тет – УПИ).

Под руководством Б. А. Гринберг защи-
щено 12 кандидатских и четыре докторские 
диссертации.

ГУЛЯЕВ
Сергей Александрович

Родился 22 августа 1951 г. в Свердловске.
Астрофизик. Доктор физико-матема-

тических наук (1995), профессор (1996).
Окончил физический факультет Мо-

сковского государственного университета 
(1974). 

С 1975 по 1999 г. работал в Уральском 
университете: инженером, младшим науч-
ным сотрудником астрономической обсер-
ватории (1975), ассистентом (1976–1982), 
заведующим учебной обсерваторией (1980–
1983), старшим преподавателем (1982–
1987), доцентом (1987–1996), профессором 
(1996–1999) кафедры астрономии и геоде-
зии, заведующим (1992–1998)  кафедрой. 

Ныне профессор Оклендского техни-
ческого университета, заместитель ди-
ректора Центра по исследованиям Земли 
и Океана (Новая Зеландия, с 1999).
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Основные научные работы посвяще-
ны физике межзвездной среды и газо-
вых туманностей. Специалист по вопро-
сам формирования спектральных линий 
высоковозбужденных атомов в реком-
бинирующей космической плазме. Автор 
более 30 научных работ, шести учебных 
пособий.

Являлся членом проблемных групп 
Астрономического совета АН СССР («Физи-
ка межзвездной среды», «Звездные атмос-
феры»).

Член Королевского астрономического 
общества (Великобритания, 1996).

Разработал и прочитал курсы общей 
астрономии, теоретической астрофизи-
ки, физики межзвездной среды. Был од-
ним из организаторов и лекторов Всесо-
юзной студенческой школы по астроно-
мии.

Научный труд С. А. Гуляева «Исследо-
вание рекомбинационных спектральных 
линий водорода в космической плазме» 
удостоен медали АН СССР «За лучшую ра-
боту молодого ученого» (1984). Награж-
ден серебряной медалью ВДНХ СССР за 
разработку метода определения скоро-
стей расширения (сжатия) радиоисточни-
ков по изменению лучевых скоростей ре-
комбинированных радиолиний с ростом 
частоты, определение скоростей расши-
рения ряда межзвездных туманностей 
(1987).

Вместе с В. М. Жуковским и С. В. Комо-
вым стал победителем Всероссийского кон-
курса на создание новых учебников по об-
щим естественно-научным дисциплинам 
(1999). 

Соч.: Теоретическая астрофизика : учеб. по-
собие. Свердловск, 1987; Рекомбинационные ра-
диолинии : физ. энцикл. М., 1994. Т. 4. С. 20, 21; 
Основы естествознания : учеб. пособие. Ека-
теринбург, 2000 (в соавт. с В. М. Жуковским и 
С. В. Комовым) 

ДАНИЛОВ
Владимир Михайлович

Родился 28 мая 1948 г. в Челябинске.
Астроном. Доктор физико-математичес-

ких наук (1993). 
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1971). 
Работает в Уральском университете с 

1970 г. Главный научный сотрудник Коуров-
ской астрономической обсерватории (с 2004). 

Область научных интересов – звездная ди-
намика, астрофизика. Принадлежит к научной 
школе по звездной астрономии, созданной 
профессором К. А. Бархатовой. Разработал 
метод оценки размеров и числа звезд в рассе-
янных звездных скоплениях (РЗС) по данным 
звездных подсчетов в окрестностях скопле-
ний. Совместно с сотрудниками астрономиче-
ской обсерватории Уральского университета 
В. М. Данилов использовал этот метод для ис-
следования структурно-динамических харак-
теристик 103 РЗС из окрестностей Солнца. Об-
наружено влияние гравитационных силовых 
полей областей звездообразования – массив-
ных газозвездных комплексов (ГЗК) – на раз-
меры молодых РЗС. Впервые выполнено тео-
ретическое и численно-экспериментальное 
исследование устойчивости динамических 
моделей РЗС в суммарном поле сил Галакти-
ки и ГЗК, объяснившее наблюдаемые зависи-
мости между структурно-динамическими па-
раметрами РЗС в областях звездообразования 
в Галактике. Полученные данные применимы 
для оценки полных масс и средних плотностей 
вещества ряда ГЗК нашей Галактики по дан-
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ным о характеристиках РЗС, сформированных 
в составе этих комплексов. Впервые выполне-
но теоретическое исследование собственных 
колебаний фазовой плотности в ядрах чис-
ленных динамических моделей РЗС. Показа-
на неустойчивость таких колебаний. Развитие 
такой неустойчивости приводит к доминиро-
ванию колебаний с определенной (собствен-
ной) частотой, соответствующей инкременту 
нарастания этой неустойчивости, что позво-
ляет объяснить причины и особенности раз-
вития крупномасштабных колебаний в РЗС и в 
численных динамических моделях РЗС. 

Автор около 100 научных работ. Под ру-
ководством В. М. Данилова выполнена одна 
кандидатская диссертация.

Член Международного астрономическо-
го союза (1989), член-основатель Европей-
ского астрономического общества (1992).

Удостоен первой премии Уральского 
университета для молодых ученых (1975), 
первой премии Уральского университе-
та за комплексное исследование рассеян-
ных звездных скоплений (1983, совмест-
но с К. А. Бархатовой, П. Е. Захаровой, 
О. П. Пыльской, Л. П. Шашкиной).

Награжден серебряной и бронзовой ме-
далями Главного комитета Выставки дости-
жений народного хозяйства СССР (1986, 1988).

ДАНИЛОВА
Ирина Георгиевна

Родилась 8 декабря 1955 г. в Свердловске.
Доктор биологических наук (2006), про-

фессор (2008).

Окончила биологический факультет 
Уральского университета (1978).

В 1979–2003 гг. работала в Уральской 
государственной медицинской академии 
на кафедре биологической и биооргани-
ческой химии, была заместителем дека-
на педиатрического, общемедицинского, 
лечебно-профилактического факультетов. 
С 2004 г. – заведующая лабораторией мор-
фологии и биохимии Института иммуноло-
гии и физиологии УрО РАН. 

Принадлежит к созданной академиком 
В. А. Черешневым и профессором Б. Г. Юш-
ковым школе иммунофизиологии. Научные 
интересы связаны с исследованиями уча-
стия системы фагоцитирующих мононукле-
аров в процессах регенерации тканей. 

С 2006 г. читает курс лекций «Биохимия» 
и «Биомедицинские приложения нанотех-
нологий» студентам физического факульте-
та Уральского университета.

ДЕРЯГИН
Александр Васильевич

(1941–2010)

Родился 19 февраля 1941 г. в д. Чуркин-
ской Вилегодского р-на Архангельской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(1982), член-корреспондент РАН (1992). 

Окончил Ленинградский техникум же-
лезнодорожного транспорта (1960), фи-
зический факультет Уральского универси-
тета (1965), аспирантуру Института физи-
ки металлов Уральского филиала АН СССР 
(1969). 
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Младший научный сотрудник Института 
физики металлов УФАН СССР (1969–1971). 
Заведующий проблемной лабораторией по-
стоянных магнитов (1971–1982), затем ка-
федрой общей физики (1982–1984) Ураль-
ского университета. Заведовал лаборатори-
ей, отделом ПО «Гранат» Всесоюзного НИИ 
материалов электронной техники в Калуге 
(1984–1990).

Глава администрации Калужской обла-
сти (1991–1996). Председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Электросвязь» (1996–1998). 
Президент Калужского научного центра 
РАН (с 1997).

Стажировался в Институте международ-
ных ресурсов в США (1995), прошел обуче-
ние по курсу «Пути развития региональных 
телекоммуникационных инфраструктур» в 
Израиле  (1997).

Внес значительный вклад в развитие 
фундаментальных исследований в области 
физики магнетизма редкоземельных и ура-
новых интерметаллических соединений. 

А. В. Дерягин совместно с сотрудни-
ками исследовал природу формирования 
фундаментальных магнитных характери-
стик, спонтанных и индуцированных маг-
нитным полем спин-ориентационных фазо-
вых переходов, гистерезисных магнитных 
свойств интерметаллических соединений 
редкоземельных металлов и урана с пере-
ходными 3d-металлами, разработал и экс-
периментально обосновал научные пути 
создания новых магнитных материалов на 
их основе с требуемым сочетанием вели-
чин фундаментальных магнитных харак-
теристик. Им экспериментально доказана 
возможность получения метастабильного 
ферромагнитного состояния в высокоани-
зотропных метамагнетиках за счет полево-
го магнитного гистерезиса и на этой осно-
ве получены криогенные постоянные маг-
ниты с рекордно высокой плотностью маг-
нитной энергии. 

В процессе исследований А. В. Деряги-
ным обнаружен гигантский магниторези-
стивный эффект при метамагнитных фазо-
вых переходах, новый тип магнитокристал-
лической анизотропии в редкоземельных 

магнетиках, сильные магнитоупругие иска-
жения кристаллической решетки в магнито-
упорядоченном состоянии, сосуществование 
гигантской магнитострикции и малой ани-
зотропии в соединениях урана с железом и 
другие эффекты, открывающие перспективы 
дальнейших физических исследований ред-
коземельных и актинидных магнетиков.

Под руководством А. В. Дерягина созда-
ны новые высокоэнергоемкие редкоземель-
ные магнитные материалы различного на-
значения и разработана технология их по-
лучения. Результаты разработок внедрены в 
производство на ряде предприятий.

Автор более 200 печатных работ и 20 
изобретений. Более 15 учеников А. В. Де-
рягина стали кандидатами наук, четверо из 
них – докторами наук. 

За цикл работ по проблеме «Магнетизм 
и электронная структура редкоземельных 
и урановых соединений» удостоен Государ-
ственной премии СССР в области науки и 
техники (1984). 

Депутат Верховного Совета РСФСР, пред-
седатель подкомитета по науке и народному 
образованию (1990–1991). 

Награжден двумя орденами Благовер-
ного князя Даниила Московского II степе-
ни, медалью ВДНХ СССР за успехи в обла-
сти разработки и создания высокоэнерго-
емких редкоземельных постоянных маг-
нитов (1974), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), медалью 
им. В. И. Вернадского, памятной медалью 
«За активную работу по пропаганде идей 
К. Э. Циолковского и космонавтики», по-
четным знаком «Ветерану Байконура»; 
награжден памятным знаком им. П. М. Го-
лубицкого за заслуги в совершенствова-
нии и развитии средств связи, нагрудным 
знаком Международного общественного 
фонда имени полководца Жукова «За му-
жество и любовь к Отечеству», медалью 
«Ветеран труда». Удостоен благодарно-
сти Президента Российской Федерации.

Лит.: Магнитное общество : бюл. 2006. 25 
марта.
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ДУНАЕВ
Федор Николаевич

Родился 6 марта 1920 г. в Первоуральске.
Доктор физико-математических наук 

(1972), профессор (1972).
Участник Великой Отечественной во-

йны. По окончании в 1938 г. средней шко-
лы поступил на физико-математический 
факультет Уральского университета, отку-
да в 1941 г. добровольцем ушел на фронт. 
В 1944 г. после тяжелого ранения был де-
мобилизован в звании старшего лейтенан-
та; вернулся на учебу в университет, кото-
рый окончил в 1948 г.

Всю жизнь проработал на физиче-
ском факультете Уральского университе-
та. С 1957 по 1966 г. заведовал кафедрой 
экспериментальной физики, а с 1967 по 
1983 г. – кафедрой физики магнитных яв-
лений.

Под руководством Ф. Н. Дунаева были 
начаты всесторонние исследования маг-
нитомягких электротехнических матери-
алов, в ходе которых получила развитие 
теория магнитного гистерезиса много-
осных ферромагнетиков, был найден но-
вый механизм потерь энергии при пере-
магничивании магнетиков, предложе-
ны новые способы обработки магнитных 
материалов. 

Более 10 учеников Ф. Н. Дунаева за-
щитили кандидатские диссертации.

Награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, меда-
лями «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«20 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «30 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

ЕРМАКОВ
Герман Викторович

Родился 3 июня 1938 г. в Перми. 
Доктор физико-математических наук 

(1989), профессор (1993). 
В 1962 г. окончил физико-технический 

факультет Уральского политехнического 
института. Работал на этом факультете ин-
женером, ассистентом, доцентом кафедры 
молекулярной физики. 

С 1972 г. работает в Институте тепло-
физики УрО РАН: старший, затем веду-
щий научный сотрудник, заведующий ла-
бораторией свойств веществ и сверхпро-
водящих материалов, главный научный 
сотрудник.

Основные научные интересы связаны 
со свойствами и кинетикой распада ме-
тастабильных фаз в различных физиче-
ских системах. Существенная часть работ 
посвящена экспериментальному изуче-
нию уравнения состояния, теплоемкости, 
скорости распространения ультразвука, 
а также разработке методов расчета этих 
свойств и границы устойчивости жидкого 
состояния. Другая значительная часть ра-
бот связана с экспериментальным изуче-
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нием границ достижимого перегрева и ки-
нетики вскипания перегретых жидкостей, 
в том числе в ультразвуковом поле и при 
наличии других инициирующих факторов. 
Еще одна группа работ относится к изуче-
нию кинетики распада метастабильных и 
неравновесных фаз в системе «нормаль-
ный металл – сверхпроводник», разработ-
ке методов и приборов для аттестации вы-
сокотемпературных сверхпроводников. 
Разработан способ и создана эксперимен-
тальная установка для изучения кинети-
ки распада метастабильных фаз в системе 
«нормальный металл – сверхпроводник». 
Полученные результаты находятся в хоро-
шем согласии с теорией Гинзбурга – Лан-
дау. Исследованы магнитные свойства и 
кинетика релаксации намагниченности в 
высокотемпературных сверхпроводниках. 
Результаты научных исследований опу-
бликованы в 210 статьях и трех моногра-
фиях.

Г. В. Ермаков – обладатель семи автор-
ских свидетельств на изобретения. 

С 1990 г. читает студентам физическо-
го факультета Уральского университета 
лекционные курсы: «Сверхпроводимость 
и сверхпроводящие материалы», «Свой-
ства и кинетика вскипания перегретых 
жидкостей», «Статистическая теория жид-
костей», «Молекулярная физика» (раз-
дел курса общей физики), «Теплофизика» 
(с включением разделов о термодинамике 
перегретых жидкостей, их свойствах, ки-
нетической теории их распада).

В 1999 г. за работы по теплофизике удо-
стоен Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники.

ЗАХАРОВ
Вячеслав Иосифович

Родился 9 октября 1955 г. в с. Щербак-
тья Цюрупинского р-на Павлодарской обл. 
(Казахская ССР).

Доктор физико-математических наук 
(2009).

Окончил физический факультет Томско-
го университета (1978). 

Работал в Институте оптики атмосферы 
СО АН СССР младшим и старшим научным 
сотрудником (1978–1989); в Свердловском 
филиале Научно-исследовательского и 
конструкторского института энерготехни-
ки Минатома РФ – старшим, ведущим на-
учным сотрудником (1989–2003).

В 2000 и 2001 гг. преподавал в Универ-
ситете Токио (Япония).

С 2003 г. работает в Уральском уни-
верситете заведующим лабораторией гло-
бальной экологии и спутникового монито-
ринга отдела теплофизики и поверхност-
ных явлений НИИ физики и прикладной 
математики.

Автор более 60 научных публикаций.
Руководитель проектов «Разработка 

геоинформационной системы для мони-
торинга выбросов метана в районах до-
бычи и транспортировки газа в Западной 
Сибири по данным термического зонди-
рования Земли из космоса» (2003), «Раз-
работка интегрированной системы опе-
ративного космического и наземного мо-
ниторинга сжигания попутного нефтяно-
го газа на факелах и оценка его эколо-
гического воздействия на окружающую 
природную среду» (2004, 2005). 

В работах В. И. Захарова получила 
развитие теория переноса теплового из-
лучения в молекулярных средах; разра-
ботана концепция порогового парнико-
вого эффекта; заложены основы теории 
баланса свободной энергии излучения 
на верхней границе атмосферы; получи-
ла развитие теория дистанционного зон-
дирования атмосферы инфракрасным из-
лучением с высоким спектральным раз-
решением; получены новые научные и 
практически важные результаты дистан-
ционного зондирования параметров ат-
мосферы и подстилающей поверхности.
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ЗАХАРОВА
Полина Евгеньевна

Родилась 12 марта 1940 г. в г. Серове 
Свердловской обл. 

Астроном. Кандидат физико-математи-
ческих наук (1982), старший научный со-
трудник (1991).

Окончила физический факультет Ураль-
ского университета (1962). 

Директор Коуровской астрономиче-
ской обсерватории Уральского университе-
та (с 1982).

Принадлежит к научной школе профес-
сора К. А. Бархатовой. Основные научные 
исследования посвящены звездной астро-
номии. Создала каталог (частично передан-
ный в Международный центр астрономи-
ческих данных, Франция) звездных вели-
чин и показателей цвета примерно 40 тыс. 
звезд в окрестностях 21 рассеянного звезд-
ного скопления (РЗС). Ею изучены фотоме-
трические параметры большого числа РЗС, 
проведены исследования по проблеме уни-
версальности начальной функции светимо-
сти. Показано, что звезды в РЗС рождаются 
неодновременно. Автор около 100 научных 
статей. 

По инициативе П. Е. Захаровой выпу-
щено десять календарей «Астрономия» – 
в первую очередь для того, чтобы воспол-
нить пробелы в астрономическом образова-
нии населения.

Много сил П. Е. Захарова отдает ор-
ганизации современной наблюдательной 
базы астрономической обсерватории. Соз-

дан и установлен 700-миллиметровый теле-
скоп, современными приемниками излуче-
ния оснащены телескопы СБГ и АЗТ-3. В ходе 
выполнения работ в рамках национально-
го проекта «Образование» в обсерватории 
установлены два новых телескопа – теле-
скоп с диаметром зеркала 1,2 м и робот-
телескоп «Мастер II».

Большой вклад внесен П. Е. Захаро-
вой в проведение тридцати девяти тради-
ционных зимних студенческих конферен-
ций «Физика космоса». Решением Меж-
дународного астрономического союза в 
1996 г. малой планете № 4964 было при-
своено имя KOUROVKA в честь Коуровской 
астрономической обсерватории Ураль-
ского университета, которая, как сказа-
но в свидетельстве, является «Меккой 
студентов-астрономов России», а малой 
планете № 4780 присвоено имя POLINA в 
честь директора обсерватории и звездно-
го астронома П. Е. Захаровой. В 2009 г. ей 
объявлена благодарность Председателя 
Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации С. М. Миро-
нова за большой вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов в 
области астрономии.

В 2001 г. П. Е. Захаровой присвоено зва-
ние «Дочь города – дочь России».

П. Е. Захарова – член Международно-
го астрономического союза, член Европей-
ского астрономического общества, член 
правления Астрономического общества, 
член бюро Научного совета по астрономии 
РАН.

Награждена серебряной медалью Глав-
ного комитета Выставки достижений на-
родного хозяйства СССР (1985), первыми 
премиями Уральского университета за на-
учную работу в 1983 г. (коллективная ра-
бота по комплексному исследованию РЗС) 
и в 1998 г. (коллективная работа по соз-
данию 700-миллиметрового телескопа Ко-
уровской обсерватории), почетными гра-
мотами губернатора Свердловской обла-
сти, мэра Екатеринбурга, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2004).
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За достижения в области астрономи-
ческой науки Американский биографи-
ческий институт, Международный био-
графический центр в Кембридже (Ве-
ликобритания), справочник «Who’s Who 
Strategic Area» (Москва) включили био-
графию П. Е. Захаровой в международ-
ные биографические справочники ученых 
мира. 

Международным биографическим цен-
тром Кембриджа удостоена серебряной 
Почетной медали – награды двадцатого 
века за достижения.

ЗВЕРЕВ
Леонид Петрович

Родился 15 февраля 1935 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1983), профессор (1984). 
Окончил физико-математический фа-

культет Уральского университета (1958). 
С 1984 по 2007 г. заведовал кафедрой 

оптики полупроводников и радиоспек-
троскопии (ныне кафедра компьютерной 
физики); организатор и первый директор 
(1988–2004) НИИ физики и прикладной 
математики Уральского университета. 

Круг научных интересов – физика по-
лупроводников, квантовая электроника, 
микро- и оптоэлектроника, оптическое 
приборостроение для космических пило-
тируемых аппаратов. Наибольшую извест-
ность и общественное признание получи-
ли исследования Л. П. Зверева, связан-
ные с изучением энергетического спек-

тра сильнолегированных полупроводни-
ков методом туннельной спектроскопии в 
квантующих магнитных полях, комплекс-
ное исследование экситонов и низкораз-
мерных систем, а также ряд исследований 
в области радиационной физики и опто-
электроники. Многие результаты этих ис-
следований стали классическими и при-
водятся в монографиях, справочниках. 

В области приборостроения Л. П. Зве-
рев является разработчиком и создателем 
оптоэлектронных и цветоизмерительных 
систем, которые прошли успешные испыта-
ния и вошли в состав пилотируемых косми-
ческих аппаратов «Союз», станций «Салют» 
и «Мир».

Как один из ведущих специалистов в 
области физики твердого тела, Л. П. Зве-
рев является членом специализированных 
советов по защите диссертаций, был чле-
ном экспертных советов, руководителем 
раздела «Магнетизм» в конкурсе грантов 
Минвуза России по фундаментальным про-
блемам естествознания. 

Л. П. Зверев – автор более 150 научных 
трудов (некоторые из них написаны в соав-
торстве с космонавтом В. П. Савиных), 20 
изобретений и патентов. Им подготовлено 
три доктора и десять кандидатов наук. 

За работу «Радиационное воздей-
ствие на полупроводниковые генера-
торы» награжден премией Министер-
ства электронной промышленности СССР 
(1981), за цикл работ «Разработка прин-
ципов и создание устройств оптоэлек-
троники» – премией Уральского универ-
ситета (1979). 

Награжден орденом «Знак Почета» 
(1986), медалью «За трудовую доблесть» 
(1979), Почетной грамотой Минвуза РСФСР 
(1985). 

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (2005).  

Соч.: Цветовые измерения в космосе. М., 
1996 (в соавт. с О. О. Рюминым, И. Г. Овечки-
ным, В. П. Савиных, А. А. Тищенко, В. Е. Фо-
киным).
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ЗЕЛЬДОВИЧ
Виталий Ильич

Родился 13 января  1937 г. в Херсоне. 
Доктор физико-математических наук 

(1983), профессор (2000).
Окончил инженерно-физический фа-

культет Харьковского политехнического ин-
ститута (1960), аспирантуру под руковод-
ством академика В. Д. Садовского в Инсти-
туте физики металлов УФАН (1965).

После окончания института работал в 
НИИ металлургии в Челябинске. С 1962 г. ра-
ботает в Институте физики металлов. Глав-
ный научный сотрудник лаборатории физи-
ческого металловедения Института физики 
металлов УрО РАН. 

Основные работы выполнены в области 
физического материаловедения и физи-
ки твердого тела. Область научных интере-
сов – механизм и кинетика фазовых превра-
щений, микроструктура металлов и сплавов, 
высокоэнергетические воздействия на ме-
таллические материалы. Главные направле-
ния работ: образование аустенита и струк-
турная наследственность в сплавах желе-
за, мартенситные превращения в сплавах с 
памятью формы на основе никелида титана 
и на основе меди, действие мощных, в том 
числе сходящихся, ударных волн на метал-
лические материалы, создание дисперсных 
структур в металлах и сплавах динамиче-
скими высокоэнергетическими методами. 
В. И. Зельдович – один из ведущих ученых 
уральской школы металловедения, создан-
ной С. С. Штейнбергом и В. Д. Садовским. 

Под руководством В. И. Зельдовича защи-
щены пять кандидатских диссертаций. Им 
опубликовано более 220 научных работ.

С 1988 по 2003 г. преподавал на физи-
ческом факультете Уральского университе-
та. Подготовил и читал курсы лекций «Фи-
зические основы металловедения» и «Фазо-
вые равновесия и фазовые превращения в 
металлах и сплавах».

ЗУБАРЕВ
Николай Михайлович

Родился 10 июня 1971 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(2003).
Окончил Московский физико-

технологический институт (1994). 
Ведущий научный сотрудник лаборато-

рии нелинейной динамики Института элек-
трофизики УрО РАН, профессор кафедры и 
общей молекулярной физики Уральского 
университета (с 2006).

Основная область научных интересов – 
нелинейные явления в электрогидродина-
мике жидкостей со свободной поверхно-
стью. Автор более 50 научных работ.

Читает студентам физического факуль-
тета Уральского университета спецкур-
сы «Колебания и волны в плазменных сре-
дах», «Низкотемпературная плазма и газо-
вый разряд». 

Удостоен Государственной премии Рос-
сийской Федерации для молодых ученых за 
выдающиеся работы в области науки и тех-
ники (2003).
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ЗЫРЯНОВ
Павел Степанович

(1922–1974)

Родился 22 сентября 1922 г. в д. Перебор 
Покровского р-на Челябинской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1966), профессор (1969).

Участник Великой Отечественной вой-
ны: в 1942–1945 гг. служил в действующей 
армии, прошел от Курска до Берлина. 

Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета (1950), 
затем аспирантуру Московского государ-
ственного университета. 

В 1954–1961 гг. работал в Уральском 
политехническом институте. С 1961 г. был 
одним из ведущих теоретиков Института 
физики металлов УФАН СССР, заведующим 
созданной им лабораторией кинетических 
явлений. Создал школу по теории элек-
тронных и акустических явлений в метал-
лах и полупроводниках.

Работу в академическом институте 
П. С. Зырянов сочетал с чтением лекций в 
Уральском университете. Им прочитаны 
почти все основные курсы по общей и те-
оретической физике, большое число спец-
курсов по физике твердого тела, написан 
ряд учебных пособий. На всех, кто слушал 
его лекции, большое впечатление произ-
водили глубина их содержания, четкость и 
логичность изложения.

Необычайно своеобразный и рацио-
нальный подход к научным проблемам по-
зволил П. С. Зырянову развить ряд научных 

направлений. Наиболее фундаменталь-
ные результаты относятся к области физи-
ческой кинетики. Большой вклад П. С. Зы-
рянов внес в изучение ферми-жидкостных 
эффектов, коллективных спиновых воз-
буждений, в изучение поглощения звука в 
металлах, явлений в квантующем магнит-
ном поле. Им выполнен цикл работ, связан-
ных с колебаниями атомных ядер, устойчи-
востью кристаллических решеток, пробле-
мами биофизики. Опубликовал серию об-
зорных работ по различным разделам фи-
зики.

П. С. Зырянов поддерживал тесный кон-
такт с коллегами и друзьями в разных го-
родах страны. Из его школы вышли многие 
кандидаты и доктора наук.

Награжден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» (дважды).

Соч.: Квантовая теория электронного пере-
носа в кристаллических полупроводниках. М., 
1976 (в соавт. с М. И. Клингером).

Лит.: Путилов Б. Магнит души. Екатеринбург, 
1999.

ИВАНЕНКО
Дмитрий Дмитриевич

(1904–1995)

Родился 29 июля 1904 г. в Полтаве.
Доктор физико-математических наук 

(1940), профессор (1930). 
Окончил физико-математический факуль-

тет Ленинградского университета (1927). 
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Руководил теоретическим отделом Укра-
инского физико-технического институ-
та (Харьков, 1929–1931), заведовал кафе-
драми теоретической физики Харьковского 
механико-машиностроительного института 
(1930–1931), кафедрой физики Ленинград-
ского педагогического института (1933–
1935). Вместе с Л. Ландау и Г. Гамовым вы-
ступал против насаждения марксистской 
философии в вузах Ленинграда. На три года 
был выслан органами НКВД из Ленинграда 
(1935). 

Работал консультантом, старшим на-
учным сотрудником Сибирского физико-
технического института (Томск, 1936–1938), 
преподавал  в Томском (1936–1938) универ-
ситете.

Заведовал кафедрой теоретиче-
ской физики Уральского университета 
(1939–1943). Читал здесь лекции по кур-
сам «Строение вещества», «Физика ядра», 
«Квантовая электродинамика». Организо-
вал и стал регулярно проводить научный 
семинар по теоретической физике. Благо-
даря инициативе и энергии Д. Д. Иваненко 
библиотека Уральского университета по-
полнилась ценной коллекцией физических 
журналов и книг на русском и иностран-
ных языках. 

С 1943 г. преподавал на физическом 
факультете Московского университета.

Научные работы относятся к теории 
атомного ядра, квантовой электродинами-
ке, физике космических лучей, теории гра-
витации и космологии, квантовой теории 
поля и элементарных частиц, истории фи-
зики. Тема докторской диссертации – «Осно-
вы теории ядерных сил».

Независимо от В. Гейзенберга пред-
ложил в 1932 г. гипотезу строения атом-
ного ядра из протонов и нейтронов, со-
вместно с И. Е. Таммом заложил основы те-
ории ядерных обменных сил, разработал 
теорию синхронного излучения (Государ-
ственная премия СССР, 1950).

Лит.: Храмов Ю. А. Физики : биогр. справ. 
Киев, 1977. С. 143.

ИВАНОВ
Олег Андриянович

Родился 28 марта 1938 г. в с. Муромце-
во Омской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(1984), профессор (1987). 

В 1960 г. окончил физико-математи-
ческий факультет Уральского университета. 

В Уральском университете работает с 
1961 г.: был заведующим кафедрой физики 
магнитных явлений (1984–2003), деканом 
физического факультета (1986–1989). 

Ученик члена-корреспондента АН СССР 
Я. С. Шура. Создатель и руководитель науч-
ного направления по физике ультрадисперс-
ных сред низкоанизотропных магнетиков. 
В настоящее время основная область его на-
учной деятельности – исследование магнит-
ных свойств аморфных систем, мессбауэров-
ская спектроскопия. О. А. Ивановым подго-
товлено шесть кандидатов наук, двое из его 
учеников стали докторами наук. Опублико-
вал более 120 научных работ.

Академик Метрологической академии 
России (1992).

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (2003).

Соч.: Магнетизм наносистем на основе ред-
коземельных и 3-d-переходных металлов. Ека-
теринбург, 2008 (в соавт. с Н. В. Барановым, 
В. О. Васьковским, Г. В. Курляндской, Н. А. Скул-
киной и др.).
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ИЗЮМОВ
Юрий Александрович

(1933–2010)

Родился 28 мая 1933 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(1967), профессор (1969), член-корреспондент  
(1991), действительный член РАН (2006). 

Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета (1956). 

С 1959 г. работал в Институте физики 
металлов УрО РАН: младший, старший, глав-
ный научный сотрудник, заведующий отде-
лом математической и теоретической физи-
ки, лабораторией теории твердого тела. 

Прошел шестимесячную стажировку в 
Оксфордском университете у профессо-
ра Р. Пайерлса (1965). Поддерживал ши-
рокие научные связи с зарубежными уче-
ными. 

Был председателем Научного совета 
по электронным свойствам веществ, Объ-
единенного ученого совета по физико-
техническим наукам при Президиуме УрО 
РАН.

Важнейшие направления научной дея-
тельности – дифракция нейтронов на маг-
нитоупорядоченных кристаллах, фазовые 
переходы, квантовая теория магнетизма, 
сверхпроводимость. 

Ю. А. Изюмовым опубликовано более 
200 научных работ, в том числе 13 моно-
графий по различным направлениям фи-
зики твердого тела. Семь монографий пе-
реведены на английский язык, среди них 
«Нейтронография магнетиков», «Фазо-
вые переходы и симметрия кристаллов», 

«Сверхпроводимость переходных метал-
лов, сплавов и соединений», «Статистиче-
ская механика магнитоупорядоченных си-
стем». Подготовил семь докторов и 10 кан-
дидатов наук. 

Входил в редколлегии журнала РАН, 
«Физика металлов и металловедение», 
журнала «Phase Transitions». Был членом 
комиссии по магнетизму при Международ-
ной организации чистой и прикладной фи-
зики ЮНЕСКО, членом Английского физиче-
ского общества.

Читал ряд общих и специальных кур-
сов («Ядерная физика», «Полевые методы 
в теории твердого тела», «Теория сверх-
проводимости и сверхтекучести») для 
студентов физического факультета Ураль-
ского университета, а также университе-
тов США, Германии, Дании, Норвегии, Ин-
дии, Китая. 

Удостоен Государственной премии СССР 
за работы по созданию новых методов ис-
следования твердого тела с помощью ней-
тронных пучков на стационарных атомных 
реакторах (1986). 

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Почета, золотой медалью 
имени академика С. В. Вонсовского.

Соч.: Магнитная нейтронография. М., 
1966 (в соавт. с Р. П. Озеровым); Теория маг-
нитоупорядоченных кристаллов с примеся-
ми. М., 1970; Нейтронография магнетиков. М., 
1977 (в соавт.); Сверхпроводимость переход-
ных металлов, сплавов и соединений. М., 1977 
(в соавт.); Статистическая механика магнито-
упорядоченных систем. М., 1987 (в соавт.); Из 
настоящего – в прошлое и будущее… Екате-
ринбург, 2000; Базовые модели в квантовой 
теории магнетизма. Екатеринбург, 2002 (в со-
авт.).

Лит.: Путилов Б. А. Магнит души. Екатерин-
бург, 1999; Екатеринбург : энцикл. Екатерин-
бург, 2002. С. 243; Юрию Александровичу Изю-
мову – 70 // Вестн. УрО РАН : Наука. Общество. 
Человек. 2003. № 3(5). С. 106–107.
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КАЗАКОВ
Александр Александрович

(1942–1997)

Родился 23 марта 1942 г. в д. Сухинцы 
Зуевского р-на Кировской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1990), профессор (1993). 

Окончил физический факультет (1965), 
аспирантуру (1969) Уральского университета.

Всю жизнь проработал на кафедре тео-
ретической физики Уральского университе-
та. Читал курсы «Теоретическая механика», 
«Квантовая электродинамика», «Квантовая 
теория магнетизма», ряд спецкурсов.

Крупный специалист в области теории маг-
нитной анизотропии и магнетизма редкозе-
мельных металлов, их сплавов и соединений. 
К основным научным достижениям относятся 
создание оригинальной теории температурной 
зависимости констант одноионной анизотро-
пии, разработка оригинального варианта мето-
да параметрических функций Грина. Ввел фак-
тор ренормировки энергии спиновой волны, 
позволяющий наиболее точно рассчитывать 
свойства магнетиков в области как низких, так 
и высоких температур, и уточнил теорию Бого-
любова – Тябликова. Автор более 40 научных 
публикаций. Подготовил трех кандидатов наук.

В 1974 г. награжден премией Свердлов-
ского обкома ВЛКСМ за цикл работ по ани-
зотропии интерметаллических соединений.

Соч.: Квантовая теория магнитной анизотро-
пии редкоземельных металлов и их интерметал-
лических соединений. Свердловск, 1977.

КАНДАУРОВА
Герта Семеновна

Родилась 9 марта 1929 г. в Москве.
Доктор физико-математических наук 

(1974), профессор (1976).
Окончила физико-математический фа-

культет Уральского университета (1951). 
Работает в университете с 1954 г.: снача-

ла на кафедре общей физики (1954–1967), 
затем на кафедре магнетизма (с 1967); глав-
ный научный сотрудник НИИ физики и при-
кладной математики Уральского универси-
тета, заведующая лабораторией магнитной 
доменной структуры (1992–2004). 

Основное направление научной деятель-
ности – всестороннее экспериментальное и 
теоретическое исследование магнитных ги-
стерезисных свойств, доменной структуры 
широкого круга магнитных кристаллов и тон-
ких пленок. Г. С. Кандауровой совместно с 
учениками и сотрудниками установлены но-
вые закономерности в поведении и свойствах 
магнитных доменов и доменных границ; об-
наружен новый тип магнитооптической диф-
ракции, обладающей асимметричным спек-
тром; введены совершенно новые представ-
ления о кооперативных доменных структурах 
в кристаллах со сложной полидвойниковой 
микроструктурой; в тонких магнитных слоях 
со сложным характером магнитной анизотро-
пии обнаружены домены, в каждом из кото-
рых можно реализовать до восьми различных 
устойчивых ориентаций вектора намагничен-
ности, что открывает новые возможности для 
повышения плотности записи информации; 
открыто новое физическое явление – дина-
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мическая самоорганизация магнитных доме-
нов и ангерное (возбужденное) состояние 
многодоменной магнитной среды.

Список научных публикаций Г. С. Канда-
уровой содержит свыше 300 наименований. 
Профессором Г. С. Кандауровой подготов-
лено 17 кандидатов наук, двое из которых 
стали докторами физико-математических 
наук, а один – членом-корреспондентом 
РАН.

Удостоена первых премий Уральского 
университета за циклы работ «Исследова-
ние доменной структуры высокоанизотроп-
ных ферромагнетиков» (1977), «Динамиче-
ская самоорганизация и ангерное состояние 
многодоменной магнитной среды» (1999).

Соросовский профессор (1994). 
Действительный член РАЕН (2004).
Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации (1995). 
Почетный профессор Уральского госу-

дарственного университета (1999). 
Соч.: Доменные структуры магнетиков. 

Основные вопросы микромагнетики : учеб. по-
собие. Свердловск, 1986 (в соавт. с Л. Г. Онопри-
енко); Хаос, порядок и красота в мире магнит-
ных доменов // Изв. Урал. гос. ун-та. 1997. № 5.

КАЦНЕЛЬСОН
Михаил Иосифович

Родился 10 августа 1957 г. в Магнитогорске.
Доктор физико-математических наук 

(1986), профессор (2000). 
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1977).  

Работал в Институте физики металлов 
УрО РАН (1977–2001). Преподавал в Ураль-
ском университете (1992–2001): читал курс 
лекций по квантовой теории твердого тела 
на кафедре теоретической физики физиче-
ского факультета, различные лекционные 
курсы на кафедре математической физи-
ки математико-механического факультета, 
на кафедре физики Специализированного 
учебно-научного центра (лицея) Уральско-
го университета. 

С 2002 г. работает в Швеции (г. Упсала) 
и Нидерландах, где возглавляет группу те-
ории конденсированного состояния в Уни-
верситете Радбоуда (г. Неймеген).

Основные направления научных иссле-
дований – микроскопическая теория ме-
таллов и сплавов, квантовая теория мно-
гих частиц, магнетизм. Наиболее суще-
ственные научные результаты связаны с 
теорией спин-поляронов в магнитных по-
лупроводниках и металлах; с магнетизмом 
аномальных редкоземельных и актинид-
ных систем, включая системы с тяжелы-
ми фермионами; с исследованием влияния 
особенностей электронной структуры ме-
таллов и сплавов на аномалии их решеточ-
ных, в частности механических, свойств; с 
теорией нелинейных (коллективных) явле-
ний в фононной подсистеме кристаллов; с 
разработкой методов молекулярной дина-
мики для систем со спиновыми степенями 
свободы и для квантовых процессов (тун-
нелирование); с теорией низкоразмерных, 
фрустрированных и молекулярных магне-
тиков.

Является автором более 200 статей в 
российских и международных научных жур-
налах, двух монографий. Вместе с С. В. Вон-
совским подготовил издание научных тру-
дов основоположника теоретической фи-
зики на Урале С. П. Шубина (Свердловск, 
1991). 

Лауреат премии Ленинского комсомола 
(1988), премии Президиума УрО РАН (1988).

Соч.: Квантовая физика твердого тела. М., 
1983; То же. Берлин : Шпрингер, 1989 (испр. 
и доп., в соавт. с С. В. Вонсовским); Магнетизм 
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коллективизированных электронов. М., 1994 (в 
соавт. с Ю. А. Изюмовым, Ю. Н. Скрябиным); Вве-
дение в теорию относительности. Екатеринбург, 
1996 (в соавт. с Б. Х. Ишмухаметовым); Механи-
ка. Екатеринбург, 1999 (в соавт. с Б. Х. Ишмуха-
метовым).

КИКОИН
Абрам Константинович

(1914–1999)

Родился 23 февраля 1914 г. в г. Жагара 
(Литва). 

Кандидат физико-математических наук 
(1940), профессор (1982). 

Окончил физико-математический фа-
культет Ленинградского политехнического 
института по специальности «Эксперимен-
тальная физика» (1936). Был ассистентом 
кафедры общей физики Харьковского уни-
верситета (1936–1941), старшим научным 
сотрудником сначала Украинского физико-
технического института (1941–1943), затем 
Института физики металлов УФАН АН СССР 
(1943–1950, 1954–1957), заведовал лабора-
торией излучений Института физики метал-
лов АН СССР (1957–1970).

Наиболее значимые научные резуль-
таты А. К. Кикоин получил при исследова-
нии свойств жидкого Не II и твердого гелия, 
свойств ферромагнитных сплавов Cr – Te, 
свойств соединений Mg – Bi, некоторых ра-
диационных эффектов при нейтронном, 
протонном и гамма-облучении.

В рамках атомного проекта СССР зани-
мался проблемой разделения изотопов ура-

на (1943–1946). Добился создания на Ура-
ле исследовательского атомного реактора 
(1966). 

Работал в Уральском политехническом 
институте доцентом кафедры общей фи-
зики (1943–1946), заведующим кафедрой 
(1946–1952).

С 1963 по 1999 г. преподавал в Ураль-
ском университете. На физическом факуль-
тете читал курсы молекулярной и ядер-
ной физики, специальный курс радиаци-
онной физики твердого тела; на философ-
ском факультете – курс «Проблемы совре-
менной физики». Кроме того, преподавал на 
математико-механическом факультете и в 
Специализированном учебно-научном цен-
тре Уральского университета. 

Соавтор книг «Молекулярная физика» 
(учебное пособие для студентов физиче-
ских специальностей, переведено на англий-
ский, французский и испанский языки); «Фи-
зика 9» (учебник для средней школы, из-
дается с 1969 г., последнее издание вышло 
в 1994 г.); «Физика 10» (учебник для сред-
ней школы, вышло три издания, последнее – 
в 1994 г.). Автор более 70 статей по всем раз-
делам школьной физики в журнале «Квант».

Удостоен премии Уральского универ-
ситета за учебник «Молекулярная физи-
ка» для вузов и учебник по физике для 8-го 
класса средней школы (1978).

Помимо физики, А. К. Кикоин прекрасно 
знал историю религии, еврейский язык и ев-
рейскую культуру. 

В годы Великой Отечественной войны по 
поручению штаба Среднеазиатского военно-
го округа А. К. Кикоин в горах Тянь-Шаня об-
учал альпинизму воинов Красной армии. По-
сле войны был руководителем Свердловской 
областной федерации альпинизма. Отличник 
физической культуры и спорта (1984).

Лит.: Изюмов Ю. А Из настоящего – в про-
шлое и будущее. Екатеринбург, 2000. С. 44–
45; Бакалейник-Шульман К. Уральский физик-
альпинист. Екатеринбург, 2002; Лапшин Л. П., Ле-
вин М. С. Альпинизм Екатеринбурга : Люди, со-
бытия, факты. Екатеринбург, 2009. Кн. 2 : Альпи-
низм послевоенного периода, 1945–1960 годы.
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КИСЕЕВ
Валерий Михайлович

Родился 18 августа 1948 г. в г. Тавде 
Свердловской обл.

Доктор технических наук (2001), про-
фессор (2002).

В 1972 г. окончил физико-технический 
факультет Уральского политехнического 
института.

Работал там же на кафедре общей физи-
ки (1972–1973), обучался в аспирантуре по 
кафедре молекулярной физики (1974–1977). 

С 1978 г. работает в Уральском универ-
ситете: заведующий проблемной научно-
исследовательской лабораторией молекуляр-
ной физики (1988, 1989), заведующий отделом 
теплофизики и поверхностных явлений (1989–
1992), заведующий лабораторией (с 2005) НИИ 
физики и прикладной математики.

Специалист в области теплофизики и си-
стем терморегулирования. 

В. М. Кисеев принадлежит к научной 
школе профессора П. Е. Суетина. Резуль-
таты его исследований опубликованы бо-
лее чем в 100 научных статях и материа-
лах отечественных и зарубежных конфе-
ренций. Он обладатель 18 авторских свиде-
тельств на изобретения и патентов. Впервые 
в истории Уральского университета получе-
ны американский патент на теплопередаю-
щее устройство, разработанное В. М. Кисе-
евым (1984), и золотая медаль Лейпцигской 
ярмарки (1984) за действующий экспонат 
«Тепловые трубы для охлаждения устройств 
силовой электроники». В. М. Кисеев награж-
ден знаком «Изобретатель СССР» (1986). При 

его активном участии на физическом фа-
культете создано новое научное направле-
ние «Тепломассоперенос и фазовые превра-
щения в мелкопористых капиллярных струк-
турах», по которому защищены докторская и 
три кандидатские диссертации.

В. М. Кисеев – руководитель одной из 
лабораторий общего физического практи-
кума. Им подготовлены и читаются лекции 
по физике жидкости и физике теплопереда-
ющих систем, издан сборник лабораторных 
работ по молекулярной физике.

Является членом международной ассо-
циации «Heat Pipes», имеет тесные деловые 
связи с зарубежными коллегами. В 1994–
2004 гг. работал консультантом на фирмах 
TRW (Лос-Анджелес), «Swales Aerospace» 
(Вашингтон), «Apack Inc» (Южная Корея) и 
др. В качестве докладчика принимал уча-
стие более чем в 20 международных конфе-
ренциях и симпозиумах, читал лекции в США 
и Южной  Корее.

Увлекался спортивными играми, неодно-
кратно был чемпионом Уральского политех-
нического института по баскетболу, волей-
болу и футболу.

КОБЕЛЕВ
Леонид Яковлевич

(1925–2005)

Родился 14 августа 1925 г. в г. Камышло-
ве Уральской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1969), профессор (1970).
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Участник Великой Отечественной вой-
ны. В 17 лет добровольцем ушел на фронт. 

Окончил физико-математический факуль-
тет Уральского университета (1950), аспи-
рантуру Московского университета (1953).

С 1954 по 2005 г. работал в Уральском 
университете. В 1967–1982 гг. заведовал ка-
федрой общей физики. 

В эти же годы возглавлял Учебно-
методический совет по общей физике 
Урало-Сибирской зоны. Является одним из 
создателей современной системы препода-
вания общей физики в классических и тех-
нических университетах страны.

В 1982 г. организовал кафедру физики 
низких температур, заведовал этой кафе-
дрой до 1993 г. Здесь были начаты работы 
по синтезу и изучению многокомпонентных 
твердых электролитов для низкотемпера-
турной электроники; исследование свойств 
твердых тел при высоких давлениях, интен-
сивных тепловых нагрузках, низких темпе-
ратурах; синтез и исследование высокотем-
пературных сверхпроводников. 

Является организатором проблемной 
лаборатории физики экстремальных воз-
действий на вещество.

В области теоретической физики 
Л. Я. Кобелевым получены фундаменталь-
ные результаты, связанные с развитием ме-
тода интегрирования по траекториям, а так-
же по теории элементарных частиц. В круг 
его интересов входили также проблемы 
биофизики, физики полимеров, рыночной 
экономики. Автор более 150 научных работ, 
обладатель двух авторских свидетельств на 
изобретения, трех патентов Российской Фе-
дерации. Среди учеников Л. Я. Кобелева бо-
лее 20 кандидатов и докторов наук.

Читал спецкурсы «Квантовая теория 
сверхпроводимости и сверхтекучести», 
«Квантовые вычисления», «Теория сла-
бой сверхпроводимости и ее применение», 
«Проблемы современной физики».

Вместе с В. И. Черепановым и С. В. Вон-
совским удостоен первой премии Уральско-
го университета (номинация «Лучшая науч-
ная работа 1961 г.») за цикл работ по теории 
систем взаимодействующих частиц и кван-

товой теории ферромагнетизма и физики 
полупроводников.

Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалями. 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1995). 

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (1998).

Соч.: Фрактальная теория времени и про-
странства. Екатеринбург, 1998.

КОМАР
Антон Пантелеймонович

(1904–1985)

Родился 30 января 1904 г. в с. Березна 
Киевской губ. 

Доктор физико-математических наук 
(1943), действительный член АН Украинской 
ССР (1948). 

Работал препаратором в физическом 
кабинете Белоцерковского механического 
техникума, был мастером по точным опти-
ческим приборам (1920–1924). Окончил ме-
ханический факультет Киевского политех-
нического института (1930), аспиранту-
ру Ленинградского физико-технического 
института (1933). Заведовал отделом фа-
зовых превращений Уральского физико-
технического института (1933–1948), кафе-
дрой рентгеноструктурного анализа, рент-
геновской лабораторией Уральского уни-
верситета (1937–1947). Участвовал в запу-
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ске первого в СССР бетатрона (Свердловск, 
1946). 

Директор (1950–1957), заведующий ла-
бораторией рентгеновских и гамма-лучей 
(1957–1963), заведующий лабораторией  
физики высоких энергий (1963–1976) Ле-
нинградского физико-технического инсти-
тута. Заведующий кафедрой ядерной фи-
зики Ленинградского политехнического ин-
ститута (1951–1969). 

Выполнил большой цикл исследований 
по изучению свойств упорядочивающихся 
сплавов и фазовых превращений в чистых 
металлах и сплавах. Работы А. П. Комара по 
фотоядерным реакциям стали вкладом в по-
нимание механизма взаимодействия гамма-
квантов с ядрами. Руководил разработкой 
первой программы исследований на синхро-
циклотроне с энергией 1 ГэВ. Опубликовал бо-
лее 140 работ в области физики твердого тела 
и атомного ядра. Помог подготовить более 20 
кандидатских и докторских диссертаций.

Удостоен Сталинской премии за участие 
в создании электронных ускорителей (1951).

Лит.: История Академии наук Украинской 
ССР. Киев, 1979; Храмов Ю. А. Физики : биогр. 
справ. М., 1983. 

КОНЕВ
Виталий Николаевич

(1923–1998)

Родился 4 мая 1923 г. в д. Пушкари Ефре-
мовского р-на Тульской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1970), профессор (1971). 

Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил физико-математический фа-

культет (1952) и аспирантуру по кафедре 
физики твердого тела (1956) Уральского 
университета.

Заведовал научно-исследовательской 
лабораторией физики твердого тела Ураль-
ского университета (1962); был дека-
ном (1966–1971) физического факультета. 
В 1972–1973 гг. – декан и заведующий кафе-
дрой рентгенометаллофизики физическо-
го факультета Донецкого университета. За-
тем снова работал в Уральском универси-
тете: заведующий кафедрой радиационной 
физики твердого тела (1976–1981), заведую-
щий кафедрой физики твердого тела (1981–
1992, 1995–1996). Читал курсы лекций «Фи-
зика твердого тела», «Явления переноса в 
твердых телах», «Физика поверхности».

Научные интересы В. Н. Конева были свя-
заны с исследованиями явлений массо- и 
электропереноса в нестехиометрических со-
единениях: полупроводниках, диэлектриках 
и суперионных проводниках, а также на гра-
ницах между различными фазами. Им опу-
бликовано более 300 научных работ в оте-
чественных и зарубежных научных журна-
лах, подготовлено 45 кандидат и шесть док-
торов наук. 

Много лет председательствовал в специ-
ализированном совете Уральского универ-
ситета по защите кандидатских диссерта-
ций, был членом специализированного со-
вета в Институте химии УНЦ АН СССР.

В. Н. Конев руководил работами по зака-
зам промышленных предприятий, тесно со-
трудничал с академическими и отраслевы-
ми НИИ, а также заводскими лабораториями.

Вместе с профессором В. И. Архаровым 
удостоен первой премии Уральского уни-
верситета (номинация «Лучшая научная ра-
бота 1964 г.») за цикл работ по изучению 
металлов и сплавов.

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1995). 

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (1997). 



127Физика и астрономия

Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалями.

Соч.: К теории окисления сплавов // Меха-
низм взаимодействия металлов с газами. М., 
1964 (в соавт. с В. И. Архаровым).

КРОТКИЙ
Александр Иванович

Родился 10 ноября 1944 г. в Казани.
Кандидат физико-математических наук 

(1974), старший научный сотрудник (1984).
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1968). 
Работает в Специализированном учебно-

научном центре Уральского университета: 
директор (1999–2002), профессор, доцент 
кафедры физики (1999–2009), заведующий 
этой кафедрой (с 2009).

Участвовал в создании и налаживании 
работы этого центра, обеспечивающего по-
иск и отбор одаренных старшеклассников 
Уральского региона для завершения ими 
среднего (полного) общего образования. 
Соросовский учитель (1997, 1998). 

Ученик профессора В. И. Черепанова. При-
нимал участие в создании и курировании со 
стороны кафедры оптики полупроводников и 
радиоспектроскопии работы филиала Ураль-
ского университета на Уральском оптико-
механическом заводе (1984–1990). Является 
членом Всероссийского оптического общества. 
Автор около 50 работ, а также изобретений.

Был удостоен второй премии Уральско-
го университета за теоретические исследо-

вания электронной структуры и энергети-
ческого спектра глубоких примесных цен-
тров в ионных кристаллах (в соавторстве 
с В. И. Черепановым, А. Е. Никифоровым, 
С. Ю. Шашкиным, 1982).

Награжден медалью «За освоение це-
линных земель». 

КРУЖАЕВ
Владимир Венедиктович

Родился  23 октября 1951 г. в г. Порт-
Артуре (Китай).

Кандидат физико-математических наук 
(1980).

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1973). 

С 1973 г. работает в Уральском универ-
ситете: инженер (1973–1975), младший 
(1975–1981), старший (1981–1983) научный 
сотрудник проблемной лаборатории полу-
проводниковой техники, заведующий лабо-
раторией (1984–1988); заведующий отде-
лом оптоэлектроники и полупроводниковой 
техники НИИ физики и прикладной матема-
тики (с 1989); доцент кафедры компьютер-
ной физики (с 1993); начальник Управления 
планирования и организации научных ис-
следований (2004–2007); проректор по ин-
новационной деятельности (с 2007); испол-
нительный директор Инновационной обра-
зовательной программы Уральского универ-
ситета (2007, 2008).

Принимал участие в исследователь-
ских работах по совершенствованию мето-
дики магнитооптических измерений в им-
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пульсных магнитных полях и освоению ме-
тода туннельной спектроскопии в магнит-
ном поле. Эти работы позволили обеспе-
чить приоритет в области изучения энерге-
тического спектра, разработки новых мето-
дик измерения параметров полупроводни-
ков. Автор 62 публикаций (в соавторстве) 
в журналах «Журнал экспериментальной и 
теоретической физики», «Письма в Журнал 
экспериментальной и теоретической физи-
ки», «International Journal of Nanoscience», 
«PhysicaE: Low-dimensional Systems and 
Nanostructures» и др., обладатель пяти ав-
торских свидетельств на изобретения; 
участник ряда международных конферен-
ций по физике полупроводников. Представ-
лял университет на экспозиции «Технологии 
из России»: в 1995 г. на выставке в Лейпци-
ге, в 1997 г. – в Риме. 

В. В. Кружаев – специалист по органи-
зации фундаментальных и прикладных на-
учных исследований, координации усилий 
университетских лабораторий и экспедиций 
в их научно-практической деятельности, 
усилению роли и значения Уральского уни-
верситета в региональной и федеральной 
научно-технической политике, непосред-
ственному вовлечению потенциала Ураль-
ского университета в становление и разви-
тие инновационной экономики страны.

Читает спецкурсы «Введение в физику 
полупроводников и диэлектриков», «Физи-
ка полупроводников», «Оптические свой-
ства полупроводников», «Физические осно-
вы регистрации излучения», «Введение в 
оптоэлектронику», «Исследование энерге-
тического спектра, электрических и оптиче-
ских явлений в неупорядоченных и нерав-
новесных системах».

Входит в ученый совет и научно-
технический совет Уральского университета. 

Удостоен второй премии Уральского 
университета (номинация «Лучшая рабо-
та молодого ученого») за эксперименталь-
ное исследование влияния легирования на 
энергетический спектр полупроводниковой 
группы А3 В5 (1980); вместе с другими со-
трудниками лаборатории удостоен второй 
премии Уральского университета (номина-

ция «Лучшая научная работа») за цикл ис-
следований «Энергетический спектр объем-
ных и двумерных электронных состояний в 
узкощелевых, бесщелевых и полумагнитных 
полупроводниках» (1987). 

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2002).

КУДРЕВАТЫХ
Николай Владимирович

Родился 1 сентября 1946 г. в с. Березов-
ка Черповского р-на Кировской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1995). 

Выпускник физического факультета 
Уральского университета (1969).

Работает в Уральском университете с 
1969 г.: младший (1969–1982), старший (с 1982) 
научный сотрудник, заведующий научно-
исследовательской лабораторией постоян-
ных магнитов; заведующий отделом магнетиз-
ма твердых тел (с 1989), директор (с 2004) НИИ 
физики и прикладной математики, профессор 
кафедры магнетизма и магнитных наномате-
риалов. Для студентов физического факульте-
та университета читает спецкурс «Магнетизм 
редкоземельных соединений». В 1980 г. нахо-
дился на научной стажировке в Саутгемптон-
ском университете (Великобритания).

Под руководством Н. В. Кудреватых и при 
его непосредственном участии в Уральском 
университете открыт ряд новых направлений 
в исследовании магнетизма редкоземельных 
сплавов и соединений. В их числе: выращи-



129Физика и астрономия

вание монокристаллических образцов ред-
коземельных соединений; методика генера-
ции сильных импульсных магнитных полей и 
измерение свойств материалов в таких полях 
в широком диапазоне температур; методики 
синтеза гидридов и нитридов редкоземель-
ных соединений; методики получения ред-
коземельных быстрозакаленных сплавов и 
порошков; способы получения высокоэнер-
гетических постоянных магнитов. 

Автор более 150 научных работ и 14 изо-
бретений. Подготовил четырех кандидатов 
наук. Ряд прикладных разработок Н. В. Ку-
древатых внедрен в производство на пред-
приятиях.

Успешно руководит госбюджетными, хоз-
договорными научно-исследовательскими 
работами, грантами и конкурсными проекта-
ми Федерального агентства по науке. 

Член секции «Постоянные магниты» На-
учного совета РАН по проблеме «Магнетизм».

Входил в состав оргкомитетов всероссий-
ских и международных конференций по по-
стоянным магнитам (Суздаль, 1994, 1997, 2000, 
2003, 2007, 2009). Неоднократно выезжал по 
приглашениям с докладами на международ-
ные научные конференции в страны Западной 
Европы, Ближнего и Дальнего Востока. 

Удостоен первой премии Уральского уни-
верситета для молодых ученых за цикл работ 
по исследованию магнитной анизотропии 
интерметаллических соединений редкозе-
мельных металлов с элементами группы же-
леза (1975), первой премии на конкурсе на-
учных работ НИИ физики и прикладной мате-
матики (1991). Лауреат премии им. И. И. Пол-
зунова за выдающиеся достижения в изо-
бретательстве и рационализации (1999). На-
гражден серебряной медалью ВДНХ СССР 
за разработку и внедрение в народное хо-
зяйство энергоемких постоянных магнитов 
(1990), почетными грамотами главы Екате-
ринбурга и президиума Свердловского об-
ластного совета Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов за вклад 
в развитие технического творчества на пред-
приятиях Свердловской области (2000).

Удостоен диплома и награжден золотой 
медалью международной выставки в Жене-

ве за экспонат «Способ получения нанокри-
сталлического сплава» (2008).

Лит.: Великолепная семерка // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2006. № 45. С. 35.

КУЗНЕЦОВ
Иван Андреевич

(1919–2010)

Родился 27 сентября 1919 г. в д. Конново 
Дивеевского у. Нижегородской губ.

Кандидат физико-математических наук 
(1964), профессор (1986). 

В 1938 г. поступил в Уральский универ-
ситет на физико-математический факуль-
тет. В ноябре 1941 г. был мобилизован в Со-
ветскую армию (в отдельный строитель-
ный батальон), а в январе 1942 г. переве-
ден на строительство Уральского алюмини-
евого завода (г. Каменск-Уральский). С сен-
тября 1945 г. продолжил учебу в университе-
те, окончив его в 1948 г. С тех пор работал на 
физическом факультете в различных долж-
ностях: от старшего лаборанта до профессо-
ра кафедры физики магнитных явлений и за-
ведующего отраслевой лабораторией нераз-
рушающего контроля.

И. А. Кузнецов принадлежал к научной 
школе, созданной профессором М. Н. Михе-
евым, и развивал научное направление этой 
школы. Под его руководством на протяжении 
многих лет успешно велись фундаменталь-
ные и прикладные исследования по разра-
ботке физических основ методов и средств 
неразрушающего контроля качества мате-
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риалов и изделий из них. Им опубликовано 
свыше 150 научных работ, получено 18 ав-
торских свидетельств на изобретения.

Являлся одним из учредителей Ураль-
ского общества неразрушающего контроля. 

Награжден бронзовой (1984) и серебря-
ной (1991) медалями ВДНХ СССР.

КУЗНЕЦОВ
Эдуард Дмитриевич

Родился 3 ноября 1964 г. в пос. Зыряно-
ва Алапаевского р-на Свердловской обл.

Астроном. Кандидат физико-математи-
ческих наук (1993), доцент (1997). 

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1989). 

Работает в Коуровской астрономической 
обсерватории Уральского университета: ла-
борант (1986–1988), инженер (1988, 1989), 
младший научный сотрудник (1989), заве-
дующий отделом астрометрии и небесной 
механики (c 2009). С 1995 г. – доцент кафе-
дры астрономии и геодезии университета, 
с 1998 г. – заведующий кафедрой.

Область научных интересов – небесная 
механика. Разработал аналитическую теорию 
движения геостационарного спутника в сфе-
рических координатах. Важные результаты 
получены при исследовании стохастических 
свойств движения геосинхронных спутников 
и при построении численно-аналитического 
решения планетного варианта задачи трех 
тел. Определены условия выхода геосин-
хронных объектов из либрационного резо-
нанса под действием светового давления с 

учетом диссипативной силы, обусловленной 
эффектом Пойнтинга – Робертсона. Разра-
ботан и применен к известным внесолнеч-
ным планетным системам простой и уни-
версальный метод описания резонансных 
свойств, использующий аналитические оцен-
ки резонансных значений больших полуосей 
и ширины резонансных зон. Метод позволяет 
классифицировать и описывать резонансные 
свойства планетных систем в зависимости от 
значений масс планет, учитывая, что в по-
давляющем большинстве случаев известны 
лишь нижние границы возможных значений 
масс планет. Автор более 170 научных работ.

Активно участвует в организации и 
проведении всероссийских студенческих 
астрономических конференций «Физика 
космоса». Является соавтором календаря 
«Астрономия», издаваемого в течение по-
следних десяти лет для восполнения пробе-
лов в астрономическом образовании широ-
ких масс населения.

Член совета Учебно-методического объ-
единения по образованию в области геоде-
зии и фотограмметрии; член Международ-
ного астрономического союза, Европейско-
го астрономического общества, правления 
Астрономического общества. 

КУРЛЯНДСКАЯ
Галина Владимировна

Родилась 30 января 1961 г. в г. Кировгра-
де Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(2007). 
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Окончила физический факультет (1983), 
аспирантуру (2007) Уральского университе-
та. Прошла научные стажировки в Испании, 
США, Германии, Франции. 

Работала в Институте физики метал-
лов УрО РАН: стажер-исследователь (1983, 
1984), младший научный сотрудник (1984–
1993), научный сотрудник (1993–2002).

С 2003 г. – старший, затем ведущий науч-
ный сотрудник отдела магнетизма твердых 
тел НИИ физики и прикладной математики, 
кафедры магнетизма и магнитных нанома-
териалов Уральского университета.

В Уральском университете читает курс 
лекций «Биомагнетизм и магнитные нано-
материалы».

Основное направление научной де-
ятельности – исследование явления ги-
гантского магнитного импеданса. Резуль-
таты исследований опубликованы в науч-
ных статьях (около 120 работ), представле-
ны на более чем 50 отечественных и меж-
дународных конференциях и симпозиу-
мах, вошли в главы семи монографий и эн-
циклопедий, шесть из которых были выпу-
щены за рубежом. Обладатель трех автор-
ских свидетельств на изобретения. Под-
готовила двух кандидатов наук. Являет-
ся членом редакционной коллегии жур-
нала «Sensor Letters» (American Scientific 
Publishers, USA) и активным рецензентом 
около 10 российских и зарубежных науч-
ных журналов. 

Преподает на трех языках. В разные 
годы читала специальные курсы для сту-
дентов, магистрантов и аспирантов в Уни-
верситете Генриха Гейне (Германия), Уни-
верситете Овиедо и Университете Страны 
Басков (Испания). Является автором учеб-
ного пособия для школьников (1994) и со-
автором пособия для студентов универси-
тета (2009). 

Соч.: Магнетизм наносистем на осно-
ве редкоземельных и 3d-переходных метал-
лов / под науч. ред. В. О. Васьковского. Ека-
теринбург, 2008 (в соавт. с Н. В. Барановым, 
В. О. Васьковским, О. А. Ивановым, Н. А. Скул-
киной и др.). 

ЛЕВКОВ
Анатолий Николаевич

Родился 27 августа 1928 г. в д. Шуваево 
Емельяновского р-на Красноярского края.

Кандидат физико-математических наук 
(1959), доцент (1963). 

Окончил физико-математический фа-
культет Красноярского государственного 
педагогического института (1952), аспиран-
туру по кафедре экспериментальной физи-
ки Уральского университета (1956). 

Работал в Уральском университете с 
1956 по 1997 г.: был заместителем дека-
на (1961–1963), деканом (1963–1966) фи-
зического факультета, заместителем за-
ведующего кафедрой компьютерной фи-
зики (1967–1997). Внес большой вклад в 
создание при университете Коуровской 
астрономической обсерватории и про-
блемных лабораторий на физическом фа-
культете.

Специалист в области оптических и 
магнетооптических свойств кристаллов. 
Научные интересы связаны с эксперимен-
тальными исследованиями оптических и 
магнитооптических свойств металлов, по-
лупроводников и сегнетоэлектриков. По 
результатам исследований опубликовано 
около 30 работ. Был членом Уральского 
отделения Совета по спектроскопии при 
АН СССР. Вел активную общественную ра-
боту.

Награжден медалями «Ветеран тру-
да», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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ЛЕОНОВ
Владислав Валентинович

Родился 16 июля 1943 г. в с. Едрове Вал-
дайского р-на Ленинградской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1985), профессор (1993). 

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1965), аспирантуру 
математико-механического факультета Ле-
нинградского университета (1968). 

С 1969 г. работает в Уральском НИИ ме-
трологии. С 1988 г. – директор института.

В 1989 г. возглавил филиал кафедры фи-
зики магнитных явлений Уральского универ-
ситета по специализации «Физическая метро-
логия». Им разработан и прочитан ряд курсов 
лекций для подготовки физиков-метрологов.

Основные результаты научной деятель-
ности связаны с разработкой методов из-
мерений геометрических характеристик по-
верхностей, методов идентификации ли-
нейных динамических систем, методов ре-
шения некорректных измерительных за-
дач. Автор 13 изобретений, около 150 науч-
ных работ, в том числе монографии «Анализ 
методов измерений отклонений формы по-
верхностей». Под руководством В. В. Лео-
нова в период с 1975 по 1980 г. был создан 
Государственный эталон для воспроизведе-
ния единицы длины для области измерений 
отклонений формы поверхностей.

Действительный член Российской ме-
трологической академии (1992), в 2000 г. – 
вице-президент академии и председатель ее 
Уральского отделения.

ЛИТВИНОВ
Борис Васильевич

(1929–2010)

Родился 12 ноября 1929 г. в Ворошилов-
граде.

Доктор технических наук (1988), про-
фессор (1989), академик РАН (1997). 

Окончил Московский механический ин-
ститут (1953; ныне Московский инженерно-
физический институт). В ходе выполнения 
дипломной работы создал методику опре-
деления распределения вещества вокруг ак-
тивного материала на начальном этапе рабо-
ты ядерного заряда. Эти данные были необ-
ходимы для подготовки к испытанию перво-
го советского двухстадийного термоядерно-
го заряда РДС-37. Был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1956). Окон-
чив институт, работал в Арзамасе-16, в отде-
ле импульсной рентгенографии, где прошел 
трудовой путь от инженера до заместителя 
начальника сектора. Затем был главным кон-
структором (1961–1997), первым заместите-
лем научного руководителя (1978–1997), за-
местителем научного руководителя (с 1997) 
Российского федерального ядерного цен-
тра – Всероссийского НИИ технической фи-
зики им. академика Е. И. Забабахина.

Один из создателей советского «ядерно-
го щита» и техники промышленного назна-
чения, видный ученый в области атомной 
науки и техники. Под его руководством про-
ведены крупные экспериментальные и рас-
четные работы в области повышения безо-
пасности атомной энергетики.
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В круг научных интересов Б. В. Литви-
нова входило изучение взрывных и высо-
коскоростных газодинамических процес-
сов, свойств веществ при высоких динами-
ческих давлениях, радиационное материа-
ловедение, изучение аварийных ситуаций, в 
том числе и в атомной энергетике.

Б. В. Литвинов энергично налаживал тес-
ные связи между оборонной и академической 
наукой по исследованию экстремальных со-
стояний вещества. При его непосредственном 
участии удалось создать междисциплинарный 
научный коллектив, работающий на самом пе-
реднем крае изучения свойств материалов при 
сверхвысоких температурах и давлении.

В течение 10 лет (1999–2009) был про-
фессором физического факультета Уральско-
го университета, активно участвовал в подго-
товке специалистов. Лекции Б. В. Литвинова, 
отличающиеся глубоким содержанием, особо 
привлекали студентов причастностью к про-
блемам государственной важности. Под его 
руководством выполнено и защищено 15 кан-
дидатских и две докторские диссертации. 

Б. В. Литвинов являлся членом Ядерного 
общества Нью-Йоркской академии наук, пред-
седателем диссертационных советов, членом 
Научного совета и председателем секции по 
ядерной безопасности Минатома России. 

Удостоен Ленинской премии (1965) за ра-
боту по созданию ядерных зарядов второго 
поколения, звания Героя Социалистического 
Труда (1981) – за выполнение заданий по ми-
ниатюризации взрывных термоядерных си-
стем; премии им. В. П. Макеева (1999), Деми-
довской премии (2003). Награжден тремя ор-
денами Ленина, орденом Октябрьской Рево-
люции, двумя орденами «За заслуги перед От-
ечеством», многочисленными медалями. 

Почетный гражданин г. Снежинска.

Лит.: Симоненко В. Академику РАН Б. В. Лит-
винову – 75 лет // Вестн. УрО РАН : Наука. Обще-
ство. Человек. 2004. № 4. С. 9–11; Лукьянин В. П. 
«Нам бросили вызов, и мы его приняли» : Из жиз-
ни академика Бориса Васильевича Литвинова // 
Вестн. УрО РАН : Наука. Общество. Человек. 
2006. № 4. С. 63–78; 2007. № 1. С. 46–62  

ЛОШКАРЕВА
Наталья Николаевна

Родилась 6 апреля 1946 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(1993).
Окончила физический факультет Ураль-

ского университета (1968). 
С 1968 г. работает в Институте физики 

металлов УрО РАН, главный научный сотруд-
ник. 

С 1994 по 2000 г. преподавала на физи-
ческом факультете Уральского университе-
та. Читала лекции по электронной струк-
туре переходных металлов и соединений, 
спецкурс «Функциональные и конструкци-
онные материалы».

Основные направления научных ис-
следований – изучение оптических и 
магнитооптических явлений в магнит-
ных полупроводниках на основе Зd- и 
4f-переходных элементов, оптическая 
спектроскопия сильнокоррелированных 
систем, разработка магнитоуправляемых 
оптоэлектронных устройств инфракрас-
ного диапазона.

К наиболее существенным результатам 
исследований Н. Н. Лошкаревой относятся: 
обнаружение эффекта магнитопоглощения 
на носителях заряда в хромхалькогенидных 
шпинелях и его анизотропии; разработка на 
основе этого эффекта принципиально ново-
го модулятора и анализатора поляризации 
инфракрасного излучения; разработка тех-
нологии получения пленок окиси европия с 
повышенной температурой Кюри; обнару-
жение методами оптической спектроскопии 
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фазово-неоднородных состояний в сильно 
коррелированных соединениях на основе 
оксида меди и в манганитах лантана.

Автор более 250 публикаций, 11 изобре-
тений.

МАГУСЬКИН
Борис Флегонтович

(1928–2006)

Родился 8 августа 1928 г.
Доктор технических наук (1997), про-

фессор (1995). 
В 1951 г. окончил Московский институт 

инженеров геодезии, аэрофотосъемки и 
картографии (МИИГАиК) по специальности 
«Астрономо-геодезия».

В 1952–1958 гг. служил на Свердловском 
аэрогеодезическом предприятии, за успехи в 
труде был внесен в Книгу почета предприятия. 

После окончания аспирантуры при МИИ-
ГАиК (1961) был направлен на кафедру астро-
номии Уральского университета, на которой 
проработал с 1961 по 2006 г. Им разработа-
ны программы лекционных курсов по высшей 
геодезии, теории фигуры Земли, математиче-
ской картографии, математической обработ-
ке геодезических измерений, уравниванию 
геодезических построений, сфероидической 
геодезии, топографическому черчению.

Область научных интересов Б. Ф. Магусь-
кина – математическая обработка геодезиче-
ских измерений. Основной научный резуль-
тат – разработка уточненного метода наи-
меньших квадратов. Опубликовал 75 работ. 

За успехи в научной и педагогической де-
ятельности дважды награжден ведомствен-
ным значком «Отличник геодезии и карто-
графии», Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации.

МЕДВЕДЕВ
Михаил Владимирович

Родился 24 ноября 1938 г. в Новосибирске.
Доктор физико-математических наук 

(1984), профессор (1995). 
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1963). 
Работал в Институте физики металлов 

УНЦ АН СССР (1961–1988). С 1988 г. работает в 
Институте электрофизики УрО РАН. Принад-
лежит к научной школе академика Ю. А. Из-
юмова. Является специалистом в области те-
оретической физики твердого тела, занима-
ясь в основном теорией магнетизма неупоря-
доченных магнитных систем и теорией сверх-
проводимости. Автор более 100 научных ра-
бот. М. В. Медведевым подготовлены четыре 
кандидата физико-математических наук.

С 1991 г. преподает в Уральском универ-
ситете. Читает на физическом факультете  
основные курсы «Физика твердого тела» и 
«Теория сверхпроводимости».

Соч.: Теория магнитоупорядоченных кристал-
лов с примесями. М., 1970 (в соавт. с Ю. А. Изю-
мовым); Магнитные состояния неупорядоченного 
гайзенберговского магнетика с конкурирующими 
обменными взаимодействиями : (Обзор) // Изв. 
вузов : Физика. 1984. Т. 27. С. 3.
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Лит.: Ученые Уральского научного центра 
Академии наук СССР : библиогр. указ. Сверд-
ловск, 1987. С. 216.

МИНЬКОВ
Григорий Максович

Родился 29 мая 1945 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1990). 
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1967).
Заведует лабораторией физики элек-

тронных явлений в полупроводниках НИИ 
физики и прикладной математики Уральско-
го университета. Главный научный сотруд-
ник Института физики металлов УрО РАН.

Научные работы посвящены изучению 
спектра и кинетических явлений в новом 
классе полупроводниковых материалов – 
бесщелевых и узкощелевых полупроводни-
ках, квантовым явлениям в низкоразмерных 
полупроводниковых структурах. Результаты 
экспериментальных и теоретических иссле-
дований влияния деформации, магнитно-
го поля, туннельных явлений, квантовых по-
правок к проводимости двумерных структур 
получили признание научной общественно-
сти в России и за рубежом. Имеет пять ав-
торских свидетельств на изобретения по 
оригинальным методам исследования полу-
проводников. Под руководством Г. И. Минь-
кова защищены три кандидатские диссерта-
ции. Результаты его исследований отмечены 
второй премией на конкурсе научных работ 
Уральского университета (1987).

Команды воспитанников Специализиро-
ванного учебно-научного центра (лицея) 
Уральского университета, научным консуль-
тантом которых был Г. М. Миньков, в 1997–
2009 гг. лидировали на всероссийских тур-
нирах юных физиков.

Награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской Федера-
ции (2002).

МИХЕЕВ
Михаил Николаевич

(1905–1989)

Родился 10 ноября 1905 г. в пос. Зуевка 
Пермской губ.

Доктор технических наук (1958), профес-
сор (1960), член-корреспондент АН СССР (1979). 

В 1930 г. окончил Ленинградский универ-
ситет. К научной деятельности приобщился 
будучи студентом. В 1927 г. поступил на ра-
боту в Ленинградский физико-технический 
институт. С 1932 по 1986 г. – директор 
Уральского физико-технического института 
(ныне – Институт физики металлов УрО РАН).

С 1938 г. преподавал в Уральском уни-
верситете. Под руководством М. Н. Михее-
ва подготовлено и защищено более 10 кан-
дидатских диссертаций. 

В послевоенные годы М. Н. Михеев со-
вместно с Р. И. Янусом заложил основы но-
вой области физики магнитных явлений – 
магнитной дефектоскопии. Им развито важ-
ное научное направление в магнитной де-
фектоскопии – магнитный структурный 



136 Физика и астрономия

анализ. Опубликовал более 120 научных ра-
бот, получил 10 авторских свидетельств на 
изобретения. Руководил Научным советом 
АН СССР по проблеме «Неразрушающие фи-
зические методы контроля». Был главным 
редактором журнала «Дефектоскопия».

В 1951 г. за разработку и внедрение в про-
мышленность методов контроля качества из-
делий из стали М. Н. Михееву и Р. И. Янусу была 
присуждена Государственная премия СССР.

Плодотворная научная, организаторская 
и общественная деятельность М. Н. Михе-
ева отмечена орденом Ленина, орденами 
Октябрьской Революции и Трудового Крас-
ного Знамени, двумя орденами «Знак Поче-
та», медалями. 

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР.

Лит.: Михаил Николаевич Михеев : К вось-
мидесятилетию со дня рождения // Успехи физ. 
наук. 1985. Т. 147, вып.1; Учен. зап. Урал. науч. 
центра Академии наук СССР : библиогр. указ. 
Свердловск, 1987; Горкунов Э. С. Герой свое-
го времени : К 100-летию со дня рождения 
М. Н. Михеева // Вестн. УрО РАН : Наука. Обще-
ство. Человек. 2005. № 4. С. 63–76.

МИШИН
Дмитрий Дмитриевич

(1919–1998)

Родился 25 января 1919 г. в г. Ирбите.
Доктор физико-математических наук 

(1970), профессор (1971).  

После учебы на рабфаке в 1938 г. поступил 
на физико-математический факультет Ураль-
ского университета, который окончил в 1942 г.

В 1942–1948 гг. работал инженером, на-
чальником сектора металлофизики ЦЗЛ заво-
да п/я 217. В 1948–1951 гг. учился в аспиранту-
ре и работал инженером ЦЗЛ завода п/я 217 по 
совместительству. В 1951–1952 гг. – ассистент, 
в 1952–1971 гг. – доцент физического факуль-
тета Уральского университета. Читал спецкур-
сы «Физика магнитных явлений», «Физика ре-
альных кристаллов», «Физика магнитных мате-
риалов», «Актуальные проблемы магнетизма». 

В 1963–1971 гг. был одним из организа-
торов проблемной лаборатории физики по-
стоянных магнитов Уральского университе-
та (ныне отдел магнетизма твердых тел НИИ 
физики и прикладной математики).

Создатель школы по физике магнитных 
явлений в Тверском государственном уни-
верситете. Профессор, заведующий кафе-
дрой магнетизма (1972–1998) Тверского го-
сударственного университета.

Соч.: Магнитные материалы. М., 1991.

МОСКВИН
Александр Сергеевич

Родился 13 сентября 1946 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1984), профессор (1985).
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1968). 
Был деканом физического факультета 

(1978–1984) Уральского университета, ныне 
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заведует кафедрой теоретической физи-
ки (с 1989). Читает студентам физическо-
го факультета общие и специальные курсы 
«Квантовая механика», «Физика твердого 
тела», «Теория магнетизма».

Старший научный сотрудник лаборато-
рии математической физиологии Института 
иммунологии и физиологии УрО РАН.

Крупный специалист в области теории 
твердого тела, автор более 200 научных ра-
бот. Основные научные результаты связаны 
с теорией обменных взаимодействий, анти-
симметричного обмена, магнитной анизотро-
пии, оптикой и  магнитооптикой. В послед-
ние годы активно занимается теорией элек-
тронных корреляций и высокотемператур-
ной сверхпроводимостью, биофизикой сер-
дечной клетки. Под руководством А. С. Мо-
сквина защищено 18 кандидатских диссерта-
ций. Соросовский профессор (1994).

Удостоен премии Уральского университе-
та за цикл работ «Природа магнитных, опти-
ческих и резонансных свойств редкоземель-
ных ортоферритов и ряда других окисных сое-
динений на основе 3d-, 4d-элементов» (1985). 

Лит.: Великолепная семерка // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2006. № 45. С. 35.  

МУРАТОВ
Сергей Владимирович

(1881–1949) 

Астроном. Доцент (1947).
Родился в Петербурге в семье дворяни-

на, наблюдателя Главной физической об-

серватории. Окончил Петербургский гор-
ный институт (1906), Ленинградский ин-
ститут точной механики и оптики (1930). 
Работал на Монетном дворе (Петербург, 
1907–1916, 1918–1919), фарфоровом и сте-
кольном заводах (Петроград, 1916–1918). 
Руководил строительством любительской 
обсерватории (1910); для Севастопольской 
морской обсерватории сконструировал эк-
ваториал (1911), для Русского астрономиче-
ского общества – два коронографа (1914). 
Работал в научном институте им. П. Ф. Лес-
гафта (1918–1930): был организатором 
астрономической обсерватории, а затем ее 
заведующим (с 1921), организатором опти-
ческих и механических мастерских (с 1924), 
ученым секретарем (с 1929). Организатор и 
заведующий учебной частью учебного ком-
бината в составе института, двух технику-
мов и профшколы (1930). 

Организатор Русского общества люби-
телей мироведения (РОЛМ). Среди членов 
РОЛМ был К. Э. Циолковский. Товарищ пред-
седателя (1909–1912), секретарь астрономи-
ческой секции (1912–1930) РОЛМ. В 1931 г. 
был выслан на три года на Урал по делу РОЛМ. 
В 1931 г. преподавал физику и математику в 
сельскохозяйственном и медицинском техни-
кумах г. Кудымкара Коми-Пермяцкого округа. 

В 1932–1949 гг. работал в Уральском 
университете заведующим кафедрой астро-
номии и геодезии (1934–1937, 1945–1949). 
Организовал в университете мастерскую 
точной механики, где изготовил ценные 
приборы для астрономической обсервато-
рии и кабинета, спроектировал и постро-
ил три астрономических павильона. Руко-
водил лучшим в университете студенческим 
научным объединением – астрономическим 
кружком (1934–1941). На заседаниях круж-
ка обсуждалась проблема межпланетных 
полетов. Автор четырех популярных бро-
шюр о конструировании астрономических 
приборов, двух изобретений: «Прибора для 
автоматического нанесения дальномерных 
сеток в геодезических и других оптических 
приборах» (1931), «Электрического секунд-
ного импульсатора для контроля часовых 
механизмов телескопа» (1937).  
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Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаком «Отличник народного про-
свещения» (1945).

Лит.: Давыдов И. К. А. Бархатова. Сверд-
ловск, 1985. С. 7–11.

МУШНИКОВ
Николай Варфоломеевич

Родился в июле 1959 г. в пос. Староуткин-
ске Шалинского р-на Свердловской обл. 

Доктор физико-математических наук 
(2004).

Окончил физический факультет (1982), 
аспирантуру (1985) Уральского универси-
тета.

С 1986 г. работает в Институте физи-
ки металлов УрО РАН в должности научно-
го сотрудника, с 1992 г. –старший научный 
сотрудник, с июня 2005 г. – заведующий ла-
бораторией. С ноября 2008 г. – заместитель 
председателя УрО РАН.

С марта 2009 г. – профессор кафедры 
магнетизма и магнитных наноматериалов 
Уральского университета. Разработал спец-
курс «Физика и технология магнитных мате-
риалов», автор одноименного учебного по-
собия.

Научная деятельность посвящена иссле-
дованию магнитообъемных эффектов, из-
учению магнитной анизотропии и магни-
тострикции ряда редкоземельных (RFe

2
H

x
, 

RCo
2
H

x
, YbInCu

4
) и актинидных (UCoAl) ин-

терметаллидов, изучению магнитных фазо-

вых переходов в слоистых интерметаллидах 
RMn

6
Sn

6
 и RMn

2
Si

2
. Автор 180 статей в веду-

щих рецензируемых журналах, имеет высо-
кий рейтинг цитирования. Подготовил кан-
дидата наук. Участвует в международных 
проектах совместно с сотрудниками Мега-
гауссной лаборатории Института физики 
твердого тела Университета Токио (Япония), 
Объединенной лаборатории магнитных ис-
следований Карлова университета (Че-
хия), а также с учеными Германии и Швей-
царии. Является членом редколлегии жур-
нала «Физика металлов и металловедение»,  
с 2004 по 2009 г. был ответственным секре-
тарем редколлегии.

НАЙШ
Валентин Евстигнеевич

(1935–2005)

Родился 7 декабря 1935 г. в пос. Байка-
лово Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1981), профессор (1989).

Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета (1958). 

Работал в Институте физики металлов 
УрО РАН (1958–2005). Наиболее крупные на-
учные разработки В. Е Найша: новый подход 
к описанию симметрии магнитных струк-
тур кристаллов; пионерные работы по цвет-
ной магнитной симметрии и выводу цветных 
групп; полные таблицы всех подгрупп про-
странственных групп кристаллов; разработ-
ка и применение симметрийных методов для 
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исследования структурных и магнитных фа-
зовых переходов и в магнитной нейтроно-
графии; обширные разработки концепции 
кооперативных тепловых колебаний в кри-
сталлах; построение на этой основе тео-
рии теплового диффузного рентгеновско-
го рассеяния и универсального механизма 
спонтанных мартенситных структурных фа-
зовых переходов в применении к большому 
числу конкретных кристаллов. Автор более 
110 научных работ. Подготовил трех канди-
датов наук. Был членом  редколлегии жур-
нала «Физика металлов и металловедение».

Преподавал на физическом факульте-
те Уральского университета (1981–2001). 
Читал курсы «Введение в физику твердо-
го тела», «Фазовые переходы в твердых те-
лах», «Электронная структура и свойства 
металлов и сплавов» и др.

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1998).

Соч.: Нейтронография магнетиков. М., 1981 
(в соавт. с Ю. А. Изюмовым и Р. П. Озеровым); Прак-
тикум по теории групп. Свердловск, 1983; Теория 
симметрии кристаллов. Свердловск, 1986, 1998; 
Фазовые переходы в твердых телах. Свердловск, 
1986; Дифракция на кристаллах. Екатеринбург, 
1998; Структуры кристаллов. Екатеринбург, 1998.

НИКИФОРОВ
Анатолий Елеферьевич

Родился 1 августа 1940 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1989), профессор (1991).

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1962). 

Работает в Уральском университете с 
1965 г.: ассистент, старший преподава-
тель, доцент, профессор кафедры оптики 
полупроводников (ныне – компьютерной 
физики). 

Подготовил и читает основные специ-
альные курсы по физике диэлектриков, 
теории симметрии. Активно занимается 
учебно-методической работой. В течение 
многих лет является председателем мето-
дической комиссии физического факуль-
тета университета.

Специалист в области физики твердо-
го тела и спектроскопии кристаллов. 

Развил микроскопический подход к 
расчету статических, динамических и 
спектроскопических характеристик кри-
сталлов, активированных элементами пе-
реходных групп, позволяющий устано-
вить связь физических свойств кристал-
лов с микроскопическими характеристи-
ками d-иона в кристалле. Усовершенство-
вал метод симметрийного анализа спек-
тров электронного парамагнитного ре-
зонанса (ЭПР) в кристаллах, претерпева-
ющих структурные фазовые переходы. 
Выполнил цикл работ по интерпретации 
оптических и ЭПР-спектров обменно-
связанных комплексов в кристаллах. 

Под руководством А. Е. Никифорова 
защищено 12 кандидатских и три доктор-
ские диссертации.

В 1982 г. А. Е. Никифорову, а так-
же В. И. Черепанову, А. И. Кротко-
му, С. Ю. Шашкину присуждена премия 
Уральского университета за лучшую на-
учную работу. 

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2005).

Соч.: Спектроскопия обменно-связанных 
комплексов в ионных кристаллах. М., 1985 (в со-
авт. с В. Я. Митрофановым, В. И. Черепановым).
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НОСКОВ
Михаил Михайлович

(1909–2002)

Родился 5 января 1909 г. в Петербурге.
Доктор физико-математических наук 

(1950), профессор (1950).
Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил физический факультет Ленин-

градского университета (1932). 
Продолжил учебу в качестве аспи-

ранта (1932–1936) в Уральском физико-
техническом институте, затем работал там 
же старшим научным сотрудником лабора-
тории магнитных явлений (1939–1942), за-
ведующим лабораторией оптики металлов 
(1945–1953). В Институте физики метал-
лов Уральского научного центра АН СССР 
заведовал лабораторией оптики металлов 
(1961–1978), был старшим научным сотруд-
ником этой лаборатории (1978–1986). 

В сотрудничестве с И. К. Кикоиным об-
наружил и изучил новое свойство фото-
чувствительных полупроводников, полу-
чившее название «фотоэлектромагнитный 
эффект Кикоина – Носкова» (1933–1934). 
Разработал несколько вариантов магнит-
ных приборов для контроля толщины пле-
ночных покрытий на стали. В сотрудниче-
стве с Б. Г. Лазаревым исследовал анизо-
тропию электронных характеристик цинка 
и кадмия. Изучая отражение поляризован-
ного света от ферромагнетиков, обнаружил 
новое явление – усиление магнетооптиче-
ского вращения тонкими диэлектрически-
ми пленками (1941). После возвращения из 

армии исследования нового явления были 
продолжены и нашли практическое приме-
нение: они позволили резко повысить раз-
личимость доменной структуры ферромаг-
нитных материалов. Руководил внедрени-
ем спектральных методов анализа на за-
водах Урала. В 1960-х гг. возглавил иссле-
дования по оптике переходных металлов и 
сплавов. Методами спектроскопии твердо-
го тела изучалась взаимосвязь электрон-
ного энергетического спектра и кинетиче-
ских характеристик электронов в металлах 
и сплавах с их оптическими и магнетоопти-
ческими свойствами. По итогам исследова-
ний М. М. Носкова опубликовано 200 печат-
ных работ, в том числе три обзора, моно-
графия «Оптические и магнетооптические 
свойства металлов», суммирующая дости-
жения советских и зарубежных исследова-
телей в этой области знаний. Подготовил 
более 10 кандидатов наук. 

Преподавал на кафедре общей физики 
(1945–1949) и на кафедре эксперименталь-
ной физики (1949–1961) Уральского уни-
верситета. Здесь при участии М. М. Носкова 
была открыта специализация «Оптика ме-
таллов», организованы кафедра оптики по-
лупроводников и радиоспектроскопии, ла-
боратория спектроскопии. Кафедра выпу-
скала специалистов для заводских лабора-
торий, Института физики металлов УНЦ АН 
СССР и других НИИ СССР.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За боевые заслуги», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», Почетной грамотой Пре-
зидиума АН СССР.

Композитор, профессионально владел 
искусством игры на фортепьяно.

Соч.: Оптические и магнетооптические свой-
ства металлов. Свердловск, 1983.

Лит.: Яровой Ю. Е. Репортаж из УНЦ. Сверд-
ловск, 1974. С. 38–46. 
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ОКУЛОВ
Всеволод Игоревич

Родился 21 ноября 1942 г. в г. Верхней 
Пышме Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1984), профессор (2006).

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1964) и аспирантуру 
Института физики металлов АН СССР (1967). 

С 1967 г. работает в Институте физи-
ки металлов УрО РАН, заведующий лабора-
торией полупроводников и полуметаллов. 
Член Научного совета РАН по физике полу-
проводников, член консультативного совета 
редколлегии журнала «Физика низких тем-
ператур», председатель оргкомитета Ураль-
ской международной зимней школы по фи-
зике полупроводников.

Профессор кафедры теоретической фи-
зики. В Уральском университете читает об-
щие и специальные курсы, среди которых 
лекционный курс «Теория твердого тела». 
Автор (совместно с Е. А. Памятных) книги 
«Низкотемпературные магнитные кванто-
вые осцилляции в металлах» (Екатеринбург, 
2004) и ряда обобщающих научных работ. 
Подготовил 8 кандидатов наук.

Основная область научных интере-
сов – физика низкотемпературных явлений 
в твердых телах. Наиболее важные науч-
ные результаты связаны с разработкой те-
ории высокочастотных явлений и ферми-
жидкостных эффектов в металлах и полу-
проводниках, теории квантовых волн и аку-
стических явлений в металлах, теории эф-

фектов рассеяния электронов проводимо-
сти на поверхности, теории поверхност-
ных плазмонов, теории низкотемператур-
ных свойств легированных полупроводни-
ков. Им решены задачи, связанные с приме-
нением ядерного магнитного резонанса для 
исследования поверхностного импеданса и 
приповерхностных слоев, описанием кине-
тических свойств металлических сверхре-
шеток, предсказанием новых квантовых эф-
фектов.

Удостоен премии имени акад. И. М. Ци-
дильковского УрО РАН в области физики за 
цикл работ «Предсказание, обнаружение 
и изучение квантовых резонансных, элек-
тромагнитных и акустических эффектов в 
металлах» (совместно с А. Б. Ринкевичем, 
2008).

ПАДУЧЕВ
Борис Викторович

(1914–1980)

Родился 25 марта 1914 г. в г. Ирбите.
Кандидат физико-математических наук 

(1952), доцент (1953).
Окончил физико-математический фа-

культет Уральского университета (1937). 
Участник Великой Отечественной войны. 
Работал в Уральском университете: де-

кан физико-математического факультета 
(1953–1956), проректор по учебной рабо-
те (1956–1959), проректор по научной ра-
боте (1957–1958), заведующий кафедрой 
теоретической физики (1960–1964).
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В течение многих лет читал общие и спе-
циальные курсы студентам физического фа-
культета. Для лекций В. В. Падучева были ха-
рактерны глубина содержания, четкость из-
ложения, ясность постановки проблем.

Научные интересы были связаны с элек-
тронными кинетическими явлениями в метал-
лах, термодинамикой необратимых процессов. 

Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на» и др.

ПАМЯТНЫХ
Евгений Алексеевич

Родился 5 ноября 1946 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических  наук 

(1992), профессор (1992).
Окончил физический факультет (1970) 

и аспирантуру (1973) Уральского универ-
ситета. 

Работает в Уральском университете с 
1973 г.: ассистент, старший преподаватель, 
профессор кафедры теоретической физики; 
в 1976–1993 гг. – заместитель декана физи-
ческого факультета университета по вечер-
нему отделению; в 1993–2007 гг. – прорек-
тор по научной работе. Более 35 лет читает 
общий курс электродинамики для студентов 
физического факультета, а также ряд курсов 
для студентов кафедры теоретической фи-
зики («Теория квантовых жидкостей», «Об-

щая теория относительности» и др.). 
Специалист по теории металлов и теории 

квантовых жидкостей. Принадлежит к шко-
ле профессора П. С. Зырянова. Основные 
научные результаты связаны с теоретиче-
скими исследованиями различных возбуж-
дений в металлах, термодинамикой элек-
тронной жидкости в нормальных и ферро-
магнитных металлах в квантующем магнит-
ном поле, теорией нелинейных возбужде-
ний в металлах и полупроводниках. На про-
тяжении многих лет возглавлял работы по 
ряду проектов в интересах промышленных 
предприятий (ракетно-космической корпо-
рации «Энергия» им. С. П. Королева, НИИ 
радиопромышленности и др).

Руководил комплексными  научно-
образовательными проектами Уральского 
университета, совместными проектами ву-
зов Екатеринбурга и институтов УрО РАН. 
Автор более 90 научных публикаций. Под-
готовил трех кандидатов наук. 

Председатель диссертационного сове-
та по физике при Уральском университете 
и член диссертационного совета при Инсти-
туте электрофизики УрО РАН. 

Совместно с Е. А. Туровым написал кни-
гу «Основы электродинамики материальных 
сред в переменных и неоднородных полях»,  
рекомендованную Министерством образова-
ния РФ для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по физическим, радио-
физическим и материаловедческим специаль-
ностям. За эту работу авторы удостоены пре-
мии Уральского университета (2001). 

Совместно с В. И. Окуловым является ав-
тором книги «Низкотемпературные магнит-
ные квантовые осцилляции в металлах». 

Е. А. Памятных присуждалась Государ-
ственная научная стипендия (2000–2003). 
Награжден Благодарственным письмом 
Президиума УрО РАН, губернатора Сверд-
ловской области, почетными грамотами гу-
бернатора Свердловской области. 

Почетный профессор Института физики 
металлов УрО РАН. 

Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации (2007).
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Соч.: Теория электромагнитного поля и спе-
циальная теория относительности : метод. посо-
бие. Екатеринбург, 1993; Основы электродина-
мики материальных сред в переменных и неод-
нородных полях. М., 2000 (в соавт. с Е. А. Туро-
вым); Низкотемпературные магнитные кванто-
вые осцилляции в металлах. Екатеринбург, 2004 
(в соавт. с В. И. Окуловым).

Лит.: Великолепная семерка // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2006. № 45. С. 35–36.

ПАНФИЛОВ
Петр Евгеньевич

Родился 31 июля 1961 г. в Куйбышеве.
Доктор физико-математических наук 

(2006).
Окончил физический факультет (1983), 

аспирантуру (1989), докторантуру (2000) 
Уральского университета.  

В Уральском университете с 1984 г.: 
аспирант (научный руководитель профес-
сор Б. А. Гринберг); инженер, старший инже-
нер кафедры физики твердого тела; млад-
ший научный сотрудник лаборатории «Про-
блемы прочности»; старший научный со-
трудник лабораторий компьютерных техно-
логий, коррозии, физики многокомпонент-
ных систем, отдела перспективных матери-
алов НИИ физики и прикладной математики; 
профессор кафедры общей и молекулярной 
физики. Читает курс лекций по общей физи-
ки для студентов химического факультета и 
спецкурсы по физическому материаловеде-
нию для студентов физического факультета.

Область научных интересов – физическое 
материаловедение металлов, кристалличе-
ских и композиционных материалов, твердых 
тканей человека. Известный специалист по 
прочностным свойствам тугоплавкого метал-
ла платиновой группы иридия. Основные ра-
боты посвящены исследованию механизмов 
пластической деформации и разрушения туго-
плавкого металла платиновой группы иридия. 
Опубликовал около 100 научных работ, из них 
около 35 в международных журналах. Являет-
ся одним из авторов первой в мире моногра-
фии по металлургии, прочностным свойствам 
и технологии производства изделий из туго-
плавкого металла платиновой группы иридия. 
Участвовал в подготовке и проведении Меж-
дународного симпозиума по иридию (2000; 
г. Нэшвиль, США). Входит в редколлегию жур-
нала «Platinum Metals Review» (с 2006). Член 
международного научного комитета «Interna-
tional Conference on Creep and Fracture of En-
gineering Maretrials and Structures» (с 2007).

Соч.: Основы металлургии и технологии про-
изводства изделий из иридия. Екатеринбург, 
1996 (в соавт. с Н. И. Тимофеевым, А. В. Ерма-
ковым, В. А. Дмитриевым). Екатеринбург, 1996.

ПАРФЕНОВ
Виктор Владимирович

(1916–1981)

Родился 27 августа 1916 г. в Симбирске. 
Доктор физико-математических наук 

(1964), профессор (1966). 
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Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета (1942). 

Служил инженером на заводе п/я № 217 
(1942–1945). 

С 1945 по 1966 г. работал в Уральском 
университете ассистентом, доцентом, заве-
довал кафедрами экспериментальной фи-
зики (1954–1958) и физики магнитных явле-
ний (1958–1966). 

В 1957–1959 гг. работал в Университе-
те г. Ланьчжоу (Китай): читал лекции по фи-
зике, организовал магнитную лабораторию, 
выступал вместе с учениками на Всекитай-
ской магнитной конференции.

С 1966 по 1980 г. преподавал в Ярослав-
ском и Башкирском университетах.

Научные интересы В. В. Парфенова в 
области физики магнитных явлений свя-
заны с исследованием законов прибли-
жения магнетиков к насыщению намагни-
ченности. Опубликовал около 100 науч-
ных работ, подготовил несколько кандида-
тов наук.

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», медалью Советско-Китайской 
дружбы.

ПУШИН
Владимир Григорьевич

Родился 15 мая 1947 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1989), профессор (1995).
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1970).

В 1985 г. организовал Центр коллек-
тивного пользования электронной микро-
скопии УрО РАН. Организовал и возглавил 
в Институте физики металлов УрО РАН ла-
бораторию цветных сплавов (2005), отдел 
электронной микроскопии (2009).

С 1982 г. работает на кафедре физики 
конденсированного состояния физическо-
го факультета Уральского университета. 
Читает студентам-физикам спецкурсы по 
физическим методам исследований метал-
лов и сплавов, структурным методам ис-
следований.

Внес значительный вклад в развитие 
современных представлений о структу-
ре и фазовых превращениях в металли-
ческих материалах, в том числе при экс-
тремальных внешних воздействиях. Один 
из создателей нового научного направ-
ления – получения объемных нанострук-
турных материалов с памятью формы на 
основе целого ряда сплавов. 

Разработанные В. Г. Пушиным меди-
цинские устройства, инструменты и ап-
параты запатентованы, разрешены к при-
менению и производству Министерством 
здравоохранения РФ, внедрены в широ-
кую клиническую практику. 

Автор около 600 научных работ, пяти 
монографий, учебного пособия, облада-
тель 17 патентов, защищенных в 32 стра-
нах мира. 

Член редколлегии журнала «Физика 
металлов и металловедение», оргкомите-
тов ряда международных конференций. 

Член-корреспондент РАЕН (1992). Член 
ученого совета и специализированного 
проблемного совета Института физики ме-
таллов УрО РАН, специализированных док-
торских советов и ГАК при Уральском феде-
ральном университете (до 2010 г. – Ураль-
ский государственный технический уни-
верситет – УПИ) и Институте физики ме-
таллов УрО РАН.

Лит.: Кто есть кто на Среднем Урале. М., 
1995. С. 160.
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РАДАНЦЕВ
Виктор Федорович

Родился 14 июля 1944 г. в с. Сосновском 
Каменского р-на Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1993).

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1967). 

Работает в Уральском университете с 
1968 г. Заведующий лабораторией физики 
поверхностных явлений в полупроводни-
ках НИИ физики и прикладной математики 
Уральского университета, профессор кафе-
дры компьютерной физики. 

В разные годы читал для студентов фи-
зического факультета курсы «Эксперимен-
тальные методы физики», «Дополнитель-
ные главы физики полупроводников», «Фи-
зика двумерных систем».

В круг научных интересов В. Ф. Радан-
цева в разные периоды входили исследо-
вания полупроводниковых инжекцион-
ных квантовых генераторов, процессы ра-
диационной деградации и старения твер-
дотельных гетероструктур в условиях 
сильного возбуждения электронной под-
системы.  

В начале 1980-х гг. одним из первых 
в стране обратился к исследованиям си-
стем пониженной размерности, ставшим 
в настоящее время одним из магистраль-
ных направлений физики твердого тела и 
твердотельной наноэлектроники. В цен-
тре научных интересов В. Ф. Раданцева 
экспериментальное и теоретическое ис-

следование спиновых эффектов в кван-
товых ямах узкощелевых полупроводни-
ков и возможности управления спиновой 
поляризацией электрическим полем, что 
весьма актуально с точки зрения созда-
ния приборов спинтроники и реализации 
идеи квантового компьютера. 

Автор около 100 научных публикаций, 
трех изобретений.

Удостоен премии Уральского универси-
тета за цикл работ «Энергетический спектр 
объемных и двумерных электронных со-
стояний в узкощелевых, бесщелевых и по-
лумагнитных полупроводниках» (1987). 

Награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской Федера-
ции (2002).  

РАКОВИЧ
Николай Степанович

Родился 26 марта 1947 г. в с. Пресно-
горьковка Демьяновского р-на Кустанай-
ской обл. 

После окончания в 1971 г. физико-
технического факультета Уральского по-
литехнического института работает в про-
изводственном объединении «Уральский 
оптико-механический завод им. Э. С. Яла-
мова» (ПО УОМЗ), где прошел путь от ря-
дового инженера-конструктора до на-
чальника центрального конструкторско-
го бюро (1994–2007). С 2007 г. – замести-
тель генерального директора объединения 
по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам.
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Способствовал организации совмест-
ных научно-исследовательских работ 
Уральского оптико-механического заво-
да и Уральского университета в областях 
оптоэлектроники и физического матери-
аловедения, а также сам принимал уча-
стие в этих исследованиях. 

С 1986 г. заведующий филиалом ка-
федры оптики полупроводников и радио-
спектроскопии (с 1991 г. – кафедра ком-
пьютерной физики) Уральского универ-
ситета при УОМЗ, руководитель целевой 
подготовки на УОМЗ студентов физиче-
ского факультета университета по специ-
ализации «Квантовая электроника, вклю-
чая оптоэлектронику».

Сфера основных научных интересов: 
многофункциональные гиростабилизи-
рованные оптико-электронные системы 
межвидового применения и двойных тех-
нологий применения, оптико-электронная 
геодезическая техника, промышленная и 
гражданская светотехника, электронная 
медицинская техника, внедрение в про-
изводство современных нанотехнологий. 

Автор большого количества проблем-
ных и обзорных научных статей и изобре-
тений в области оптико-электронных си-
стем военного, специального и граждан-
ского назначения.

Член-корреспондент Международной 
академии «Контенант» (1997), советник 
Российской академии ракетных и артилле-
рийских наук (2003), почетный член Опти-
ческого общества им. Д. С. Рождествен-
ского (2007).

Награжден орденом «Знак Почета» 
(1981), орденом Почета (2002), медалью 
Министерства обороны РФ «За укрепле-
ние боевого содружества» (2005), знаком 
отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени (2007). 

Заслуженный конструктор РСФСР (1988), 
почетный машиностроитель (2000).

РОМАНОВ
Евгений Павлович

Родился 1 июля 1937 г. в г. Пржевальске 
(Киргизская ССР).

Доктор физико-математических наук 
(1991), профессор (1993), член-корреспондент 
РАН (1997).

Окончил металлургический факультет 
Уральского политехнического института 
(1959). С 1959 г. работает в Институте физи-
ки металлов УрО РАН, пройдя путь от млад-
шего научного сотрудника до заместите-
ля директора института по научной работе. 
Заведующий отделом прецизионной метал-
лургии (с 1987). Главный ученый секретарь, 
член Президиума УрО РАН (1986–2008).

Научная деятельность Е. П. Романо-
ва связана с физикой твердого тела, физи-
кохимией и технологией высокочистых ве-
ществ. Свою работу он начал в школе ака-
демика В. Д. Садовского, возглавив впо-
следствии научное направление, связан-
ное с получением и исследованием структу-
ры и свойств интерметаллических соедине-
ний в моно- и поликристаллическом состоя-
ниях. Опубликовал более 200 работ, посвя-
щенных росту кристаллов, проблеме сверх-
проводящих и магнитных материалов, под-
готовил четырех кандидатов наук. Е. П. Ро-
манов внес существенный вклад в органи-
зацию УрО РАН и установление связи РАН с 
вузами Урала.

С 1974 г. читает студентам Уральского 
университета курсы лекций, посвященные 
физике твердого тела, росту кристаллов. 
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Автор оригинального курса «Чистые веще-
ства и монокристаллы». 

Почетный доктор Уральского государ-
ственного университета (2004). 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1996). 

Лит.: Екатеринбург :
 
энцикл. Екатеринбург, 

2002. С. 479.

РЫБАЛКО
Федор Петрович

(1907–1978)

Родился 4 мая 1907 г. в с. Новогутове 
Омской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1971), профессор (1971). 

Окончил физико-математический фа-
культет Томского университета (1936). 

Участник Великой Отечественной вой-
ны. Был в плену, бежал. Воевал в партизан-
ском отряде.

Работал в Институте физики металлов 
АН СССР (1936–1949), Уральском универси-
тете (1949–1978), где стал профессором, за-
ведующим кафедрой физики твердого тела 
(1960–1970). Много сделал для укрепления 
и развития лабораторной базы кафедры, со-
вершенствования учебного процесса.

Ф. П. Рыбалко выполнил большой цикл 
работ по исследованию механизма пласти-
ческой деформации и разрушения моно- и 
поликристаллов. В этих работах впервые 
было показано, что при знакопеременной 

деформации имеет место накопление сдви-
гов разного знака, играющее главную роль в 
процессе макролокализации деформации и 
разрушения, и была предложена модель ме-
ханизма знакопеременной деформации.

Опубликовал более 130 научных работ. 
Подготовил десять кандидатов наук.

Удостоен премии Уральского университе-
та за цикл работ по теме «Исследование осо-
бенностей поведения металлов под нагруз-
кой» (1976). Награжден медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», 
«За трудовую доблесть», «Двадцать лет по-
беды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

САДОВСКИЙ
Михаил Виссарионович

Родился 25 февраля 1948 г. в Свердловске. 
Доктор физико-математических наук 

(1986), профессор (1993), член-корреспондент  
(1994), действительный член РАН (2003). 

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1971) и аспирантуру 
при Физическом институте им. П. Н. Лебе-
дева АН СССР (1974).

В 1974–1987 гг. работал в Институте фи-
зики металлов УрО РАН. С 1987 г. – заведу-
ющий лабораторией теоретической физи-
ки, затем заместитель директора Института 
электрофизики УрО РАН. Член Президиума 
УрО РАН, член бюро Отделения физических 



148 Физика и астрономия

наук РАН, заместитель председателя Комис-
сии РАН по борьбе с лженаукой и фальси-
фикацией научных исследований.

С 1991 по 2010 г. – доцент, профессор 
кафедры теоретической физики Уральско-
го университета. На физическом факультете 
читал курсы статистической физики и кван-
товой теории поля.

М. В. Садовский – ученик академика 
Л. В. Келдыша, один из крупнейших рос-
сийских ученых. Основные направления 
его научной деятельности – электронная 
теория неупорядоченных систем, теория 
фазовых переходов металл–диэлектрик, 
теория высокотемпературной сверхпро-
водимости. Результаты по развитию само-
согласованной теории локализации, тео-
рии сильно неупорядоченных сверхпрово-
дников, находящихся вблизи перехода ме-
талл–диэлектрик, теории псевдощелевого 
состояния имеют принципиальное значе-
ние и получили признание в научном мире. 

Член редколлегий «Журнала экспери-
ментальной и теоретической физики» и 
журнала «Успехи физической науки», ав-
тор четырех монографий, ряда монографи-
ческих обзоров по теории электронов в не-
упорядоченных системах и теории сверх-
проводимости. Лекции по этим вопросам 
М. В. Садовский читал в ведущих исследо-
вательских центрах и университетах Рос-
сии и за рубежом. 

Опубликовал свыше 130 научных ра-
бот. Им подготовлены четыре кандидата 
наук. 

Удостоен премии им. А. Г. Столетова Рос-
сийской академии наук за цикл работ «Эф-
фекты сильного разупорядочения в высоко-
температурных сверхпроводниках: теория 
и эксперимент» (2002).

Соч.: Superconductivity and Localization. 
Singapure ; N. Y. : World Scientific, 2000; Diagram-
matics. Singapore : World Scientific, 2006; Лекции 
по статистической физике. М. ; Ижевск, 2003; 
Лекции по квантовой теории поля. М. ; Ижевск, 
2003; Геофизика и физика взрыва : избр. тр. М., 
2004. 

СВЕЧНИКОВ
Марий Анатольевич

Родился 28 января 1933 г. в Одессе.
Доктор физико-математических наук 

(1987), профессор (1988). 
Окончил Ленинградский университет 

(1954). 
Был главным научным сотрудником Ко-

уровской астрономической обсерватории 
Уральского университета (1993–2009).

Научная деятельность М. А. Свечникова 
посвящена изучению тесных двойных звезд 
разных типов. Составил каталоги орбиталь-
ных элементов, масс и светимостей тесных 
двойных звезд (1969, 1987), двухтомный ка-
талог приближенных элементов затменных 
переменных звезд (1990). Впервые опреде-
лил вероятности открытия тесных двойных 
систем различных типов как затменных пе-
ременных звезд (1984–1992). Оценил про-
странственную плотность тесных двойных 
систем различных типов в окрестностях 
Солнца (1987–1993). Уточнил различные 
статистические зависимости, связывающие 
массу со светимостью, спектром, радиусом 
и другими параметрами для звезд главной 
последовательности и субгигантов.

М. А. Свечников являлся руководителем 
научного направления по статистическим 
исследованиям тесных двойных систем. Под 
его руководством подготовлено шесть кан-
дидатских диссертаций. Автор 132 научных 
работ, в том числе семи монографий. 

Член Международного астрономическо-
го союза (с 1967).
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Соч.: Каталог орбитальных элементов, 
масс и светимостей тесных двойных звезд. 
Свердловск, 1969; Характеристики и эволю-
ция тесных двойных систем // Явления неста-
ционарности и звездная эволюция. М., 1974; 
Каталог орбитальных элементов, масс и све-
тимостей тесных двойных звезд. Иркутск, 
1986; Каталог приближенных относительных 
и абсолютных элементов затменных перемен-
ных звезд : в 2 т. Свердловск, 1990; Каталог 
орбитальных элементов, масс и светимостей 
затменных переменных звезд типа РГП и не-
которые результаты обработки. Екатеринбург, 
1999.

СКРИПОВ
Александр Владимирович

Родился  3 апреля 1953 г. в пос. Илек 
Оренбургской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1998), старший научный сотрудник. 

Окончил физико-технический факуль-
тет Уральского политехнического институ-
та (1976). 

С 1976 г. работает в Институте физи-
ки металлов УрО РАН. Главный научный со-
трудник лаборатории кинетических явле-
ний.

С 1997 г. преподает на кафедре фи-
зики конденсированного состояния фи-
зического факультета Уральского уни-
верситета. Читает студентам-физикам 
курсы «Радиоспектроскопия металлов и 
сплавов» и «Методы ядерной спектро-
скопии».

Основное направление научной дея-
тельности – экспериментальное исследова-
ние фазовых превращений и диффузии во-
дорода в металлах. Выполненный им цикл 
работ позволил прояснить микроскопиче-
ские механизмы диффузии водорода в ин-
терметаллических соединениях и устано-
вить связь между структурой водородной 
подрешетки и частотами перескоков ато-
мов водорода. Полученные А. В. Скриповым 
результаты важны как для развития теории 
диффузии легких примесей в твердых те-
лах, так и для создания новых гидридов ин-
терметаллических соединений, перспектив-
ных для технических приложений. Еще одна 
область его научных интересов – изучение 
электронных свойств низкоразмерных сое-
динений (в частности, органических сверх-
проводников). 

В 1993–1995 гг. получал исследователь-
скую стипендию Фонда Гумбольдта (Герма-
ния); в 1999–2001 гг. – грант НАТО для под-
держки совместных научных исследований 
(США). 

СКРОЦКИЙ
Георгий Викторович

(1915–1992)

Доктор физико-математических наук 
(1961), профессор (1963).

Родился 11 января 1915 г. в семье потом-
ственного почетного гражданина Одессы. 
Трудовую деятельность начал в 1928 г. мон-
тером на телефонной станции. 
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В 1933 г. поступил на физико-математи-
ческий факультет Одесского университета 
(окончил в 1938 г.). Одновременно окончил 
вечернее отделение Одесского института 
инженеров связи. Это сыграло важную роль 
в формировании взглядов Г. В. Скроцкого на 
соотношение фундаментальных и приклад-
ных исследований. 

С осени 1939 г. работал на кафедре фи-
зики Уральского политехнического инсти-
тута в должности ассистента, учился в аспи-
рантуре Уральского университета у профес-
сора Д. Д. Иваненко.

Война застала Г. В. Скроцкого во время 
отпуска в Одессе. Он вступил в народное 
ополчение, где служил переводчиком до 
эвакуации. После возвращения в Сверд-
ловск в начале октября 1941 г. был моби-
лизован и направлен в Военно-воздушную 
академию им. Н. Е. Жуковского, эвакуиро-
ванную в Свердловск. В 1942 г. из слуша-
телей Г. В. Скроцкого перевели в препода-
ватели физики, а после реэвакуации ака-
демии в Москву в 1943 г. он перешел на 
кафедру общей физики Уральского уни-
верситета, где проработал до 1953 г. асси-
стентом, доцентом, заведующим лабора-
торией ядерной физики. Возглавлял луч-
ший студенческий научный кружок уни-
верситета – семинар по теоретической 
физике. Большинство исследований, при-
знанных лучшими на Свердловском город-
ском конкурсе студенческих научных ра-
бот в 1949 г., были выполнены под руко-
водством Г. В. Скроцкого.  

В кандидатской диссертации Г. В. Скроц-
кого «О сравнении выводов общей теории 
относительности с опытом» (1947) раз-
решены некоторые количественные про-
тиворечия между выводами общей тео-
рии относительности и опытом. Диссерта-
ция и особенно более поздняя его работа 
«О влиянии силы тяжести на распростра-
нение света» (1957) позволили сделать 
вывод о существовании еще двух экспе-
риментально обнаруживаемых следствий 
общей теории относительности – круче-
ния луча и поворота плоскости поляриза-
ции света при прохождении вблизи гра-

витирующих масс. Эти работы получили 
высокую оценку специалистов, в частно-
сти Л. Инфельда и В. А. Фока. Последний 
считал, что одной этой работы достаточно 
для присуждения ученой степени доктора 
физико-математических наук.

В 1953 г. Г. В. Скроцкий возглавил ка-
федру теоретической физики физико-
технического факультета Уральского по-
литехнического института. В 1961 г. за-
щитил докторскую диссертацию, в кото-
рой были подведены итоги одной из сто-
рон его многогранной деятельности по 
развитию теории магнитного резонанса, 
методов его наблюдения (резонансное 
поглощение, свободная прецессия, дина-
мическая поляризация, оптические ме-
тоды наблюдения и др.). Им были полу-
чены фундаментальные результаты в об-
ласти теории формы резонансных линий 
ЭПР в парамагнитных растворах, при фер-
ромагнитном и других видах резонанса. 
В 1959 г. была предсказана возможность 
наблюдения так называемого спонтанно-
го резонанса (по спектру шумов), 30 лет 
спустя обнаруженная экспериментально. 
В Свердловске, таким образом, возник-
ла и стала быстро развиваться уральская 
школа магнитного резонанса – вторая по-
сле казанской. За разработки прецизион-
ных магнетометров Г. В. Скроцкий был на-
гражден орденом «Знак Почета».

В 1964 г. Г. В. Скроцкий становится за-
ведующим кафедрой квантовой электро-
ники Московского физико-технического 
института. Прикладная сторона  его дея-
тельности и кафедры отражена, в частно-
сти, в первой в мире монографии по кван-
товой магнитометрии (1972).

Г. В. Скроцкий был заместителем пред-
седателя Научного совета АН СССР по про-
блеме «Магнетизм». 

Плодотворная научно-педагогическая 
деятельность Г. В. Скроцкого отражена бо-
лее чем в двухстах научных работах. Он 
был инициатором и редактором переводов 
на русский язык более 20 крупных моно-
графий зарубежных исследователей, сре-
ди которых особо следует отметить серию 
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монографий по магнитному резонансу, на-
писанных А. Абрагамом. Г. В. Скроцким под-
готовлено 40 кандидатов наук, из числа его 
учеников вышло свыше десятка докторов 
наук и члены-корреспонденты АН СССР.

Г. В. Скроцкий был широко образо-
ванным, высококультурным человеком. 
Он обладал огромным обаянием, и это 
привлекало к нему людей самых разных 
возрастов и интересов. Круг деловых и 
дружеских связей Г. В. Скроцкого был 
необычайно широк, включал в себя не-
сколько поколений физиков, и не только 
физиков.

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Соч.: Квантовая магнитометрия. М., 1972 
(в соавт. с Н. М. Померанцевым, В. М. Рыжковым).

Лит.: Успехи физ. наук. 1992. Т. 162, № 12. 
С. 175–178.

СКУЛКИНА
Надежда Александровна

Родилась 3 ноября 1950 года в г. Златоу-
сте Челябинской обл.

Доктор физико-математических наук 
(2009), профессор (2009).

Окончив физический факультет Ураль-
ского университета (1973), работает в 
университете: инженер проблемной ла-
боратории постоянных магнитов (1973, 
1974), младший (1977–1989), старший (с 

1989) научный сотрудник отдела магне-
тизма твердых тел НИИ физики и приклад-
ной математики; доцент (2002–2009), про-
фессор (с 2009) кафедры общей и молеку-
лярной физики. 

Читает лекции по курсу общей физики 
для студентов физического и биологиче-
ского факультетов. Координирует работу 
общего физического практикума для сту-
дентов младших курсов физического, хи-
мического, биологического факультетов.

Занимается фундаментальными ис-
следованиями магнитных свойств широ-
кого класса кристаллических, нанокри-
сталлических и аморфных магнитомяг-
ких материалов. 

Автор более 150 научных и учебно-
методических работ, обладатель патен-
та, трех авторских свидетельств на изо-
бретения. Подготовила одного кандида-
та физико-математических наук.

Преподает физику в средней школе. 
Консультирует учителей Екатеринбурга и 
Свердловской области по вопросам, свя-
занным с преподаванием физики в средней 
школе, читает для них лекции по методике 
решения задач. Активно участвует в орга-
низации и проведении областных, регио-
нальных, международных школьных олим-
пиад по физике. Является председателем 
предметной подкомиссии ЕГЭ Свердловской 
области по физике.

Преподаватель физики высшей катего-
рии. Соросовский учитель (1998–2000).

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2009).

Соч.: Магнетизм наносистем на основе ред-
коземельных и 3d-переходных металлов. Ека-
теринбург, 2008 (в соавт. с Н. В. Барановым, 
В. О. Васьковским, О. А. Ивановым и др.); Физи-
ка : метод. материалы для учеников. Екатерин-
бург, 2008 (в соавт. с В. Н. Мальцевым, Ф. Д. Ко-
валевым, С. Г. Колчановым); Физика : метод. ре-
комендации по использованию результатов ЕГЭ. 
Екатеринбург, 2009.
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СМИРНОВ
Адриан Анатольевич

(1908–1992)

Родился 16 ноября 1908 г. в Новгороде.
Доктор физико-математических наук 

(1946), профессор (1948), член-корреспондент  
(1951), академик АН Украинской ССР (1967). 

Участник Великой Отечественной войны. 
Лейтенант артиллерии. Был тяжело ранен. 

Окончил физический факультет Ленин-
градского университета (1932). 

В 1932–1937 гг. – инженер Уральско-
го физико-технического института (Ленин-
град, Свердловск), ассистент, и. о. доцента 
Уральского физико-механического инсти-
тута, Уральского индустриального институ-
та (Свердловск). 

В 1938–1941 и 1944–1949 гг. препода-
вал в Уральском университете, был деканом 
физико-математического факультета (1945–
1947). Одновременно работал в Уральском 
физико-техническом институте УФ АН СССР. 
В 1950–1957 гг. заведовал кафедрой теоре-
тической физики Киевского политехниче-
ского института. Профессор Киевского уни-
верситета (1955–1962). 

Председатель Научного совета АН УССР 
по проблеме «Физика твердого тела» (1962–
1970). Председатель Отделения физики АН 
УССР, член Президиума АН УССР (1963–1966). 
Вице-президент АН УССР (1970–1974). Глав-
ный редактор «Украинского физического 
журнала» (1972–1988).

Автор семи монографий, более 220 на-
учных трудов, переведенных в США, Вели-

кобритании, ФРГ, ГДР. Руководитель школы 
физиков-теоретиков. Подготовил семь док-
торов физико-математических наук.

Ученица А. А. Смирнова Е. С. Юшкова пишет 
о своем бывшем преподавателе: «Блестящий 
ум, талант, эрудиция... Душевные качества: 
скромность, благородство, принципиальность, 
необыкновенная честность и порядочность».

Лауреат Государственной премии Укра-
инской ССР в области науки и техники, пре-
мии им. К. Д. Синельникова АН Украинской 
ССР. Заслуженный деятель науки Украин-
ской ССР (1984).

Награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Трудового Красного Зна-
мени (дважды), «Знак Почета» и десятью 
медалями, в том числе медалью «За отвагу».

Соч.: Теория упорядочения сплавов. М., 1958 
(в соавт. с М. А. Кривогузом); Теория электросопро-
тивления сплавов. Киев, 1960; Физика металлов. Со-
временные представления о природе металлов. М., 
1971; Теория сплавов внедрения. М., 1979; Теория 
диффузии в сплавах внедрения. Киев, 1982; Обоб-
щенная теория упорядочения сплавов. Киев, 1986.

Лит.: Адриан Анатольевич Смирнов. Киев, 1988.

СМИРНОВ
Павел Агафангелович

(1894–1948)

Профессор физики (1923). 
Окончил физико-математический фа-

культет Казанского университета.
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Преподавал в Пермском университе-
те (1925–1929), Донецком горном (1929), 
Свердловском педагогическом (1930, 1932), 
Уральском химико-технологическом (1931), 
Свердловском медицинском (1937) инсти-
тутах. 

Работал в Уральском университете 
(1932, 1936–1948). В 1932 г. ему было по-
ручено формирование кафедр по физико-
техническому отделению университета.

Был деканом физико-математического 
факультета (1936–1939, 1942–1944), заве-
дующим кафедрой экспериментальной фи-
зики (1936–1941) Уральского университета. 

Читал курс экспериментальной физики.
Привлек к работе в Уральском универси-

тете профессора А. П. Комара и с его помо-
щью организовал рентгеновский кабинет. 
Редактировал «Ученые записки Уральского 
университета» (1937).

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СОКОЛОВ
Арсений Александрович

(1910–1986)

Родился 19 марта 1910 г. в Новосибирске.
Доктор физико-математических наук 

(1942), профессор (1945). 
Окончил физико-математический факуль-

тет Томского университета (1931). В 1931–
1939 гг. – ассистент, доцент кафедры теоре-
тической физики этого же университета. 

Несколько лет проработал в Уральском 
университете: доцент, профессор кафедры 
теоретической физики (1939–1945), кафе-
дры физики атомного ядра (1945). Затем 
был профессором (с 1945), деканом (1946–
1954), заведующим кафедрой теоретиче-
ской физики (1966–1982) физического фа-
культета Московского государственного 
университета. 

Основатель научной школы физиков-
теоретиков. В 1930-е гг. выполнил серию 
фундаментальных работ по квантовой тео-
рии твердого тела и квантовой теории поля. 
Работы А. А. Соколова по нейтронной тео-
рии ядерных сил нашли свое продолжение 
в современной калибровочной теории взаи-
модействия элементарных частиц. В 1941 г. 
разработал квантовый метод затухания, во-
шедший в науку в качестве фундаменталь-
ного метода исследования взаимодействия 
элементарных частиц в области сильных свя-
зей. В 1945 г. построил теорию дираковских 
частиц с ориентированным спином. В 1958 г. 
использовал ее для расчета спектра ато-
ма позитрония и для развития 4-компонент-
ной теории нейтрино, позволившей дать но-
вую интерпретацию несохранения простран-
ственной четности в слабых взаимодействи-
ях. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. выпол-
нил пионерные работы по квантовой теории 
гравитационного поля. 

Удостоен Сталинской премии за моно-
графию «Классическая теория поля» (1950); 
премии Московского общества испытате-
лей природы за монографию «Синхронное 
излучение» (1969); Ломоносовской пре-
мии Московского университета за цикл ра-
бот «Результаты новейших исследований 
синхротронного излучения и его примене-
ния» (1971); Государственной премии СССР 
за предсказание и развитие теории эффек-
та самополяризации электронов и позитро-
нов в магнитном поле (1976). 

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1971).

Лит.: Памяти Арсения Александровича Соко-
лова // Изв. вузов : Физика. 1986. № 12. С. 108–
109.
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СОЛОМОНОВ
Владимир Иванович

Родился 14 октября 1945 г. в г. Сковоро-
дино Амурской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1997), профессор (2001).

Окончил физический факультет Том-
ского государственного университета 
(1971).

Ведущий научный сотрудник лабора-
тории квантовой электроники Института 
электрофизики УрО РАН (с 1987). 

С 2003 г. – профессор кафедры общей 
и молекулярной физики Уральского уни-
верситета. Читает студентам физическо-
го факультета курс «Биофизика неиони-
зирующих излучений».

Основное направление научных иссле-
дований – физика лазеров на парах метал-
лов, люминесценция конденсированных 
сред, физика и технология  нанострукту-
рированных оксидов. Автор 138 научных 
статей, 15 изобретений. Под его руковод-
ством защищено три кандидатские диссер-
тации. Член двух докторских диссертаци-
онных советов.

Награжден двумя почетными грамотами 
РАН.

Соч.: Газовые лазеры на самоограниченных 
переходах в газах металлов. Новосибирск, 1985 
(в соавт. с А. Н. Солдатовым); Импульсная като-
долюминесценция и ее применение для анали-
за конденсированных сред. Екатеринбург, 2003 
(в соавт. с С. Г. Михайловым).

СТАРЦЕВ
Владимир Ермолаевич

(1939–2001)

Родился 8 марта 1939 г. в Москве.
Доктор физико-математических наук 

(1986), профессор (1991). 
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1962). 
Был заведующим отделом электронных 

свойств и заведующим лабораторией низ-
ких температур Института физики металлов 
УрО РАН. 

В. Е. Старцевым выполнены комплекс-
ные исследования электронной структу-
ры и электронных транспортных свойств 
d-переходных и редкоземельных металлов, 
обнаружены новые эффекты. Впервые об-
наружена экспонента Пайерлса в темпера-
турной зависимости магнитосопротивле-
ния переходных металлов, открыт и иссле-
дован эффект фононного (температурного) 
пробоя, всесторонне исследованы электри-
ческие свойства металлов в условиях стати-
ческого скин-эффекта в сильных магнитных 
полях и при больших плотностях электриче-
ского тока. Полученные результаты вошли в 
ряд монографий, справочников и обзоров в 
отечественной и зарубежной научной лите-
ратуре.

Автор более 120 научных работ. Подго-
товил семь кандидатов и одного доктора 
физико-математических наук. Был членом 
редколлегии журнала «Физика металлов и 
металловедение». 

Участвовал в разработке курса лекций 
«Свойства веществ при низких температу-
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рах», читал студентам физического факуль-
тета Уральского университета курсы лекций 
«Электронная физика металлов», «Экспери-
ментальные методы фермиологии», «Элек-
тронная структура и свойства металлов и 
сплавов».

СУЕТИН
Паригорий Евстафьевич

(1927–2003)

Родился 26 февраля 1927 г. в с. Красно-
яр Ревдинского р-на Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1971), профессор (1971). Ректор Уральско-
го университета (1976–1993).

Окончил физико-технический факуль-
тет Уральского политехнического института 
(Свердловск, 1951). Блестяще защищенные 
дипломная (1951) и кандидатская (1955) ра-
боты были выполнены в Институте атомной 
энергии им И. В. Курчатова. Они связаны с 
поиском технологии центробежного произ-
водства обогащенного урана. Докторская 
диссертация (1971) была посвящена иссле-
дованию явлений переноса в газах и дина-
мике разреженного газа. Разработка теоре-
тических методов решения задач динами-
ки разреженного газа и связанные с ними 
экспериментальные исследования состави-
ли новое научное направление в механике 
газа и молекулярной физике. 

П. Е. Суетин – автор более 220 науч-
ных трудов, учебника «Механика сплошных 
сред», нескольких учебных пособий. Был 

председателем  докторского и членом двух 
кандидатских советов по присуждению уче-
ных степеней, членом Президиума Ураль-
ского отделения АН СССР.

Двадцать три года Паригорий Евстафье-
вич посвятил подготовке кадров для атом-
ной промышленности в Уральском политех-
ническом институте: ассистент (1951–1952), 
старший преподаватель (1955–1961), доцент 
(1961), профессор (с 1971) кафедры моле-
кулярной физики. Последние 17 лет жизни 
Паригория Евстафьевича Суетина связаны с 
Уральским университетом, ректором кото-
рого он был с 1976 по 1993 г. Кроме того, он 
заведовал созданной им проблемной лабо-
раторией молекулярной физики и кафедрой 
молекулярной  (позднее – общей и молеку-
лярной) физики, читал лекции по теме «Ме-
ханика сплошных сред». 

В Уральском университете активно ра-
ботала  аспирантура и докторантура (три 
докторских и четыре кандидатских совета).  
За 1976–1993 гг. докторские диссертации 
защитило 96 преподавателей. В 1993 г. на 
десяти факультетах университета работал 
91 доктор наук, училось 6 440  студентов.

Уральский университет первым из ву-
зов Среднего Урала установил в своем Вы-
числительном центре ЭВМ ЕС-1033. Затем 
был создан студенческий вычислительный 
центр и научно-методический центр «Диа-
лог», одной из главных задач которого яв-
лялась подготовка учителей общеобразова-
тельных школ, преподавателей вузов и сту-
дентов в области информатики и вычисли-
тельной техники. В начале 1990-х гг. нача-
лось формирование структуры электронных 
коммуникаций университета.

С 1976 по 1993 г. в Уральском универси-
тете были организованы Специализирован-
ный учебно-научный центр для одаренных 
детей (лицей), два факультета (экономиче-
ский, искусствоведения и культурологии), 
два отделения (психологии и политологии), 
три отраслевые лаборатории. 

По инициативе академиков С. С. Шварца, 
А. Т. Мокроносова, доцента С. В. Комова и 
при усиленной поддержке ректора в Ураль-
ском университете одними из первых в СССР 
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начали готовить специалистов-экологов 
университетского профиля. 

При Уральском университете был создан 
Научно-исследовательский институт физи-
ки и прикладной математики, Институт рус-
ской культуры. 

В университете был открыт первый на 
Урале музей редкой книги (результат дея-
тельности созданной в 1973 г. археографи-
ческой экспедиции), учебный телецентр. 
Приступили к автоматизации библиотеч-
ных процессов. Появилось университетское 
уставное книжное издательство.  

В 1980 г. по предложению П. Е. Суети-
на Уральский научный центр АН СССР разра-
ботал комплексную региональную програм-
му «Урал» на 1980–2000 гг. На основе этой 
программы были заключены генеральные 
договоры «Минвуз РСФСР – УНЦ АН СССР» и 
«УрГУ – УНЦ АН СССР». В средине 1980-х гг. 
при  Уральском отделении АН СССР, Ураль-
ском центре стандартизации и метрологии, 
НПО автоматики и других предприятиях ор-
ганизуется 17 филиалов кафедр, отраслевых 
лабораторий математического, физического, 
химического, экономического факультетов 
университета. 

Университет был головным вузом по мно-
гочисленным программам Минвуза РСФСР, в 
их числе программы «Единомыслие», «Ко-
лос», «Фотосинтез», «Биосистема», «Человек 
и окружающая среда», «Духовная культура 
Урала», «Подготовка кадров для АН СССР».

В 1980-е гг. сотрудники лаборато-
рии «Орбита» при Вычислительном центре 
Уральского университета разработали про-
граммное обеспечение тренажеров для кос-
монавтов. Сотрудники проблемных лабора-
торий спроектировали навигационную и ис-
следовательскую аппаратуру для пилотиру-
емых космических аппаратов, прошедшую 
успешное испытание на борту орбитальных 
станций «Салют-6» и «Салют-7»; участвова-
ли в советско-французских экспериментах 
«Исследование магнитных свойств редкозе-
мельных и актидных соединений, получен-
ных в условиях невесомости» по програм-
ме «Интеркосмос». В космонавтике исполь-
зовалась тепловая труба для охлаждения 

устройств силовой электроники в микро-
блочном исполнении, удостоенная золотой 
медали на Международной ярмарке в Лейп-
циге (1984) и запатентованная в США, Вели-
кобритании, Италии, Франции, ФРГ, Японии.

Всего в 1976–1993 гг. преподавателями 
и научными сотрудниками университета по-
лучено 262 авторских свидетельства и па-
тента на изобретения. В середине 1980-х гг. 
Уральский университет вышел на первое 
место в РСФСР по научной и изобретатель-
ской деятельности.

На олимпиадах, выставках, конференци-
ях, конкурсах по естественным, гуманитар-
ным и общественным наукам зонального, 
республиканского, всесоюзного туров сту-
дентами Уральского университета получе-
но более 500 наград, в их числе три медали 
АН СССР, шесть медалей Министерства выс-
шего образования СССР. Дружина охраны 
природы и студенческое  конструкторское 
бюро «Магнитчик» стали лауреатами XI Все-
российской выставки научно-технического 
творчества молодежи.

Преподаватели кафедры русского язы-
ка для иностранных учащихся, занявшей 
в 1984 г. первое место среди аналогичных 
подразделений вузов РСФСР, подготовили 
за 1976–1993 гг. около тысячи специалистов 
для Монгольской Народной Республики.

В университете был начат переход на 
многоуровневую систему подготовки спе-
циалистов. 

П. Е. Суетин, являясь председателем 
Уральского научно-методического сове-
та Минвуза РСФСР, уделял много внимания 
укреплению шефских связей ведущих ву-
зов с молодыми вузами Урала, Нечернозе-
мья, Западной Сибири.   

Университетские студенческие ансамб-
ли политической песни «Аванте», «Солидар-
ность», старинной музыки «Хорал», студен-
ческий театр «Диалог» неоднократно ста-
новились лауреатами фестивалей художе-
ственной самодеятельности разного уров-
ня, вокальные коллективы гастролировали 
по СССР и за рубежом.

Для студентов и аспирантов универ-
ситета было построено два общежития, 



157Физика и астрономия

реконструированы старые, оборудован 
санаторий-профилакторий и диетическая 
столовая.  

В 1987 г. приказом Минвуза РСФСР Ураль-
скому государственному университету был 
предоставлен статус базового вуза по под-
готовке кадров Уральского отделения РАН.

В начале 1990-х гг. Уральский универ-
ситет занимал шестое место в Россий-
ской Федерации после Московского, Санкт-
Петербургского, Новосибирского, Том-
ского и Дальневосточного университе-
тов. Показателем значимости Уральско-
го университета было назначение его рек-
тора председателем Зонального совета по 
научно-исследовательской работе студен-
тов, а также Совета ректоров вузов Сверд-
ловской области. Кроме того, П. Е. Суетина  
избирали членом бюро Октябрьского рай-
онного комитета КПСС, членом Свердлов-
ского горкома и обкома КПСС, Свердловско-
го городского Совета депутатов трудящихся 
и областного Совета народных депутатов.

По свидетельству учеников П. Е. Суетина 
(он подготовил 10 докторов и более 60 кан-
дидатов наук), «феномен Суетина как руко-
водителя заключался в том, что он, прояв-
ляя высочайшую требовательность к людям, 
сам убедительно демонстрировал исключи-
тельную работоспособность и мог личным 
примером показать, чего он добивается от 
своих сотрудников и учеников. Паригорий 
Евстафьевич Суетин обладал удивительным 
обаянием. Он неплохо играл на семиструн-
ной гитаре и с чувством пел русские роман-
сы немного хрипловатым голосом. Студенты 
и аспиранты кафедры могли видеть своего 
руководителя стоящим возле эксперимен-
тальной установки и тихонько насвистыва-
ющим мелодии из Россини или Верди. Ис-
поведуя принципы разумной достаточно-
сти и нестяжательства, П. Е. Суетин жерт-
вовал огромные средства на строительство 
храмов, памятника маршалу Г. К. Жукову, на 
детские приюты и дома престарелых…»

П. Е. Суетин награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина». 

Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1988). Почетный доктор Уральского госу-
дарственного университета (1996).

Лит.: Борисов С. В. Слово об учителе // Изв. 
Урал. гос. ун-та. 2004. № 29.

ТАЛУЦ
Герман Германович

(1928–2000)

Родился 24 ноября 1928 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1976), профессор (1979). 
Окончил физико-математический фа-

культет Уральского университета (1951) и 
аспирантуру при Институте физики метал-
лов АН СССР. 

Работал в Институте физики металлов 
УрО РАН заместителем директора по науч-
ной работе (1982–1991), заведующим отде-
лом высоких давлений (1980–1998). 

Преподавал в Уральском университе-
те (1965–2000). Для студентов физическо-
го факультета разработал ряд новых про-
грамм учебных курсов, читал лекции по об-
щей физике, электродинамике, теории твер-
дого тела, нелинейной механике.

Являлся членом Научного совета по фи-
зике металлов и сплавов РАН, ученых сове-
тов институтов УрО РАН, советов по защите 
диссертаций, членом, ответственным секре-
тарем редколлегии журнала «Физика ме-
таллов и металловедение». 

Научная деятельность Г. Г. Талуца связа-
на с теорией твердого тела, физикой и тех-
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никой высоких давлений. Большой цикл ра-
бот посвящен изучению фазовых переходов 
в металлах и сплавах, вызываемых действи-
ем высоких статических и динамических 
давлений. Изучено влияние водорода на 
структурные состояния в титановых спла-
вах. Работы в этой области имеют значение 
для развития водородной энергетики.

Удостоен премии Совета министров СССР 
за работы в области физики твердого тела 
(1989). Награжден орденом Дружбы наро-
дов (1983).

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1998). 

Лит.: Давыдова Л. С., Ануфриева Е. И. Не го-
вори с тоской: их нет, но с благодарностию: 
были… // Вестн. УрО РАН : Наука. Общество. Че-
ловек. 2004. № 1; Давыдова Л. С. Горизонты Гер-
мана Талуца. Екатеринбург, 2004.

ТАНКЕЕВ
Анатолий Петрович

Родился 16 июня 1944 г. в г. Усолье 
Пермской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1990), профессор (1995). 

Окончил физико-технический факультет 
Уральского политехнического института (1967) 
и аспирантуру Института физики металлов АН 
СССР (1970; ученик члена-корреспондента РАН 
профессора Е. А. Турова). 

С 1970 г. работает в Институте физики 
металлов УрО РАН: младший (1970–1978), 

старший (1978–1990), ведущий (1990, 1991) 
научный сотрудник лаборатории кинетиче-
ских явлений, заведующий лабораторией 
(с 1991).

В 1981–2000 гг. – доцент, профессор ка-
федры физики конденсированного состо-
яния физического факультета Уральского 
университета. Разработал и прочитал для 
студентов-физиков специальные курсы по 
динамическим свойствам реальных кри-
сталлов, квантовой теории магнетизма и 
физике нелинейных явлений. При активном 
участии А. П. Танкеева был организован фи-
лиал кафедры физики  конденсированного 
состояния физического факультета Ураль-
ского университета в Институте физики ме-
таллов УрО РАН (1986).

Область научных интересов – физи-
ка магнитных явлений, радиоспектроско-
пия (ядерный магнитный и электронный па-
рамагнитный резонансы), нелинейная фи-
зика. Основное направление научной де-
ятельности – теоретическое исследова-
ние условий образования, структуры и воз-
можных типов нестабильностей крупномас-
штабных магнитных неоднородностей: со-
литонов, доменных границ, магнитных вих-
ревых структур и их роли в формировании 
динамических свойств магнитных кристал-
лов. Большое внимание уделяет исследова-
ниям в области ядерного магнитного и элек-
тронного парамагнитного резонансов в ме-
таллах и сплавах. Автор более 150 научных 
трудов, монографий «Динамические и ки-
нетические свойства магнетиков» (коллек-
тив авторов; М., 1986) и «Динамические эф-
фекты доменной структуры ферромагнети-
ков» (в соавторстве с Б. Н. Филипповым; М., 
1987), а также учебного пособия «Методы 
математической физики. Ч. 1. Уравнения с 
частными производными первого порядка» 
(в соавторстве с М. А. Боричем).

Награжден медалью «За трудовую до-
блесть» (1986) и «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2009).

Лит.: Танкеев А. П. Мы из одной альма-матер 
// Вестн. УрО РАН : Наука. Общество. Человек. 
2004. № 1. С. 83–89.  
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ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ
Николай Владимирович

(1900–1981)

Родился 20 сентября 1900 г. в Москве.
Один из основоположников радиационной 

генетики, биогеоценологии и молекулярной 
биологии. Доктор биологических наук (1964). 
Действительный член Германской академии 
естествоиспытателей в Галле, почетный член 
Американской академии наук и искусств в Бо-
стоне, почетный член ряда научных обществ 
(Италия, Швеция, Англия, СССР, ФРГ). Лауреат 
медалей и премий Лазаро Спалланцани (Ита-
лия), Дарвиновской (ГДР), Менделеевской 
(ЧССР), Кимберовской (США), МОИП (СССР).

Работал в институтах Москвы, Берлина, 
Челябинска, Обнинска. С 1955 по 1964 г. – 
заведующий отделом радиобиологии и био-
физики в Институте биологии УФАН СССР в 
Свердловске. В эти годы поддерживал тесную 
связь с Уральским университетом: организо-
вал практику студентов кафедры физиологии 
растений на биологической станции Миассо-
во, прочитал цикл лекций на физическом фа-
культете о квантовой природе мутаций, о ми-
грации радиоактивных изотопов в природе, 
принципе попадания в радиобиологии.

В лекциях, на семинарах активно обсуж-
дались такие вопросы, как действие принципа 
усилителя в биологии, популяционная генети-
ка и микроэволюция, биохронология и структу-
ра биоценозов, уровни организации живой ма-
терии, физические факторы конвариантной ре-
дупликации. Обсуждение этих проблем привле-
кало многих биологов, физиков, математиков.

Академик А. Т. Мокроносов вспоминал: 
«26 апреля 1961 г. Н. В. Тимофеев-Ресовский 
выступил перед участниками студенче-
ского научного общества Уральского уни-
верситета с блестящим анализом медико-
биологических проблем, рожденных прак-
тической космонавтикой. Лектор расска-
зывал о принципах замкнутых экосистем, о 
роли фототрофных организмов в таких си-
стемах, о влиянии измененных магнитных 
полей, невесомости и световых ритмов на 
организм человека при длительных поле-
тах. Впервые озвученные тогда гипотезы за-
тем подтвердились. Например, говорилось о 
нарушении минерального (преимуществен-
но кальциевого) обмена костей при длитель-
ной невесомости, о влиянии невесомости на 
сердечно-сосудистую систему и т. п.» 

На всех слушающих яркие выступления 
Н. В. Тимофеева-Ресовского, особенно на мо-
лодых, огромное впечатление производил 
высочайший уровень его эрудиции во многих 
областях мировой науки и культуры. В своих 
выступлениях Николай Владимирович неиз-
менно отстаивал единство биологии и есте-
ствознания, не забывая при этом пропаган-
дировать историю и достижения отечествен-
ной науки. Своим учителем считают его мно-
гие выпускники университета разных специ-
альностей.

Соч.: Применение принципа попадания в ра-
диобиологии. М., 1968 (в соавт.); Очерк учения о 
популяции. М., 1973 (в соавт.); Краткий очерк те-
ории эволюции. М., 1976 (в соавт.).

Лит.: Николай Владимирович Тимофеев-
Ресовский : Очерки. Воспоминания. Материалы. М., 
1993; Н. В. Тимофеев-Ресовский на Урале : Воспоми-
нания. Екатеринбург, 1998; К 100-летию со дня рож-
дения Н. В. Тимофеева-Ресовского // Изв. Урал. гос. 
ун-та. 2000. № 16. С. 38–56; Екатеринбург : энцикл. 
Екатеринбург, 2002. С. 550, 551; Иванов В. И. Лель-
ка и Колюша : [воспоминания о Н. В. Тимофееве-
Ресовском и Е. А. Тимофеевой-Ресовской] // Вестн. 
УрО РАН : Наука. Общество. Человек. 2005. Вып. 4 
(14). С. 49–59; Смирнов Н. Г. Биология на Урале от В. 
Н. Татищева до наших дней : учеб. пособие. Екате-
ринбург, 2006. С. 32, 51, 52, 54, 74, 79, 96–101, 135. 
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ТИТОВ
Александр Михайлович

(1890–1957)

Доктор физико-математических наук 
(1936), профессор (1921).

Окончил Петербургский университет 
(1912).

Преподавал в Батумской мужской гим-
назии (1912–1917), Уральском горном ин-
ституте (1917–1920), Уральском университе-
те (1920–1925), Уральском политехническом 
институте (1925–1927), Узбекском универ-
ситете (1927–1939), Краснодарском инсти-
туте пищевой промышленности (1939–1941, 
1945–1957). Организатор физического ка-
бинета Уральского университета и его за-
ведующий. Работал в Гидрометеорологиче-
ском научно-исследовательском институте 
в Самарканде (1941–1945).

Специалист в области гелиоэнергетики.  
Основатель научной школы гелиофизики. 
Разработал теорию теплового приемника 
солнечной энергии с защитным стеклом, ко-
торая послужила основой для расчета раз-
личных конструкций гелиоустановок. Один 
из пионеров в области практического при-
менения солнечной энергии.

Заслуженный деятель науки Узбекской 
ССР. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТИТОВ
Александр Натанович

Родился 26 мая 1960 г. в г. Качканаре. 
Доктор физико-математических наук 

(2005).
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1982).
С 1982 г. работает на физическом фа-

культете Уральского университета (лабо-
рант, инженер, преподаватель). Читает курс 
лекций «Современные проблемы физики 
твердого тела». С 2000 г. – сотрудник Ин-
ститута физики металлов УрО РАН. 

Специалист в области интеркалатных 
соединений дихалькогенидов переходных 
металлов подгруппы титана. Впервые син-
тезировал и исследовал более 15 новых ин-
теркалантых систем. А. Н. Титовым открыты 
и объяснены явления обратимого разупоря-
дочения интеркаланта при охлаждении, ре-
троградной растворимости и структурных 
неустойчивостей, связанных с электрон-
решеточным взаимодействием; исследова-
на природа химической связи интеркалант-
решетки и ее влияние на структуру, фазо-
вую диаграмму и физические свойства ди-
халькогенидов переходных металлов под-
группы титана и родственных соединений. 
Предложена модель, объясняющая природу 
суперионной проводимости. Автор 76 ста-
тей в реферируемых научных журналах и 
одного изобретения.

В 2009 г. удостоен премии Уральского 
университета (номинация «Лучшая научная 
работа) за цикл работ «Атомная структура 



161Физика и астрономия

и физические свойства квазидвумерных си-
стем на основе интеркалированных дихаль-
когенидов титана» (в соавторстве с Н. В. Ба-
рановым, В. Г. Плещевым, Н. В. Селезневой,  
2009).

ТУРОВ
Евгений Акимович

(1924–2007)

Родился 27 января 1924 г. в д. Малотурово 
Большесосновского р-на Уральской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1964), профессор (1966), член-корреспондент 
РАН (1991). 

Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил физико-математический фа-

культет Уральского университета (1949).
В 1951–1954 гг. – учитель средней шко-

лы в Свердловске. С 1954 по 2007 г. работал 
в Институте физики металлов УрО РАН: стар-
ший лаборант, младший, старший научный со-
трудник, заведующий отделом теоретической 
физики, заместитель директора по научным 
вопросам, главный научный сотрудник. Од-
новременно преподавал в Уральском универ-
ситете. Читал лекции в физических центрах 
США, Канады, Франции и других стран.

Широко известный в России и за рубе-
жом ученый, крупнейший специалист по 
физике твердого тела. Создатель ряда на-
учных направлений в нашей стране: кине-
тические и магнитно-резонансные свойства 
ферромагнитных металлов; симметрий-
ный подход к исследованию магнитоупо-

рядоченных кристаллов, приведший к объ-
яснению и предсказанию многих новых яв-
лений; ядерный магнитный резонанс и ре-
лаксация в магнетиках; физические осно-
вы СВЧ магнитоакустики и магнитоупругие 
эффекты спонтанного нарушения симме-
трии в магнетиках; эффекты динамической 
межэлектронной корреляции в переход-
ных металлах, в том числе на основе спин-
флуктационного подхода. 

Автор более 200 научных трудов, вклю-
чая 10 монографий. Некоторые из них пере-
изданы за рубежом. По ним училось и учится 
не одно поколение физиков, ими пользуются 
во многих лабораториях мира.

Е. А. Туров подготовил более 20 канди-
датов и 10 докторов наук. Создал свою на-
учную школу.

Представлял СССР в Международной ко-
миссии по магнетизму (1972–1978), являлся 
членом научных советов РАН по проблемам 
«Теория твердого тела» и «Магнетизм», был 
научным консультантом издания «Физиче-
ская энциклопедия», членом редколлегии 
журнала «Физика низких температур». 

За книгу «Основы электродинамики ма-
териальных сред в переменных и неодно-
родных полях» Е. А. Туров и его соавтор 
Е. А. Памятных были награждены преми-
ей Уральского университета (2001), а так-
же удостоились звания победителей Феде-
рального конкурса «Интеграция фундамен-
тальной науки и высшего образования». 

В 1986 г. за работы по магнитоупругим 
свойствам ферро- и антиферромагнети-
ков был удостоен Государственной премии 
Украины (1986). Заслуженный Соросовский 
профессор.

Кавалер орденов Ленина, Отечествен-
ной войны I степени, медалей «За отвагу», 
«За трудовое отличие», «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени и др. 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1991).

Соч.: Физические свойства магнитоупорядочен-
ных кристаллов. М., 1963; Ядерный магнитный ре-
зонанс в ферро- и антиферромагнетиках. М., 1969; 
Динамические и кинетические свойства магнети-
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ков. М., 1986; Кинетические, оптические и акустиче-
ские свойства антиферромагнетиков. Свердловск, 
1990; Основы электродинамики материальных сред 
в переменных и неоднородных полях. М., 2000; Сим-
метрия и физические свойства антиферромагнети-
ков. М., 2001 (в соавт.); Новые физические явления 
в магнетиках, связанные с магнитоэлектрическим 
и антиферроэлектрическим взаимодействиями // 
Успехи физ. наук. 2005. Т. 175, № 5. С. 457–473. 

Лит.: Путилов Б. А. Магнит души. Екатеринбург, 
1999; Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 2002. 
С. 503; Е. А. Турову – 80 лет // Вестн. УрО РАН : Нау-
ка. Общество. Человек. 2004. № 1. С. 53–54.

УРИЦКИЙ
Зиновий Исаакович

Родился 3 августа 1931 г. в Киеве.
Кандидат физико-математических наук 

(1960), профессор (1991).
Окончил физический факультет Киев-

ского университета (1953) и аспиранту-
ру Ленинградского пединститута (1959). 
Работал в Институте прикладной оптики 
(Казань, 1960) старшим научным сотруд-
ником, заведующим теоретическим отде-
лом. С 1963 г. – доцент Уральского уни-
верситета; заведовал кафедрой физики 
Специализированного научно-учебного 
центра университета (1989–2009).

Специалист в области квантовой тео-
рии кинетических и оптических свойств 
полупроводников в сильных электриче-
ских и магнитных полях. Принадлежит к 
научной школе профессора Л. Э. Гуревича 

(Ленинград). Автор 100 научных и научно-
методических работ. Основные науч-
ные результаты связаны с исследованием 
осцилляций оптических явлений в кванту-
ющих магнитных полях, спонтанного рас-
пада фононов. Подготовил восемь канди-
датов наук.

Руководил организацией областного 
этапа олимпиады школьников по физике. 
Являлся председателем программного ко-
митета олимпиад. Был председателем сек-
ции физики Свердловского областного от-
деления общества «Знание».

Лит.: Пученькин Ю. Ищущий таланты : К юби-
лею Зиновия Исааковича Урицкого // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2007. № 52. С. 399, 400. 

УТКИН
Владимир Иванович

Родился 26 февраля 1935 г. в пос. Быко-
во Московской обл.

Доктор технических наук (1979), профес-
сор (1983), член-корреспондент РАН (2003). 

Окончил физико-технический факуль-
тет Уральского политехнического институ-
та (1958).

С 1958 г. работает в Институте геофизи-
ки УрО РАН: научный сотрудник, заведующий 
лабораторией космических лучей (1972), за-
ведующий отделом  геофизического при-
боростроения (1976), заведующий лабора-
торией ядерной геофизики (1999), дирек-
тор института (1999–2004). С 2004 г. – со-
ветник РАН в Институте геофизики УрО РАН. 
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С 2002 по 2010 г. – профессор кафедры об-
щей и молекулярной физики Уральского уни-
верситета.

Руководитель научного направления 
«Новейшая геодинамика» – исследований 
связи современных движений земной коры 
с прогнозом землетрясений, деформацией 
континентальной коры и изменением кли-
мата. Автор более 270 научных работ, в том 
числе семи монографий, обладатель более 
60 патентов и авторских свидетельств на 
изобретения.

Председатель Научного совета по вы-
ставкам работ УрО РАН (1976–1991). Ор-
ганизатор выставок РАН на Лейпцигской 
(1979, 1984), Пловдивской (1982) ярмарках. 
Директор разделов РАН на специализиро-
ванных выставках в Польше, Германии, Ав-
стрии, Чехословакии, Китае. 

С 1986 г. занимается преподавательской 
деятельностью. Подготовил и читает спец-
курсы «Основы метрологии. Теория и практи-
ка измерений», «Основы геоинформационных 
систем», «Основы радиационной физики».

Академик Российской академии метро-
логии, член-корреспондент РАЕН, Междуна-
родной академии минеральных ресурсов. 
Член Американского геофизического сою-
за. Соросовский профессор. 

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации.

Соч.: Селективный каротаж на угольных ме-
сторождениях. М., 1975; Поведение радона при 
подготовке катастрофических сейсмических со-
бытий: катастрофических землетрясений и гор-
ных ударов в глубоких шахтах. Екатеринбург, 
1997 (в соавт. с А. К. Юрковым); Радиоэколо-
гия. Екатеринбург, 1999 (в соавт.); Радиоактив-
ные беды Урала. Екатеринбург, 2000 (в соавт.); 
Сейсмичность и сейсмическое районирование 
Уральского региона. Екатеринбург, 2001 (в со-
авт.); Особенности радиационной обстановки на 
Урале. Екатеринбург, 2004 (в соавт.); Размышле-
ния. Екатеринбург, 2010.

ХАЧАЙ
Юрий Васильевич

Родился 1 мая 1947 г. в г. Батайске Ро-
стовской обл.

Геофизик. Доктор физико-математичес-
ких наук (1991), профессор (1997). 

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1969). 

Работал в ОКБ Уральского оптико-
механического завода (1969–1971). За-
тем аспирант (1971–1974), младший науч-
ный сотрудник (1974–1979), ведущий на-
учный сотрудник (1979–1990), главный на-
учный сотрудник (с 1990), заведующий ла-
бораторией в Институте геофизики УНЦ. 
Профессор кафедры математики Ураль-
ского горного университета (с 2001). Про-
фессор кафедры астрономии и геодезии 
Уральского университета (с 1976).

Ученик основателя и первого ди-
ректора Института геофизики УрО РАН 
члена-корреспондента РАН Ю. П. Була-
шевича. Специалист по исследовани-
ям термической эволюции Земли, кон-
векции во внутренних областях планеты, 
региональной геотермии. Ю. В. Хачаем 
с сотрудниками получена количествен-
ная модель динамики выноса радиоген-
ных газов с ликвидусом из мантии к по-
верхности, применимая для проверки мо-
делей термической эволюции. Выявлены 
наблюдаемые на поверхности Земли про-
цессы, позволяющие идентифицировать 
механизмы конвекции в мантии. Прове-
дены исследования по использованию 
обратной задачи для системы уравнений 
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конвекции. Усовершенствована методика 
наблюдений и интерпретации данных ре-
гиональной геотермии. Автор более 100 
научных публикаций. Подготовил одного 
доктора наук. 

Член Объединенного совета по нау-
кам о Земле УрО РАН, Научного совета 
РАН по геотермическим исследованиям, 
член секции Научного совета РАН по гло-
бальной геодинамике, Уральской секции 
Всероссийского тектонического комите-
та, редколлегий журналов «Литосфера», 
«Уральский геофизический вестник». 

ЧЕРЕПАНОВ
Владимир Иванович

(1929–2005)

Родился 21 января 1929 г. в с. Знаменка 
Ирбитского р-на Уральской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1971), профессор (1973). 

Окончил физико-математический фа-
культет (1951) и аспирантуру (1954) Ураль-
ского университета.

Работал в Уральском университете с 
1954 по 2005 г. Заведовал кафедрой опти-
ки полупроводников и радиоспектроскопии 
(1974–1984) и кафедрой теоретической фи-
зики (1984–1989). Подготовил и читал спец-
курсы по теории групп и симметрии кри-
сталлов, по физике сегнетоэлектриков и 
спектроскопии твердого тела и др.

Основные результаты научной деятель-
ности: получила развитие теория квадру-

польного экситонного поглощения света в 
кубических кристаллах; были предсказа-
ны и установлены закономерности эффекта 
«возгорания» квадрупольных линий в экс-
итонном спектре кубических кристаллов 
при воздействии внешнего электрическо-
го поля (через восемь лет эти закономер-
ности были экспериментально подтвержде-
ны французскими физиками); развиты но-
вые методы классификации термов и расче-
та оптических и резонансных спектров при-
месных ионов и их обменно-связанных ком-
плексов. Эти исследования положили нача-
ло работам по теоретической спектроско-
пии в Уральском университете. 

В. И. Черепанов – соавтор двух моногра-
фий и более 120 научных статей, автор двух 
учебных пособий для студентов-физиков, 
обладатель авторского свидетельства на 
изобретение. Подготовил девять кандида-
тов наук, из которых трое стали докторами 
наук.

Был членом комиссии по квантовой хи-
мии неорганических соединений при На-
учном совете по неорганической химии АН 
СССР, членом Уральской комиссии по спек-
троскопии УНЦ АН СССР; входил в состав 
ученого совета при Институте физики ме-
таллов УНЦ АН СССР; руководил работой 
ученого совета Уральского университета по 
присуждению ученых степеней по физиче-
ским наукам, 

В. И. Черепанову дважды (1962, 1982) 
присуждались премии Уральского универ-
ситета за лучшие научные работы. Соросов-
ский профессор (1994). Почетный профес-
сор Уральского государственного универ-
ситета (1998).

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими медалями, знаком «От-
личник высшей школы».

Соч.: Теория кристаллического поля и опти-
ческие спектры примесных ионов с незаполнен-
ной d-оболочкой. М., 1969 (в соавт. с С. В. Вонсов-
ским и др.); Спектроскопия обменно-связанных 
комплексов в ионных кристаллах. М., 1985 (в со-
авт. с В. Я. Митрофановым, А. Е. Никифоровым).
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ЧЕРНЯК
Владимир Григорьевич

Родился 10 марта 1946 г. в г. Каменске-
Уральском Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1988), профессор (1990). 

Окончил физико-технический факуль-
тет Уральского политехнического институ-
та (1970). 

Преподает в Уральском университете с 
1977 г. Один из создателей системы маги-
стерской подготовки на физическом факуль-
тете, заместитель декана по магистратуре. 
Заведует сектором «Физическая газокинети-
ка» в НИИ физики и прикладной математики 
Уральского университета. 

Ученик профессора П. Е. Суетина. Специ-
алист в области теплофизики и молекуляр-
ной физики. Основные результаты научной 
деятельности связаны с разработкой теоре-
тических моделей описания неравновесных 
процессов и светоиндуцированных явлений 
в разреженных газах вблизи межфазных 
границ. Опубликовал более 140 научных 
работ в отечественных и зарубежных изда-
ниях. Подготовил четырех кандидатов наук. 

В 1993 г. на Всероссийской учредитель-
ной конференции избран вице-президентом 
Российского аэрозольного общества.

Является одним из основателей в Ураль-
ском университете специализации «Моле-
кулярная физика», инициатором разработ-
ки учебных планов и программ новых на-
правлений подготовки «Медицинская физи-
ка», «Фундаментальная радиофизика и фи-
зическая электроника», «Нанотехнологии». 

Награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации» (2006).

Соч.: Механика сплошных сред. М., 2006 
(в соавт. с П. Е. Суетиным).

Лит.: Великолепная семерка // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2006. № 45. С. 33, 34.  

ШАШКИН
Сергей Юрьевич

Родился 15 января 1953 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1997), профессор (1999). 
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1975).
Проректор по работе с территориями, 

заведующий кафедрой информатики и ма-
тематики Уральской академии государ-
ственной службы.

С 1975 г. работает на кафедре оптики 
полупроводников и радиоспектроскопии 
(ныне – компьютерной физики) Уральского 
университета. Один из создателей направ-
ления подготовки студентов университета 
по специализации «Компьютерные методы 
в физике».

В 1985 г. прошел десятимесячную науч-
ную стажировку в Калифорнийском техно-
логическом институте (США).

Принадлежит к научной школе профес-
сора В. И. Черепанова, долгое время зани-
мался исследованиями под непосредствен-
ным руководством профессора А. Е. Ники-
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форова Направление научной работы – ис-
следование электронного строения и дина-
мики решетки ян-теллеровских кристаллов 
с Зd-ионами. 

Вместе с В. И. Черепановым, А. Е. Ники-
форовым, А. И. Кротким удостоен премии 
Уральского университета за цикл научных 
работ «Теоретические исследования элек-
тронной структуры и энергетических спек-
тров глубоких примесных центров в ионных 
кристаллах» (1982), первой премии Ураль-
ского университета для молодых ученых за 
цикл работ «Теоретические исследования 
электронной структуры и вибронных взаи-
модействий 3d-ионов в кристаллах» (1986), 
а также премии Уральского университета за 
комплекс учебных программ, позволивших 
наглядно продемонстрировать студентам 
сложнейшие процессы, недоступные для 
наблюдения (1991). 

Награжден медалью «За трудовое отли-
чие» (1986).

ШЕРСТКОВ
Юрий Александрович 

(1927–2003)

Родился 29 сентября 1927 г. в Томске.
Доктор физико-математических наук 

(1984), профессор (1986). 
Окончил Новокузнецкий педагогиче-

ский институт (1950), аспирантуру Ураль-
ского университета (1957).

Работал в Уральском университете с 1957 
по 2003 г. Был деканом физического факуль-

тета университета (1960–1963). Один из соз-
дателей лаборатории полупроводниковой 
техники, а также кафедры оптики полупрово-
дников и радиоспектроскопии (ныне – ком-
пьютерной физики), которой заведовал с 1963 
по 1974 г. Инициатор организации в Ураль-
ском университете экспериментальной базы 
для проведения низкотемпературных гелие-
вых исследований и лаборатории по магнит-
ному резонансу с уникальным научным обо-
рудованием. Результаты деятельности этой 
лаборатории (обнаружение и детальное ис-
следование электрополевых эффектов в ра-
диоспектроскопии) получили мировое при-
знание. Читал студентам физического фа-
культета университета один из основных кур-
сов лекций по радиоспектроскопии.

Совместно с учениками Ю. А. Шерстков 
разработал новый метод изучения ориента-
ционной кинетики дипольных комплексов в 
кристаллах с применением ЭПР и импульс-
ный метод исследования сверхтонких взаи-
модействий с помощью наблюдения ядерных 
нутаций посредством ЭПР. Изобретения, со-
автором которых был Ю. А. Шерстков, яви-
лись основой для разработки малогабарит-
ного ЭПР-спектрометра, удостоенного сере-
бряной медали на Международной выставке 
в Брюсселе (2000), а также отмеченного ди-
пломами на ряде всероссийских выставок.

Ю. А. Шерстков – автор более 80 опубли-
кованных научных работ, обладатель трех 
авторских свидетельств на изобретения. Им 
подготовлено шесть кандидатов наук. 

Представлял Уральский регион в Про-
блемном совете по магнетизму РАН; являл-
ся членом советов по защите диссертаций, 
а также редколлегии международного жур-
нала «Applied Magnetic Resonance». 

Удостоен первой премии Уральского 
университета за цикл работ «Эксперимен-
тальные исследования парамагнитных при-
месных центров в диэлектрических кри-
сталлах» (1984).

Награжден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «50 лет победы в Великой Оте-
чественной войне», «Ветеран труда». 

Занимался живописью.
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ШУБИН
Семен Петрович

(1908–1938)

Родился 31 июля 1908 г. в семье профессио-
нального революционера журналиста П. А. Ви-
ленского (литературный псевдоним – Шубин). 

Доктор физико-математических наук 
(1938), профессор (1935).

Окончил Московский университет (1927). 
В 1928–1929 гг. был в ссылке (г. Ишим) как 
участник троцкистской оппозиции. В 1930–
1931 гг. – редактор газеты на одном из стро-
ительных участков Магнитогорского метал-
лургического комбината.

С 1932 по 1937 г. работал в Свердловске 
заведующим отделом теоретической физи-
ки Уральского физико-технического инсти-
тута УФАН и заведующим кафедрой физики 
Уральского физико-механического инсти-
тута (позднее – факультет Уральского по-
литехнического института). В 1936 г. пре-
подавал в Уральском университете. Науч-
ные интересы С. П. Шубина – от классиче-
ской теории колебаний, квантовой теории 
твердого тела до теории квантовых полей. 
Совместно с И. Е. Таммом в 1931 г. постро-
ил квантовую теорию фотоэффекта метал-
лов, разработал зонную теорию жидких ме-
таллов (1933), С. П. Шубин – автор полярной 
и s-d( f)-обменной моделей (1934–1936); он 
применил метод матриц плотности в теории 
металлов (1935), установил связь между ми-
кроканоническим и обобщенным канониче-
ским распределением Гиббса (1935). Рабо-
ты С. П. Шубина по квантовой теории поля 

охватывают вопросы от установления клас-
сического аналога дираковской теории из-
лучения (1931) до рассеяния света в кванто-
вой электродинамике (1937). Создал ураль-
скую научную школу физиков-теоретиков.

9 апреля 1938 г. С. П. Шубин был осуж-
ден Особым совещанием при НКВД СССР за 
«контрреволюционную троцкистскую дея-
тельность» и приговорен к 8 годам лишения 
свободы. Скончался 20 ноября 1938 г. на ле-
созаготовках. Реабилитирован в 1956 г. 

Соч.: Избранные труды по теоретической 
физике. Свердловск, 1991. 

Лит.: Вонсовский С. В. С. П. Шубин // Дела и 
судьбы научно-технической интеллигенции Ура-
ла в 20–30-е годы. Екатеринбург, 1993; Вонсов-
ский С. В., Шубина-Позолотина З. С., Шубина Т. С. 
«Читал целыми частями “Евгения Онегина” для 
своих несчастных сокамерников» : (Семен Пе-
трович Шубин) // Изв. Урал. гос. ун-та. 1997. № 6. 
С. 69–73; Путилов Б. А. Магнит души. Екатерин-
бург, 1999.

ШУР
Владимир Яковлевич

Родился 15 сентября 1945 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(1990), профессор (1993). 
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1967). С тех пор работа-
ет в университете: младший, старший науч-
ный сотрудник проблемной лаборатории по-
лупроводниковой техники (1967–1988); за-
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ведующий лабораторией сегнетоэлектри-
ков НИИ физики и прикладной математики 
(с 1988); профессор кафедры компьютерной 
физики (с 1993); директор Уральского центра 
коллективного пользования «Сканирующая 
зондовая микроскопия» (с 2004); директор 
Уральского центра коллективного пользова-
ния «Современные нанотехнологии» (с 2007).

Научные работы посвящены изучению 
сегнетоэлектрических материалов с целью 
поиска новых принципов их применения в 
оптоэлектронике, нелинейной оптике и вы-
числительной технике.

Результаты экспериментальных и тео-
ретических исследований В. Я. Шуром про-
цессов переключения поляризации, кинети-
ки доменной структуры, лазерных нанотех-
нологий, микро- и нанодоменной инженерии 
сегнетоэлектриков и кристаллизации пленок 
получили признание научной общественно-
сти в стране и за рубежом. Они изложены бо-
лее чем в 760 публикациях и доложены более 
чем на 190 конференциях. В. Я. Шур – соав-
тор пяти монографий, изданных за рубежом. 
Индекс цитирования его работ (с 1986) пре-
высил 1 414. Обладатель 17 авторских сви-
детельств на оригинальные методы иссле-
дования и способы создания носителей ин-
формации и трех патентов на изобретения. 
Подготовил 11 кандидатов наук. Исследова-
ния кинетики фазовых превращений в силь-
нонеравновесных средах, выполняемые под 
руководством В. Я. Шура, поддержаны более 
чем 50 грантами и дважды отмечены преми-
ями на конкурсе Уральского университета 
(1991, 1998). Полученные им результаты не-
однократно включались в перечень лучших 
достижений РАН (1995, 1997–2007, 2009). 

В качестве приглашенного докладчика 
участвовал более чем в 80 международных 
конференциях. Работал приглашенным про-
фессором в университетах США, Франции, 
Германии, Словении и Японии. 

Член редакционных коллегий меж-
дународных журналов «Ferroelectrics» и 
«Integrated Ferroelectrics», приглашенный 
редактор 6 томов журнала «Ferroelectrics». 
Член секции «Физика сегнетоэлектриков и 
диэлектриков» Научного совета РАН по фи-

зике конденсированных сред, Нанотехноло-
гического общества Российской Федерации; 
член Американского общества материалове-
дов, Оптического общества Америки. Вице-
президент Уральского отделения Всероссий-
ского оптического общества им. Д. С. Рож-
дественского. Директор департамента на-
нотехнологий Свердловского регионального 
фонда «Инновационные технологии». Член 
президиума Совета главных конструкторов 
предприятий Свердловской области. 

Соросовский профессор.
Почетный работник высшего професси-

онального образования Российской Феде-
рации (2005). 

Соч.: Сегнетоэлектрические тонкие пленки. 
Н.-Й., 1996 (в соавт.).

ШУР
Яков Савельевич

(1908–1986)

Родился 20 апреля 1908 г. в с. Дуброво 
Лепельского у. Витебской губ.

Доктор физико-математических наук 
(1942), профессор (1943), член-корреспондент 
АН СССР (1967).

Окончил Ленинградский университет 
(1932). Заведовал лабораторией ферромаг-
нетизма Уральского института физики ме-
таллов (1932–1986).

С 1938 г. преподавал в Уральском уни-
верситете, заведовал кафедрой магнетиз-
ма (1945–1947), кафедрой эксперименталь-
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ной физики (1947). Читал спецкурсы на ка-
федре физики магнитных явлений. 

Я. С. Шур создал и возглавил большое 
направление уральской школы магнитоло-
гов, разрабатывавшей вопросы физики маг-
нитных материалов и их применения.

Опубликовал 300 научных работ, в том чис-
ле две монографии (в соавторстве с С. В. Вон-
совским), получил 25 авторских свидетельств 
на изобретения. Среди учеников Я. С. Шура 
восемь докторов и более 40 кандидатов наук.

В 1967 г. за разработку и внедрение 
новых магнитострикционных материалов 
Я. С. Шуру была присуждена Государствен-
ная премия СССР, а в 1985 г. – премия Совета 
министров СССР.

Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени, Красной Звезды, двумя ордена-
ми «Знак Почета».

Соч.: Магнитное дефектоскопирование кор-
пусов артиллерийских снарядов // Ферромагне-
тизм. М. ; Л., 1948 (в соавт.).

Лит.:  Яровой Ю. Репортажи из УНЦ. Сверд-
ловск, 1974; Ученые записки Уральского научно-
го центра Академии наук СССР : библиогр. указ.  
Свердловск, 1987; Екатеринбург : энцикл. Екате-
ринбург, 2002. С. 667.

ЯКОВКИН
Авенир Александрович

(1887–1974)

Родился 21 мая 1887 г. в пос. Благове-
щенский Завод Уфимской губ.

Астроном. Доктор физико-математичес-
ких наук (1938), профессор (1926). 

Окончил Казанский университет (1910), 
где и проработал до 1937 г. (с 1926 по 
1931 г. – директор астрономической обсер-
ватории им. В. П. Энгельгардта). 

Затем был заведующим кафедрой 
астрономии (1937–1945), деканом физико-
математического факультета (1939–1942) 
Уральского университета. Читал лекции 
по сферической, практической, теоретиче-
ской астрономии, небесной механике, выс-
шей геодезии, аэрофотосъемке, картогра-
фии. В учебной университетской обсерва-
тории с группой студентов начал наблюде-
ние покрытий звезд Луной. На уникальном 
приборе собственной конструкции органи-
зовал предвычисление обстоятельств этих 
явлений для ряда городов Советского Со-
юза. Продолжил обработку своих гелиоме-
трических наблюдений Луны, которые начал 
еще в Казани. В годы войны сконструировал 
для авиации специальный астрономический 
секстант. 

С 1945 г. работал в Киевском универ-
ситете (1949–1951 гг. – декан физическо-
го факультета). С 1952 по 1959 г. – дирек-
тор, с 1959 по 1968 г. – научный консультант 
Главной астрономической обсерватории АН 
УССР. 

Основные научные работы А. А. Яков-
кина посвящены изучению вращения Луны 
и ее фигуры. Им детально обработано не-
сколько рядов гелиометрических наблю-
дений и определены параметры физиче-
ской либрации Луны. Открыта и тщатель-
но исследована асимметрия видимого дис-
ка Луны и зависимость ее от оптической 
либрации («эффект Яковкина»). Предло-
жил и применил новый метод позицион-
ных углов для изучения либрации Луны. Им 
сконструированы многочисленные астро-
номические приборы и приспособления: 
оригинальный целостат, горизонтальный 
лунный телескоп, кассета для астрометри-
ческого фотографирования Луны и др. Ав-
тор около 100 научных трудов. С 1928 г. – 
председатель ряда всесоюзных астроно-
мических съездов.
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Член постоянной комиссии по изучению 
Луны Международного астрономического 
союза (с 1935), организатор и председатель 
подкомиссии по изучению движения и фи-
гуры Луны Всесоюзной астрометрической 
комиссии (1937–1961). 

Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени (1944), двумя медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» (1945, 1946).

Лит.: Авенир Александрович Яковкин // 
Вестн. Киев. ун-та. Сер. Астрономия. Киев, 1976. 
№ 18.

ЯНУС
Рудольф Иванович

(1903–1966)

Родился 9 апреля 1903 г. в д. Новоэстон-
ское Общество Окуловского у. Новгород-
ской губ. 

Доктор физико-математических наук 
(1962), профессор (1945).

В 15-летнем возрасте стал школь-
ным учителем. В 1925 г. окончил физико-
математический факультет Тверского педа-
гогического института и был оставлен там 
преподавать. 

В 1929 г. начал работать в Ленинград-
ском физико-техническом институте. 

Был одним из организаторов лабора-
тории электромагнетизма и ее заведу-
ющим (1932–1966) в Уральском физико-
техническом институте (ныне Институт фи-

зики металлов УрО РАН), который в 1932 г. 
выделился из Ленинградского физико-
технического института.

Преподавал в Уральском университете: 
был доцентом кафедры рентгеноструктур-
ного анализа (1938–1944), заведующим ка-
федрами магнетизма (1944), общей физи-
ки (1945–1947), экспериментальной физи-
ки (1947–1954), профессором кафедры об-
щей физики (1954–1966).

Р. И. Янус является родоначальником 
уральской научной школы магнитологов – 
одной из ведущих в России. Внес значи-
тельный вклад в изучение обширного круга 
вопросов физики магнитных явлений, сре-
ди которых процессы намагничивания, маг-
нитные измерения, физика и практика маг-
нитных методов неразрушающего контроля. 
Был крупнейшим специалистом по магнит-
ным методам производственного контроля. 
Им впервые создана строгая физическая те-
ория магнитной дефектоскопии, на основе 
которой были построены и внедрены раз-
личные типы дефектоскопов.

Лауреат Сталинской премии (1951). 
Награжден орденами Ленина, «Знак По-

чета» и медалью.

Соч.: Магнитная дефектоскопия. М. ; Л., 
1946.

Лит.: Путилов Б. А. Научной совести высо-
кий образец // Вестн. УрО РАН : Наука. Обще-
ство. Человек. 2002. № 2; Екатеринбург : эн-
цикл. Екатеринбург, 2002. С. 676, 677; Шабали-
на Е. Ф. Памяти Р. И. Януса : К 100-летию со дня 
рождения // Изв. Урал. гос. ун-та. 2003. № 27.
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АНДРЕЕВА
Валентина Михайловна

(1938–1991)

Родилась 4 декабря 1938 г. в Омске.
Кандидат химических наук (1966), до-

цент (1969).
Окончила химический факультет (1962) 

и аспирантуру (1965) Уральского универси-
тета. 

В 1966 г. под руководством профессо-
ра А. А. Тагер защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Исследование светорас-
сеяния концентрированных растворов по-
листирола и полиизобутилена», в которой 
впервые было показано влияние качества 
и природы растворителя на структурообра-
зование в растворах полимеров.  

С 1965 г. В. М. Андреева начала работать 
на кафедре химии высокомолекулярных со-
единений Уральского университета – снача-
ла в должности ассистента, а затем доцен-
та, заведующей кафедрой (1988–1991). За 
годы преподавательской деятельности ею 
были прочитаны лекции по общим курсам 
«Химия высокомолекулярных соединений» 
на дневном и вечернем отделениях хими-
ческого факультета и «Физколлоидная хи-
мия» на биологическом факультете, разде-
лы спецкурсов «Физикохимия полимеров», 
«Методы исследования полимеров» и др.

Область научных интересов – структу-
ра и фазовые равновесия растворов гибко-
цепных и жесткоцепных полимеров. Прове-
ла фундаментальные исследования меха-
низмов фазового разделения полимерных 

систем и термодинамических свойств кон-
центрированных растворов полимеров. Эти 
работы вошли в монографию «Современные 
физические методы исследования полиме-
ров» (М., 1982), представившую наиболее 
значительные достижения полимерной нау-
ки 1970–1980-х гг. Является автором более 
70 научных публикаций.

В. М. Андреева умело сочетала научные 
исследования с занятиями спортом: входи-
ла в сборную команду Уралмаша по баскет-
болу и была мастером спорта СССР, неод-
нократно защищала честь университета на 
универсиадах и многих ответственных со-
ревнованиях. Дважды избиралась членом 
Октябрьского районного Совета народных 
депутатов г. Свердловска (1978–1984), от-
вечала за спортивную подготовку и органи-
зацию свободного времени молодежи.

Скончалась 17 апреля 1991 г. в Сверд-
ловске.

Лит.: Тагер А. А. Моя жизнь в науке. Екатерин-
бург, 1995. С. 154; Вшивков С. А. 50 лет кафедре 
высокомолекулярных соединений Уральского го-
сударственного университета им. А. М. Горького // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. № 60. С. 258–265.

БАРКОВСКИЙ
Владимир Филиппович

(1923–1984)

Родился 24 января 1923 г. в Саратове.
Кандидат химических наук (1953), про-

фессор (1976).
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Участник Великой Отечественной войны.
После окончания школы в июле 1941 г. 

был призван в армию. Окончив артиллерий-
ское училище, воевал в должности коман-
дира батареи артдивизиона в составе 31-й 
армии на 3-м Белорусском фронте. В 1944 г. 
при освобождении Белоруссии был тяжело 
ранен и в январе 1945 г. демобилизован. 

Окончил химический факультет Саратов-
ского университета по специальности «Ор-
ганическая химия» (1950). В 1953 г. под ру-
ководством профессора Л. М. Кульберга, из-
вестного специалиста по применению орга-
нических реагентов  в аналитической хи-
мии, защитил кандидатскую диссертацию. 

С 1953 г. жил в Свердловске. Преподавал 
в Свердловском горном институте (1953–
1956). 

С 1956 по 1981 г. работал на химиче-
ском факультете Уральского университе-
та: доцент (1956–1976), профессор кафе-
дры аналитической химии (1976), заведую-
щий кафедрой (1959–1981). Виртуозно вла-
дел лекторским мастерством, сам вел лабо-
раторные занятия со студентами. 

Под руководством В. Ф. Барковского на 
кафедре аналитической химии Уральского 
университета одновременно с Московским 
университетом в общий практикум были 
введены физико-химические методы анали-
за, разработана концепция двухуровневого 
преподавания аналитической химии. 

Основным научным направлением кафе-
дры аналитической химии в период заведо-
вания ею В. Ф. Барковским было углубле-
ние основ спектрофотометрических мето-
дов анализа и внедрение их в практику ана-
литических лабораторий.

Под руководством В. Ф. Барковского за-
щищено 13 кандидатских диссертаций, по-
священных как использованию различных 
органических реагентов в анализе, так и ис-
следованиям в области химии гетерополи-
соединений в водных растворах, изучению 
их сорбционных свойств. Много сил отдавал 
В. Ф. Барковский проведению Уральских 
конференций по аналитической химии.

Результаты научной и педагогической 
работы В. Ф. Барковского обобщены в мо-

нографии «Дифференциальный спектрофо-
тометрический анализ» (М., 1969, в соавтор-
стве с В. И. Ганопольским) и в трех изданиях 
учебника «Основы физико-химических ме-
тодов анализа» (1963, 1972, 1983).

За цикл работ по дифференциальному 
спектрофотометрическому методу анализа 
удостоен премии Уральского университета 
(1970). 

Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени (1976), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

За боевые заслуги награжден двумя ор-
денами Отечественной войны и медалями. 

Скончался 31 декабря 1984 г.

Лит.: Тагер А. А. Моя жизнь в науке. Екате-
ринбург, 1995. С. 43; Неудачина Л. К. Барковский 
Владимир Филиппович // Проблемы теоретиче-
ской и экспериментальной химии : тез. докл. XIV 
Рос. студенч. науч. конф., посвящ. 80-летию со 
дня рожд. проф. В. Ф. Барковского. Екатерин-
бург, 20–23 апр. 2004 г. Екатеринбург, 2004. 
С. 4–6. 

ВШИВКОВ
Александр Акиндинович

Родился 31 июля 1946 г. в г. Констанце 
(Румыния).

Кандидат химических наук (1975).
Окончил химический факультет (1968), 

аспирантуру (1972) Уральского универси-
тета. Ученик профессора В. И. Есафова. 
Тема диссертации – «Исследования в обла-
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сти жирных и жирно-ароматических бета-
кетолов и гликолей». 

Доцент (с 1983), заведующий (1980–
2002) кафедрой органической химии, декан 
химического факультета (1987–2002) Ураль-
ского университета. 

Читает общие курсы «Органическая хи-
мия», «Химические основы жизни», «Кос-
метическая химия», «Материаловедение», 
«Химия в быту», специальный курс «Осно-
вы стереохимии органических соедине-
ний», который был им разработан и прочи-
тан впервые. Проделал большую работу по 
модернизации учебно-лабораторной базы 
кафедры, оснащению ее современным учеб-
ным и научным оборудованием, обновле-
нию содержания учебных практикумов, раз-
витию научных направлений кафедры. 

А. А. Вшивков много внимания уделял 
переходу на многоуровневое образование. 
При его участии на химическом факультете 
началась подготовка бакалавров (с 1992) и 
магистров (с 1997), открыта новая специа-
лизация «Химия окружающей среды и хими-
ческая экспертиза».

Успешно сочетал административную, 
учебно-педагогическую и научную рабо-
ту. Являлся руководителем научной группы, 
состоявшей из сотрудников кафедр органи-
ческой и аналитической химии и занимав-
шейся проблемами синтеза и исследования 
кислотно-основных и комплексообразую-
щих свойств новых комплексонов. С 1991 г. 
эти исследования проводились в рамках 
гранта программы «Университеты России – 
фундаментальные исследования». Подгото-
вил трех кандидатов наук.

Был членом специализированного сове-
та по защите диссертаций при Уральском го-
сударственном техническом университете – 
УПИ (1994–2001), а также членом эксперт-
ного совета при Московском государствен-
ном университете по программе «Универси-
теты России – фундаментальные исследова-
ния» (1991–2005).

Автор и соавтор 60 научных статей, бо-
лее 20 учебно-методических разработок, 
обладатель двух авторских свидетельств 
на изобретения. А. А. Вшивковым изданы 

учебные пособия «Основы косметической 
химии» (2005), «Материаловедение» (2006), 
«Номенклатурные правила органических 
соединений» (2008, совместно с Ю. Г. Ятлу-
ком, А. В. Пестовым), «Химические основы 
жизни» (2008). 

Многие годы А. А. Вшивков был пред-
седателем жюри областных олимпиад и 
научно-практических конференций уча-
щихся средних школ Свердловской области 
по химии (1990–2002), председателем орг-
комитета традиционных  студенческих на-
учных конференций «Проблемы теорети-
ческой и экспериментальной химии». Как 
специалист, обладающий широким круго-
зором в различных областях химии и владе-
ющий методикой ее преподавания на раз-
личных ступенях университетского обра-
зования, являлся членом президиума со-
вета по химии Учебно-методического объ-
единения университетов Российской Фе-
дерации (1990–2002), а также членом экс-
пертной комиссии конкурса по созданию 
новых учебников по естественно-научным 
дисциплинам Министерства образова-
ния Российской Федерации (1993–1998). 
С 2005 г. – председатель Государственной 
экзаменационной комиссии по защите вы-
пускных квалификационных работ студен-
тов Художественно-педагогического ин-
ститута Российского государственного 
профессионально-педагогического универ-
ситета (Екатеринбург). 

Награжден знаками «Изобретатель 
СССР» (1985) и «Почетный работник выс-
шего образования Российской Федерации» 
(1997). 

Соч.: Synthesis, XRD Structure and Proper-
ties of Diaqua-(p-Toluidine-N,N-di-3-Propionato) 
Copper(II) Dihydrate [Cu(p-Tdp)(H

2
O)

2
] 2H

2
O // 

Polyhedron. 2002. Vol. 21, N 27–28. P. 2719–2725; 
Комплексные соединения N-(2-карбоксиэтил)-
антраниловой кислоты H

2
CEAnt с ионами 

меди (II). Синтез и кристаллическая структура 
[Cu(CEAnt)(H

2
O)] H

2
O // Изв. РАН. Сер. хим. 2005. 

№ 7. С. 1518–1523; N-арил-3-аминопропионовые 
кислоты – селективные реагенты для опре-
деления меди в продуктах металлургическо-
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го производства // Журн. аналит. химии. 2005. 
Т. 60, вып. 3. С. 240–246; Комплексные соеди-
нения N-(2-карбоксиэтил)-антраниловой кис-
лоты H

2
CEAnt с ионами меди (II). Синтез и кри-

сталлическая структура [Cu(CEAnt)(H
2
O)] H

2
O // 

Журн. неорган. химии. 2004. Т. 49, № 3. С. 386–
394; Пролитические равновесия некоторых 
N,N-бис(2-карбоксиэтил)-аминоазобензол-
сульфокислот в водных растворах // Журн. ор-
ган. химии. 2002. Т. 38, вып. 3. С. 407–410; Синтез 
и физико-химические свойства хелатных сор-
бентов с функциональными группами N-арил-3-
аминопропионовых кислот // Изв. РАН. Сер. хим. 
2006. № 5. С. 800–806 (в соавт. с Л. К. Неудачи-
ной и Ю. Г. Ятлуком).

ВШИВКОВ
Сергей Анатольевич

Родился 29 июня 1947 г. в г. Верхней 
Пышме Свердловской обл. 

Доктор химических наук (1993), профес-
сор (1994). 

Окончил химический факультет (1970),   
аспирантуру (1973) Уральского университе-
та по специальности «Химия и физикохимия 
высокомолекулярных соединений». Прохо-
дил стажировку в Московском университе-
те (1976, 1981), в Институте макромолеку-
лярной химии в Праге (Чехословакия, 1982), 
в Институте высокомолекулярных соеди-
нений РАН в Санкт-Петербурге (1992, 1997, 
2003, 2007), в Техническом университете в 
Берлине (Германия, 2009).  

Работает в Уральском университете: ас-
систент (1973–1981), доцент (1981–1994), 

профессор кафедры химии высокомолеку-
лярных соединений (с 1994), и. о. заведу-
ющего этой кафедрой (2001–2003), заведу-
ющий кафедрой (с 2004). В 2000 г. органи-
зовал и возглавил лабораторию «Анализ и 
сертификация полимерных материалов».

Впервые на факультете разработал но-
вые спецкурсы «Физика полимеров», «По-
лимерные композиционные материалы», 
«Механизм и термодинамика образования 
макромолекул», «Фазовые и структурные 
превращения жидкокристаллических нано-
систем».

Руководитель уральской научной шко-
лы физикохимии полимеров. Научные ин-
тересы С. А. Вшивкова связаны с изучением 
фазовых переходов и структуры растворов, 
гелей и смесей полимеров. Им обнаруже-
ны новые типы кривых ликвидуса, пульси-
рующий механизм фазового распада гелей. 
Установлены принципиально новые зако-
номерности влияния концентрации, моле-
кулярной массы и гибкости цепи полимера, 
напряжения и скорости деформирования 
на фазовые переходы в полимерных систе-
мах, вызванные механическим полем. Пред-
ложены уравнения, связывающие смеще-
ние бинодалей и кривых ликвидуса с коэф-
фициентом молекулярного растяжения ма-
кромолекул; изменение фазовых диаграмм 
гелей с кратностью его вытяжки и степе-
нью сетчатости; размер сегментов цепи при 
фазовом распаде геля с их частотой коле-
баний. С 2004 г. руководит на кафедре ис-
следованиями жидкокристаллических на-
носистем в магнитном и механическом по-
лях. Полученные С. А. Вшивковым результа-
ты формируют новые представления о тер-
модинамической устойчивости полимерных 
систем и способах ее изменения. 

Выступал с докладами на конференциях 
во Франции, Германии, Чехии, Словакии. Ав-
тор более 250 опубликованных работ, в том 
числе монографии «Методы исследования 
фазового равновесия растворов полиме-
ров», ряда учебных пособий, обзоров, а так-
же изобретения «Способ получения микро-
капсул» (1980). Подготовил одного доктора 
и двух кандидатов наук.
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Исследования, проводимые под руко-
водством С. А. Вшивкова, поддержаны гран-
тами РФФИ (1994–1995, 2000–2003, 2005–
2008)), CRDF (2000–2006, 2008–2009). 
С 2009 г. он является руководителем госкон-
тракта «Самоорганизация, фазовые перехо-
ды и свойства анизотропных наносубпра-
молекулярных и микрогетерогенных сред в 
магнитном и механическом полях».

Член ученого совета химического фа-
культета Уральского университета, научный 
рецензент журналов «Высокомолекулярные 
соединения», «Успехи химии», «Polymer».

В 1981 г. получил первую премию Ураль-
ского университета за лучшую научную ра-
боту среди молодых ученых. В 2001 г. был 
удостоен премии Уральского университе-
та за цикл работ «Термодинамика и струк-
тура полимерных систем». Имеет звание Со-
росовского профессора (2001). За заслуги в 
области образования награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской 
Федерации» (2007).

Соч.:  The Conformational Coil-Globule Tran-
sition of Polystyrene in Cyclohexane Solution // 
Маkromol. Chem. 1997. Vol. 198. Р. 3015. (в соавт. 
с А. П. Сафроновым); Фазовые переходы в рас-
творах полимеров, индуцированные механиче-
ским полем // Успехи химии. 1998. Т. 67. С. 261 
(в соавт. с С. Г. Куличихиным, Е. В. Русиновой); 
Фазовые переходы в гелях сшитых полимеров-
неэлектролитов в условиях деформирования // 
Высокомолекуляр. соединения. Б. 1998. Т. 40. 
С. 1051 (в соавт. с Е. В. Русиновой); Фазовые пе-
реходы в полимерных системах, вызванные ме-
ханическим полем : учеб. пособие. Екатерин-
бург, 2001 (в соавт. с Е. В. Русиновой); Фазовые 
и структурные превращения жидкокристалличе-
ских полимерных систем в механическом поле // 
Высокомолекуляр. соединения. А. 2008. Т. 50, 
№ 2. С. 237–244 (в соавт. с Е. В. Русиновой); Фазо-
вые и структурные превращения жидкокристал-
лических наносистем : учеб. пособие. Екатерин-
бург, 2008.

Лит.: О наших товарищах // Урал. ун-т. 1967. 
25 нояб.; Аникеева А. А., Адамова Л. В. На пути к 

науке // Урал. ун-т. 1970. 21 сент.; Анисимов С. Как 
живешь, баскетбол? // Урал. ун-т. 1972. 18 дек.; 
Анисимов С. Перед дальней дорогой // Урал. ун-т. 
1973. 30 апр.; Анисимов С. До последней точки // 
Урал. ун-т. 1973. 3 дек.; Воспоминания о буду-
щем // Урал. ун-т. 1980. 1 сент.; Рытвина Л. Премии 
ученым // Веч. Свердловск. 1981. 5 июня; За дости-
жения научно-исследовательской деятельности // 
Урал. ун-т. 2002. 25 янв.; Вшивков С. А. 50 лет кафе-
дре высокомолекулярных соединений Уральского 
государственного университета им. А. М. Горько-
го // Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. № 60. С. 258–265; 
Вшивков С. А. // Ученые России : энцикл. М., 2007; 
Вшивков С. А. // Кто есть кто в России. Цуг (Швей-
цария), 2007.

ЕСАФОВ
Вячеслав Ионович

(1902–1981)

Родился 11 марта 1902 г. в Саратове. 
Кандидат химических наук (1939), про-

фессор (1961).
Окончил химическое отделение физико-

математического факультета Саратовского 
университета (1922). Был доцентом кафе-
дры органической химии этого университе-
та (1932–1937). С 1938 по 1981 г. препода-
вал в Уральском университете: заведующий 
кафедрой органической химии (1938–1941, 
1943–1981), декан химического факультета 
(1941–1948).

Являлся учеником профессора В. В. Че-
линцева, однако достаточно рано опреде-
лился с самостоятельным научным направ-
лением. К основным научным результатам 
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В. И. Есафова относится выяснение конфигу-
раций диастереомерных диоксистеариновых 
кислот, что внесло вклад в понимание меха-
низма «вальденовского обращения». Изуче-
ние соединений с сопряженными системами 
двойных связей позволило ему сформулиро-
вать правило, связывающее строение диено-
вых углеводородов, непредельных кетонов с 
их химическими свойствами. Исследования в 
области магнийорганических соединений по-
зволили в теоретическом плане приблизить-
ся к пониманию строения реагентов Гринья-
ра, а в практическом отношении разработать 
методы определения некоторых органиче-
ских соединений. В. И. Есафов синтезировал 
десятки новых органических соединений. За-
нимался вопросами истории органической 
химии, исследовал творчество А. М. Бутлеро-
ва, Г. Г. Густавсона, М. Г. Кучерова, А. Н. Эн-
гельгарда, М. Берто. Подготовил пять канди-
датов химических наук. 

Организатор олимпиад по химии для 
учащихся средних школ Свердловской об-
ласти. В течение 20 лет являлся руководи-
телем школьной секции и членом президиу-
ма Свердловского Всесоюзного химическо-
го общества им. Д. И. Менделеева. Делегат 
IV–XI Менделеевских съездов (1925–1975). 

Удостоен премии Уральского университе-
та за научную работу «К химии оксониевых 
соединений» (1950). 

Награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Скончался 8 июля 1981 г. в Свердловске.

Соч.: Значение работ А. М. Бутлерова в раз-
витии представлений о непредельных органиче-
ских соединениях : материалы II Всесоюз. со-
вещ. по истории отечеств. химии. М., 1953; Роль 
русских химиков в развитии методов синте-
за с помощью цинкорганических соединений // 
Тр. Ин-та истории естествознания и техники АН 
СССР. 1955. Т. 6. С. 318–337; Материалы к исто-
рии вопроса о возникновении стереохимическо-
го учения и об отношении к нему А. М. Бутлеро-

ва и некоторых современных ему западноевро-
пейских химиков // Тр. Ин-та истории естествоз-
нания и техники АН СССР. 1960. Т. 30. С. 135–174; 
К истории открытия органических реакций в при-
сутствии безводных галогенидов алюминия // Тр. 
Ин-та истории естествознания и техники АН СССР. 
1962. Т. 39. С. 104–140; К характеристике перио-
да полного развития таланта А. М. Бутлерова // Тр. 
Урал. ун-та. 1975. Т. 3. С. 3–48; К истории вопро-
са о таутометрии ацетилена и его производных // 
Тр. Урал. ун-та. 1975. Т. 3. С. 49–82; К истории от-
крытия гликолей // Тр. Урал. ун-та. 1980. С. 3–27; 
К оценке научных исследований М. Берто в об-
ласти органической химии : тез. XIII Междунар. 
конгр. по истории химии. М., 1971; Синтетические 
методы на основе металлорганических соедине-
ний. Пермь, 1977. С. 23–24; М. Г. Кучеров. М., 1972; 
Александр Николаевич Энгельгард, 1832–1893. 
Екатеринбург, 2001.

Лит.: Развитие органической химии в СССР. М., 
1967. С. 69–70; Быков Г. В. История стереохимии 
органических соединений. М., 1960; Райхер И. И. 
Из воспоминаний студента тридцатых годов // 
Уральский государственный университет в воспо-
минаниях. Екатеринбург, 2000. С. 60–66; Вячеслав 
Ионович Есафов : Воспоминания учеников и кол-
лег / сост. В. В. Молчанова. Екатеринбург, 2007.

ЕСИН
Олег Алексеевич

(1904–1979)

Родился 7 сентября 1904 г. в Екатеринбурге.
Доктор технических наук (1954), про-

фессор (1934).



179Химия

Окончил химико-металлургический факуль-
тет Уральского университета (1925). Стажиро-
вался в Институте физической химии и элек-
трохимии в Дрездене (Германия, 1929–1930).

Заведовал кафедрами электрохимии, 
физической химии Уральского университе-
та (1934–1939, 1943), кафедрой теории ме-
таллургических процессов Уральского по-
литехнического института (1943–1969). 
Руководил лабораторией физической хи-
мии металлургических расплавов, работал 
профессором-консультантом в Институте 
металлургии УФАН СССР (1949–1979). 

Основные научные исследования посвя-
щены электрохимии. О. А. Есин установил 
закономерности и предложил теорию со-
вместного разряда на электроде различных 
ионов металлов (цинк, кадмий и др.) и водо-
рода из растворов простых и комплексных 
солей; показал, что катодное осаждение ме-
таллов сопровождается концентрационной 
поляризацией, замедленным разрядом и кри-
сталлизационными затруднениями. Исследуя 
электродную поляризацию, обнаружил эф-
фект распадения поляризационной кривой 
осаждения металла на две ветви в присут-
ствии добавок капиллярноактивного веще-
ства (крезолсульфоновой кислоты), т. е. вы-
явил влияние капиллярноактивных веществ 
на кинетику электродных процессов. Изу-
чая строение двойного электрического слоя, 
установил эффект интерионного взаимодей-
ствия в поверхности, параллельной электро-
дам; выявил линейный сдвиг потенциала ну-
левого заряда в отрицательную сторону с ло-
гарифмом активности электролита (1937, эф-
фект Есина – Маркова); создал теорию сме-
шанной кинетики электродных процессов.

Изучая механизм и кинетику высокотем-
пературных процессов восстановления рас-
плавленных окислов (железо, кремний и 
др.), их взаимодействия с металлами, дока-
зал адсорбционно-автокаталитический ме-
ханизм процесса. Для систем «жидкий ме-
талл – шлак» обосновал электрохимиче-
скую природу их взаимодействия. Измерил 
межфазное натяжение на границе жидких 
металлов со штейном и шлаком и оценил 
адсорбируемость ряда компонентов, ско-

рость диффузии элементов и перехода их 
из одной фазы в другую. Определил актив-
ности компонентов, емкости двойного слоя 
на границе металл–электролит (выявил 
многослойность ионной обкладки двойно-
го слоя и развил теорию знакопеременной 
полислойной структуры этой обкладки). 
Показал, что шлаки являются микронеодно-
родными с распределением энергетически 
неравноценных анионов вокруг разных ка-
тионов и оценил долю электростатического 
взаимодействия в энергии межионных свя-
зей. Выполнил термодинамический анализ 
разных изотерм поверхностного натяжения 
растворов и молекулярно-кинетический 
анализ процессов пирометаллургии. Выя-
вил особенности расплавленных силика-
тов (полианионные жидкости, микронеод-
нородность и полупроводниковый характер 
шлаков) и развил ионную теорию жидких 
шлаков. Обнаружил перемещение Р к като-
ду (а не к аноду) при электролизе фосфатов 
Са, сильное влияние тока на скорость окис-
ления серы и растворения азота в шлаках. 
Изучил кинетику испарения воды из шлаков 
и оценил коэффициент диффузии Н

2
 в них.

Разработал методику определения ЭДС и 
активностей компонентов в металлах и шла-
ках, метод непрерывного контроля соста-
ва жидких металлов и шлаков, извлечения 
из шлаков мелких корольков металлов и др. 
Выявил возможность легирования чугуна и 
стали без ферросплавов, очистки металла 
от вредных примесей и извлечения ценных 
цветных металлов из отвальных шлаков и др. 
Предложил струйчатый ртутный электрод 

Автор 510 научных публикаций, в том 
числе девяти монографий. Создатель науч-
ной школы в области физической химии пи-
рометаллургических процессов. Подготовил 
21 доктора наук и более 70 кандидатов наук. 

Лауреат Государственной премии СССР 
(1982), премии имени акад. А. Н. Баха (1956).

Награжден орденами Ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени, медалями. 

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1964). 

Скончался 13 февраля 1979 г. в Сверд-
ловске.
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Соч.: Физическая химия пирометаллургиче-
ских процессов. Свердловск, 1952–1954. Ч. 1, 2. 
(в соавт.); Электролитическая природа жидких 
шлаков и электрохимическая теории процессов 
производства стали. М., 1964. 

Лит.: Морачевский А. Г. Профессор Олег Алек-
сеевич Есин : К 100-летию со дня рождения // 
Журн. прикладной химии. 2004. Т. 77, вып. 9.

ЖУКОВСКИЙ
Владимир Михайлович

Родился 13 мая 1931 г. в г. Спас-Деменске 
Калужской обл.

Доктор химических наук (1974), профес-
сор (1976).

Окончил физико-технический факуль-
тет Уральского политехнического инсти-
тута (1955), получив диплом инженера-
технолога по специальности «Металлургия 
цветных и редких металлов». 

Четыре года проработал на производ-
стве в г. Ухте. Научную деятельность начи-
нал под руководством профессора В. Г. Вла-
сова на физико-техническом факультете 
Уральского политехнического института. 
В 1963 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию. 

В том же году был приглашен на кафе-
дру физической химии Уральского универ-
ситета, в 1965 г. стал доцентом этой кафе-
дры. В 1964–1968 гг. – декан химического 
факультета университета.

Успешно сочетая административную, 
учебно-педагогическую и научную рабо-

ту, создал собственную научную группу, а в 
дальнейшем – разветвленную научную шко-
лу, занимающуюся фундаментальными про-
блемами химии твердого тела.  

В 1974 г. В. М. Жуковский защитил док-
торскую диссертацию «Статика и динамика 
процессов твердофазного синтеза молиб-
датов двухвалентных металлов». В 1976 г. 
стал профессором кафедры физической хи-
мии. 

В 1977 г. был назначен проректором по на-
учной работе Уральского университета. Про-
работав в этой должности до 1988 г., мно-
гое сделал для развития фундаментальных 
научно-исследовательских работ, объеди-
нения усилий ученых разных кафедр и фа-
культетов с целью выполнения комплексных 
программ («Единение – Единомыслие», «Ду-
ховная культура Урала», «Колос»), для уве-
личения объема хоздоговорных работ по за-
казам промышленных предприятий, улучше-
ния подготовки кандидатов и докторов наук, 
создания эффективной системы научно-
исследовательской работы студентов. 

С 1981 по 1995 г. В. М. Жуковский был за-
ведующим кафедрой аналитической химии 
Уральского университета. Открыл специали-
зацию по химии твердого тела, многое сде-
лал для объединения усилий двух специали-
заций кафедры в научной работе, в частности 
по созданию новых электрохимических сенсо-
ров на основе сложных оксидов. 

Научная школа химии твердого тела в 
2009 г. была официально утверждена сове-
том Уральского университета.

В последние годы под руководством 
В. М. Жуковского  успешно развиваются ра-
боты по получению и исследованию свойств 
высокопроводящих висмутсодержащих уль-
традисперсных оксидных порошков и кера-
мики для использования в электрохимиче-
ских устройствах различного назначения.  

Подготовил 32 кандидата наук; четыре 
члена созданной им научной школы защи-
тили докторские диссертации. Имеет более 
500 публикаций, является соавтором мо-
нографии «Кислородные соединения ура-
на» (1972); обладатель 15 патентов. Член-
корреспондент РАЕН (1995).
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С 1983 г. по инициативе В. М. Жуковско-
го Уральский университет проводит Всерос-
сийскую студенческую Зимнюю школу по 
химии твердого тела. Является одним из со-
авторов оригинальной концепции препода-
вания курса «Основы естествознания» для 
гуманитарных факультетов. 

Удостоен премии Президента Российской 
Федерации в области образования (2000), 
первой премии Уральского университета за 
монографии «Водный промысел» и «Радио-
активность и радиационная безопасность» 
(2005); Почетного диплома Президиума РАН 
за работы по популяризации науки и образо-
вания в области экологии (2009).

Награжден орденом «Знак Почета» 
(1986), медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» (1970). 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1995).

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (1998).

Лит.: Жуковский В. М. Становление химии 
твердого тела как науки о материалах // Вестн. 
УрО РАН : Наука. Общество. Человек. 2006. 
№ 2(16). С. 46, 47. 

ИВАНОВСКИЙ
Александр Леонидович

Родился 16 февраля 1953 г. в Свердловске.
Доктор химических наук (1988), профес-

сор (1998), профессор по специальности «Ма-
тематическая и квантовая химия» (2000). 

Окончил физико-технический факультет 
(кафедра теоретической физики) Уральско-
го политехнического института (1976) и фи-
лологический факультет (кафедра истории 
искусств) Уральского университета (1982). 

С 1976 г. работает в Институте химии 
твердого тела УрО РАН: инженер, млад-
ший, старший, главный научный сотруд-
ник, ученый секретарь института, замести-
тель директора по научным вопросам, за-
ведующий лабораторией квантовой хи-
мии и спектроскопии. Является членом 
Объединенного ученого совета по химиче-
ским наукам, заместителем председателя 
Научно-издательского совета УрО РАН. Вхо-
дит в специализированные советы по защи-
те диссертаций при Уральском универси-
тете и Институте химии твердого тела УрО 
РАН. Член редколлегий журналов «Струк-
турная химия», «Альтернативная энергети-
ка и экология», «Спектрометрия и спектро-
скопия», «PMC Physics B».

С 1992 г. – профессор кафедры анали-
тической химии химического факультета 
Уральского университета. 

А. Л. Ивановский – специалист в обла-
сти квантовой химии твердого тела и ком-
пьютерного материаловедения, автор бо-
лее 980 работ, в том числе 14 монографий. 
Член-корреспондент РАЕН (1994).

За цикл работ «Квантово-химические и 
радиоспектроскопические методы в химии 
твердого тела» удостоен Государственной 
премии Российской Федерации (1995). 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (2007).

Соч.: Квантовая химия твердого тела. М., 1984 
(в соавт.); Квантовая химия в материаловедении. 
М., 1984 (в соавт.); Электронная структура дефек-
тов и примесей в металлах, сплавах и соединени-
ях. М., 1989 (в соавт.). М., 1989; Электронное стро-
ение тугоплавких карбидов и нитридов переход-
ных металлов. М., 1990 (в соавт.); Квантовая хи-
мия в материаловедении: бор, его сплавы и со-
единения. Екатеринбург, 1997 (в соавт.); Кван-
товая химия в материаловедении: тройные кар-
биды и нитриды переходных металлов и элемен-
тов IIIб, IVб групп. Екатеринбург, 1996 (в со-
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авт.); Квантовая химия в материаловедении : 
Неметаллические тугоплавкие соединения и не-
металлическая керамика. Екатеринбург, 2000 (в 
соавт.); Нанотубулярные формы вещества, Ека-
теринбург, 1999; Керамика на основе оксида бе-
риллия. Екатеринбург, 2007 (в соавт.); Наноал-
мазы и родственные углеродные наноматери-
алы. Компьютерное материаловедение. Екате-
ринбург, 2008 (в соавт.)

КАРМАНОВ
Сергей Гордеевич

(1894–1924)

Выпускник Московского университета 
(1916). 

Преподавал органическую химию и ра-
ботал в лабораториях Московского уни-
верситета, Тверского института народного 
образования, Высшей военно-химической 
школы (1916–1920).

С 1920 по 1924 г. работал на химико-
металлургическом, инженерно-лесном, сель-
скохозяйственном факультетах Уральско-
го университета. Организовал лабораторию, 
ставшую впоследствии кафедрой органи-
ческой химии. Аппаратура лабораторно-
го практикума по органической химии была 
изготовлена и отлажена С. Г. Кармановым 
собственноручно.

Ученик профессоров В. В. Челинцева и 
Н. Д. Зелинского. Область научных интере-
сов С. Г. Карманова – химия соединений пи-
ролла, окисление углеводородов, в послед-
ние годы жизни – химия угля. Среди его 
книг наиболее известна работа «Химиче-

ская переработка каменного угля». Талант-
ливый популяризатор науки.

Организатор и ответственный секретарь 
одного из первых в РСФСР оборонных об-
ществ – Общества друзей химической обо-
роны и химической промышленности (1924).

Соч.: Практические занятия в лаборато-
рии органической химии : учеб. пособие. Екате-
ринбург, 1923; Химическая переработка дерева. 
Свердловск, 1925; Химическая переработка ка-
менного угля. Свердловск, 1925; Химия и война. 
Свердловск, 1925. 

КАРПАЧЕВ
Сергей Васильевич 

(1906–1987)

Родился 25 февраля 1906 г. в Костроме. 
Доктор химических наук (1940), про-

фессор (1941), член-корреспондент АН СССР 
(1970). Ректор Уральского университета 
(1956–1963).

Окончил металлургический факультет 
Уральского политехнического института 
(1930). 

Организатор и руководитель лаборато-
рии электрохимии расплавленных солей, на 
базе которой был создан Институт электро-
химии УФАН СССР (1932–1949); заведующий 
кафедрой физической химии (1941–1949), 
проректор по научной работе (1946–1947) 
Уральского университета; директор Инсти-
тута физики металлов УФАН СССР (1946–
1948); заместитель начальника, начальник 
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Центральной заводской лаборатории Верх-
Нейвинского завода по обогащению урана 
(1948–1956); ректор Уральского универси-
тета (1956–1963); директор Института элек-
трохимии Уральского научного центра АН 
СССР (1963–1977); организатор и руководи-
тель первой в мире лаборатории электрохи-
мической кинетики в твердых электролитах 
(1965–1984).

С. В. Карпачев – один из основателей 
уральской научной школы электрохимиков. 
Шестнадцать его учеников стали кандида-
тами наук, шесть – докторами. Автор и соав-
тор более 180 научных работ. Изучение им 
процессов получения магния и алюминия 
способствовало решению ряда теоретиче-
ских и практических задач электрохимиче-
ской технологии получения этих металлов. 
Выполненные под руководством С. В. Кар-
пачева работы по изучению электрокапил-
лярных явлений на сплавах металлов, ис-
следование контактной разности потенци-
алов, электронной поляризации и раство-
римости металлов в расплавах ионных со-
лей внесли значительный вклад в развитие 
электрохимической науки. Научные труды 
С. В. Карпачева имеют решающее значение 
для разработки современных методов ис-
следования твердых электролитов. Практи-
ческая значимость его теоретических работ 
стала ясна в конце ХХ в. В России, США, Япо-
нии были созданы высокотемпературные 
топливные элементы с твердыми электро-
литами мощностью в несколько киловатт – 
наиболее перспективные преобразователи 
энергии ХХI в. Миллионы сенсоров регули-
руют работу двигателей автомобилей, сни-
жая до минимума загрязнение атмосферы и 
экономя топливо в 1,5–2 раза. Реальностью 
стали компактные и надежные источники 
кислорода – средства жизнеобеспечения 
людей в экстремальных условиях.

Будучи ректором Уральского универси-
тета, С. В. Карпачев разработал план пре-
вращения университета в большой научный 
центр. Некоторые пункты этого плана были 
выполнены. Возвели новое студенческое 
общежитие и разработали проект здания-
пристроя к главному корпусу. Открыли са-

мостоятельный физический и математиче-
ский факультеты, экономический факуль-
тет и отделение истории искусств при фи-
лологическом факультете. В 1960 г. на об-
щественных началах функционировали эко-
номическое отделение народного универ-
ситета для командных кадров предприя-
тий Свердловска, курсы экономистов колхо-
зов и совхозов Свердловской области. Ор-
ганизовали такие уникальные подразделе-
ния, как Вычислительный центр, кафедры 
вычислительной математики, оптики полу-
проводников и радиоспектроскопии, вы-
сокомолекулярных соединений, лаборато-
рия промышленной ботаники, социологиче-
ская лаборатория. Были развернуты наблю-
дения за искусственными спутниками Зем-
ли. Налажены международные связи. Уни-
верситет занимал первое место среди ву-
зов Свердловска по количеству научных 
студенческих работ, удостоенных дипломов 
Министерства высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР. Среди студен-
тов, чьи научно-исследовательские работы 
были награждены в 1957–1963 гг., два бу-
дущих академика. Один из них, Юрий Сер-
геевич Осипов, – будущий лауреат Ленин-
ской премии, президент Российской акаде-
мии наук.

За 1957–1963 гг. преподаватели Ураль-
ского университета организовали 15 кон-
ференций. Среди них Первые Уральские 
экономические чтения (1960), Всесоюз-
ная межвузовская конференция по теме 
«Культурно-технический подъем трудящих-
ся в период развернутого строительства 
коммунизма» (1961), Второе Всесоюзное со-
вещание по математической и технической 
эксплуатации электронно-вычислительной 
машины «Урал» (1961), Всесоюзный коллок-
виум по алгебре (1962), Всесоюзная науч-
ная конференция по рабочему фольклору 
(1963). 

Резко увеличился объем хоздоговорных 
работ. С 1961 г. преподаватели и студенты 
Уральского университета начали получать 
авторские свидетельства на изобретения. 
Первое авторское свидетельство за изобре-
тение «Способ очистки промывных сточных 
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вод и устройство его осуществления» по-
лучил доцент Геннадий Дмитриевич Пащев-
ский. С 1962 г. преподаватели и студенты 
Уральского университета появляются среди 
награжденных медалями ВДНХ СССР. Самой 
первой награды, Большой серебряной меда-
ли ВДНХ, был удостоен в 1962 г. доцент, за-
ведующий лабораторией промышленной бо-
таники Виталий Владиславович Тарчевский. 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
Свердловский городской комитет ВЛКСМ 
наградил переходящим Красным знаме-
нем, а Свердловский областной Совет де-
путатов трудящихся – почетной грамотой 
студентов университета за участие в убор-
ке урожая на полях Красноуфимского рай-
она; 19 студентов, работавших в Хакасской 
автономной области, получили медали «За 
освоение целинных земель» (среди них – 
будущий ректор Уральского университета 
В. Е. Третьяков). С. В. Карпачев сам выезжал 
на поля проверять, как организованы рабо-
та и быт студентов.

В 1959 г. диплома I степени на Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов был 
удостоен хор Уральского университета. 
Сергей Васильевич Карпачев лично ездил 
встречать и поздравлять лауреатов.

Как почти все ректоры Уральского уни-
верситета, С. В. Карпачев избирался чле-
ном Свердловского областного комитета 
КПСС, городского и областного Совета депу-
татов трудящихся. Кроме того, он был пред-
седателем областного отделения общества 
«СССР – Великобритания».

Ученикам, коллегам запомнились эруди-
ция, доброжелательность, общительность, 
любовь к шутке Сергея Васильевича Карпа-
чева. Недаром в университете его с симпа-
тией прозвали «папа Карло». 

Отличник народного просвещения. Дваж-
ды лауреат Сталинской премии. Награжден 
орденом Ленина, четырьмя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак По-
чета», медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Скончался 9 апреля 1987 г. в Свердловске.

Соч.: Электрокапиллярные явления в рас-
плавленных солях // Журн. физ. химии. 1936. 
Вып. 4–5; 1937. Вып. 4 (в соавт. с А. Г. Стром-
бергом); Перенапряжение водорода в расплав-
ленном электролите // Журн. физ. химии. 1939. 
Вып. 8 (в соавт. с С. И. Ремпель и Е. Ф. Иор-
дан); О растворах металлов в расплавленных 
солях // Изв. АН СССР. Сер. Физика. 1941. № 1, 
5 (в соавт. с А. Г. Стромбергом); Контактные по-
тенциалы между различными жидкими метал-
лами // Журн. физ. химии. 1947. Вып. 10 (в со-
авт. с М. В. Смирновым); Polarization of Carbon 
Monoxide Electrodes on Platinum in a Solid Zir-
conialime Electrolyte // Electrochim. Acta. 1964. 
Vol. 9, N. 12. P. 1681–1685. (в соавт. с А. Т. Филя-
евым и С. Ф. Пальгуевым); The Determination of 
the Potentials of the Points of Zero Charge of Liq-
uid Metals in Contact with a Solid Electrolyte // 
Electrochim. Acta. 1973. Vol. 18, Iss. 4. P. 319–
320 (в соавт. с В. В. Сальниковым и А. Т. Филя-
евым); Гетерообмен кислорода твердого оксид-
ного электролита в атмосфере СО+СО

2
 // Кинети-

ка и катализ. 1980. Т. 21, № 3. С. 714–720. (в со-
авт. с М. В. Перфильевым, В. П. Ищук, Э. Х. Ку-
румчиным); Electrical Double Layer in Solid Oxide 
Electrolytes : Theory. Oxide Electrolytes // Elec-
trochim. Acta. 1984. Vol. 29, N. 10. Р. 1380–1388 
(в соавт. с В. Н. Чеботиным, И. Д. Ремезом и Л. М. 
Соловьевой); Electrocapillary Phenomena for Liq-
uid Metals in Contact with the Solid Electrolyte // 
Electrochim. Acta. 1984. Vol. 29, Iss. 1. P. 59–62 
(в соавт. с В. Сальниковым).

Лит: [Сергей Васильевич Карпачев] // Яро-
вой Ю. Репортаж из УНЦ. Свердловск, 1974. 
С. 118–119; Мурыгин И. В. Обладал редким да-
ром – быть всегда доброжелательным и чело-
вечным (С. В. Карпачев) // Изв. Урал. гос. ун-та. 
1997. № 5. С. 27–30; Кочергин В. П. Мой учитель 
С. В. Карпачев // Уральский государственный 
университет в воспоминаниях. Екатеринбург, 
2000. С. 108–113; Ректоры Уральского государ-
ственного университета. Екатеринбург, 2005. 
С. 29, 30;  Мазур В. А. «Папа Карло» : К столетию 
со дня рождения члена-корреспондента АН СССР 
Сергея Васильевича Карпачева, ректора Ураль-
ского университета в 1956–1963 гг. // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2006. № 40. С. 234–248. 
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КОЧЕРГИН
Вениамин Павлович

(1921–1998)

Родился 12 августа 1921 г. в д. Кашкада-
ново Карачаевского р-на Брянской обл. 

Доктор химических наук (1969), профес-
сор (1971). 

Окончил химический факультет Ураль-
ского университета (1944). 

Работал на химическом факультете 
Уральского университета с 1947 по 1998 г.: 
ассистент (1947–1950), доцент (1950–1971), 
заведующий кафедрой неорганической хи-
мии (1963–1986), декан химического фа-
культета (1968–1987). 

Ученик члена-корреспондента АН СССР 
С. В. Карпачева. Докторская диссертация 
В. П. Кочергина «Исследование коррозии 
металлов в расплавленных электролитах» 
явилась итогом многолетних исследова-
ний механизма и кинетики высокотемпера-
турной коррозии железа, никеля, молибде-
на, титана, платиновых и других переходных 
металлов, а также различных сталей и спла-
вов в расплавленных гидроксидах, гало-
генидах, карбонатах, сульфатах, нитратах, 
полиборатах и конденсированных фосфа-
тах различных металлов. Были обнаруже-
ны периодические изменения скорости кор-
розии и величины потенциалов переходных 
металлов в расплавленных электролитах по 
мере возрастания их порядкового номера в 
периодах системы Д. И. Менделеева, а так-
же зависимость данного явления от радиуса 
атомов металлов, их упаковки в кристалли-

ческих решетках и энергии ионизации. 
На основании полученных В. П. Кочерги-

ным фундаментальных результатов разра-
ботаны и внедрены в производство актив-
ные распылители для термообработки ста-
лей (Уралвагонзавод), высокотемператур-
ные солевые смазки (Первоуральский ново-
трубный завод), солевые ванны (Режевской 
механический завод), сплавы для стекло-
плавильного производства (Свердловский 
завод обработки цветных металлов), элек-
троизоляционные покрытия (Верх-Исетский 
металлургический завод), способы реге-
нерации травильных растворов (Верхне-
Салдинский металлообрабатывающий, Ор-
ловский сталепрокатный и Первоуральский 
новотрубный заводы). 

В. П. Кочергиным в соавторстве с аспи-
рантами и сотрудниками кафедры опубли-
кована монография и свыше 500 научных 
статей, получено 25 авторских свидетельств 
на изобретения. Под его руководством за-
щищено 29 кандидатских диссертаций. 

Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», знаком «Изобретатель СССР». 

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1982). Почетный профессор Ураль-
ского государственного университета (1998).

Именем В. П. Кочергина названа стипен-
дия, выдаваемая лучшим студентам химиче-
ского факультета, и аудитория химического 
факультета Уральского университета.

Скончался 15 июня 1998 г. в Екатерин-
бурге.

Соч.: Защита металлов от коррозии в ион-
ных расплавах и растворах электролитов. Ека-
теринбург, 1991; Прогнозирование коррозий-
ной стойкости переходных металлов в ионных 
расплавах // Защита металлов. 1994. Т. 30, № 2. 
С. 167–173; Высокотемпературная коррозия ле-
гированных сталей в расплавленных тетрабора-
тах и в воздушной атмосфере // Расплавы. 1994. 
№. 6. С. 52–58 (в соавт.).

Лит.: Кочергин В. П. Мой учитель С. В. Карпа-
чев // Уральский государственный университет 
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в воспоминаниях. Екатеринбург, 2000. С. 108–
113; Тагер А. А. Моя жизнь в науке. Екатерин-
бург. 1995. С. 44; [В. П. Кочергин] // Пробле-
мы теоретической и экспериментальной химии : 
тез. докл. XVI Рос. молодежной науч. конф., по-
свящ. 85-летию со дня рожд. проф. В. П. Кочер-
гина. Екатеринбург, 25–28 апр. 2006 г. Екатерин-
бург. 2006. С. 4–7.

КУЗНЕЦОВ
Василий Александрович

(1918–1990)

Родился 10 января 1918 г. в д. Лепручей 
Вытегорского р-на Вологодской обл.

Доктор химических наук (1969), про-
фессор. Ректор Уральского университета 
(1968–1976).

Участник Великой Отечественной вой-
ны. Был тяжело ранен. 

Окончил Ленинградский химико-техно-
логический институт по специальности 
«Технология электрохимического произ-
водства» (1940). Защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Изучение механиз-
ма действия ингибиторов при растворении 
железа в кислотах» (1946), докторскую дис-
сертацию на тему «Поверхностное натяже-
ние и электрокапиллярные явления в неко-
торых двойных металлических системах» 
(1968). Ученик академика А. Н. Фрумкина.

В. А. Кузнецов 39 лет проработал в Ураль-
ском университете: ассистент (1946–1948), 
доцент (1948–1968), профессор кафедры 
физической химии (с 1968), заведующий ка-
федрой (1950–1956, 1960–1968, 1976–1985), 

декан химического факультета (1948–1956, 
1962–1965), ректор (1968–1976).

Василий Александрович блестяще чи-
тал лекции по теоретической электрохимии, 
специальные и общие курсы по физической 
химии. Подготовил лабораторный практи-
кум по физической химии, включавший 14 
работ. Каждую работу он проделывал сам, 
знал все слабые места и строго контроли-
ровал то, как она выполняется студента-
ми. Успешно руководил кружком по физи-
ческой химии. 95 % студентов, учившихся у 
В. А. Кузнецова, сдавали экзамены по физи-
ческой химии на повышенные оценки.

Не боялся принимать в коллектив хи-
мического факультета «неблагонадежных» 
ученых, создавал для их деятельности «ре-
жим наибольшего благоприятствования». 
На химическом факультете, во многом бла-
годаря Василию Александровичу, царил 
«микроклимат» особой доброжелательно-
сти.

Область научных интересов В. А. Куз-
нецова – влияние ингибиторов на кинети-
ку электродных процессов, изучение в рас-
плавленных электролитах электрокапил-
лярных явлений на металлических бинар-
ных сплавах, измерение контактной раз-
ности потенциалов между различными ме-
таллическими фазами в вакууме, измерение 
поверхностного натяжения бинарных ме-
таллических сплавов в вакууме и т. п. Тон-
чайший экспериментатор. Почти все обору-
дование, необходимое для исследований, 
изготовлял сам при помощи студентов. 

Полученные В. А. Кузнецовым научные 
результаты вошли во многие учебники. Ав-
тор около 40 научных работ, обладатель ав-
торского свидетельства на изобретение. 

В 1976 г. ученый совет Уральского уни-
верситета присудил Василию Александро-
вичу премию за цикл работ по проблеме 
«Поверхностное натяжение и электрока-
пиллярные явления в бинарных металличе-
ских системах». 

Под руководством В. А. Кузнецова и при 
его непосредственном участии для Верх-
Исетского металлургического завода были 
проведены исследования интенсифика-
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ции процесса травления трансформатор-
ной стали, работы по выяснению возможно-
сти травления этой стали в возвратных тра-
вильных растворах. Большое практическое 
значение имели работы по защите транс-
форматорной стали от коррозии в период 
ее хранения и транспортировки. 

Будучи ректором, В. А. Кузнецов до-
бился окончания строительства двух но-
вых учебных корпусов и студенческого об-
щежития. Василий Александрович относил-
ся к тому разряду людей, которые не очень 
умеют действовать административными ме-
тодами, а, выражаясь образно, просто берут 
лопату в руки и идут трудиться наравне со 
всеми. Был случай, когда ректор Уральско-
го университета самолично отправился ис-
правлять аварию водопровода в одном из 
зданий университета.   

При В. А. Кузнецове в Коуровской об-
серватории установили новую астрономо-
геодезическую камеру СБГ, оборудовали ла-
боратории по решению прикладных задач 
на электронно-вычислительных машинах и 
по изучению физических свойств прецизи-
онных сплавов, организовали криогенную 
станцию, лаборатории физико-химических 
методов анализа почв и растений, археогра-
фии и палеографии, комплексную лабора-
торию археологических исследований, ла-
бораторию технических средств и методов 
обучения, два лингафонных кабинета. За-
ложили новый ботанический сад. Книжный 
фонд научной библиотеки Уральского уни-
верситета к 1976 г. составил миллион томов. 
Был открыт сектор научно-технической ин-
формации.

В 1976 г. 56 % преподавателей универ-
ситета имели ученую степень. Среди них 
было два действительных члена Академии 
наук СССР, два члена-корреспондента Ака-
демии наук СССР, член-корреспондент Ака-
демии художеств СССР, 47 докторов наук. За 
период с 1968 по 1976 г. 34 преподавателя 
Уральского университета защитили доктор-
ские диссертации (гораздо больше, чем за 
предыдущие 25 лет). Из числа аспирантов 
1968–1976 гг. 34 человека стали профессо-
рами. Мировым признанием пользовались 

научные труды школы по теории оптималь-
ного управления Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ленинской премии ака-
демика Николай Николаевича Красовско-
го; школы по теории некорректных задач 
члена-корреспондента Академии наук СССР, 
лауреата Ленинской премии Валентина Кон-
стантиновича Иванова. Университет приоб-
рел славу основателя астрономической на-
уки на Урале. Под руководством профессо-
ра Клавдии Александровны Бархатовой ве-
лись исследования по происхождению га-
лактик, физике Солнца и наблюдения за ис-
кусственными спутниками Земли. На базе 
Уральского университета был создан Го-
ловной совет по астрономии Министерства 
высшего и среднего специального образо-
вания РСФСР. Сотрудники проблемной лабо-
ратории постоянных магнитов (руководи-
тель – кандидат физико-математических 
наук Александр Васильевич Дерягин) за-
вершили исследования магнитных свойств 
и разработку технологии изготовления по-
стоянных магнитов из сплавов редкозе-
мельных металлов. Работа была удостоена 
Государственной премии СССР. Сотрудники 
проблемной лаборатории полупроводни-
ков (руководитель – кандидат физико-
математических наук Леонид Петрович 
Зверев) сконструировали оптоэлектрон-
ную аппаратуру для космических кора-
блей «Салют-1» и «Салют-2». Под руковод-
ством профессора Анны Александровны 
Тагер разрабатывались вопросы физики и 
химии полимеров, имеющие большое зна-
чение для создания новых полимерных ма-
териалов. На уровне Академии наук СССР 
получило признание направление «Ре-
культивация нарушенных земель и опти-
мизация техногенных ландшафтов» (науч-
ный руководитель – член-корреспондент 
Академии наук СССР Борис Павлович Ко-
лесников). Признанием авторитета кафедр 
общественных наук явилось создание при 
университете четырех проблемных сове-
тов Минвуза по актуальным проблемам об-
щественных наук. 

За 1968–1976 гг. шесть преподавателей 
Уральского университета были награждены 
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медалями ВДНХ СССР. В 1975 г. в универси-
тете была создана первичная организация 
Всесоюзного общества изобретателей и ра-
ционализаторов, а также патентный отдел. 

Пересматривались учебные программы. 
По неполным данным, на всех восьми фа-
культетах университета было разработано 
более 100 новых спецкурсов и спецсемина-
ров. Появилась возможность готовить уче-
ных по новым специальностям и специали-
зациям («Физическая метрология», «Физи-
ка низких температур», «Математические 
методы в экономике», «Физическая химия 
твердого тела», «Социология» и др.).

Были открыты подготовительное и 
историко-архивное отделения.

Доля студентов, вовлеченных в науч-
ную работу, повысилась с 50 % (1968) до 
73% (1976). По неполным данным, с 1968 по 
1976 г. студенты принимали участие в 72 на-
учных конференциях, опубликовали 455 на-
учных трудов, получили 8 авторских свиде-
тельств на изобретения. С 1976 г. ведет свою 
историю Дружина охраны природы, создав-
шая на Урале национальный парк. 

За 1968–1976 гг. уборочный отряд 
Уральского университета шесть раз зани-
мал первое место среди студенческих от-
рядов Свердловской области; студенческие 
строительные отряды университета освои-
ли около восьми миллионов рублей капита-
ловложений.

В 1976 г. очередная проверочная комис-
сия Минвуза РСФСР признала работу науч-
ных учреждений Уральского университета 
удовлетворительной, однако были претен-
зии к воспитательной работе. Так, в 1973 г. 
в университете были зарегистрированы вы-
ступления диссидентов, один из лучших вы-
пускников эмигрировал в Израиль, в 1975 г. 
были случаи, когда студенты отказывались 
принимать воинскую присягу. В. А. Кузне-
цов, как мог, защищал своих студентов.

За 1969–1976 гг. в Уральском универси-
тете было подготовлено 6 899 специали-
стов. На сегодняшний день 67 из них – про-
фессора своей «альма матер». Среди них 
академики А. В. Кряжемский, М. В. Садов-
ский. 

В. А. Кузнецов награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степени, Трудового 
Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «20 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Скончался 17 декабря 1990 г. в Сверд-
ловске.

Соч.: Исследование электрокапиллярных 
явлений на сплавах висмут – кадмий и поверх-
ностного натяжения этих сплавов в вакууме // 
Журн. физ. химии. 1959. Т. 33, № 7. С. 1551 (в со-
авт. с Т. Д. Дьяковой, В. П. Мальцевой); Иссле-
дование электрокапиллярных явлений на спла-
вах теллур – золото // Журн. физ. химии. 1960. 
Т. 34, № 5. С. 1077 (в соавт. с Л. С. Загайновой, 
Г. П. Ивановой, М. П. Клевцовой); О потенциа-
ле нулевого заряда индия // Журн. физ. химии. 
1961. Т. 35, № 7. С. 1640 (в соавт. с Л. С. Загайно-
вой); Электрокапиллярные явления на сплавах 
Tl – Bi и поверхностное натяжение этих спла-
вов в вакууме // Журн. физ. химии. 1962. Т. 36, 
№ 4. С. 880 (в соавт. с И. Б. Поповой, Л. Н. Ду-
плиной); Электрокапиллярные явления на спла-
вах Tl – Sb // Журн. физ. химии. 1963. Т. 37, № 1. 
С. 186 (в соавт. с М. П. Волынской, С. Я. Бала-
ковой); Поверхностное натяжение сплавов тал-
лий – свинец // Журн. физ. химии. 1968. Т. 42, 
№ 9. С. 2265 (в соавт. с В. Ф. Ковальчук, Л. В. Бу-
тузовой); Исследование поверхностного натя-
жения амальгам таллия в вакууме // Докл. АН 
СССР. 1955. Т. 101, № 2. С. 301 (в соавт. с В. В. Аш-
пур, Г. С. Порошиной); Потенциалы нулевого за-
ряда сплавов теллур – таллий // Докл. АН СССР. 
1959. Т. 128, № 4; С. 763 (в соавт. с В. Н. Аксе-
новым, М. П. Клевцовой); Контактные разности 
потенциалов между некоторыми жидкими ме-
таллами и их сплавами // Докл. АН СССР. 1961. 
Т. 138, № 1. С. 156 (в соавт. с Л. С. Загайновой, 
Н. П. Логиновой, Н. Я. Любимцевой и др.); Элек-
трокапиллярные явления на сплавах цинк – оло-
во и поверхностное натяжение этих сплавов 
в вакууме // Электрохимия. 1965. Т. 1, вып. 4. 
С. 676 (в соавт. с Л. С. Загайновой, А. А. Дьяко-
вым, А. А. Котеговой); Влияние t на потенциа-
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лы нулевых зарядов некоторых металлов в рас-
плаве хлоридов лития и калия // Электрохимия. 
1966. Т. 2, вып. 11. С. 1307 (в соавт. с Т. Н. При-
секиной, Н. П. Малютиной); Электрокапилляр-
ные явления на сплавах индий – сурьма // Элек-
трохимия. 1967. Т. 3, вып. 11. С. 1385 (в соавт. 
с Т. Н. Присекиной, А. М. Нефедовой).

Лит.: Стромберг А. Г. Моя научная (и ненауч-
ная) автобиография // Уральский государствен-
ный университет в воспоминаниях. Екатерин-
бург, 2000. С. 218; Тагер А. А. Моя жизнь в науке. 
Екатеринбург, 1995. С. 40–41; Ректоры Ураль-
ского государственного университета. Екате-
ринбург, 2005. С. 33–36.

ЛЕВИНА
Роза Яковлевна

(1900–1970)

Родилась в Москве. 
Доктор химических наук (1940), профессор.
Окончила Московский университет (1925). 
Преподавала в Московском универси-

тете (1930–1941, 1943–1970). Заведова-
ла лабораторией органического синтеза 
(1943–1970). Первой начала читать специ-
ализированный лекционный курс «Химия 
нефти». Особенной популярностью у сту-
дентов и научных работников пользова-
лись лекции Р. Я. Левиной «Избранные гла-
вы органического синтеза», «Методы орга-
нического синтеза». По словам Е. С. Леви-
ной, Роза Яковлевна была «великолепным 
педагогом, тонким и деликатным челове-
ком».

Ученица академика Н. Д. Зелинского. 
В 1940 г. защитила докторскую диссерта-
цию на тему «Синтез и контактные превра-
щения непредельных углеводородов».

В 1942–1943 гг. Р. Я. Левина – профессор 
кафедры органической химии Уральско-
го университета. Под ее руководством про-
водились работы по повышению октаново-
го числа бензина (цель исследования – до-
биться использования ишимбаевского бен-
зина в качестве горючего в авиамоторах). 

Автор около 500 научных трудов, глав-
ным образом в области химии углеводоро-
дов. Широко известны классические работы 
Р. Я. Левиной по изучению механизма необ-
ратимого катализа и контактных превраще-
ний непредельных углеводородов, обшир-
ные исследования реакционной способно-
сти диеновых углеводородов, новые синте-
зы ароматических углеводородов и малых 
циклов. Большим вкладом в органическую 
химию явились ее исследования в области 
различных шестичленных гетероцикличе-
ских соединений.

Р. Я. Левина – жена профессора Ю. К. Юрье-
ва, соавтор его научных работ в области ис-
следования каталитических превращений 
углеводородов. Вместе с ним она написала 
отдельные главы учебного пособия «Прак-
тические работы по органической химии», 
которое благодаря ей издавалось и после 
смерти Ю. К. Юрьева.

Удостоена премии им. Н. Д. Зелинского. 
Награждена орденом «Знак Почета» и 

медалями.
Соч.: Синтез и контактные превращения 

непредельных углеводородов. М., 1949; 
Жизнь и деятельность академика Н. Д. Зе-
линского. М., 1953 (в соавт. с Ю. К. Юрье-
вым); Практические работы по органиче-
ской химии : учеб. пособие для ун-тов. М., 
1969. Вып. 4 (в соавт. с Ю. К. Юрьевым и 
Ю. С. Шабаровым); Практические рабо-
ты по органической химии : учеб. посо-
бие для ун-тов. М., 1978. Вып. 5 (в соавт. 
с В. Р. Скворченко и Ю. С. Шабаровым).

Лит.: Роза Яковлевна Левина : некролог // 
Химия гетероцикл. соединений. 1971. № 2.
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МАКОВЕЦКИЙ
Александр Евменьевич

(1880–1939)

Родился 9 ноября 1880 г. на хут. Разры-
товка Сурожского у. Черниговской губ. 

Доктор технических наук (1910), про-
фессор (1919).

Окончил Петербургский технологиче-
ский институт (1906).

Эксперт Министерства торговли и про-
мышленности по рассмотрению изобрете-
ний в области минеральной технологии, хи-
мических аппаратов и процессов, электро-
химии (1912–1918). Член коллегии химиче-
ского отделения ВСНХ (1918–1920). 

Преподавал в Петербургском техноло-
гическом (1911), Женском политехниче-
ском (1912–1917) институтах.

Профессор Уральского горного ин-
ститута (1919) и Уральского университе-
та (1920–1925). Был директором политех-
нического института в составе Уральско-
го университета (1920–1922), первым дека-
ном химического факультета университета 
(1920–1923, 1925). В лабораториях факуль-
тета наладил изготовление химических ре-
активов, что позволило развернуть иссле-
довательские работы. По словам выпуск-
ника университета профессора О. А. Еси-
на, «вызывало восхищение исключительно 
оригинальное рассмотрение ряда вопро-
сов химической техники в беседах профес-
сора А. Е. Маковецкого». 

С 1924 по 1930 г. – директор Научно-
исследовательского института при Ураль-

ском университете, с 1925 г. ставшего 
Уральским политехническим институтом. 
Организовал в Уральском политехническом 
институте кафедры технологии неоргани-
ческих веществ, электрохимии, технологии 
силикатов, процессов и аппаратов, химиче-
ской технологии.

В 1930–1931 гг. привлекался к до-
знанию по делу Уральского инженерно-
го центра. Был выслан в Алма-Ату, где 
руководил научно-исследовательскими 
работами в Казахстанском научно-
исследовательском институте строитель-
ства (1932–1933). Освобожден досрочно. 

В 1933–1938 гг. преподавал в Ка-
занском и Московском химико-
технологических институтах.

Специалист в области химической 
технологии. Автор ряда статей «Техни-
ческой энциклопедии» в разделах «Ми-
неральные краски», «Химическая тех-
нология», «Технология минеральных ве-
ществ», «Техническая электрохимия». 

В 1935 г. получил авторские свиде-
тельства на изобретения «Способ полу-
чения окиси алюминия», «Способ получе-
ния окиси щелочных металлов из их кар-
бонатов» (в соавторстве с М. А. Остроу-
мовым) и «Способ выделения меди из ме-
дистых пиритовых руд».

Соч.: Перспективы развития уральской 
промышленности, в частности – химической // 
Серп и молот. 1921. № 3; Сушка воздухом, ды-
мовыми газами и паром : в 2 ч. / сост., ред. и 
предисл. А. Е. Маковецкого. Берлин, 1923; Из-
влечение цинка серной кислотой из необо-
жженной сульфидной свинцово-цинковой 
руды Кантаги Казполиметалла. Алма-Ата ; М., 
1933 (в соавт. с В. Г. Олесовым).

Лит.: Материалы свода памятников истории 
и культуры РСФСР Свердловской области. М., 
1983. Главацкий М. Е. История рождения Ураль-
ского университета. Екатеринбург, 2000. С. 140–
144.
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МОИСЕЕВ
Герман Константинович

(1933–2007)

Родился 5 февраля 1933 г. 
Доктор химических наук (1986), профес-

сор.
Окончил в 1956 г. физико-технический 

факультет Уральского политехнического 
института (г. Свердловск) и был направлен 
на работу на предприятие Минсредмаша 
СССР (г. Чкаловск Таджикской ССР).

С 1960 г. Г. К. Моисеев работал в системе 
Академии наук СССР. В 1966 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию. В 1968–1973 гг. – 
ученый секретарь УФАН СССР, заместитель 
главного ученого секретаря УНЦ АН СССР. 
С 1973 по 2007 г. основным местом его ра-
боты был Институт металлургии УрО РАН. 
В 1998–2004 гг. – заведующий лаборатори-
ей этого института.

Область научных интересов – хими-
ческая термодинамика, неэмпириче-
ское определение термодинамических 
свойств неорганических соединений, 
термодинамическое обоснование полу-
чения целевых продуктов в сложных си-
стемах с фазовыми и химическими пре-
вращениями.

В трудах Г. К. Моисеева развито но-
вое научное направление – термодинами-
ческое моделирование в многоэлемент-
ных, гетерофазных неорганических систе-
мах с фазовыми и химическими превраще-
ниями; сформирована методология его ис-
пользования. Г. К. Моисеевым совместно с 

Н. А. Ватолиным создана уральская школа 
термодинамического моделирования.

Основное направление прикладных ис-
следований Г. К. Моисеева – решение про-
блем переработки отходов и техногенных 
месторождений.

Соавтор более 300 отечественных и за-
рубежных публикаций, в том числе четырех 
монографий, обладатель 20 авторских сви-
детельств и патентов. 

Получал Президентскую стипендию как 
выдающийся ученый России.

С 1987 г. Г. К. Моисеев участвовал в 
учебном процессе на химическом факуль-
тете Уральского университета. В 1995–
2007 гг. – профессор кафедры аналитиче-
ской химии университета. Им разработан 
оригинальный курс для бакалавров и ма-
гистров «Термодинамическое моделирова-
ние в неорганических системах». 

При участии Г. К. Моисеева подготовле-
но свыше 10 дипломных работ, несколько 
кандидатских и одна докторская диссер-
тация. 

Являлся членом двух аттестационных 
советов, с 1987 по 2007 г. был председате-
лем ГЭК химфака университета.

Награжден медалями «Ветеран труда» и 
«Ветеран спорта РСФСР».

Скончался в Екатеринбурге. 

Соч.: Применение ЭВМ для термодинами-
ческих расчетов металлургических процессов. 
М., 1982 (в соавт. с Г. Б. Синяревым, Н. А. Ва-
толиным и Б. Г. Трусовым); Термодинамиче-
ское моделирование в высокотемпературных 
неорганических системах. М., 1994 (в соавт. 
с Н. А. Ватолиным и Б. Г. Трусовым); Темпера-
турные зависимости приведенной энергии Гиб-
бса некоторых неорганических веществ. Ека-
теринбург, 1997 (в соавт. с Н. А. Ватолиным, 
Л. А. Маршук, Н. И. Ильиных).
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МОКРУШИН
Сергей Григорьевич

(1896–1986)

Родился 14 октября 1896 г. в Екатерин-
бурге.

Доктор химических наук (1936), профес-
сор (1933).

Окончил Иваново-Вознесенский поли-
технический институт (1919), затем препо-
давал в нем (1919–1920). 

Работал в Уральском университете 
(1920–1925, 1936–1947). Был заведующим 
кафедрой общей химии (1926–1934) и кафе-
дрой физической и коллоидной химии (1932–
1971), деканом химико-технологического 
факультета (1937–1938) Уральского поли-
технического института. 

С. Г. Мокрушин – крупный специалист 
в области коллоидной химии и физикохи-
мии поверхностных явлений, автор иссле-
дований в области суспензионной, эмуль-
сионной и пенной хроматографии, работ 
по применению тонких пленок полупро-
водниковых материалов в микроэлектро-
нике. 

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1967). 

Награжден орденом Ленина, двумя ор-
денами «Знак Почета», медалями.

Лит.: С. Г. Мокрушин : [некролог] // Урал. ра-
бочий. 1986. 21 янв.

МУРЫГИН
Игорь Васильевич

Родился 25 апреля 1947 г. в пос. Новая 
Пристань Саткинского р-на Челябинской 
обл. 

Доктор химических наук (1987), профес-
сор. 

Окончил физический факультет Ураль-
ского университета (1970). 

В 1970–1972 гг. был учителем физики в 
поселке Карпушиха г. Кировграда Сверд-
ловской области.

Затем занимался научной деятельно-
стью в Институте высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН: сотрудник (1972–
1979), старший, ведущий научный сотруд-
ник (1979–1992), главный научный сотруд-
ник (с 1992). Проректор по дистанционному 
образованию и информационным техноло-
гиям, по учебной и воспитательной работе 
Уральской государственной сельскохозяй-
ственной академии.

В 1977 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1987 г. – докторскую диссертацию 
по проблеме макрокинетики процессов токо-
образования в твердых оксидных электролитах.

С 1997 г. – профессор кафедры физиче-
ской химии Уральского университета. Под-
готовил и читает студентам специальный 
курс «Явления переноса в твердых телах».

Сфера научных интересов – электрохи-
мическая кинетика в твердых электроли-
тах. На основе модельных представлений, 
учитывающих определяющую роль хими-
ческой диффузии электрохимически актив-
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ных частиц в поверхностном нестехиоме-
трическом слое твердого электролита и на 
межфазной границе твердых электролита–
электрода, им рассчитаны стационарные и 
нестационарные характеристики и фарадеев-
ский импеданс. Автор 85 научных публикаций, 
в том числе монографии «Электродные про-
цессы в твердых электролитах» (М., 1991). 

Является членом Международного об-
щества по ионике твердого тела (1987), за-
местителем председателя совета по ин-
форматизации, руководителем научно-
го центра «Информационные образова-
тельные программы» УрО РАН, заведую-
щим отдела науки и образования прави-
тельства Свердловской области. Действи-
тельный член Академии инженерных наук 
РФ (1998).

Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ.

Отличник народного просвещения РСФСР.

Соч.: Электродные процессы в твердых элек-
тролитах. М., 1991.

НЕЙМАН
Аркадий Яковлевич

Родился 13 августа 1945 г. в Свердловске.
Доктор химических наук (1989), профес-

сор (1991). 
Окончил Уральский университет (1971). 
Работает в Уральском университете 

с 1972 г.: младший научный сотрудник (1972–
1974), старший научный сотрудник (1974–
1978), ассистент (1978–1981), доцент кафе-

дры неорганической химии (1981–1991), за-
ведующий кафедрой (с 1995). 

Ученик профессоров В. М. Жуковского и 
В. Н. Чеботина. Область научных исследо-
ваний – высокотемпературный перенос за-
ряда и массы в оксидах, кинетика и меха-
низм твердофазных реакций, новые функ-
циональные материалы. 

Впервые разработал лекционные кур-
сы «Термодинамика и строение конденси-
рованных сред», «Ионика расплавов и твер-
дые тела», «Поверхностные и межфазные 
явления», «Высокотемпературная электро-
химия».

Основные научные достижения: тео-
ретическая модель кооперативного пере-
носа кислорода и многовалентных метал-
лов; электрохимический подход к твердо-
фазным реакциям и межфазным транспорт-
ным процессам; комплекс методов иссле-
дования твердофазных реакций методами 
электрохимии; обнаружение и исследова-
ние неизвестных ранее явлений – электро-
поверхностного переноса в оксидах, нефа-
радеевского поведения твердофазных реак-
ций, спонтанного и индуцированного элек-
трическим полем диспергирования  оксидов, 
твердофазного растекания высокотемпера-
турных оксидов; обнаружение и исследова-
ние нового класса протонных проводников; 
создание нового комплексного термохими-
ческого подхода, связанного с термохими-
ческой обработкой оксидных монокристал-
лов и керамик для квантовой оптики и высо-
котемпературной электрохимии; метод диф-
фузной сварки для получения многочастот-
ных лазерных элементов.

В 1998 г. по инициативе А. Я. Неймана в 
рамках программы «Интеграция» в универ-
ситете был создан научный центр «Неорга-
ническая химия и новые материалы».

Стажировался в Университете Осло 
(Норвегия, 1997).

Автор более 100 статей в академиче-
ских отечественных и международных жур-
налах, соавтор 20 патентов СССР и России. 
Подготовил семь кандидатов наук.

Член Российского бюро Международно-
го общества ионики твердого тела, Электро-
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химического общества, экспертного совета 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований. Директор-координатор центра 
«Экологические технологии». Был членом 
координационных советов программ «Уни-
верситеты России – фундаментальные ис-
следования», «Трансфертные технологии», 
«Поддержка наукоемкого бизнеса в высшей 
школе». Входит в диссертационный совет 
при Институте высокотемпературной элек-
трохимии УрО РАН.

Награжден медалью «20 лет победы в 
Великой Отечественной войне» (1965) 

Соч.: Cooperative Transport in Oxides : Diffu-
sion and Migration Processes Involving Mo (VI), 
W (VI), V(V) and Nb (V) // Solid State Ionics. 1996. 
Vol. 83. P. 263–273; Электрохимический подход 
к твердофазным реакциям и межфазным транс-
портным процессам // Электрохимия. 1993. Т. 29, 
№ 11. С. 1386–1395; Electrosurface Transfer of 
WO

3 
into CaWO

4
 Ceramics // Solid State Ionics. 

1998.  Vol. 110, N 1–2. P. 121–129.

ОСТРОУШКО
Александр Александрович

Родился 2 февраля 1958 г. в с. Зыря-
новка Алапаевского р-на Свердловской 
обл.

Доктор химических наук (1996), старший 
научный сотрудник.

После окончания химического факуль-
тета Уральского университета в 1980 г. три 
года работал спекальщиком, инженером-
технологом на Пышминском опытном за-

воде «Гиредмет». В этот же период начал 
работать над кандидатской диссертацией 
под руководством профессора В. М. Жу-
ковского.

В 1983 г. перешел на Уральский оптико-
механический завод, где был мастером цеха 
по производству печатных плат, затем инже-
нером, начальником сектора металловеде-
ния Центрального конструкторского бюро. 
Внес существенный вклад в разработку но-
вых материалов, совершенствование техно-
логии ферритовых изделий, повышение ка-
чества и надежности оптико-механических 
приборов, стал победителем конкурса на 
лучшего молодого изобретателя и рациона-
лизатора.

В 1989 г. возвращается в Уральский 
университет, на кафедру физической хи-
мии. Становится руководителем лаборато-
рии оксидных материалов НИИ физики и 
прикладной математики, а с 2005 г. – за-
ведующим отделом перспективных мате-
риалов (ныне отдел химического материа-
ловедения), профессором кафедры физи-
ческой химии. На кафедре А. А. Остроуш-
ко руководит аспирантами (одна кандидат-
ская диссертация уже защищена), квали-
фикационными и научно-практическими 
работами студентов и школьников. 
Им разработано и читается два спецкур-
са по физико-химическим основам полу-
чения твердофазных материалов и нано-
материалов. В 1996 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Физико-химические 
основы получения сложных оксидов 
из полимерно-солевых композиций». 
В 1997 г. становится обладателем гран-
та Президента Российской Федерации по 
поддержке молодых докторов наук. 

А. А. Остроушко ведет научную рабо-
ту в области химического материалове-
дения, нанотехнологий, круг его научных 
интересов и поиска практических аспек-
тов использования результатов научных 
исследований очень широк. Практически 
все фундаментальные и прикладные ис-
следования осуществляются на стыке не-
скольких отраслей науки, они поддержа-
ны грантами Российского фонда фунда-
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ментальных исследований и других орга-
низаций. Является инициатором создания 
исследовательских направлений в Ураль-
ском университете, связанных с разра-
боткой нанесенных сложнооксидных ка-
тализаторов для защиты атмосферы от 
выбросов токсических веществ, с изуче-
нием полимерно-солевых композиций, 
служащих для получения новых гибрид-
ных полифункциональных материалов. 
В ходе исследований установлен ряд но-
вых закономерностей, открыты новые яв-
ления, такие как термохимическое гене-
рирование зарядов в полимерно-солевых 
пленках. 

Имеет более 40 изобретений. В их числе 
«Установка для удаления газов из цистерн» 
(удостоена бронзовой медали на 36-м Меж-
дународном салоне изобретений в Женеве; 
Швейцария, 2008), «Ионоселективный элек-
трод», «Способ получения сложных окси-
дов металлов» (метод пиролиза полимерно-
солевых композиций). Опубликовал более 
200 научных трудов (среди них несколько 
монографий, учебных пособий). 

В последнее время со своими учени-
ками и коллегами занимается исследо-
ваниями нанокластерных полиоксоме-
таллатов со структурой букибола, торо-
ида. Эти сложные соединения обладают 
уникальными свойствами, их использова-
ние открывает перспективы для создания 
новых сенсорных материалов, средств 
адресной доставки лекарственных пре-
паратов.

А. А. Остроушко поддерживает широ-
кие научные и производственные связи с 
отечественными (институты РАН, промыш-
ленные предприятия) и зарубежными спе-
циалистами, выполняет хоздоговорные 
работы.

В 1990, 1991 гг. находился в годичной 
научной командировке за границей (Выс-
шая техническая школа, г. Цюрих; Ин-
ститут им. Пауля Шеррера, г. Виллиген-
Вюренлинген, Швейцария). Неоднократ-
но выезжал по приглашению для совмест-
ной работы в Германию (Высшая школа 
техники и хозяйства, г. Дрезден; Гумбольдт-

университет, г. Берлин; Университет г. Биле-
фельда), где выступал с лекциями. 

Активно участвует в общественной 
жизни. В газете «Уральский универси-
тет», журналах «Известия Уральского го-
сударственного университета», «Вестник 
Уральского отделения РАН. Наука. Обще-
ство. Человек» и других изданиях опубли-
ковал ряд статей, касающихся обществен-
ной жизни химического факультета, но-
вых научных тенденций. Занимается попу-
ляризацией науки. 

Работа А. А. Остроушко «Полимерно-
солевые композиции» опубликована в 
сборнике лауреатов конкурса Российско-
го фонда фундаментальных исследова-
ний 2002 г. на лучшую научно-популярную 
статью.

Награжден премией правительства 
Свердловской области им. И. И. Ползуно-
ва за большой вклад в изобретательство 
(2004). 

Обладатель специальной премии Ми-
нистерства образования и науки РФ на 
IV Всероссийском конкурсе «Наука обще-
ству – 2005» за серию научных микрофо-
тографий. Награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (2006).

Соч.: Полимерно-солевые композиции на 
основе неионогенных водорастворимых по-
лимеров и получение из них оксидных мате-
риалов // Рос. хим. журн. 1998. Т. 42, № 1–2. 
С. 123–133; Обеспечение герметичности и чи-
стоты замкнутых газовых и жидкостных кон-
туров оптико-механических приборов. М., 
1990 (в соавт. с Л. П. Жуковой); Высокопори-
стые проницаемые ячеистые материалы – пер-
спективные носители катализаторов. Екате-
ринбург, 2006 (в соавт. с В. Н. Анциферовым, 
А. М. Макаровым); Синтез, свойства и приме-
нение катализаторов окисления сажи на осно-
ве модифицированных высокопористых яче-
истых материалов. Екатеринбург, 2007; Син-
тез, свойства и применение катализаторов на 
основе модифицированных сложнооксидными 
композициями высокопористых ячеистых ма-
териалов. Пермь, 2008. 
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ПАНЮКОВА
Мария Андреевна

(1918–1987)

Родилась 30 декабря 1918 г. в с. Бабынино 
Бабынинского р-на Калужской обл.

Кандидат химических наук (1948), до-
цент (1949).

Окончила химический факультет Ураль-
ского университета (1941), аспирантуру 
Уральского политехнического университета 
под руководством академика И. Я. Постов-
ского (1946). 

В 1948 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию «К химии и физиологической ак-
тивности 4-оксикумариновых соединений». 
С 1941 г. и до конца жизни работала в Ураль-
ском университете: лаборант, ассистент кафе-
дры неорганической и аналитической химии 
(1941–1943); ассистент (1946–1949), доцент 
кафедры органической химии (1949–1986); 
декан химического факультета (1956–1962).

М. А. Панюкова занималась стереохими-
ческими вопросами выяснения конфигура-
ции 9,10,12-триокси-, 9,10-диоксистеарино-
вой, 13,14-диоксибегеновых, гексаоксисте-
ариновых и 10,11-диоксиундекановой кис-
лот. Показала надежность метода ацето-
нирования для распознания конфигурации 
ди- и полиоксикислот. Исследования по де-
галогенированию диастереомерных иодок-
систеариновых и бегеновых кислот приве-
ли ее к выводу о конфигурационном род-
стве олеиновой и эруковой кислот и выяви-
ли зависимость этих превращений от време-
ни и концентрации дегалогенирующих аген-

тов. Кроме того, изучение реакции нуклео-
фильного присоединения аминов к непре-
дельным кислотам позволило получить ари-
ламинопропионовые кислоты, что открыло 
путь для получения реагентов для аналити-
ческой химии.

Награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946), «30 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1975), «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на» (1970), «За трудовую доблесть» (1961).

Скончалась в Свердловске.

ПАЩЕВСКИЙ
Геннадий Дмитриевич

(1894–1963)

Родился в с. Варзьячи Елабужского у. 
Вятской губ.

Кандидат технических наук (1938), до-
цент. 

В 1929 г. окончил Уральский химико-
технологический институт по специально-
сти «инженер-технолог» и был оставлен в 
должности ассистента на кафедре основ-
ных химических производств. 

В 1933 г. Г. Д. Пащевскому было при-
своено ученое звание доцента, а в 1938 г. 
за исследования в области технологии 
производства термофосфатов, неорга-
нических оксидных катализаторов, серы 
с применением сернистого ангидрида и 
сульфида железа ему была присуждена 
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ученая степень кандидата технических 
наук. Результаты технологических иссле-
дований Г. Д. Пащевского были внедре-
ны на сернокислотных заводах Уральско-
го региона.

Работал в Уральском университете на 
кафедре неорганической химии: доцент 
(1947–1963), заведующий кафедрой (1954–
1963). 

На кафедре неорганической химии  
Г. Д. Пащевский организовал учебную ла-
бораторию по синтезу неорганических со-
единений. Под его руководством на кафе-
дре началось исследование способов обез-
вреживания и регенерации отработанных 
травильных растворов цеха производства 
рулонной холоднокатаной трансформатор-
ной стали Верх-Исетского металлургиче-
ского завода. В результате был предложен 
и внедрен метод утилизации отходов, что 
привело в конечном итоге к прекращению 
сброса травильных отработанных раство-
ров в реку Исеть и дало возможность очи-
стить от промышленных ядовитых загряз-
нений городской пруд Свердловска. Так-
же были проведены исследования по ути-
лизации отработанных промышленных сто-
ков Верхнепышминского медеэлектролит-
ного, Красноуральского медеплавильного, 
Верхнесалдинского металлообрабатываю-
щего заводов.

Обладатель двух авторских свиде-
тельств на изобретения; дважды поощрял-
ся премией Министерства высшего и сред-
него образования РСФСР. 

Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета».

Соч.: Химический состав циркулирующих 
кислот в башенных системах и причины образо-
вания в них твердой фазы // Хим. промышлен-
ность. 1937. № 16. С. 71–75; Снижение потерь 
азотной кислоты на Кировградской сернокис-
лотной башенной системе // Хим. промышлен-
ность. 1938. № 1. С. 101–106.

Лит.: Вайсберг Б., Подчивалов Е. Принимай 
эстафету, Куликов. Свердловск. 1975. С. 85–101.

ПЕТРАШЕНЬ
Владимир Иванович

(1888–1968)

Родился 18 августа 1888 г. в г. Луганске. 
Один из первых в России дипломирован-

ных химиков-аналитиков. Доктор химиче-
ских наук (1949), профессор (1929).

Выпускник физико-математического фа-
культета Петербургского университета (1912). 
Преподавал химию в Психоневрологическом 
институте (1912–1914, Петербург), химию и 
физику в школах Москвы (1912–1920), анали-
тическую химию – в Уральском (1920–1924), 
Томском (1924–1929) университетах, Ново-
черкасском политехническом институте, где 
заведовал кафедрой аналитической химии 
(1929–1968). 

В Уральском университете читал лек-
ции по теоретическому обоснованию хи-
мических методов анализа и работал 
над учебником «Качественный химиче-
ский анализ», который был опубликован в 
1922 г., а затем на протяжении 26 лет пере-
издавался шесть раз и был рекомендован 
Министерством высшего образования сту-
дентам как основной в программах по ана-
литической химии. К уральскому периоду 
научного творчества В. И. Петрашеня от-
носится открытие им цветной реакции на 
магний, именуемой впоследствии реакци-
ей Петрашеня.

Перу В. И. Петрашеня принадлежит так-
же учебник «Объемный анализ» (1946), 
ставший настольной книгой химиков-
аналитиков. 
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Является автором бессероводородно-
го метода анализа катионов и метода ана-
лиза II и III группы катионов в присут-
ствии фосфат-ионов. Под руководством 
В. И. Петрашеня выполнен ряд исследова-
ний по разработке новых методов опреде-
ления вольфрама, молибдена, ртути, хрома, 
алюминия, таллия, свинца и др. Опублико-
вал более 120 научных работ, подготовил 24 
кандидата наук. 

Удостоен почетного звания «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР» (1959).

Соч.: Объемный анализ : учебник. М. ; Л., 
1946; Качественный химический анализ : учеб. 
пособие. М. ; Л., 1948. 

ПЕТРОВ
Александр Николаевич

(1943–2008)

Родился 23 сентября 1943 г. в г. Киров-
граде Свердловской обл.

Доктор химических наук (1988), профес-
сор (1989). 

Окончил химический факультет Ураль-
ского университета (1967). 

Заведующий кафедрой физической 
химии Уральского университета (1986–
2008).

Ученик профессоров В. М. Жуковского 
(Уральский университет) и Пера Кофстада 
(Университет Осло, Норвегия).

Известный специалист в области физи-
ческой химии сложнооксидных материалов, 

автор около 200 научных публикаций, 19 
изобретений и 10 учебных пособий.

Под руководством А. Н. Петрова прово-
дились экспериментальные исследования 
термодинамики, кристаллической и дефект-
ной структуры сложных оксидов 3-d- и ред-
коземельных металлов (манганитов, фер-
ритов, кобальтитов, никелатов и купри-
тов РЗЭ). В результате этих работ впервые 
установлена природа фазовых равновесий 
и построены Р–Т–х диаграммы состояния 
многочисленных тройных и четвертных 
сложнооксидных систем Ln–3d-металл–О; 
предложены модели дефектной структу-
ры фаз различной природы и обоснованы 
зависимости свойств материалов от раз-
личных параметров. Полученные термоди-
намические и структурные данные позво-
лили сформулировать физико-химические 
основы получения новых материалов: 
электродов топливных элементов, катодов 
для СО

2
-лазеров катализаторов дожигания, 

высокотемпературных сверхпроводников 
и других материалов.

Исследования А. Н. Петрова получили 
признание в России и за рубежом. В 1988 г. 
за цикл работ «Физико-химические осно-
вы получения и устойчивости новых катод-
ных и сверхпроводящих оксидных материа-
лов» в составе авторского коллектива ему 
была присуждена первая премия Уральско-
го университета  в номинации «Лучшая на-
учная работа года». В 1989 г. за разработку 
принципиально новых керамических эмис-
сионных катодов для СО

2
-волноводных ла-

зеров профессор А. Н. Петров в соавтор-
стве с академиком, лауреатом Нобелевской 
премии А. М. Прохоровым и др. был удосто-
ен премии Совета министров СССР. В 2000 г. 
ему присуждалась Государственная науч-
ная стипендия.  

А. Н. Петров являлся членом специали-
зированных ученых советов при Уральском 
университете, Институте химии твердого 
тела и Институте всокотемпературной элек-
трохимии УрО РАН. Был членом междуна-
родного научного общества Electrochemical 
Society. Неоднократно работал в качестве 
приглашенного профессора в Университете 
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Осло (Норвегия), читал лекции в Павийском 
университете (Италия). 

А. Н. Петровым были разработаны и в раз-
ные годы читались на химическом факульте-
те курсы «Физическая химия», «Кристаллохи-
мия», «Общая химия», «Статистическая тер-
модинамика», «Химия дефектных кристал-
лов», «Термодинамика и структура сложно-
оксидных фаз», «Гетерогенные равновесия». 
Его лекции и семинары отличались глубиной и 
нестандартностью изложения материала. 

А. Н. Петров вел активную научно-
организационную работу. В 1987 г. он орга-
низует лабораторию двойного подчинения – 
Уральского университета и Института элек-
трофизики УрО РАН. В 1988 г. на базе руко-
водимой им научной темы в рамках НИИ фи-
зики и прикладной математики создает но-
вый отдел «Перспективные материалы», ко-
торый будет возглавлять до 1993 г. А. Н. Пе-
тровым также организованы успешно рабо-
тающие и сегодня филиал кафедры физи-
ческой химии при Институте высокотемпе-
ратурной электрохимии УрО РАН (1995), со-
вместная с Институтом физики металлов 
УрО РАН научная лаборатория «Нейтроно-
графические исследования сложных окси-
дов» (1997). 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (2002).

Скончался 17 октября 2008 г. в Екате-
ринбурге.

Соч.: Thermodynamics, Defect Structure, and 
Charge Transfer in Doped Lanthanum Cobaltites: 
an Overview // J. Solid State Electrochem. 2006. 
Vol. 10, № 8. P. 517–537 (в соавт. с В. А. Черепано-
вым и А. Ю. Зуевым); Thermodynamic Stability of 
Ternary Oxides in Ln–M–O Systems (Ln = La, Pr, Nd; 
M = Co, Ni,Cu) // J. Solid State Chem. 1988. Vol. 77, 
№ 1. Р. 1–14 (в соавт. с В. А. Черепановым, А. Ю. Зу-
евым, В. М. Жуковским); Oxygen Nonstoichiometry 
of La

1–x
Sr

x
CoO

3–δ (0 < x ≤ 0,6) // J. Solid State Chem. 
1990. Vol. 87, № 7. Р. 69–76 (в соавт. с В. А. Черепа-
новым, О. Ф. Конончуком, Л. Я. Гавриловой); Oxy-
gen Nonstoichiometry and Crystal and Defect Struc-
ture of PrMnO

3+y
 and NdMnO

3+y
 // J. Solid State Chem. 

1995. Vol. 118, № 1. Р. 53–61 (в соавт. с Л. Ю. Барха-
товой, В. А. Черепановым, В. И. Ворониным); Crys-

tal Structure, Electrical and Magnetic Proper-
ties of La

1–x
Sr

x
CoO

3–y
 // Solid State Ionics. 1995. Vol. 

80, № 3–4. Р. 189–199 (в соавт. с О. Ф. Конончуком, 
А. В. Андреевым, В. А. Черепановым, П. Кофстадом); 
Crystal and Defect Structure of Nd

1,9
Ce

0,1
CuO

4±y  // J. 
Amer. Ceram. Soc. 1999. Vol. 82, № 4. Р. 1037–1044 (в 
соавт. с А. Ю. Зуевым, Т. П. Родионовой, В. И. Воро-
ниным); Химическая термодинамика: избранные гла-
вы химии для физиков : учеб. пособие. Екатеринбург, 
2006; Твердые материалы : Химия дефектов. Струк-
тура и свойства твердых тел : учеб. пособие. Екате-
ринбург, 2008; Defect Equilibria in Solids and Related 
Properties : an Introduction // Solid State Electrochem. 
I : Fundamentals, Materials and their Application / ed. 
by V. V. Kharton.  Weinheim, 2009. P. 43–78. (в соавт. 
с В. А. Черепановым, А. Ю. Зуевым).

ПРОСТАКОВ
Максим Ефимович

(1923–1996)

Родился 23 июня 1923 г. в Екатеринбурге.
Кандидат химических наук (1950), про-

фессор (1982).
Участник Великой Отечественной вой-

ны. Воевал в должности командира танка на 
Украинском фронте. Был тяжело контужен. 

В 1952 г. окончил химико-технологи-
ческий факультет Уральского политехниче-
ского института по специальности «Элек-
трохимия» и начал работать в НИИ черной 
металлургии. В 1959 г. окончил аспиранту-
ру, защитил кандидатскую диссертацию и 
перешел в Уральский университет: работал 
сначала доцентом (1963–1982), а затем про-
фессором кафедры неорганической химии 
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(1982–1990). Для студентов химфака впер-
вые разработал спецкурс «Синтез неорга-
нических солей» (1987). 

Основным направлением научных ис-
следований М. Е. Простакова было изу-
чение фазовых равновесий в двойных и 
тройных системах, содержащих галогени-
ды и гидроксиды щелочных и щелочнозе-
мельных металлов с целью создания сред 
для механической обработки поверхности 
металлов и сплавов.

Многие результаты его исследований 
обобщены в соавторстве с Н. С. Смир-
новым в монографии «Очистка поверх-
ностей сталей» (1965; 2-е изд., в 1978). 
В 1980 г. книга была переведена на япон-
ский язык.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени, двумя орденами Красной Звез-
ды и девятью медалями. 

Скончался в Екатеринбурге.

РУСИНОВА
Елена Витальевна

Родилась 28 февраля 1967 г. в Свердловске. 
Доктор химических наук (2007), доцент 

(2002). 
Окончила химический факультет Ураль-

ского университета (1989). 
Работает в Уральском университете с 

1986 г.: лаборант, младший научный со-
трудник, инженер, ассистент, доцент. Чи-
тает лекции по курсам «Физические мето-
ды исследования», «Физическая и колло-
идная химия», спецкурсы «Физико-химия 

полимеров»; разработала спецкурсы 
«Анализ полимерных материалов», «Рео-
логический метод исследования полиме-
ров»; руководит лабораторными и семи-
нарскими занятиями по темам «Коллоид-
ная химия», «Физическая и коллоидная хи-
мия», «Химия высокомолекулярных соеди-
нений», «Физикохимия полимеров», «Ана-
лиз полимерных материалов», «Физиче-
ские методы исследований». 

Сфера научных интересов – изучение 
фазовых переходов полимерных систем. 
Являлась основным исполнителем иссле-
дований по грантам Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ;  
1993, 1994, 2001–2003), Американского 
фонда гражданских исследований и раз-
вития (CRDF; 2000–2004), руководителем 
гранта РФФИ «Термодинамика жидких кри-
сталлов в механическом и магнитном по-
лях» (2005–2007). Совместно с С. А. Вшив-
ковым исследовала влияние механическо-
го и магнитного полей на фазовые пере-
ходы и структуру растворов и смесей по-
лимеров (в том числе жидкокристалли-
ческих). В этих исследованиях установ-
лена взаимосвязь между макроявлени-
ем – смещением при деформировании би-
нодалей и кривых ликвидуса и микрояв-
лением – изменением размеров макро-
молекул. Обнаружено проявление прин-
ципа температурно-временной суперпо-
зиции в фазовых переходах полимерных 
смесей; доказано подавление кристалли-
зации полимеров механическим стеклова-
нием деформируемого  аморфного поли-
мера – матрицы; выявлена смена типа фа-
зового распада систем с кристаллическо-
го на аморфное при деформировании. По-
казано, что магнитное и сдвиговое поле 
приводит к изменению типа жидких кри-
сталлов с холестерического на нематиче-
ский, образованию доменной структуры в 
растворах и расширению температурно-
концентрационной области существова-
ния ЖК-фазы. При этом ЖК-растворы яв-
ляются «системами с памятью»: после пре-
кращения воздействия на них магнитно-
го поля ориентация макромолекул и повы-
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шенная температура фазового перехода 
сохраняются в течение многих часов. 

Автор более 100 научных и учебно-
методических работ.

Участвовала в проведении аудитор-
ных и лабораторных занятий со школьни-
ками, в подготовке и проведении ежегод-
ных Всероссийских студенческих конфе-
ренций. Получила грант CRDF за успешную 
учебно-методическую работу.

Награждена дипломом за доклад, прочи-
танный на Всемирном научном конгрессе сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «Моло-
дежь и наука – третье тысячелетие» (1996).

Соч.: Фазовые переходы в полимерных си-
стемах, вызванные механическим полем : 
учеб. пособие. Екатеринбург, 2001 (в соавт. с 
С. А. Вшивковым); Анализ эластомеров. Екате-
ринбург, 2004; Анализ полимерных композици-
онных материалов : учеб. пособие. Екатерин-
бург, 2008 (в соавт. с Б. И. Лировой).

Лит: Вшивков С. А. 50 лет кафедре высоко-
молекулярных соединений Уральского государ-
ственного университета им. А. М. Горького // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. № 60. С. 258–264. 

САФРОНОВ
Александр Петрович

Родился 25 ноября 1960 г. в Свердловске.
Доктор физико-математических наук 

(2000), профессор (2001).
Окончил химический факультет Ураль-

ского университета (1982). 

Работал инженером Свердловского фи-
лиала НИИ резиновой промышленности 
Минхимпрома СССР (1982–1983). 

В Уральском университете с 1983 г. : 
аспирант, старший инженер (1983–1988), 
ассистент (1989–1992), старший препода-
ватель (1992–1994), доцент (1994–2001), 
профессор (с 2001) кафедры высокомоле-
кулярных соединений. Автор спецкурсов 
«Современные методы исследования по-
лимеров», «Теплофизика и термохимия по-
лимерных систем», «Термодинамика рас-
творов полимеров», «Расчетные методы 
в термодинамике растворов полимеров», 
лабораторных занятий по спецкурсу «Фи-
зикохимия полимеров». Разработал курс 
лекций для студентов бакалавриата и ма-
гистратуры «Химическая связь и строение 
молекул», «Дополнительные главы кван-
товой химии». 

Тема докторской диссертации – «Тер-
модинамика смешения нерегулярных рас-
творов полимеров». Автор 52 печатных 
работ. Обладатель двух авторских свиде-
тельств на изобретения. Руководил груп-
пой, проводившей исследования по тер-
модинамике водорастворимых полимеров 
в рамках международного гранта INTAS 
(1993–1994). Стажировался в исследова-
тельском центре американской химиче-
ской корпорации WITCO (г. Окленд, шт. Нью-
Джерси, 1993–1994).

С 2003 г. – заведующий отделом пер-
спективных материалов НИИ физики и при-
кладной математики.

Удостоен Благодарственного письма пра-
вительства Свердловской области (2001).

Соч.: Высокомолекулярные соединения : ла-
боратор. практикум. Екатеринбург, 2006 (в со-
авт. с А. И. Суворовой, И. С. Тюковой, Л. В. Ада-
мовой).

Лит.: Вшивков С. А. 50 лет кафедре высоко-
молекулярных соединений Уральского государ-
ственного университета им. А. М. Горького // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. № 60. С. 258–265.
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СОСНОВСКИХ
Вячеслав Яковлевич

Родился 22 сентября 1951 г. в с. Фильки-
но Серовского р-на Свердловской обл.

Доктор химических наук (2003), профес-
сор (2005).

Окончил химический факультет Ураль-
ского университета (1973). 

Преподавал в школе (1973–1974). 
В Уральском университете с 1973 г.: аспи-
рант (1973–1976), лаборант (1977), асси-
стент (1977–1983), доцент (с 1983), заведу-
ющий (с 2002) кафедрой органической хи-
мии. Был заместителем декана химического 
факультета по учебной работе (1982–1984). 

Прошел стажировку в Миланском уни-
верситете (Италия, 1985) у профессора 
Ф. Монтанари.

Тема докторской диссертации – «Син-
тез и реакции 2-полигалоалкилхромонов и 
их производных с N-, S-, С-нуклеофилами». 
Продолжал исследования, начатые на ка-
федре органической химии профессором 
В. И. Есафовым, по синтезу полифункцио-
нальных соединений путем кетон-кетонной 
конденсации, а также конденсации нитри-
лов с кетонами и α (β)-гидроксикетонами. 
Разработал методы синтеза важного класса 
органических соединений – гидроксиами-
новинилкетонов, которые в конечном ито-
ге дают возможность создания новых N- и 
О-гетероциклов, представляющих интерес с 
точки зрения их потенциальной биологиче-
ской активности. С 1996 г. активно работа-
ет в области галогенсодержащих гетероци-
клических соединений. 

Опубликовал более 100 научных работ, 
12 методических пособий для студентов (в 
соавторстве). Подготовил четырех кандида-
тов наук. Сотрудничает с зарубежными уче-
ными (гранты JCS, 2000; DFG, 2000–2005); ра-
ботал в Бременском университете. Был руко-
водителем грантов Российского фонда фун-
даментальных исследований (1996, 1999, 
2002). Разработал и читает спецкурсы «Тео-
ретические основы органической химии», 
«Перициклические реакции». Научные рабо-
ты студентов и аспирантов, написанные под 
руководством В. Я. Сосновских, неоднократ-
но поощрялись премиями и дипломами на 
студенческих конференциях и конкурсах.

СТЕПАНОВ
Виктор Петрович

Родился 12 сентября 1941 г. в с. Таналык 
Новоорского р-на Оренбургской обл.

Доктор химических наук (1982), профес-
сор (2002).

В 1965 г. окончил химический факультет 
Уральского университета и поступил на ра-
боту в Институт электрохимии УФАН СССР, 
где прошел путь от лаборанта до замести-
теля директора по науке и заведующего ла-
бораторией.

Научную деятельность в области высо-
котемпературной физической химии начал 
под руководством профессора М. В. Смир-
нова, сформировал на определенном этапе 
свое направление – изучение межфазных 
явлений в ионных расплавах, основав и воз-
главив лабораторию этого профиля. 
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Главные достижения связаны с установ-
лением закономерностей и механизма ад-
сорбции на различных границах раздела, 
характера межчастичных взаимодействий 
в месте контакта фаз и их объемах. По ре-
зультатам исследований защищены кан-
дидатская (1968) и докторская (1982) дис-
сертации, опубликовано около 200 научных 
статей, отчетов и тезисов, среди которых 
монография «Межфазные явления в ионных 
солевых расплавах» (Екатеринбург, 1993). 

Научно-организационной работой 
В. П. Степанов занимается в рамках Объ-
единенного ученого совета по химии и ме-
таллургии УрО РАН и Научного совета по 
электрохимии РАН. Председатель подсекции 
расплавленных солей этого совета. Предсе-
датель совета по защите докторских диссер-
таций. Член редколлегии академического 
журнала «Расплавы», оргкомитетов научных 
конференций и школ разного уровня.

Педагогическая работа В. П. Степано-
ва заключается в руководстве аспирантами 
и филиалом учебной кафедры в Институте 
высокотемпературной электрохимии. Среди 
его учеников четыре кандидата наук, один 
из которых защитил докторскую диссерта-
цию. На протяжении многих лет В. П. Степа-
нов возглавлял Государственную аттеста-
ционную комиссию на химическом факуль-
тете Уральского университета. При его уча-
стии в Институте электрохимии был образо-
ван (1995) филиал кафедры физической хи-
мии университета, где в качестве профессо-
ра он организовал весь цикл обучения сту-
дентов старших курсов. В. П. Степанов раз-
работал и читает специальный курс «Основ-
ные вопросы теоретической электрохимии», 
а также организовал чтение спецкурсов по 
современным проблемам высокотемпера-
турной физической химии.

В 1988 г. за вклад в развитие науки об 
ионных расплавах удостоен звания лауреа-
та Государственной премии СССР.

Соч.: Физическая химия поверхности твер-
дых электродов в солевых расплавах. Екатерин-
бург, 2005; Ионные расплавы: упругие и калори-
ческие свойства (в соавт. с В. И. Минченко). Ека-

теринбург, 2008; Adsorption Activity of Cu, Au and 
Ni Solid Electrodes in Molten Carbonates // Z. Phys. 
Chemie. 2000. Bd. 214, № 3. P. 359–377 (в соавт. с 
И. В. Якшевич, В. С. Беляевым); Анализ зависимо-
сти поверхностного натяжения расплавленных га-
логенидов щелочных металлов от размеров ио-
нов // Электрохимия. 2002. Т. 38, № 6. С. 643–648 
(в соавт. с Н. К. Ткачевым и М. А. Кобелевым); Плот-
ность заряда на золотом электроде в галогенидных 
расплавах // Расплавы. 2003. № 5. С. 49–65; По-
тенциал нулевого заряда твердого золотого элек-
трода в расплавленных галогенидах щелочных и 
щелочно-земельных металлов // Расплавы. 2004. 
№ 3. С. 51–58; Phase Densities of Molten Mixtures 
of Alkali-Metal Halogenides with Limited Mutual 
Solubility // Z. Naturforschung. 2007. A. Vol. 62a. 
P. 303–308 (в соавт. с В. Н. Локетом, И. В. Рукавиш-
никовой); Влияние размера аниона на скорость 
звука в расслаивающихся смесях галогенидов ще-
лочных металлов // Журн. физ. химии. 2009. T. 83, 
№ 12. С. 2375–2379 (в соавт. с В. И. Минченко); The 
Adiabatic Compressibility of Two-Phase Systems of 
Salt Mixtures Based on Lithium Fluoride // Russian 
J. Phys. Chem. A. 2009. Vol. 83, N 13. Р. 2199–2203 
(в соавт. с В. И. Минченко); Interfacial Tension in 
Immiscible Mixtures of Alkali Halides // Phys. Chem. 
2010. Vol. 12, N 5. P. 1139–1144 (в соавт. с В. Н. Ло-
кетом, И. В. Рукавишниковой, Н. К. Ткачевым).

СТРОМБЕРГ
Армин Генрихович

(1910–2004)

Родился 16 сентября 1910 г. в г. Бреславле.
Доктор химических наук (1951), профес-

сор (1953).
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В 1930 г. окончил Уральский политехни-
ческий институт по специальности «Химия». 
В 1939 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по теории растворов. В 1950–1955 гг. – 
доцент, а затем профессор кафедры фи-
зической химии Уральского университе-
та. В 1951 г. защитил докторскую диссерта-
цию по теории амаль-гамной полярографии. 
С 1956 г. работал в Томском политехническом 
институте (ныне университет), где до 1985 г. 
руководил кафедрой физической и колло-
идной химии и с 1962 г. проблемной лабора-
торией. Профессор-консультант Томского по-
литехнического университета в 1985–2004 гг.

Проводил исследования по следующим на-
правлениям: технология получения магния элек-
тролизом расплавленного карналлита из ураль-
ского сырья (1930–1932); теоретическая элек-
трохимия (1932–1940) – подтверждена теория 
академика А. Н. Фрумкина о наличии у каждо-
го металла потенциала нулевого заряда, равно-
го контактному потенциалу металла на грани-
це с вакуумом и слабо зависящего от природы 
электролита и температуры, изучены электро-
капиллярные явления на десяти жидких метал-
лах и определены их потенциалы нулевого заря-
да, эти исследования имели фундаментальное 
значение для теоретической электрохимии; те-
ория растворов (1932–1940) – изучены законо-
мерности для вязкости и электропроводности 
смесей (растворов) расплавленных солей; клас-
сическая полярография (на капающем электро-
де, 1940–1950) – определены константы устой-
чивости комплексов кадмия и других металлов 
с различными лигандами, на основе этих иссле-
дований разработаны методики контроля произ-
водства на уральских предприятиях; органиче-
ская полярография (1946–1955) – для трех групп 
органических соединений (хиноны, фенолы и 
фуксоны) изучена зависимость потенциала по-
луволн от природы заместителя в органическом 
соединении, разработаны полярографические 
методики определения этих соединений в прак-
тических объектах углехимической промышлен-
ности; амальгамная полярография (1946–1970); 
инверсионная вольтамперометрия (1958–1990 – 
участие в создании этого нового электрохимиче-
ского метода анализа и научной школы по дан-
ному направлению.

Под руководством А. Г. Стромберга за-
щищено 100 кандидатских и 11 докторских 
диссертаций. Автор 430 статей и ряда учеб-
ных пособий, среди них: учебник «Физиче-
ская химия» для студентов вузов по химиче-
ской специальности, выдержавший три из-
дания (1974, 1988, 1999); задачник по элек-
трохимии (Томск, 1968); задачник по хими-
ческой термодинамике (1974, 1985), издан-
ный также на польском (1977) и испанском 
(1987) языках; учебное пособие «Синерге-
тика. Применение в химии» (1999).

Член Научного совета по аналитической 
химии АН СССР и РФ (1960–2004). Председа-
тель и член советов по присуждению уче-
ной степени (1959–2004); председатель Го-
сударственной экзаменационной комис-
сии по химии Новосибирского университе-
та (1958–1973).

Заслуженный Соросовский профессор 
(1994). Заслуженный профессор Томского 
педагогического университета. Заслужен-
ный химик Российской Федерации (1996).

Награжден пятью медалями и орденом 
Дружбы народов (1980).

Скончался в Томске.

Соч.: Сплетались времена, сплетались стра-
ны. Екатеринбург, 2005. Вып. 14. С. 69–79.

СУВОРОВА
Анна Исааковна

Родилась 24 августа 1934 г. в Свердловске.
Доктор химических наук (1996), профес-

сор (1997).
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Окончила химический факультет Ураль-
ского университета (1957). 

В 1957–1958 гг. – инженер-исследова-
тель химического факультета Уральского 
политехнического института. 

С 1958 г. преподает в Уральском уни-
верситете: ассистент, доцент (1972), про-
фессор (1997) кафедры химии высокомо-
лекулярных соединений, заведующая ка-
федрой (1991–2001). 

Читала лекции на дневном и вечернем 
отделениях химического и биологическо-
го факультетов (общий курс по химии высо-
комолекулярных соединений, спецкурсы по 
физикохимии полимеров, технологии синте-
за и переработки полимеров и др.). В 1968 г. 
разработала и впервые начала читать для 
студентов химического факультета общий 
курс «Строение молекул», который позже 
трансформировался в два самостоятельных 
курса – «Квантовая химия» и «Строение мо-
лекул и химическая связь». По этим курсам 
также подготовлены методические разра-
ботки, учитывающие научные достижения в 
рассматриваемой области.

А. И. Суворова – специалист в обла-
сти физикохимии полимеров. Результаты 
ее исследований отражены во многих мо-
нографиях и учебниках (например, в ра-
ботах А. А. Тагер, С. П. Папкова, В. Н. Ку-
лезнева и др.). В круг ее научных интере-
сов входят пластифицированные поли-
мерные системы, смеси полимеров, в том 
числе биоразлагаемые, термодинамика и 
структура полимерных систем, реология 
расплавов полимеров. А. И. Суворова и ее 
сотрудники выполнили работы по проек-
ту CRDF «Перспективные материалы». Яв-
ляется внештатным руководителем одной 
из тем НИИ физики и прикладной матема-
тики Уральского университета. В послед-
ние годы активно работает по инноваци-
онной тематике, связанной с наноматери-
алами.

Автор более 200 научных публикаций в 
отечественной и зарубежной печати, шести 
изобретений, более 25 методических разра-
боток и двух пособий по химии высокомоле-
кулярных соединений, технологии перера-

ботки полимеров, квантовой химии. Под ру-
ководством А. И. Суворовой защищено че-
тыре кандидатских диссертации.

Является членом советов по защите док-
торских и кандидатских диссертаций при 
Уральском федеральном университете (до 
2010 г. – Уральский государственный тех-
нический университет – УПИ) и Уральском 
университете. Член международной орга-
низации International Centre оf Biopolymer 
Тechnology.

В 2000 г. получила первую премию 
Уральского университета за комплекс на-
учных исследований. 

Награждена медалью «Ветеран труда», 
нагрудным знаком «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации», Почетной грамотой Ми-
нистерства образования за многолетнюю ра-
боту в университете и внедрение в учебный 
процесс новых информационных технологий.

Соч.: Thermodinamic аnd Diffusion оf 
Water in Biodegradable Systems Based on 
Starch and Cellulose Diacetate // J. Environ. 
Роlуmer Degradation. 1999. Vol. 7. P. 35 (в со-
авт. с Н. С. Тюковой, Е. И. Труфановой); Био-
разлагаемые полимерные материалы на осно-
ве крахмала // Успехи химии. 2000. Т. 69. 
С. 451 (в соавт. с И. С. Тюковой, Е. И. Труфано-
вой); Thermodynamics of Mixtures of Crystalline 
Poly (Ethylene Oxide) with Amorphous Polymers 
of Vinyl Series // Chemical Reactoins in Liquid 
and Solid Phase. N. Y., 2003. P. 135–143 (в со-
авт. с Н. С. Тюковой, А. Х. Хасановой); Optical 
Properties of Plasticized Polycarbonate // 
Polymer International. 2004. Vol. 53. P. 153 
(в соавт. с Е. И. Чирковой); Opposite Trends 
in Thermodynamic Compatibility Between 
Copolyamide and Chitosan in their Binary Blends. 
2007. Vol. 45. P. 2603; Высокомолекулярные со-
единения : лаборатор. практикум : учеб. посо-
бие. Екатеринбург, 2006 (в соавт. с И. С. Тюко-
вой, А. П. Сафроновым, Л. В. Адамовой); Фунда-
ментальные вопросы физической химии поли-
меров : учеб. пособие. Екатеринбург, 2006; По-
лимеры: утилизация отходов и создание эко-
логически чистых материалов : учеб. пособие. 
Екатеринбург, 2008 (в соавт. с И. С. Тюковой).
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Лит.: Вшивков С. А. 50 лет кафедре высоко-
молекулярных соединений Уральского государ-
ственного университета им. А. М. Горького // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. № 60. С. 258–265.

СЫРОКОМСКИЙ
Витольд Сигизмундович

(1892–1951)

Родился 10 октября 1892 г. в г. Мерв 
(Туркестан). 

Профессор (1931).
В 1915 г. окончил отделение электрохи-

мии металлургического факультета Санкт-
Петербургского политехнического инсти-
тута. Первая научная студенческая работа 
была посвящена анализу и минералогиче-
скому описанию редкого цинкового мине-
рала госларита и опубликована в «Извести-
ях Санкт-Петербургского политехническо-
го института» в 1915 г. Это стремление со-
четать исследования в области аналитиче-
ской химии, минералогии и технологии пе-
реработки руд станет характерной чертой 
В. С. Сырокомского как ученого. 

В 1917–1920 гг. он работал по приглаше-
нию академика А. Е. Ферсмана в Комиссии 
по изучению естественных производитель-
ных сил при Академии наук (Петроград).

С 1920 г. вся жизнь В. С. Сырокомско-
го связана с Уралом. В период становле-
ния вузов Екатеринбурга сначала рабо-
тал ассистентом на кафедре минералогии 
(1920–1922) Уральского горного институ-
та, входившего тогда в состав Уральско-
го университета, потом – на кафедре ана-

литической химии (1922–1925) универси-
тета.

Параллельно с преподавательской рабо-
той выполнял обязанности редактора жур-
налов «Знание и труд» (1924–1925), «Урал-
доброхим» (1924–1925). С 1927 по 1931 г. за-
ведовал кафедрой химии и технологии ред-
ких элементов в Уральском политехническом 
институте. В 1925–1931 гг. был заведующим 
Уральским филиалом Института прикладной 
минералогии. В рамках металлургического 
объединения «Востоксталь» создал научно-
исследовательскую лабораторию по разработ-
ке методик анализа и контроля производства 
(1931), в которой организовал выпуск стан-
дартных образцов (аналитических нормалей). 
Лабораторией было выпущено свыше 140 нор-
малей руд, чугунов, сталей, сплавов цветных 
металлов, флюсов, шлаков, кокса и др. 

В 1936 г. В. С. Сырокомский создал лабо-
раторию аналитической химии и технологии 
редких элементов в Уральском филиале АН 
СССР, где был разработан метод извлечения 
элементов из отходов медеплавильных заво-
дов, опробованный на Кировградском заводе. 
Эта работа была отмечена премией АН СССР. 
С 1940 г. – член Всесоюзной комиссии по ана-
литической химии при АН СССР, с 1941 г. – член 
Научно-технического совета Наркомата цвет-
ных металлов. Принимал активное участие 
в работе «Журнала аналитической химии» и 
журнала «Заводская лаборатория».

С 1944 г. В. С. Сырокомский – профес-
сор, заведующий кафедрой аналитической 
химии Уральского университета. Здесь ре-
зультатом его исследований в области те-
ории и практического использования 
окислительно-восстановительных реакций 
стал новый метод – ванадатометрия, полу-
чивший мировое признание. За моногра-
фию «Ванадометрия» был удостоен премии 
Уральского университета (1949).

Скончался 23 января 1951 г. в Свердловске.

Соч.: Методы анализа железных и марганце-
вых руд. Свердловск, 1941; Ванадометрия : (новый 
метод объемного химического анализа). Сверд-
ловск ; М., 1950 (в соавт. с Ю. В. Клименко); Мето-
ды анализа железных руд. Свердловск ; М., 1950. 
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Лит.: Витольд Сигизмундович Сырокомский : 
[некролог] // Журн. аналит. химии. 1951. Т. 6, 
№ 4. С. 203–206; Великанов Т. В., Жуковский В. М. 
Кафедра аналитической химии Уральского уни-
верситета в развитии аналитической химии 
в Уральском регионе // Журн. аналит. химии. 
1992. Т. 47, № 3. С. 561–564; Позднякова Н. В. Яв-
лял собой классический тип российского уче-
ного (Витольд Сигизмундович Сырокомский) // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 1997. № 5. С. 23–26. 

ТАГЕР
Анна Александровна

(1912–1999)

Родилась 31 августа 1912 г. в Москве. 
Доктор химических наук (1957), профес-

сор (1959).
В 1935 г. окончила промышленный фа-

культет Военной академии химзащиты (Мо-
сква) по специальности «Фототехнология» 
и была оставлена на кафедре для продол-
жения научной работы, начатой во вре-
мя дипломирования. В 1936 г. поступила в 
аспирантуру в Физико-химический институт 
им. Л. Я. Карпова к академику В. А. Каргину. 
В 1940 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию и до июля 1941 г. работала в институте 
старшим  научным сотрудником. 

В годы Великой Отечественной войны 
работала в Свердловске на заводе № 734 
(ныне Уральский завод резинотехнических 
изделий) – сначала инженером, затем тех-
ническим руководителем цеха, занималась 
изготовлением продукции для фронта.

В 1948 г. А. А. Тагер стала доцентом ка-

федры физической химии Уральского уни-
верситета. Читала лекции по коллоидной 
химии для студентов-химиков и курс лек-
ций по физической и коллоидной химии на 
биологическом факультете, организовала 
новую специализацию по химии высокомо-
лекулярных соединений. Впервые разрабо-
тала курсы лекций по физикохимии полиме-
ров, по теории растворов неэлектролитов и 
курс лекций по физико-химическим осно-
вам технологии синтеза и переработки по-
лимеров. Созданный ею учебник «Физико-
химия полимеров» (1968–1978) выдержал 
по три издания на русском и иностранных 
языках, является одним из лучших учебни-
ков для студентов и аспирантов по этой дис-
циплине.

В 1958 г. А. А. Тагер впервые на Урале ор-
ганизовала кафедру химии высокомолеку-
лярных соединений, которой заведовала в те-
чение 30 лет. С 1986 по 1995 г. – профессор, а 
затем профессор-консультант этой кафедры.

Анна Александровна Тагер была бле-
стящим лектором, читала по приглашени-
ям лекции в Московском, Казанском, Сара-
товском, Таджикском, Ташкентском универ-
ситетах, в ряде институтов Москвы, Ленин-
града, Ташкента, Риги, на заводах Свердлов-
ска, в Софийском технологическом инсти-
туте, в Институте макромолекулярной хи-
мии в Праге. Выступала с большими докла-
дами на всесоюзных и международных кон-
ференциях. 

А. А. Тагер принадлежит к научной шко-
ле академика В. А. Каргина, является извест-
ным в России и за рубежом ученым, основа-
телем уральской научной школы полимерной 
химии. Созданное ею научное направление 
в области термодинамики концентрирован-
ных растворов, пластифицированных систем, 
смесей полимеров и наполненных полимер-
ных композиций, полимерных сорбентов про-
должают развивать ее ученики. Подготовила 
36 кандидатов наук и двух докторов наук. Ав-
тор более 400 научных публикаций в отече-
ственных и иностранных журналах, четырех 
монографий. Фундаментальные исследова-
ния А. А. Тагер всегда были тесно связаны с 
промышленностью.
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Работы А. А. Тагер удостоены премии 
Уральского университета (1964). 

Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», знаком «За заслуги в области высше-
го образования».

Скончалась 7 ноября 1999 г. в Москве.

Соч.: Высокомолекулярные соединения. М., 
1951; Растворы высокомолекулярных соедине-
ний. М., 1953; Физикохимия полимеров. 4-е изд. М., 
2007; Physical Chemistry of Polymers. 2-е изд. М., 
1978; Основы учения о растворах неэлектролитов. 
Екатеринбург, 1993; Моя жизнь в науке. Екатерин-
бург, 1995. 

Лит.: Вшивков С. А., Суворова А. И. Уральская 
школа физикохимии полимеров// Изв. Урал. гос. 
ун-та. 2005. № 37. С. 82–86; Вшивков С. А. 50 лет ка-
федре высокомолекулярных соединений Уральско-
го государственного университета им. А. М. Горько-
го // Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. № 60. С. 258–265.

ТКАЧЕНКО
Евгений Викторович

Родился 21 марта 1935 г. в Омске.
Кандидат технических наук (1964), док-

тор химических наук (1983), профессор 
(1984), действительный член Российской 
академии образования (1993). 

Окончил физико-технический факуль-
тет Уральского политехнического институ-
та (1958). 

В Уральском университете проработал 
более 20 лет (1964–1984 гг. – доцент, 1984–
1986 гг. – профессор кафедры неорганиче-
ской химии). 

Область научных интересов – техноло-
гия редких металлов, химия твердого тела, 
а в последние годы – педагогика професси-
онального образования, организация обра-
зования и управление им.

Автор более 380 работ, среди которых 
10 монографий, 24 изобретения; более 100 
работ издано или переведено в 18 странах. 
Под руководством Е. В. Ткаченко защищено 
25 кандидатских диссертаций.

К теме докторской диссертации – 
«Физико-химические основы твердофаз-
ного синтеза сложнооксидных материалов 
(вольфраматов, молибдатов, ферритов)» – 
активно привлекал студентов химического 
факультета Уральского университета. Они 
соавторы 92 публикаций и 25 новых тех-
нологий получения материалов с заданны-
ми свойствами для новой техники, внедрен-
ных на заводах Урала. Работы студентов 
Е. В. Ткаченко отмечены 35 наградами побе-
дителей всероссийских и всесоюзных кон-
курсов студенческих научных работ.

В 1985 г. был назначен, а в 1990 г. из-
бран ректором Свердловского инженерно-
педагогического института. С 1987 г. – пред-
седатель совета Учебно-методического объ-
единения по инженерно-педагогическим 
специальностям. Продемонстрировал боль-
шие организаторские способности, занима-
ясь вопросами развития высшего учебного 
заведения нового типа и реформирования 
образования в Российской Федерации. 

С 1992 по 1996 г. – министр образова-
ния Российской Федерации. В этой должно-
сти проявил себя как активный сторонник 
гуманизации, гуманитаризации и демокра-
тизации образования, дифференцирован-
ного, вариантного, доступного образования 
по выбору, остановивший процессы прива-
тизации в системе образования России. 

С 1995 г. по настоящее время – член Пре-
зидиума Российской академии образова-
ния, член Экспертного совета ВАК Россий-
ской Федерации.
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Лауреат премии Президента Российской 
Федерации в области образования (1999).

Соч.: Кислородные соединения урана. М., 1972; 
Содержание и перспективы развития инженерно-
педагогического образования. Свердловск, 1990; 
Российское образование : Дороги реформ. Махач-
кала, 1994; Основные итоги, проблемы и пути раз-
вития российского образования. М., 1996.

ЦИЛИПОТКИНА
Майя Васильевна

(1932–1988)

Родилась 2 октября 1932 г. в г. Ревде 
Свердловской обл.

Доктор химических наук (1982), профес-
сор (1983).

В 1955 г. окончила химический факуль-
тет Уральского университета по специаль-
ности «Физическая химия». 

В 1958 г. стала первым ассистентом толь-
ко что созданной кафедры химии высокомо-
лекулярных соединений. Здесь в 1963 г. под 
руководством профессора А. А. Тагер защи-
тила кандидатскую диссертацию, в которой 
впервые применила фундаментальные за-
кономерности коллоидной химии к поли-
мерным сорбентам. Многолетние работы в 
этой области были обобщены М. В. Цили-
поткиной в докторской диссертации (1981). 
В 1986–1988 гг. заведовала кафедрой хи-
мии высокомолекулярных соединений.

Будучи доцентом, а затем профессором 
кафедры, читала лекции по коллоидной хи-

мии для химиков, по физической и колло-
идной химии для студентов биофака, раз-
личные спецкурсы, была организатором об-
щих и специальных практикумов, руководи-
ла курсовыми и дипломными работами, яв-
лялась соруководителем диссертационных 
работ. Лекции Майи Васильевны отличались 
высоким научным и методическим уровнем, 
вызывали большой интерес у студентов и 
аспирантов.

М. В. Цилипоткина принадлежала к 
уральской научной школе полимерной хи-
мии, активно участвовала в развитии на-
учного направления по полимерным сор-
бентам. Результаты ее работы, проводив-
шейся вместе с аспирантами и студентами, 
были использованы в Институте пластиче-
ских масс (Москва), с которым кафедра вела 
совместные исследования, при создании 
новых типов макропористых полимерных 
сорбентов, способных поглощать молекулы 
крупных размеров из разных жидких и газо-
образных сред. По пористости эти сорбен-
ты не уступали минеральным и отличались 
от последних улучшенными свойствами.

До конца своей недолгой жизни М. В. Цили-
поткина продолжала работы в области изу-
чения пористой структуры полимеров и по-
лимерных сорбентов. Разработанная ею ме-
тодика сорбционных измерений как осно-
вы оценки структуры полимеров не утра-
тила до сих пор своего значения и успешно 
используется в исследованиях кафедры, по-
могая решать важные практические задачи. 

Удостоена премии Уральского универ-
ситета за серию статей по физикохимии 
полимеров (в соавторстве с А. А. Тагер и 
В. К. Древалем, 1964).

Скончалась 5 февраля 1988 г. в Свердловске.

Соч.: Пористая структура полимеров и меха-
низм сорбции // Успехи химии. 1978. Т. 47. С. 152 
(в соавт. с А. А. Тагер); Адсорбция и пористость. 
М., 1976. С. 91, 224 (в соавт. с А. А. Тагер, Д. А. Ре-
шетько, О. В. Нечаевой).

Лит.: Тагер А. А. Моя жизнь в науке. Ека-
теринбург, 1995. С. 76–78, 148; Вшивков С. А. 
50 лет кафедре высокомолекулярных соедине-
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ний Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького // Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. 
№ 60. С. 258–265.

ЧЕРЕПАНОВ
Владимир Александрович

Родился 10 июня 1955 г. в Свердловске.
Доктор химических наук (2001), профес-

сор (2002).
Окончил химический факультет Ураль-

ского университета (1977). 
В Уральском университете с 1977 г. : ин-

женер, младший научный сотрудник кафе-
дры физической химии (1977–1979); аспи-
рант (1979–1982), младший научный сотруд-
ник, ассистент, старший преподаватель, и. 
о. доцента кафедры аналитической химии 
(1982–1989); доцент (1990–2003), профессор 
(2002–2008), кафедры физической химии, 
заведующий кафедрой (с 2008); заведующий 
(1996–2003), отделом перспективных мате-
риалов НИИ физики и прикладной математи-
ки Уральского университета, ведущий науч-
ный сотрудник этого отдела (2003–2007); де-
кан химического факультета (с 2002).

В разные годы читал лекции по общим 
курсам «Кристаллохимия», «Физическая хи-
мия» и спецкурсам «Термодинамика и струк-
тура твердого тела», «Структура и свойства 
сложнооксидных систем», «Гетерогенные 
равновесия». Один из организаторов выезд-
ной студенческой научной школы по химии 
твердого тела; соруководитель секции «Тер-
модинамика и структура неорганических си-
стем» (с 1997) и председатель оргкомите-

та (с 2002) Российской молодежной науч-
ной конференции «Проблемы теоретической 
и экспериментальной химии». Руководитель 
грантов РФФИ и РФФИ–Урал, проекта в рам-
ках Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009–2013 годы».

Работал по программе обмена и грантов 
в университетах Бирмингема (1987–1988), 
Эдинбурга (1993–1994), Оксфорда (2001) в 
Великобритании, в компании ITAC (Япония, 
2000–2001). Автор более 200 научных и 10 
учебно-методических работ; обладатель 
двух авторских свидетельств на изобрете-
ния. Подготовил восемь кандидатов наук. 

Член Объединенного ученого совета по 
химическим наукам при Президиуме УрО 
РАН, председатель специализированного со-
вета по защите диссертаций при Уральском 
университете, член совета по химии Учебно-
методического объединения по классиче-
скому университетскому образованию.

В 1988 г. был удостоен первой пре-
мии Уральского университета за цикл ра-
бот «Физико-химические основы получения 
и устойчивости новых катодных и сверхпро-
водящих оксидных материалов» (совместно 
с А. Н. Петровым и А. Ю. Зуевым). В 2008 г. 
получил вторую премию Уральского уни-
верситета за цикл работ «Фазовые равнове-
сия, кристаллическая и дефектная структу-
ра сложных оксидов на основе редкоземель-
ных, щелочных и 3d-переходных металлов» 
(совместно с Л. Я. Гавриловой и Т. В. Аксе-
новой).

Соч.: Defect Equilibria in Solids and Related 
Properties : an Introduction // Solid State Elec-
trochem. I : Fundamentals, Materials and their Ap-
plication / ed. by V. V. Kharton. Weinheim, 2009. 
Р. 43–78 (в соавт. с А. Н. Петровым, А. Ю. Зуевым); 
Thermodynamics, Defect Structure, and Charge 
Transfer in Doped Lanthanum Cobaltites : an Over-
view // J. Solid State Electrochem. 2006. Vol. 10, N 8. 
Р. 517–537 (в соавт. с А. Н. Петровым, А. Ю. Зуе-
вым); Thermodynamic Stability of Ternary Oxides in 
Ln–M–O Systems (Ln = La, Pr, Nd; M = Co, Ni, Cu) // J. 
Solid State Chem. 1988. Vol. 77, N 1. Р. 1–14 (в соавт. 
с А. Н. Петровым, А. Ю. Зуевым, В. М. Жуковским); 
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Oxygen Nonstoichiometry of La
1–x

Sr
x
CoO

3–δ (0 < x ≤ 
0,6) // // J. Solid State Chem. 1990. Vol. 87, N 7. Р. 69–
76 (в соавт. с А. Н. Петровым, О. Ф. Конончуком, Л. Я. 
Гавриловой); Oxygen Nonstoichiometry and Crystal 
and Defect Structure of PrMnO

3+y
 and NdMnO

3+y
 // J. 

Solid State Chem. 1995. Vol. 118, N 1. Р. 53–61 (в со-
авт. с Л. Ю. Бархатовой, А. Н. Петровым, В. И. Во-
рониным); Crystal Structure, Electrical and Magnetic 
Properties of La

1–xSr
x
CoO

3–y
 // Solid State Ionics. 1995. 

Vol. 80, N 3–4. Р. 189–199 (в соавт. с А. Н. Петро-
вым, О. Ф. Конончуком, А. В. Андреевым, П. Кофста-
дом); Phase Equilibria in the La–Sr–Mn–O system // J. 
Solid State Chem. 1997. Vol. 134, N 1. Р. 38–44 (в со-
авт. с Л. Ю. Бархатовой, В. И. Ворониным); Phase 
Equilibria in the LaCoO

3
–LaMnO

3
–BaCoO

z
–BaMnO

3
 

System // J. Solid State Chem. 2000. Vol. 153, N 2. 
P. 205–211 (в соавт. с Е. А. Филоновой, В. И. Воро-
ниным, И. Ф. Бергером); Oxygen Non-stoichiometry 
and Defect Structure of Perovskite-Type Oxides in the 
La–Sr–Co–(Fe, Ni)–O Systems // Solid State Sciences. 
2008. Vol. 10, N 4. P. 438–443 (в соавт. с Т. В. Ак-
сеновой, Е. А. Киселевым, Л. Я. Гавриловой); The 
Thermodynamic Characteristics of Point Defects 
and the Mechanism of Charge Transfer in Lanthanum 
Cobaltite Doped with Strontium and Nickel // Russian 
J. Phys. Chem. 2006. Vol. 80, Suppl. 1. Р. S134–S139 (в 
соавт. с А. Н. Петровым, Т. В. Аксеновой, Л. Я. Гав-
риловой).

ЧИРКОВ
Сергей Кузьмич

(1900–1959)
Родился 21 февраля 1900 г. в г. Глазове 

Вятской губ.
Доктор химических наук (1947), профес-

сор (1948).

Окончил Пермский университет (1927), 
затем преподавал в нем (1928–1930), а так-
же в Пермском химико-технологическом ин-
ституте (1930–1933). 

В 1933 г. переехал в Свердловск. Здесь 
работал старшим химиком в УФАН СССР 
(1933–1936), старшим инженером в Цен-
тральной исследовательской лаборатории 
Уральского хромпикового завода (1937–
1939). Заведовал лабораторией соляных 
равновесий в УФАН СССР (1935–1937), ги-
дрохимической и физико-химической 
лабораторией Свердловского научно-
исследовательского гигиенического ин-
ститута (1939–1950), исполнял обязан-
ности директора этого института (1950, 
1951). Длительное время являлся консуль-
тантом Уральского геологического управ-
ления, химической лаборатории Института 
черных металлов. 

Заведовал кафедрой аналитической хи-
мии Уральского университета (1951–1959). 
Особой популярностью у студентов пользо-
вались его лекции по физико-химическим 
методам анализа.

Сфера научных интересов С. К. Чирко-
ва – гидрохимическое исследование во-
дных источников Урала, исследования в 
области физико-химических методов ана-
лиза и применение их для техническо-
го анализа руд, санитарного анализа при-
родных и сточных вод. Тема докторской 
диссертации – «Бром в соляных отложе-
ниях Соликамского месторождения». Ав-
тор более 70 печатных работ по техноло-
гии получения солей из отходов химиче-
ского производства, изучению равновес-
ных систем, кристаллизации изоморфных 
смесей, по вопросам извлечения и рас-
пределения бромида и иодида в системах 
щелочных галогенидов, технологии стек-
ла, по изучению состава руд, рациональ-
ного состава хромитовых шихт, по анали-
тической химии в области объемного ана-
лиза, электрометрическим, полярографи-
ческим, фотометрическим методам. Мно-
гие из разработок С. К. Чиркова были вне-
дрены в практику. 

Скончался 28 мая 1959 г. в Свердловске.
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Соч.: Кристаллизация изоморфных ве-
ществ из водных растворов : Работы физико-
химических групп. Свердловск ; М., 1935. Вып. 5; 
Электрометрический некомпенсационный ме-
тод анализа // Заводская лаборатория. 1946. 
№ 9–10; Быстрый электрометрический метод 
определения алюминия в рудах // Заводская ла-
боратория. 1948. № 7; Индифферентные элек-
троды // Заводская лаборатория. 1956. № 8.

Лит: Сергей Кузьмич Чирков : [некролог] // 
Журн. аналит. химии. 1960. Т. 15, № 2. 

ЧУФАРОВ
Григорий Иванович 

(1900–1984)

Родился 14 ноября 1900 г. в пос. Каслин-
ский Завод Пермской губ.

Доктор химических наук (1937), профес-
сор (1938), член-корреспондент АН СССР 
(1953). Ректор Уральского университета 
(1946–1956).

Служил рядовым в Белой (1918), затем в 
Красной (1918–1920) армии. 

Окончил химико-металлургический фа-
культет Уральского политехнического ин-
ститута (1928).

Работал в Уральском политехническом 
(1928–1930), строительном (1930–1933) ин-
ститутах, Уральском физико-химическом 
НИИ (научный руководитель с 1931 по 
1936 г.), Институте химии УФАН СССР (ди-
ректор с 1939 по 1946 г.), Уральском уни-
верситете (ректор с 1946 по 1956 г.), Ин-
ституте металлургии УНЦ АН СССР (замести-

тель директора по научной работе с 1967 по 
1974 г.). Организатор и руководитель лабо-
ратории «Кинетика и катализ металлургиче-
ских процессов» (1931–1975). 

Г. И. Чуфаров – один из основателей 
уральской научной школы в области тео-
рии металлургических процессов и химии 
твердого тела (помог подготовить канди-
датские диссертации 30 молодым ученым). 
Внес значительный вклад в изучение термо-
динамики, кинетики и механизма гетероген-
ных окислительно-восстановительных про-
цессов в системах, содержащих оксиды ме-
таллов. Автор 303 опубликованных научных 
трудов. Предложенные им и его ученика-
ми научные разработки успешно использу-
ются в промышленности: технология обез-
углероживания и травления трансформа-
торного листа, пирометаллургическая пе-
реработка уральских ниобиевых руд, соли-
камских калийно-магниевых солей и др. 

На протяжении почти 30 лет Г. И. Чуфа-
ров нес большую общественную нагрузку: 
был членом Свердловского городского и об-
ластного Совета депутатов трудящихся, де-
путатом Верховного Совета СССР, председа-
телем Свердловского областного комитета 
защиты мира. 

При Г. И. Чуфарове университету вер-
нули занятые оборонными предприятия-
ми в годы войны учебный корпус, общежи-
тие, жилой дом для преподавателей. За де-
сять лет фонд библиотеки университета вы-
рос почти в два раза. В университете были 
организованы ботанический сад, 19 лабо-
раторий, открыли 9 новых кабинетов, новый 
физкультурный и читальный залы. Однако 
ощущался недостаток в специалистах для 
грамотной эксплуатации новых приборов. 
Сохранялся дефицит материалов и обору-
дования, необходимого для учебного про-
цесса. 

Ректор Г. И. Чуфаров пытался по мере 
возможности сохранить в университете 
«неблагонадежных» ученых, ставших впо-
следствии основателями научных школ: 
С. В. Вонсовского, А. А. Тагер, В. А. Кузнецо-
ва и др. Содействовал изданию в типограф-
ской лаборатории университета выполнен-
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ного преподавателем П. А. Шуйским пере-
вода поэмы Гомера «Одиссея». При Г. И. Чу-
фарове возобновился выход «Ученых запи-
сок» Уральского университета. В 1956 г. из 
233 преподавателей университета 124 име-
ли ученую степень и звания (в 1946 г. их 
было 45 из 149), правда, не хватало докторов 
наук. Особенно в сложном положении ока-
зался географический факультет. В 1955 г. 
его объединили с геолого-географическим 
факультетом Пермского университета.   

В январе 1954 г. на Свердловской об-
ластной партийной конференции Г. И. Чу-
фаров выступил с критикой в адрес обкома 
партии по поводу недостаточного внимания 
к вопросам подготовки кадров высшей ква-
лификации. Будущих профессоров реши-
ли «выращивать» сами. Ректор лично зна-
комился с перспективными абитуриентами, 
заботился о решении их бытовых проблем 
(прежде всего жилищной). Будущий ректор 
Уральского университета В. Е. Третьяков, 
поступивший в университет в 1954 г., вспо-
минал: «Атмосфера дружелюбия и чело-
веческого внимания просто преследовала 
меня с первых же дней».

С 1950 г. начал выходить физико-
математический бюллетень, где печатались 
лучшие научные работы студентов. Иссле-
дования членов кружка политической эко-
номии были опубликованы в семи сборни-
ках, работы кружка уральского фолькло-
ра – в трех. К 1954 г. в университете дей-
ствовало шесть студенческих экспедиций. 
В теоретических и прикладных работах при-
нимало участие до 40 % студентов. С 1947 
по 1953 г. университетское научное студен-
ческое общество занимало первое место 
среди аналогичных объединений Свердлов-
ска. В числе студентов университета, став-
ших призерами городских научных студен-
ческих конференций 1947–1956 гг., будущие 
действительный член АН СССР и Академии 
наук Румынии, два члена-корреспондента 
АН СССР, восемь докторов наук, семь лауре-
атов Государственной премии, заслужен-
ный учитель школы РСФСР, пять писателей, 
министр культуры РСФСР. Малой планете 
№ 3385 было присвоено имя одной из луч-

ших студенток и спортсменок университета 
1950-х гг. Нины Михайловны Бронниковой. 
За годы ректорства Г. И. Чуфарова универ-
ситет окончило 2 851 человек.

В 1950 г. ученый совет университета полу-
чил право присваивать ученую степень кан-
дидата наук по общественным дисциплинам. 
В 1951–1954 гг. в университете функциони-
ровали курсы по подготовке преподавателей 
общественных наук вузов, которые окончило 
около 150 человек. С начала 50-х гг. при ка-
федрах истории КПСС, политэкономии и фи-
лософии были организованы консультацион-
ные пункты. В 1955 г. при этих кафедрах сда-
вали кандидатские экзамены 206 человек, 
работавших над диссертациями. К 1956 г. 
по линии консультационных пунктов в по-
рядке соискательства защитили диссерта-
ции 13 человек. Но, как правило, ни новоис-
печенные обществоведы, ни ректор не мог-
ли найти ответов на вопросы диссидентов. 
В 1956 г. бюро Свердловского обкома КПСС 
приняло постановление, в котором говори-
лось, что руководители Уральского универ-
ситета потеряли чувство партийной и госу-
дарственной ответственности за воспита-
ние молодежи, осуществляли кабинетный 
стиль руководства, не предъявляли высоких 
требований к преподавательскому составу. 
Поздней осенью 1956 г. Министерство выс-
шего образования СССР освободило Г. И. Чу-
фарова от должности ректора Уральского 
университета по состоянию здоровья и объя-
вило ему благодарность за многолетнюю ра-
боту и добросовестное руководство универ-
ситетом.

Г. И. Чуфаров награжден двумя орде-
нами Ленина и Трудового Красного Знаме-
ни, орденом Октябрьской Революции, меда-
лями «За боевые заслуги», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Скончался 1 февраля 1984 г. в Свердловске.

Соч.: Разъедающее действие калийных соля-
ных растворов на чугун и свинец // Журн. хим. 
промышленности. 1928. Т. 5, № 11/12. С. 523 
(в соавт. с В. К. Першке); Получение соляной кис-
лоты и окиси магния из хлористого магния // 
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Журн. хим. промышленности. 1930. Т. 7, № 5/6. 
С. 332 (в соавт. с В. К. Першке); Получение соля-
ной кислоты и окиси магния из хлористого магния: 
сообщение второе // Журн. хим. промышленности. 
1930. Т. 7, № 14/15. С. 962 (в соавт. с А. П. Лохвиц-
кой); Получение поташа по магнезиальному спосо-
бу // Журн. хим. промышленности. 1931. Т. 8, №. 3. 
С. 232 (в соавт. с В. С. Кнутаревым); Влияние пори-
стости силикагеля как носителя сернистого газа // 
Журн. физ. химии. 1935. Т. 6, вып. 1. С. 152 (в соавт. 
с Е. П. Татиевской, К. И. Кульпиной); Получение чу-
гуна, железа и стали восстановлением науглеро-
женных руд // Известия АН СССР. Отд-ние техн. 
наук. 1946. № 6. С. 883; О замедлении скорости ре-
акции Белла 2СО = С + СО2  // Изв. АН СССР. Отдние 
техн. наук. 1947. № 4. С. 381 (в соавт. с М. Ф. Ан-
тоновой); Термодинамика процессов восста-
новления окислов металлов. М., 1970 (в соавт. с 
А. Н. Менем, В. Ф. Балакиревым, М. Г. Журавлевой, 
А. А. Щепеткиным). 

Лит.: Ректоры Уральского государственного 
университета. Екатеринбург, 2005. С. 27–28; Ше-
стакова О. В. Духовное наследство : К 105-ле-
тию со дня рождения ректора Уральского уни-
верситета Г. И. Чуфарова // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2005. № 37. С. 9–15. 

ШАРАФУТДИНОВ
Альберт Рашитович

Родился 3 мая 1961 г. в с. Кременки Улья-
новской обл.

Кандидат химических наук (1998).
В 1978 г. поступил на химический фа-

культет Уральского университета. С 1980 г. 

начал работать на кафедре физической хи-
мии в качестве лаборанта. По окончании 
университета продолжил работать на кафе-
дре старшим лаборантом, затем инженером. 
Работая в должности инженера, полностью 
модернизировал общий практикум по физи-
ческой химии, и через два года практикум 
стал фронтальным. 

Одновременно занимался научной рабо-
той. Сфера научных интересов – высокотем-
пературный электро- и массоперенос в ни-
обатах и танталах щелочных и щелочнозе-
мельных металлов.

С 1986 г. – младший научный сотрудник 
научно-исследовательской части Ураль-
ского университета. В 1988 г. поступил в 
аспирантуру по специальности «Физиче-
ская химия» при Уральском университе-
те, которую окончил в январе 1991 г. По-
сле этого работал научным сотрудником, а 
затем старшим научным сотрудником отде-
ла перспективных материалов НИИ физики 
и прикладной математики Уральского уни-
верситета. В 1998 г. защитил кандидатскую 
диссерта-цию.

Читал на кафедре неорганической хи-
мии спецкурс «Электрохимические цепи и 
устройства» (1997–2000). Работал на этой 
же кафедре по совместительству старшим 
преподавателем (2000–2002). Проводил ла-
бораторные занятия по химической техно-
логии, спецпрактикумам «Синтез и свой-
ства» и «Процессы и материалы», продол-
жал чтение спецкурса. 

С 2002 г. – доцент кафедры неорганиче-
ской химии. Подготовил и читает лекции по 
курсу «Общая химическая технология».

Большое внимание уделяет постанов-
ке новых экспериментальных методик. 
Разработал и реализовал измерительные 
комплексы: термо-ЭДС – электропрово-
дность – термогравиметрия; электрофизи-
ческие параметры низкопроводящих объек-
тов; числа переноса в широких интервалах 
температур, парциальных давлений кисло-
рода и воды. Участвовал в выполнении ра-
бот по грантам РФФИ, INTAS, SRDF, Минобра-
зования. Руководил работами по хоздого-
ворам. Автор 30 научных публикаций.
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В 2004 г. – начальник эксплуатационно-
технического управления, с 2005 г. – про-
ректор по хозяйственной работе Ураль-
ского университета. Во время выполне-
ния инновационно-образовательной про-
граммы (2007–2008) активно участвовал 
в модернизации материальной базы уни-
верситета.

ЮРЬЕВ
Юрий Константинович

(1896–1965) 

Доктор химических наук (1940), профес-
сор (1941).

Окончил Московский университет (1925). 
Преподавал в Московском универси-

тете (1925–1940, 1943–1965), читал но-
вый лекционный курс «Синтетические 
методы органической химии» (по про-
грамме этого курса занимались студенты-
химики всех университетов СССР); заве-
довал практикумом по органической хи-
мии (разработанная под руководством 
Ю. К. Юрьева программа большого прак-
тикума по органической химии долгое 
время являлась типовой для всех хими-
ческих факультетов страны); руководил 
лабораторией химии гетеро-циклических 
соединений; много сил вложил в проекти-
рование нового здания Московского уни-
верситета. 

В 1941–1943 гг. – заведующий кафе-
дрой органической химии Уральского уни-
верситета. По воспоминаниям студентки 

химического факультета (1941–1943), ныне 
доктора химических наук Э. Г. Перевало-
вой, Юрий Константинович был умелым ор-
ганизатором. Ему удалось в трудных воен-
ных условиях приблизить уровень препо-
давания органической химии в Уральском 
университете к уровню преподавания в Мо-
сковском университете. Под руководством 
Ю. К. Юрьева успешно выполнялись обо-
ронные заказы: были синтезированы хин-
зол (антисептик), консерванты и замените-
ли крови, необходимые в больших количе-
ствах для военных госпиталей. 

Ю. К. Юрьев – ученик академика Н. Д. Зе-
линского. Первым применил метод дегидро-
генизационного катализа Н. Д. Зелинско-
го для ароматизации бензиновых и кероси-
новых фракций нефти. Позднее эта реакция 
стала служить промышленным методом по-
лучения ароматических углеводородов. Им 
была детально изучена нефть более десяти 
месторождений на территории СССР. В даль-
нейшем Ю. К. Юрьев занимался в основном 
химией гетероциклов. Тема его докторской 
диссертации – «Превращение пяти- и ше-
стичленных кислородсодержащих гетеро-
циклов в азот- и серосодержащие гетероци-
клы». Классическая реакция взаимного пре-
вращения гетероциклов вошла в современ-
ные учебники органической химии под на-
званием реакции Юрьева. Реакция Юрьева 
используется в промышленности для полу-
чения полупродуктов при синтезе некото-
рых лекарственных препаратов. 

Под непосредственным руководством 
Ю. К. Юрьева защищено 32 кандидатских, 
подготовлено к защите несколько доктор-
ских диссертаций. 

Автор около 450 научных публикаций. 
Работы Ю. К. Юрьева в области пре-

вращения гетероциклических систем удо-
стоены премии Всесоюзного химическо-
го общества им. Д. И. Менделеева (1940), 
премии им. М. В. Ломоносова (1944), Госу-
дарственной премии СССР (1946), премии 
им. Н. Д. Зелинского (1961).

Ю. К. Юрьев был известен своей прин-
ципиальностью, выступлениями против ан-
тисемитизма. 
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Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Соч.: Превращения кислородсодержащих 
гетероциклов в циклы с иными гетероатомами и 
в углеводороды. М., 1945; Жизнь и деятельность 
академика Н. Д. Зелинского. М., 1953 (в соавт. 
с Р. Я. Левиной); Практические работы по ор-
ганической химии : учеб. пособие для ун-тов. М., 
1957–1964. Вып. 1–3 (в соавт. с Р. Я. Левиной). 

Лит.: Юрий Константинович Юрьев : некро-
лог // Химия гетероцикл. соединений. 1966. № 1.

ЮШКЕВИЧ
Николай Федорович

(1885–1937)

Родился в январе 1885 г. в Хабаровске. 
Профессор (1920). Физикохимик и тех-

нолог, один из организаторов и руко-
водителей химической промышленности 
СССР. 

Окончил Томский технологический ин-
ститут (1910). 

Работал в металлургических лаборато-
риях Высшей технической школы в Карл-
сруэ и Бреслау (Германия, 1912–1914).

В 1915–1917 гг., служа в Петроградском 
бюро по проектированию и строительству 
сернокислотных и суперфосфатных произ-
водств, руководил строительством спроек-
тированного им же сернокислотного заво-
да, в 1917–1918 гг. был директором этого за-
вода. 

В 1920–1923 гг. руководил объедине-
нием «Уралхимоснова», затем – трестом 
«Уралхим», одновременно являлся профес-
сором кафедры основных химических про-
изводств, заведующим лабораторией техни-
ческой химии, строительных и вяжущих ве-
ществ, членом совета Уральского универ-
ситета. Разработал и прочитал лекционный 
курс «Применение физической химии к за-
водским процессам», провел эксперимен-
тальные лабораторные исследования с це-
лью получения натрия путем обжига хроми-
та с содой.

В 1923 г. создал кафедру основной хи-
мической промышленности в Московском 
химико-технологическом институте, кото-
рой и руководил до 1937 г. Обеспечил под-
готовку специалистов в области технологии 
неорганических веществ. 

Был главным инженером Главхимпрома 
Народного комиссариата тяжелой промыш-
ленности СССР. 

Разработал технологию получения серы 
из  газов (способ Юшкевича). Сконструиро-
вал оригинальные химические аппараты. 

28 мая 1937 г. расстрелян как участ-
ник контрреволюционной террористиче-
ской организации. Реабилитирован 11 ав-
густа 1956 г.

Соч.: О перспективах минеральной химиче-
ской промышленности на Урале // Урал. 1922. 
№ 1; Получение серы из флотационного колче-
дана. Л., 1932; Производство азота и кислорода 
из воздуха. Л., 1934.

Лит.: Развитие общей неорганической и ана-
литической химии в СССР. М., 1967. С. 23; Вете-
раны Великой Отечественной войны : Воспоми-
нания. Екатеринбург, 2000. Т. 2, ч. 1. С. 179–180. 
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БОЛЬШАКОВ
Владимир Николаевич

Родился 21 сентября 1934 г. в г. Мологе 
Ярославской обл.

Доктор биологических наук (1969), про-
фессор (1978), член-корреспондент (1979), 
действительный член АН СССР (1987). 

Окончил биологический факультет 
Уральского университета (1957).

С 1959 г. в Институте биологии УФАН 
СССР (ныне  Институт экологии растений и 
животных УрО РАН) прошел путь от аспи-
ранта, научного сотрудника и заведующе-
го лабораторией до директора институ-
та (с 1976). Заместитель (1993), первый за-
меститель (1996) председателя УрО РАН; 
с 1998 по 2000 г. – и. о. председателя УрО 
РАН и вице-президент РАН; председатель 
Объединенного ученого совета по биологи-
ческим наукам УрО РАН (с 2000).

С 1964 г. преподает в Уральском универ-
ситете; с 1975 г. – профессор кафедры зоо-
логии, затем ее заведующий (1984–1986); с 
1996 г. заведует кафедрой экологии.

Ученик академика С. С. Шварца. Основные 
направления научной деятельности: популя-
ционная экология, структура популяций жи-
вотных, эволюционная экология, проблемы 
микроэволюции и различные формы изменчи-
вости млекопитающих, проблемы адаптации 
животных к экстремальным факторам среды, 
экспериментальная экология, проблемы охра-
ны природы, продуктивность и устойчивость 
экосистем северных и горных районов Урала, 
экологическая экспертиза и прогнозирование.

Автор 390 научных работ (33 из них – 
книги). Подготовил 40 кандидатов и восемь 
докторов наук.

Член совета Российского фонда фунда-
ментальных исследований, член бюро Отде-
ления общества биологии РАН. Главный ре-
дактор журнала «Экология» (с 1976). Один 
из основателей международного движения 
«Экофорум за мир»; вице-президент Рос-
сийского териологического общества.

Лауреат Государственной премии СССР 
(1990), премии Правительства Российской 
Федерации (1996), международной премии 
им. А. П. Карпинского (1993), премии Пре-
зидиума РАН им. А. Н. Северцева, премии 
РАН им. И. И. Шмальгаузена (2003), Деми-
довской премии (2005). Награжден золо-
той медалью РАН им. В. Н. Сукачева (1986), 
медалью и дипломом Международного цен-
тра Рерихов (2004), международным орде-
ном «Рыцарь Белого Креста» (1992), орде-
ном Трудового Красного Знамени, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Почетный гражданин г. Екатеринбурга 
(1993).

Соч.: Пути приспособления мелких млеко-
питающих к горным условиям. М., 1972; Эколо-
гическое прогнозирование. М., 1983; Популя-
ционная экотоксикология. М., 1994 (в соавт.); 
Эволюционно-экологический анализ устойчи-
вости популяционной структуры вида : Хроно-
географический подход. Екатеринбург, 2000 
(в соавт.); Региональная экология : Учеб-
ник 10–11-х кл. Екатеринбург, 2000 (в соавт. с 
Г. И. Таршис, В. С. Безель); Экология : учебник 
для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 
Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. М., 2005 (в со-
авт. с В. В. Качак, В. Г. Коберниченко, В. И. Ло-
бановым, и др.).

Лит.: Фирсов Н. Н. Биологический факуль-
тет Уральского государственного университе-
та // Вестн. УрО РАН : Наука. Общество. Чело-
век. 2003. № 3(5). С. 29; Большаков В. Н., Добрин-
ский Л. Н. Первый экологический институт Ака-
демии наук СССР // Вестн. УрО РАН : Наука. Об-
щество. Человек. 2004. № 2(8). С. 43; Больша-
ков В. Н., Комов С. В., Радченко Т. А. Кафедра эко-
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логии: готова ответить на вызов времени // Мы 
постигаем логику живого… : 60 лет биологиче-
скому факультету Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького. Екатеринбург, 
2004. С. 171–183; Владимир Николаевич Больша-
ков : биобиблиогр. справ. / сост. И. В. Братце-
ва. Екатеринбург, 2004; Смирнов Н. Г. Биология 
на Урале от В. Н. Татищева до наших дней : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 2006. С. 46, 52, 53, 56, 57, 
60–63, 73–79, 84, 85, 107, 108, 117, 118, 132, 135. 

БОРИСОВА
Галина Григорьевна

Родилась 16 мая 1959 г. в г. Кокчетаве. 
Кандидат биологических наук (1992), 

профессор (2004), доктор географических 
наук (2002).

Окончила биологический факультет 
Уральского университета (1981). Специали-
зировалась по кафедре физиологии и био-
химии растений.

После окончания университета работа-
ла в Уральском (ныне Российском) НИИ ком-
плексного использования и охраны водных 
ресурсов в должности инженера, младше-
го, старшего, а затем ведущего научного со-
трудника. Окончила аспирантуру при Ин-
ституте экологии растений и животных УрО 
РАН (без отрыва от производства). В 1992 г. 
защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата биологических наук 
(по специальности «Экология»), а в 2002 г.–  
диссертацию на соискание ученой степени 
доктора географических наук (по специаль-
ности «Геоэкология»).

В 1999 г. Г. Г. Борисовой присвоено уче-
ное звание старшего научного сотрудни-
ка по специальности «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование при-
родных ресурсов». 

С 2004 г. – профессор кафедры физио-
логии и биохимии растений Уральского уни-
верситета.

Сферой научных интересов Г. Г. Бори-
совой являются такие науки, как биохи-
мия, экофизиология, геоэкология. Под ее 
руководством осуществляются исследо-
вания по теме «Выявление физиологиче-
ских и биохимических адаптаций высших 
водных растений к стрессорам органиче-
ской и неорганической природы». Имеет 
более 140 опубликованных работ, в чис-
ле которых статьи в ведущих российских 
журналах, международных изданиях, гла-
вы в коллективных монографиях. Значи-
тельное число работ посвящено пробле-
мам рационального природопользования  
и изучению  механизмов адаптации рас-
тений к неблагоприятным условиям среды 
обитания.

В Уральском университете читает об-
щие курсы лекций по дисциплинам «Био-
химия» (на биологическом факультете), 
«Биология с основами экологии» (на хими-
ческом факультете); спецкурсы «Водный 
режим растений», «Минеральное питание 
растений» (для студентов 5-го курса и ма-
гистров кафедры физиологии и биохимии 
растений),  «Физиология стресса» и «Био-
химия вторичного метаболизма» (для ма-
гистров кафедры). Ведет малый практикум 
по биохимии и осуществляет руководство 
студентами при проведении летней учеб-
ной и производственной практики и вы-
полнении курсовых и дипломных работ, а 
также магистерских и кандидатских дис-
сертаций.

При участии Г. Г. Борисовой подготов-
лены методические указания по прове-
дению летней полевой практики, учебно-
методический комплекс дисциплины 
«Использование и охрана вод»,  учебно-
методический комплекс дисциплины «Рас-
тение и стресс».
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За разработку методических документов 
по нормированию антропогенной нагрузки 
на речные бассейны  награждена Почетной 
грамотой Министерства природных ресур-
сов РФ (1999). 

Соч.: Урбанизация и водные ресурсы // Эко-
логия города : сб. тр. Екатеринбург, 2006. С. 57–
72; Показатели мезоструктуры фотосинтетиче-
ского аппарата гидрофитов из местообитаний с 
разным уровнем антропогенного воздействия // 
Казанская наука. 2009. № 1. С. 8–13 (в соавт. с 
Н. В. Чукиной, М. Г. Малеевой); Structural and 
Functional Induces of Higher Aquatic Plants from 
Habitats Differing in Levels of Anthropogenic Im-
pact // Inland Water Biology. 2010. Vol. 3, N 1. 
Р. 44–50 (в соавт. с Н. В. Чукиной).

ВАКАР
Борис Анатольевич

(1890–1976)

Родился 16 июня 1890 г. в с. Беково Са-
ратовской губ.

Доктор биологических наук (1936), про-
фессор (1930).

Высшее образование получил в Ново-
александрийском институте сельского хо-
зяйства и лесоводства, окончив агрономи-
ческое отделение со званием ученого агро-
нома 1-го разряда (1912). 

С 1920 г. преподавал в университетах и 
институтах Тамбова, Омска, Томска, Ленин-
града. Предметом исследований Б. А. Вака-
ра были вопросы отдаленной гибридизации 

растений. На одной из сессий ВАСХНИЛ был 
содокладчиком академика Н. И. Вавилова, 
выступив с докладом «Гибриды как новые 
культурные растения». 

После драматической сессии ВАСХНИЛ в 
1948 г. был выслан на Урал; заведовал ка-
федрой ботаники Свердловского сельскохо-
зяйственного института (1949–1962).

С 1962 г. по 1967 г. руководил кафедрой 
ботаники Уральского университета, читал 
лекции по систематике высших растений, 
цитологии, эмбриологии растений, введе-
нию в филогению растений, по раститель-
ным сырьевым ресурсам. Лекции Б. А. Вака-
ра отличались глубиной научного анализа, 
методической четкостью, широким исполь-
зованием новейших достижений биологи-
ческой науки. 

За 50 с лишним лет работы в высшей 
школе Б. А. Вакаром были подготовле-
ны сотни специалистов-биологов, 17 кан-
дидатов и три доктора наук. Он автор 70 
научных работ, учебных пособий «Цито-
логия» и «Введение в филогению рас-
тений». В 60-е гг. ХХ в. им были выявле-
ны цитогенетические особенности пред-
ставителей ряда семейств покрытосемен-
ных растений, проведен геномный анализ 
ржано-пшеничных и пшенично-пырейных 
гибридов.

Соч.: Важнейшие хлебные злаки. Томск, 
1929; Важнейшие кормовые травы. Омск, 1930; 
Биологические основы растениеводства : посо-
бие для учителей сред. шк. М., 1959; Определи-
тель растений Урала. Свердловск, 1964; Введе-
ние в филогению растительного мира. Минск, 
1973.

Лит.: О научной и педагогической дея-
тельности профессора Б. А. Вакара // Генети-
ка. 1970. Т. 4, № 12; Шепелева В. Б. Б. А. Ва-
кар и научные сообщества в сфере сельскохо-
зяйственной науки 1920–1930-х гг. // Локаль-
ные культурно-исторические исследования. 
Омск, 1998; Фирсов Н. Н. Биологический фа-
культет Уральского государственного универ-
ситета // Вестн. УрО РАН : Наука. Общество. Че-
ловек. 2003. № 3(5). С. 28; Мы постигаем логи-
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ку живого… : 60 лет биологическому факульте-
ту Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2004. С. 84–
85; Смирнов Н. Г. Биология на Урале от В. Н. Та-
тищева до наших дней : учеб. пособие. Екате-
ринбург, 2006. С. 32, 120–124.

ВЕРШИНИН
Владимир Леонидович

Родился 15 июля 1957 г. в Свердловске.
Доктор биологических наук (1997), до-

цент (2004).
Выпускник биологического факультета 

Уральского университета (1979).  
После окончания аспирантуры при Ин-

ституте экологии растений и животных УрО 
РАН (1979–1982) работает здесь же: млад-
ший научный сотрудник лаборатории по-
пуляционной экологии (1982–1986); науч-
ный сотрудник (1986–1991), старший науч-
ный сотрудник (с 1991) лаборатории эко-
логического мониторинга, заведующий ла-
бораторией экологического мониторинга 
(с 1998). 

В 1984 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1997 г. – докторскую диссертацию. 

С июля 2006 г. – заведующий кафе-
дрой зоологии биологического факульте-
та Уральского университета, руководитель 
филиала кафедры зоологии (с 2006) в Ин-
ституте экологии растений и животных УрО 
РАН.

В. Л. Вершинин – специалист в таких 
общебиологических вопросах, как био-
разнообразие амфибий и рептилий Ура-

ла, популяционная и эволюционная эколо-
гия, экологическая физиология, онтогенез, 
экологическая генетика популяций, микро-
эволюция. Автор концепции о направлени-
ях морфофизиологической и морфогене-
тической изменчивости на видовом, попу-
ляционном и организменном уровнях в со-
временных естественных и антропогенно 
преобразованнных экосистемах.

Автор более 170 публикаций, в том чис-
ле четырех монографий, четырех учебных 
пособий, одного научно-популярного из-
дания. Результаты своих исследований ис-
пользует при чтении лекций и проведении 
научно-полевой практики иностранных 
аспирантов и студентов университетов Ве-
ликобритании, Бельгии, США.

Разработал и читает в Уральском уни-
верситете курсы лекций: «Краткий курс тео-
рии эволюции», «Экология городских ланд-
шафтов», «Герпетология», «История и ме-
тодология биологии», «Экологические про-
блемы Уральского региона». 

Участник ряда международных проектов 
по сокращающимся популяциям амфибий, 
изучению и сохранению биоразнообразия 
(в кооперации с биологами из стран Евросо-
юза). Соросовский стипендиат 1993 г.

Награжден серебряной медалью ВДНХ 
СССР (1988) за работу «Принципы зоологи-
ческого контроля качества среды».

Соч.: Ecological Specificity and Microevolution 
in Amphibian Populations in Urbanized Areas // 
Ecological Specificity of Amphibian Populations : 
Advances in Amphibian Research in the Former So-
viet Union. Moscow ; Sophia, 2002. Vol. 7.

Лит.: Труды Института экол огии растений 
и животных, 1971–1980 гг. : библиогр. указ. 
Свердловск, 1982. С. 118; Экологи Советско-
го Союза (специалисты по наземным позвоноч-
ным) : информ. материалы. Свердловск, 1990. 
С. 23.
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ДАНИЛОВ
Николай Николаевич

(1920–1987)

Родился 23 июля 1920 г. в г. Оса Перм-
ской обл.

Участник Великой Отечественной войны.
Доктор биологических наук (1968), про-

фессор (1969).
В 1947 г., после окончания Ленинград-

ского университета, был направлен на ка-
федру зоологии Уральского университе-
та. Здесь плодотворно проработал почти 25 
лет: вел курсы орнитологии, зоогеографии, 
методики полевых зоологических исследо-
ваний, проводил полевую практику по зоо-
логии. 

Научные интересы Н. Н. Данилова в этот 
период – главным образом фаунистические 
и экологические исследования птиц Урала: 
миграции, границы и становление ареала, 
географическая и индивидуальная измен-
чивость, количественная оценка, видовой 
состав и гнездовая экология. За годы ра-
боты в университете опубликовал десятки 
статей, начал писать монографию «Птицы 
Среднего и Северного Урала», первая часть 
которой вышла из печати в 1969 г. Была сда-
на в печать и вторая часть, но из-за изда-
тельских трудностей ее так и не удалось 
опубликовать.

Разносторонние экологические иссле-
дования птиц на разных широтах нашли 
отражение в монографии о путях приспо-
собления птиц к условиям существования 
в Субарктике (1966), которая широко из-

вестна в орнитологической среде. В 1967 г. 
Н. Н. Данилов успешно защитил докторскую 
диссертацию «Пути приспособления птиц к 
условиям Субарктики».

В 1970 г. в Институте экологии расте-
ний и животных УНЦ АН СССР активизируют-
ся работы по изучению экосистем Крайнего 
Севера, и Н. Н. Данилов переходит в этот ин-
ститут, создает здесь лабораторию энерге-
тики биогеоценотических процессов, почти 
целиком состоящую из выпускников Ураль-
ского университета. Руководил лаборато-
рией в течение 17 лет. 

Являлся членом бюро Экологической 
комиссии Проблемного совета по охра-
не животного мира, возглавлял Комиссию 
по биогеоценозам тундры Научного сове-
та по проблемам биогеоценологии и охра-
ны природы, был членом бюро Уральской 
комиссии по охране природы УНЦ АН СССР. 
Входил в редколлегию журнала «Эколо-
гия».

H. H. Данилов оставил более 150 на-
учных трудов (в том числе пять книг), вос-
питал много учеников, которые стали при-
знанными специалистами в зоологии и эко-
логии.

Удостоен премии Уральского универси-
тета за монографию «Пути приспособления 
наземных позвоночных к условиям суще-
ствования в Субарктике» (1968).

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», медалью ВДНХ 
СССР за разработку методов охраны приро-
ды и рационального использования природ-
ных ресурсов Севера (1979) .

Соч.: Изучение животного мира родно-
го края : пособие для учителей. М., 1958; Как 
изучать жизнь животных. Свердловск, 1958; 
Полезные и редкие птицы Урала. Свердловск, 
1960; Пути приспособления животных к усло-
виям существования в Субарктике. Свердловск, 
1966. Т. 2 : Птицы; Птицы Ямала. М., 1984 (в со-
авт.).

Лит.: Данилов Николай Николаевич: [не-
кролог] // Экология. 1987. № 4; Николай Ни-
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колаевич Данилов : Материалы к биографии, 
воспоминания. Екатеринбург, 2002; Мы пости-
гаем логику живого… : 60 лет биологическо-
му факультету Уральского государственно-
го университета им. А. М. Горького. Екатерин-
бург, 2004. С. 111; Смирнов Н. Г. Биология на 
Урале от В. Н. Татищева до наших дней : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 2006. С. 59, 62, 72, 80, 
81, 118.

ЕМЛИН
Эдуард Федорович

Родился 4 февраля 1940 г. в Свердловске.
Доктор геолого-минералогических наук 

(1989), профессор (1991).
Окончил в 1963 г. Свердловский горный 

институт по специальности «Геологическая 
съемка и поиски полезных ископаемых», 
горный инженер-геолог. 

По окончании института работал ге-
ологом в Лобвинской геологосъемочной 
партии, служил в Советской армии (1963–
1965). С 1965 г. в Свердловском горном ин-
ституте (ныне Уральская государствен-
ная горно-геологическая академия) про-
шел путь младшего научного сотрудни-
ка, аспиранта, ассистента, доцента, про-
фессора; в 1991–2001 гг. заведовал кафе-
дрой минералогии, петрографии, геохимии 
Уральской горно-геологической академии. 
В 1974–1979 гг. работал преподавателем в 
Алжирском национальном институте неф-
ти, химии и газа. 

Кандидатскую диссертацию защитил в 
1970 г., докторскую – в 1988 г. 

Основные направления научной ра-
боты – онтогения и филогения минералов 
кремнезема, геотехносфера, геотехноген-
ные системы и процессы.

С 1995 г. – профессор кафедры экологии 
Уральского университета. Читает общий 
курс «Основы геологии» для студентов био-
логов и экологов. Для студентов-экологов 
читает специальный курс «Геотехносфе-
ра Урала», ведет полевую геологическую 
практику.

Автор 150 научных публикаций. Подго-
товил шесть кандидатов наук. 

Почетный член Общества геммологов 
Российской Федерации.

Лауреат премии Президента Российской 
Федерации в области образования (1997), 
премии им. О. Е. Клера (2007).

Награжден двумя серебряными медаля-
ми ВДНХ СССР. 

Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Фе-
дерации (1997). Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации 
(2001).

Соч.: Жильный кварц Урала в науке и техни-
ке. Екатеринбург, 1988 (в соавт. с Г. А. Синкеви-
чем, В. И. Якшиным); Техногенез колчеданных 
месторождений Урала. Свердловск, 1990; Urals 
Belts of Precious Stones // Wordl of Stones. 1996. 
№ 10. Р. 8–22; Самоцветная полоса Урала. Ека-
теринбург, 2002 (в соавт. с Н. В. Вахрушевой, 
В. И. Кайновым); Прикладная геохимия: мигра-
ция цинка и кадмия в геотехногенных системах 
сульфурофильного ряда : учеб. пособие. Екате-
ринбург, 2005; От городища до города : Очерк 
уральской урбанизации // Экология города. Ека-
теринбург, 2006. С. 4–52; Общая геохимия. Ека-
теринбург, 2007; Очерки истории кафедры мине-
ралогии Уральского горного института. Екате-
ринбург, 2008.

Лит.: Филатов В. В. Профессора Ураль-
ской горно-геологической академии : биогр. 
справ. Екатеринбург, 1997; Архипова Н. П., Фила-
тов В. В. Исследователи природы Урала, ХХ век. 
Екатеринбург, 2001.
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ЗАБЛУДА
Григорий Васильевич

(1902–1994)

Родился 20 августа 1902 г. в д. Семеновке 
Пятихатского р-на Днепропетровской обл.

Доктор биологических наук (1943), про-
фессор (1944). 

Окончил факультет полеводства Эра-
стовского сельскохозяйственного институ-
та (1927). Преподавал в Чувашском, Воро-
нежском, Свердловском сельскохозяйствен-
ных институтах (1935–1944). 

Организатор и первый декан биологиче-
ского факультета Уральского университе-
та (1944–1956), заведующий кафедрой фи-
зиологии растений (1944–1958), проректор 
по научной работе (1956–1958). Затем про-
ректор по научной работе Башкирского го-
сударственного университета. 

Специалист в области индивидуально-
го развития растений. Им разработаны ори-
гинальная периодизация морфогенеза рас-
тений и учение о засухоустойчивости хлеб-
ных злаков. Г. В. Заблуда – представитель 
томской и ленинградской школ фитофи-
зиологов, был лично и творчески связан с 
В. Н. Любименко, Н. А. Максимовым, Д. А. Са-
бининым. Обладая замечательными органи-
заторскими способностями, создал первый 
профессорский «ансамбль» биологического 
факультета Уральского университета. Не-
повторим и самобытен был педагогический 
талант Григория Васильевича, благодаря ко-
торому он стал основателем уральской шко-
лы биологов и физиологов растений. 

Удостоен премии Уральского универси-
тета за цикл работ о засухоустойчивости 
хлебных злаков в различных фазах их раз-
вития (1948).

Награжден орденом «Знак Почета», ме-
далью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Соч.: Влияние листьев разных ярусов на рост 
и развитие растений // Докл. АН СССР. 1947. Т. 57, 
№ 7 (в соавт. с М. И. Простевой); Влияние условий 
роста и развития на морфогенез и продуктивность 
хлебных злаков // Агробиология. 1948. № 1; Засу-
хоустойчивость хлебных злаков в разные фазы 
их развития. Свердловск, 1948; Влияние усло-
вий созревания на физиологические свойства и 
посевные качества семян пшеницы // Докл. АН 
СССР. 1952. Т. 84, № 2 (в соавт. с В. М. Лебежени-
новой).

Лит.: Мы постигаем логику живого… : 60 лет 
биологическому факультету Уральского госу-
дарственного университета им. А. М. Горько-
го. Екатеринбург, 2004. С. 9–47, 130–137; Смир-
нов Н. Г. Биология на Урале от В. Н. Татищева 
до наших дней : учеб. пособие. Екатеринбург, 
2006. С. 31, 61, 110, 114, 115, 124, 129, 130, 135. 

КИРШИН
Илья Кузьмич

(1921–1998)

Родился 29 июня 1921 г. в с. Давыдове 
Ирбитского р-на Свердловской обл.

Участник Великой Отечественной войны. 
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Доктор биологических наук (1968), про-
фессор (1970). 

Окончил биологический факультет 
Уральского университета (1952).

Работал в Институте сельского хозяй-
ства (1952–1958), преподавал в Уральском 
университете (1958–1998), был заведую-
щим кафедрой ботаники (1972–1987). 

На базе Ботанического сада Ураль-
ского университета организовал глубо-
кие исследования по экспериментально-
му морфогенезу многолетних поликарпи-
ческих растений. Вывел шесть сортов га-
зонных и кормовых трав (овсяница луго-
вая «Свердловская-37», овсяница крас-
ная «Свердловская», «Ирбитская», ко-
стрец безостый «Свердловск-38», ежа 
сборная «Свердловская-79», мятлик лу-
говой «УрГУ»). Возглавлял работы по ин-
тродукции редких и исчезающих расте-
ний Урала, акклиматизации декоратив-
ных травянистых многолетников и одно-
летников.

Автор более 150 печатных работ, в том 
числе шести монографий и десяти учеб-
ных пособий. Подготовил восемь кандида-
тов наук.  

Читал специальный курс «Рост и раз-
витие растений», по которому было изда-
но два учебных пособия, и спецкурс «Мето-
ды ботанических исследований», по которо-
му было издано учебное пособие «Методика 
эксперимента». 

Удостоен премии Уральского универси-
тета за монографию «Рост и развитие мно-
голетних злаков» (1986). 

За селекционную работу и вклад в изу-
чение биологических основ селекции и се-
меноводства многолетних злаков награж-
ден медалью ВДНХ СССР (1985) и медалью 
Всероссийского общества генетиков и се-
лекционеров им. Н. И. Вавилова (1995). 

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (1996).

Соч.: Цикл сезонного развития многолет-
них злаков на Среднем Урале. Свердловск, 1958; 
Рост и развитие многолетних злаков. Красно-
ярск, 1985. 

Лит.: Мы постигаем логику живого… : 60 лет 
биологическому факультету Уральского госу-
дарственного университета им. А. М. Горького. 
Екатеринбург, 2004. С. 133–136.

КИСЕЛЕВА
Ирина Сергеевна

Родилась 9 марта 1957 г. в г. Свердловске.
Кандидат биологических наук (1987), 

доцент (1991).
В 1974 г. после окончания гимназии № 2 

с преподаванием ряда предметов на ан-
глийском языке поступила на биологиче-
ский факультет Уральского университета. 
Окончила его в 1979 г. с красным дипло-
мом и была принята на должность старше-
го инженера кафедры физиологии и био-
химии растений. В 1981–1984 гг. обучалась 
в очной аспирантуре, по окончании кото-
рой стала ассистентом той же кафедры. 
В 1987 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию. В 1991 г. проходила стажировку в 
Эдинбургском университете. С 1991 г. – 
доцент кафедры физиологии и биохи-
мии растений Уральского университета; в 
2008 г. избрана заведующим кафедрой фи-
зиологии и биохимии растений; с ноября 
2009 г. – декан биологического факульте-
та. 

Читает общие курсы лекций для 
студентов-биологов («Физиология расте-
ний») и более 10 лет – для студентов гума-
нитарных факультетов («Концепции совре-
менного естествознания», «Основы эколо-
гии», «Экологический туризм»), спецкурсы 
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«Биология развития растений», «Фотосин-
тез», ведет большой практикум по физиоло-
гии и биохимии растений. Является органи-
затором учебной полевой практики по эко-
логической физиологии растений, а также 
учебных и производственных практик сту-
дентов – физиологов растений. Руководила 
более чем 50 курсовыми и дипломными ра-
ботами, четырьмя магистерскими диссерта-
циями. И. С. Киселевой разработаны четы-
ре учебно-методических комплекса дисци-
плин («Фотосинтез», «Физико-химические 
методы исследования растений», «Эколо-
гическая физиология растений», «ГМО и 
проблемы биобезопасности»), опублико-
ваны методические указания и лаборатор-
ный практикум по физиологии растений, 
эколого-физиологической практике по фи-
зиологии и микробиологии растений.

И. С. Киселева – ученица академика 
А. Т. Мокроносова, известный исследова-
тель в области изучения фотосинтеза и его 
роли в донорно-акцепторных связях рас-
тения, интеграции физиологических про-
цессов, устойчивости растений к техно-
генным стрессорам. Ее исследования не-
однократно были поддержаны грантами 
РФФИ. В 2009 г. И. С. Киселева с коллегами 
выиграла конкурс в рамках федеральной 
целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России». Автор более 70 научных работ, 
опубликованных в центральных журналах, 
сборниках, в том числе зарубежных, явля-
ется соавтором монографии «Фотосинтез: 
физиология, онтогенез, экология» (2009). 
Под ее руководством защищены две канди-
датские диссертации. Являлась членом орг-
комитетов ряда научных конференций.

Председатель Уральского отделения Об-
щества физиологов России, член Американ-
ского общества и Европейской ассоциации 
биологов растений.  

С 2005 по 2009 г. И. С. Киселева руково-
дила отделом качества образования Ураль-
ского университета (по совместительству). 
Вместе с коллегами ею была проведена 
большая работа по созданию концепции ка-
чества образования в университете, по раз-

работке документов для контроля качества 
образования, была создана и функциониру-
ет система менеджмента качества образо-
вания. 

Награждена грамотой Министерства об-
щего и профессионального образования РФ 
(2005), нагрудным знаком «Почетный работ-
ник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации» (2008). 

Соч.: Regulation of Photosynthesis and Trans-
location of Photosynthates by Endogenous Phy-
tohormones in Leaves During Ontogenesis // Pho-
tosynthesis : Mechanisms and Effects / ed. by 
G. Garab. Dordrecht, 1998. Vol. 5. P. 3751–3754 
(в соавт. с Р. А. Борзенковой); Фотосинтетиче-
ское карбоксилирование листьев и нелистовых 
органов ячменя // Физиология растений. 1993. 
Т. 40. № 3. С. 324–328 (в соавт. с Г. Ф. Некрасо-
вой); Взаимосвязь роста колоса ячменя и погло-
щения ассимилятов с содержанием фитогормо-
нов // Физиология растений. 1998. Т. 45, № 4. 
С. 549–556 (в соавт. с Н. М. Сычевой, О. А. Ка-
минской, О. С. Михалевой); Роль АБК в поглоще-
нии и утилизации 14С-глюкозы зерновками ячме-
ня в онтогенезе // Вестн. Башкир. ун-та. 2001. 
№ 2 (I) С. 129–131 (в соавт. Р. А. Борзенковой, 
М. П. Боровковой, Е. В. Приемец, Л. С. Цыгано-
вой); Гормональная регуляция утилизации асси-
милятов в листьях ячменя в связи с формирова-
нием донорной функции // Физиология расте-
ний, 2002. № 4. С. 596–602 (в соавт. с О. А. Ка-
минской); Оптимизация структуры мезофилла 
листа аллоплоидных и диплоидных видов пше-
ницы // Физиология растений. 2003. Т. 50, № 1. 
С. 24–33 (в соавт. с Е. В. Храмцовой, Е. А. Любо-
мудровой, Н. В. Малковой); Роль генома в фор-
мировании фототрофных тканей листьев дипло-
идных и аллоплоидных видов пшеницы // Физи-
ология растений. 2004. Т. 51, № 2. С. 278–286 (в 
соавт. с Е. В. Храмцовой); The Evolutionary Trends 
in the Changes of Photosynthetic Apparatus in Ge-
nus Triticum L. // Modern Problems of Genetics, 
Radiobiology, Radioecology and Evolution : Pa-
pers by Young Scientists. Dubna, 2005. P. 224–226 
(в соавт. с Е. В. Храмцовой); Фотосинтез: физио-
логия, онтогенез, экология / под ред. Е. С. Ронь-
жиной. Калининград, 2009 (в соавт. с Е. С. Ронь-
жиной, Ю. В. Гамалей, П. Ю. Ворониным и др.).
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Лит.: Мы постигаем логику живого… : 60 лет 
биологическому факультету Уральского госу-
дарственного университета им. А. М. Горького. 
Екатеринбург, 2004. С. 133–136.

КЛЕР
Владимир Онисимович

(1878–1958)

Родился 3 марта 1878 г. в семье извест-
ного учителя-краеведа О. Е. Клера, основа-
теля Уральского общества любителей есте-
ствознания. 

Доктор естественных наук (1904, дис-
сертация на тему о гельминтофауне Урала),   
доктор биологических наук (1935).

Окончил Женевский университет (1901, 
Швейцария). 

Служил хранителем естественно-
исторического музея в Симферополе 
(1908), смотрителем рыбоводства в ни-
зовьях Дуная (1908–1915). Преподавал в 
средних учебных заведениях Екатерин-
бурга (1904–1908), Казанском универси-
тете (1915–1920), Уральском университе-
те (1920–1925; профессор с 1922 г., заведу-
ющий кафедрой, кабинетом и лаборатори-
ей зоологии). С 1925 по 1930 г. – заведу-
ющий кафедрой зоологии и охотоведения 
лесопромышленного факультета Уральско-
го политехнического института, в 1927–
1930 гг. – организатор и руководитель 
Уральской областной охотопромышленной 
биостанции. С 1931 г. по 1951 г. – заведу-
ющий кафедрой гистологии Свердловского 
медицинского института.

Изучал гидробиологию лиманов Южной 
Бессарабии. Занимался искусственным 
разведением стерляди. За экспозицию, 
рассказывающую о рыболовстве и рыбо-
водстве на Дунае, награжден Большой зо-
лотой медалью Международной промыш-
ленной выставки (1911, Италия). Разрабо-
танный В. О. Клером метод определения 
возраста рыб по шлифам костей положен 
в основу современных методов определе-
ния возраста многих видов животных (име-
ет большое значение в судебной медици-
не). Выявленные им новые свойства дре-
весного угля нашли применение в археоло-
гии и технологии углежжения. 

С 1933 г. по 1953 г. занимался вопроса-
ми теоретической медицины. Изучал усло-
вия и закономерности восстановления 
внутренних органов человека. Высказал 
свое мнение об экстравазации эритроци-
тов, предложив отличать так называемую 
физиологическую экстравазацию от пато-
логической. 

Автор более 100 научных трудов. Неко-
торые из них переведены на иностранные 
языки. 

По инициативе и проектам В. О. Кле-
ра организованы Свердловский зоопарк 
и два областных питомника пушных зве-
рей. 

Один из организаторов и популяризато-
ров туризма на Урале. 

В 1945 г. награжден грамотой исполко-
ма Свердловского областного Совета депу-
татов трудящихся как старейший краевед 
Урала.

Соч.: Метод изодинамических плоскостей 
роста кости : К методике исследования периода 
роста // Рус. зоолог. журн. 1927. Т. 8, № 4; Руко-
водство к практическим занятиям по зоологии : 
учебник. Екатеринбург, 1928.

Лит.: Памяти Владимира Онисимовича 
Клера // Тр. Урал. отд. Моск. о-ва испытате-
лей природы. Свердловск, 1959. Вып. 2; Смир-
нов Н. Г. Биология на Урале от В. Н. Татищева 
до наших дней : учеб. пособие. Екатеринбург, 
2006. С. 37.
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КОЛЕСНИКОВ
Борис Павлович

(1909–1980)

Родился 30 мая 1909 г. в Петербурге. 
Доктор биологических наук (1951), про-

фессор (1953), член-корреспондент АН СССР 
(1970). Ректор Уральского университета 
(1963–1968).

Окончил лесохозяйственный факультет 
Дальневосточного лесотехнического инсти-
тута (Владивосток, 1931). 

Защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Растительность восточных скло-
нов среднего Сихотэ-Алиня» (1939), док-
торскую диссертацию на тему «Кедро-
вые леса Дальнего Востока» (1951). Рабо-
тал в научно-исследовательских учрежде-
ниях Дальневосточного филиала АН СССР 
(1934–1955; и. о. председателя Президи-
ума филиала, в 1951–1953 гг.); в Институ-
те биологии (с 1964 г. – Институт экологии 
растений и животных) УНЦ АН СССР (1957–
1976; организатор и руководитель лабо-
ратории лесоведения, комиссии по охра-
не природы); в Уральском университете 
(1963–1968, ректор; 1968–1976, заведу-
ющий кафедрой геоботаники и почвове-
дения); в Симферопольском университе-
те (1976–1980, профессор кафедры общей 
биологии).

Б. П. Колесников – естествоиспыта-
тель-энциклопедист. Его перу принадле-
жат 250 научных работ в области лесо-
ведения, лесоводства, агролесомелиора-
ции, геоботаники, ботанической геогра-

фии, систематики растений, дендрологии, 
истории и картографии растительности, 
истории науки. Он разработал основные 
положения географо-генетической клас-
сификации типов лесов, лесотипологиче-
ского районирования территории СССР и 
рационального использования лесных ре-
сурсов тайги. 

Одним из первых среди биологов на-
шей страны Б. П. Колесников осознал 
огромное влияние на биосферу научно-
технического прогресса и понял необ-
ходимость принятия срочных мер по ее 
охране. Руководимая им комиссия по 
охране природы оказалась одной из са-
мых «боеспособных» в Советском Союзе. 
Б. П. Колесников возглавил работу по вы-
явлению памятников природы и ботаниче-
ских объектов на Урале, требующих охра-
ны, по восстановлению ранее ликвидиро-
ванных заповедников (Висимского, Де-
нежкин Камень). Один из авторов идеи 
создания Среднеуральского национально-
го парка. К концу 1960-х гг. Борис Павло-
вич стал одним из ведущих организаторов 
работ по охране растительного мира во 
всесоюзном масштабе, первым председа-
телем секции «Оптимизация техногенных 
ландшафтов» Научного совета по биогео-
ценологии и охране природы АН СССР. 

По свидетельству коллег, Борис Пав-
лович Колесников был прекрасным ор-
ганизатором: хорошо представлял себе 
цели и задачи руководимого учрежде-
ния, был принципиален, в подчиненных 
ценил инициативу и самостоятельность, 
умел собирать вокруг себя единомыш-
ленников. 

Вот каким увидели нового ректора пре-
подаватели и студенты университета. Вы-
сок, худощав, подтянут, движется быстро. 
Носит потертое черное пальто и такой же 
потертый портфель. Костюм новый, види-
мо, только что купленный; белоснежная 
рубашка и галстук. Вид постоянно дума-
ющего человека. Думать он мог, казалось, 
только о деле, поскольку и говорил всегда 
только о деле. Говорил кратко, четко, до-
вольно монотонно и приглушенным голо-
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сом. Ни разу не видели, чтобы он взрывал-
ся или скандалил. Редко улыбался и смеял-
ся. Неизвестно, как он относился к шуткам 
и анекдотам. Обычно строгий и замкнутый, 
Борис Павлович расцветал, становился об-
щительным и предупредительным с людь-
ми, причастными к его любимому делу – ле-
соведению и охране природы.

При Б. П. Колесникове значительно укре-
пилась материальная база университе-
та. В 1966 г. университету передали здание 
Среднеуральского совнархоза. В 1960-х гг. 
завершилось строительство первой оче-
реди Коуровской астрономической обсер-
ватории, очередного корпуса студенческо-
го общежития. Были открыты философ-
ский факультет, Институт повышения ква-
лификации преподавателей общественных 
наук, факультет повышения квалификации 
преподавателей математики вузов и сред-
них специальных учебных заведений, ка-
федры прикладной математики, геобота-
ники (организацией последней Б. П. Ко-
лесников занимался лично), проблемные 
лаборатории полупроводниковой техники 
и постоянных магнитов, лаборатория фо-
тосинтеза, редакционно-издательский от-
дел. Экономический факультет был преоб-
разован в Свердловский институт народ-
ного хозяйства.

В учебный план биологического фа-
культета были включены новые предме-
ты: учение о биосфере, лесоведение, био-
ресурсоведение. Борис Павлович одним 
из первых в СССР начал читать лекции по 
охране природы – сначала на биологиче-
ском, а затем на всех факультетах универ-
ситета. Добился того, чтобы такие курсы 
читались и в других вузах Свердловска. От-
правил (вместе с академиками А. Т. Мокро-
носовым и С. С. Шварцем) в Минвуз РСФСР 
докладную записку, в которой обосновы-
вал необходимость развертывания в стра-
не подготовки специалистов-экологов уни-
верситетского профиля.  

Обобщив материал, накопленный в ла-
боратории промышленной ботаники уни-
верситета по рекультивации промышлен-
ных отвалов Урала и Северного Казахста-

на, Борис Павлович обосновал методоло-
гическую основу рекультивации и разра-
ботал классификацию типов отвалов, а 
также схему биорекультивационного рай-
онирования. Способствовал выходу в свет 
сборника «Программа и методика изучения 
техногенных биогеоценозов» (М.: Наука, 
1978). Б. П. Колесников был ответствен-
ным редактором трех выпусков сборника 
«Растения и промышленная среда», в кото-
рых представлены результаты исследова-
ний сотрудников лаборатории промышлен-
ной ботаники.  

В 1975 г. Б. П. Колесников и его помощ-
ники были удостоены премии Уральского 
университета за цикл работ по рекульти-
вации территорий, нарушенных промыш-
ленностью. 

С 1960-х гг. экологическая проблемати-
ка стала одной из главных в научной по-
литике университета. К этому времени по-
лучили всесоюзное и международное при-
знание университетские научные школы в 
области математики и механики, возглав-
ляемые членом-корреспондентом АН СССР 
Н. Н. Красовским, лауреатом Ленинской 
премии профессором В. К. Ивановым, про-
фессором П. Г. Конторовичем. Формирова-
лась философско-социологическая школа 
вокруг профессора М. Н. Руткевича. Цен-
ные исследования были проведены  про-
фессорами В. М. Жуковским, А. А. Тагер, 
А. Т. Мокроносовым, М. Я. Сюзюмовым. 

Продолжали укрепляться связи Ураль-
ского университета со свердловскими 
учреждениями Академии наук СССР. По 
удельному весу «остепененных» препо-
давателей в 1960-х гг. показатели универ-
ситета оказались выше средних по стра-
не. В пятидесятых Уральский университет 
в этом отношении был среди отстающих.

Почти половина студентов университе-
та занималась научной работой. В их чис-
ле – будущий академик РАН, лауреат Ле-
нинской премии А. И. Субботин. 

За 1964–1968 гг. университетом было 
подготовлено 4 524 специалиста.

В апреле 1968 г. комиссия Министерства 
высшего и среднего специального образо-
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вания РСФСР, проверявшая деятельность 
Уральского университета, пришла к выво-
ду, что коллектив вуза – а значит, и его рек-
тор – работает на высоком уровне. 

Б. П. Колесников награжден двумя ор-
денами «Знак Почета», орденом Октябрь-
ской Революции, медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», тремя медалями Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки, се-
ребряной медалью ВДНХ СССР, Большой па-
мятной медалью Всесоюзного общества 
охраны природы, Почетной грамотой Пре-
зидиума АН СССР. 

Почетный член Всесоюзного общества 
охраны природы.

Заслуженный деятель науки РСФСР (1973). 

Соч.: Растительность восточных склонов 
Сихотэ-Алиня // Тр. Сихотэ-Алинского гос. запо-
ведника. 1938. Вып. 2; Кедровые леса Дальне-
го Востока. М. ; Л., 1956; Леса Свердловской об-
ласти. Леса Челябинской области // Леса СССР. 
Т. 4. М., 1969; Проблемы охраны растительного 
мира СССР // Материалы XII Междунар. ботан. 
конгр. 1979.  

Лит.: Мамаев С. А. Б. П. Колесников – рос-
сийский природовед и энциклопедист // Изв. 
Урал. гос. ун-та. 2000. № 15. С. 42–49; Боль-
шаков В. Н., Добринский Л. Н. Первый эколо-
гический институт Академии наук СССР (1955–
1976) // Вестн. УрО РАН : Наука. Общество. Че-
ловек. 2004. № 2(8). С. 40–41; Мы постигаем 
логику живого… : 60 лет биологическому фа-
культету Уральского государственного универ-
ситета. Екатеринбург, 2004. С. 51–53, 65, 86, 
171–177, 184, 185, 198–200; 272, 286, 293, 308–
310; Смирнов Н. Г. Биология на Урале от В. Н. Та-
тищева до наших дней : учеб. пособие. Екате-
ринбург, 2006. С. 104, 105. 

КОМОВ
Сергей Васильевич

(1937–2006)

Родился 17 сентября 1937 г. в г. Бологое 
Калининской обл. 

Кандидат биологических наук (1969), 
профессор (1997). 

Окончил биологический факультет 
Уральского университета (1963; специали-
зировался по кафедре физиологии челове-
ка и животных). 

С 1964 г. работал в Уральском универ-
ситете: младший научный сотрудник ла-
боратории фотосинтеза (1964–1967); 
заведующий биологической станцией 
(1967–1970); ассистент, старший препо-
даватель, доцент кафедры геоботаники и 
почвоведения, декан подготовительного 
отделения (рабфака) (1970–1976); декан 
биологического факультета (1976–1979); 
доцент кафедры ботаники и общей эколо-
гии, а затем заведующий кафедрой (1984–
1992). В 1994 г. был переведен на кафедру 
экологии; в 1997–2003 гг. – профессор, в 
2003–2006 гг. – профессор-консультант 
этой кафедры.

Тема кандидатской диссертации – «Пере-
ходные процессы фотосинтеза» (научный ру-
ководитель – академик А. Т. Мокроносов). 

Выполнил ряд исследований по пробле-
ме возбудимости нервной системы, пере-
ходным процессам фотосинтеза, исследо-
ванию травяного покрова Висимского запо-
ведника, повышению продуктивности пой-
менных водоемов р. Пелым и др.
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С середины 1980-х гг. основные научные 
интересы были сосредоточены на пробле-
мах экологического образования и подго-
товки кадров экологов.

Курировал работу Дружины охраны 
природы Уральского университета. 

Совместно с Ю. С. Котовым (Казанский 
университет) в 1984 г. разработал первый 
в СССР учебный план подготовки эколо-
гов университетского профиля. Разрабо-
тал более 20 оригинальных учебных кур-
сов для студентов биологического и дру-
гих факультетов университета. 

Автор книги «Введение в экологию» 
(1999, 2000), соавтор учебников «Основы 
экологии и природопользования» (1995, 
компьютерный курс, включен в базовый 
комплекс учебников для средней школы), 
«Основы естествознания» для гуманитар-
ных направлений бакалавриата (призер 
конкурса учебников Министерства обра-
зования РФ, 1999).

Под руководством С. В. Комова подго-
товлена и издана первая книга об исто-
рии биологического факультета Уральско-
го университета – «Мы постигаем логику 
живого… : 60 лет биологическому факуль-
тету Уральского государственного универ-
ситета им. А. М. Горького» (Екатеринбург, 
2004). 

Награжден Большой серебряной меда-
лью Всесоюзного общества охраны приро-
ды (1984), нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации» (2005).

Лит.: Мы постигаем логику живого… : 
60 лет биологическому факультету Уральско-
го государственного университета им. А. М. 
Горького. Екатеринбург, 2004. С. 173, 176, 177, 
274; Смирнов Н. Г. Биология на Урале от В. Н. Та-
тищева до наших дней. Екатеринбург, 2006. 
С. 131, 132.

КРЯЖИМСКИЙ
Федор Викторович

Родился 5 октября 1951 г. в г. Циндао 
(Китай).

Доктор биологических наук (1998), стар-
ший научный сотрудник (1988), профессор 
(1998).

Окончил биологический факультет 
Уральского университета (1973). Руково-
дил кружком натуралистов в Свердлов-
ском дворце пионеров и школьников (1973, 
1974).

С 1974 г. работает в Институте экологии 
растений и животных УНЦ (с 1987 г. – Ураль-
ского отделения) АН СССР с перерывом на 
учебу в аспирантуре (1975–1978): лаборант, 
старший лаборант (1974–1975); младший 
(1978–1984), старший (1984–1998) науч-
ный сотрудник, председатель совета моло-
дых ученых, ответственный секретарь ред-
коллегии журнала «Экология» (1988–1993); 
руководитель Центра экологического обра-
зования и воспитания (с 1995); заведующий 
лабораторией популяционной экологии и 
функциональной биоценологии (с 1998). 
Преподавал в Уральском государственном 
техническом университете – УПИ на кур-
сах повышения квалификации преподава-
телей по специальности «Экология и приро-
допользование» (2007).

Сфера научных интересов – популяци-
онная экология животных, функциональная 
биоценология, экологическая биоэнергети-
ка, математическое моделирование в эколо-
гии, экология человека.
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Начинал путь в науку с работ по имита-
ционному моделированию динамики чис-
ленности грызунов; кандидатскую диссер-
тацию выполнил по оценке влияния гры-
зунов на первичную продуктивность рас-
тительных ассоциаций. Тема докторской 
диссертации – «Эколого-энергетическая 
концепция адаптивных реакций гомой-
отермных животных» (1998). Для работ 
Ф. В. Кряжимского популяционной про-
блематики характерно сочетание широко-
го теоретического осмысления конкрет-
ной биологической феноменологии с при-
менением строгих количественных мето-
дов анализа. Для решения вопросов попу-
ляционной динамики он привлекает раз-
нообразные объекты и использует син-
тетический взгляд на предмет, в анализе 
которого сочетаются энергетический, ин-
формационный и другие подходы, вклю-
чая анализ бюджетов времени и про-
странственного распределения животных. 
Этот синтетический подход находится в 
русле развития современного естествоз-
нания, является наиболее продуктивным и 
многообещающим для решения большин-
ства экологических проблем. Ф. В. Кря-
жимский – автор 135 научных публикаций. 
Подготовил четырех кандидатов наук.

С 1998 г. – профессор, заведующий 
учебно-научной лабораторией экологии 
человека и экологического образования 
кафедры экологии биологического фа-
культета Уральского университета. Чита-
ет общие курсы «Общая экология и рацио-
нальное природопользование», «Экология 
человека» на биологическом факультете, 
«Основы естествознания» для студентов-
математиков, специальные курсы «Си-
стемная экология» для биологов и «Об-
щая биология» для математиков направ-
ления «Математическое моделирование в 
биологии и медицине».

С 1997 г. руководит проведением поле-
вой экологической практики; в 1998 г. был 
одним из руководителей совместной экс-
педиции преподавателей, студентов Ураль-
ского университета и сотрудников Институ-
та экологии растений и животных УрО РАН 

в рамках федеральной целевой программы 
«Интеграция». 

Соч.: Исследование динамики численно-
сти и возрастной структуры популяции мыше-
видных грызунов на имитационной модели // 
Докл. АН СССР. 1976. Т. 228, № 6. С. 1482–
1484 (в соавт. с С. С. Шварцем, В. Г. Олене-
вым. О. А. Жигальским); The Ecological Basis 
for the Development of a Large Industrial re-
gion // Regionalism in Russia : The Urals Case / 
Katholieke Univ. Leuven, Institute for Europe-
an Policy. Leuven, 1996. Р. 101–107 (в соавт. с 
В. Н. Большаковым, М. А. Магомедовой); Но-
вый подход к оценке стоимости биотических 
компонентов экосистем // Экология. 1998. 
№ 5. С. 339–348 (в соавт. с В. Н. Большако-
вым, Н. С.Корытиным, В. М. Шишмаревым); 
Приспособленность или биотическая регуля-
ция? // Экология, 1999. № 2. С. 114–115; Чело-
век в свете современных экологических про-
блем // Экология. 2001. № 6. С. 403–408 (в со-
авт. с В. Н. Большаковым, В. И. Корюкиным); 
Связь индивидуального роста грызунов с про-
странственной структурой населения и дина-
микой численности // Докл. РАН. 2002. Т. 387, 
№ 3. С. 422–424 (в соавт. с К. В. Маклаковым); 
Надорганизменные системы в экологии чело-
века // Экология. 2005. № 3. С. 163–170 (в со-
авт. с В. Н. Большаковым); Популяция как го-
меостатическая система (модель и ее след-
ствия) // Вестн. Нижегород. ун-та. Сер. Био-
логия. 2005. Вып. 1 (9). С. 99–112; Гомеостаз 
и самоподобие динамики биологических си-
стем // Докл. РАН. 2007. Т. 413, № 5. С. 714–
717; Функционально-экологическая роль био-
логического разнообразия в популяциях и со-
обществах // Экология. 2008. № 6. С. 403–410 
(в соавт. с В. Н. Большаковым); Мифы и реа-
лии экологических проблем: уроки XX века // 
Вестн. УрО РАН : Наука. Общество. Человек. 
2008. № 3 (25). С. 23–27(в соавт. с В. Н. Боль-
шаковым, Н. Г. Смирновым).  

Лит.: Смирнов Н. Г. Биология на Урале от 
В. Н. Татищева до наших дней : учеб. пособие. 
Екатеринбург, 2006. С. 71, 133.
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ЛЕБЕДЕВ
Павел Васильевич

(1905–1972)

Родился 10 сентября 1905 г. в д. Гаревая 
Кологривского у. Костромской губ.

Доктор биологических наук (1966), про-
фессор (1968).

Окончил Пермский индустриально-
педагогический институт (1932). Был на-
учным сотрудником Уральского научно-
исследовательского института (1932–1938); 
ассистентом кафедры ботаники биологиче-
ского факультета Псковского педагогиче-
ского института (1938–1941); завучем школы 
№ 38 г. Свердловска (1941–1945). С 1945 г. и 
до последних дней работал на кафедре бота-
ники Уральского университета старшим пре-
подавателем, доцентом, профессором, заве-
дующим кафедрой. Был деканом биологиче-
ского факультета (1956–1960), исполнял обя-
занности проректора по учебной и научной 
работе (1947–1949). Читал курсы лекций по 
анатомии, морфологии растений и цитоло-
гии, разработал и впервые стал читать спец-
курс и вести лабораторный практикум «Мор-
фогенез растений». Лекции П. В. Лебедева 
отличались обилием фактического материа-
ла, логичностью, оригинальностью, доступ-
ностью изложения. 

П. В. Лебедев внес существенный вклад 
в становление и развитие кафедры ботани-
ки,  биостанции, Ботанического сада. 

Основатель уральской школы морфоло-
гов. Исследовал морфогенез многолетних 
злаков в связи с факторами внешней среды, 
а в последние годы – структуру и деятель-

ность верхушечной меристемы побегов, су-
точную ритмику клеточных делений. Науч-
ное направление по экспериментальному 
морфогенезу, возглавляемое им, нашло ши-
рокое признание среди отечественных и за-
рубежных ученых. Автор более 50 научных 
публикаций. Подготовил семь кандидатов и 
одного доктора наук.

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Соч.: Определитель кормовых злаков и бобо-
вых в нецветущем состоянии. М., 1959 (в соавт.); 
Биология и агротехника лугопастбищных трав. 
Свердловск, 1961 (в соавт.); Морфогенез луго-
вых злаков и условия внешней среды // Учен. зап. 
Урал. гос. ун-та. Сер. биолог. 1968. Вып. 4, № 73.

Лит.: Мы постигаем логику живого… : 60 лет 
биологическому факультету Уральского госу-
дарственного университета им. А. М. Горького. 
Екатеринбург, 2004. С. 37, 78.

МАЛЕЕВА
Анна Георгиевна

(1932–2008)

Родилась 18 декабря 1932 г. в г. Нижнем 
Тагиле Свердловской обл. 

Доктор биологических наук (1988), про-
фессор (1989).

Окончила биологический факультет 
Уральского университета (1956), специали-
зируясь по зоологии позвоночных.
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С 1956 г. по направлению MB и ССО РСФСР 
работала в течение пяти лет в Кульсарин-
ском отделении Гурьевской противочумной 
станции Минздрава СССР (Казахская ССР). 
С 1962 по 1965 г. училась в очной аспиран-
туре Зоологического института АН СССР. 

После окончания аспирантуры работала 
в Уральском университете (1956–2002). Чи-
тала курс «Зоология позвоночных», спец-
курсы «Методы исследований в териоло-
гии», «Палеозоология позвоночных», «Тери-
ология». Вела малый и большой спецпрак-
тикумы, учебную полевую практику.

В 1967 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию «История фауны грызунов и при-
родного очага чумы Северо-Западного При-
каспия в позднем антропогене». С 1966 г. 
кафедра зоологии Уральского университе-
та под руководством А. Г. Малеевой присту-
пила к палеозоологическим исследованиям 
на Урале. Начался целенаправленный по-
иск местонахождений ископаемых остатков 
мелких млекопитающих, организованный 
кафедрой зоологии Уральского университе-
та совместно с геологами Уральского геоло-
гоуправления МГ РСФСР (1967). В дальней-
шем полевые исследования проводились 
ежегодно и дали ценные материалы.

Первые публикации по этим материа-
лам появились в 1970 г. Определились три 
направления: палеофаунистическое, ми-
кроэволюционное и стратиграфическое. 
В 1987 г. А. Г. Малеева защитила докторскую 
диссертацию «Мелкие млекопитающие в фа-
унах позднего антропогена», посвященную 
проблеме получения наиболее адекватной 
информации при описании палеосообществ и 
микроэволюционному анализу полиморфных 
признаков (модель филетической эволюции). 

Впервые в Южном Зауралье описаны 
верхнеплиоценовые, нижнеплейстоцено-
вые и верхплейстоценовые фаунистические 
комплексы мелких млекопитающих, что по-
зволило провести сопоставление отложе-
ний Южного Зауралья с основными страто-
типическими разрезами европейской части 
СССР и Западной Сибири.

А. Г. Малеева опубликовала более 60 
печатных работ, в том числе шесть учебно-

методических пособий и одну моногра-
фию. 

Была членом Президиума Уральского от-
деления териологического общества при 
РАН.

Награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации» 
(1997).

Соч.: Морфологическая изменчивость зубов 
полевок. М., 1980 (в соавт. с В. Н. Большаковым, 
И. А. Васильевой). 

Лит.: Мы постигаем логику живого… : 60 лет 
биологическому факультету Уральского госу-
дарственного университета им. А. М. Горького. 
Екатеринбург, 2004. С. 116, 117.

МАРВИН
Михаил Яковлевич

(1898–1981)

Родился 23 января 1898 г. в г. Каргополе 
Олонецкой губ. 

Доктор биологических наук (1961), про-
фессор (1940).

С 1927 по 1931 г. учился в Московском 
педагогическом институте, одновременно 
преподавал биологию в школах и технику-
мах. Окончил аспирантуру по кафедре зо-
ологии позвоночных Ленинградского уни-
верситета (1934). В 1936 г. защитил канди-
датскую диссертацию «Развитие щитовид-
ной железы у амфибий».
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Участвовал в создании Карельского пе-
дагогического института, реорганизации 
его в Карело-Финский государственный 
университет. Работал деканом факультета 
естествознания (1935–1942), биологическо-
го факультета (1942–1945), заведующим ка-
федрой зоологии (1938–1948), проректором 
по учебной и научной работе (1939–1943) 
этого вуза. Один из ведущих знатоков жи-
вотного мира Карелии.

С 1948 по 1978 г. М. Я. Марвин препо-
давал в Уральском университете; в 1948–
1974 гг. руководил кафедрой зоологии. Чи-
тал курсы «Зоология позвоночных» и «Срав-
нительная анатомия позвоночных». По вос-
поминаниям выпускника биологическо-
го факультета члена-корреспондента РАН 
Н. Г. Смирнова, Михаил Яковлевич «делал 
это увлеченно и с блеском». 

За годы работы в Уральском университе-
те М. Я. Марвиным было опубликовано около 
100 трудов. Круг его научных интересов со-
ставляли морфология, зоогеография, фауни-
стика млекопитающих. Все работы М. Я. Мар-
вина носили прикладной характер. Результа-
том его исследований стала защита доктор-
ской диссертации (1961) и издание моногра-
фии «Фауна позвоночных животных Урала», 
«Определитель грызунов Урала».

Среди учеников М. Я. Марвина член-
корреспондент Академии наук Румынии, 
пять докторов наук, 51 кандидат наук.

Награжден медалями «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина».

Соч.: Млекопитающие Карелии. Петроза-
водск. 1959; Определитель грызунов Урала : 
учеб. пособие. Свердловск, 1968; Конспект лек-
ций по курсу зоологии и позвоночных живот-
ных. Свердловск, 1968. 

Лит.: Мы постигаем логику живого… : 60 лет 
биологического факультета Уральского государ-
ственного университета. Екатеринбург, 2004. 
С. 100, 113–115.

МАХОНИНА
Галина Ивановна

Родилась 21 ноября 1935 г. в Воронеже.
Доктор биологических наук (2004), про-

фессор (2005).
Окончила биолого-почвенный факультет 

Московского государственного университе-
та (1960).

С 1960 по 1970 г. работала в лаборатории 
биофизики Института биологии УФАН СССР 
(ныне Институт экологии растений и жи-
вотных УрО РАН) лаборантом, младшим на-
учным сотрудником, закончила аспирантуру 
при институте.

С 1970 г. – преподаватель биологическо-
го факультета Уральского университета: асси-
стент, доцент, профессор. В университете под 
руководством члена-корреспондента АН СССР 
Б. П. Колесникова организовала лабораторию 
физико-химических методов анализа почв и 
растений. Разработала большой спецпракти-
кум для студентов-биологов, читает курсы лек-
ций «Почвоведение», «Основы учения о био-
сфере», «Охрана природы», «Биогеохимия», 
«Экономика природопользования». Организует 
экспедиции, в которых студенты-экологи осва-
ивают полевые методы исследований.

Темой диссертации, выполненной под 
руководством Н. В. Тимофеева-Ресовского, 
стало сравнительное изучение поведения 
радиоизотопов цинка, кадмия и ртути в си-
стеме «раствор – почва – растение».

Г. И. Махонина изучает скорости вос-
становления почвенного покрова при есте-
ственном зарастании техногенно и антропо-
генно нарушенных земель на Урале и в Запад-
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ной Сибири при разработке разных типов ме-
сторождений в условиях таежной, лесостеп-
ной и степной зон в пределах первых 200 лет 
самозарастания и 500–5000 лет – на архео-
логических объектах. Автор более 150 работ, 
в том числе четырех монографий. Под ее ру-
ководством защищено три кандидатские дис-
сертации. Принимает активное участие во 
всероссийских, международных конферен-
циях, семинарах, симпозиумах, съездах.

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2000).

Соч.: Химический состав растений на про-
мышленных отвалах Урала. Свердловск, 1987; 
Формирование подзолистых почв на археологи-
ческих памятниках в Западной Сибири. Екатерин-
бург, 2002; Экологические аспекты почвообразо-
вания в техногенных экосистемах Урала. Екате-
ринбург, 2003; Мониторинг нарушенных земель. 
Екатеринбург, 2008 (в соавт. с В. В. Валдайских). 

Лит.: Мы постигаем логику живого… : 
60 лет биологическому факультету Уральского 
государственного университета им. А. М. Горь-
кого. Екатеринбург, 2004. С. 172, 173, 184–188.

МОКРОНОСОВ
Адольф Трофимович

(1928– 2000)

Родился 14 июня 1928 г. на выселке Луч 
Режевского р-на Свердловского окр. Ураль-
ской обл.

Действительный член АН СССР (1987), 
профессор (1967). 

С детства Адольф Трофимович увлекал-
ся биологией и геологией, вел переписку с 
известным уральским геологом и краеведом 
М. О. Клером и академиком А. Е. Ферсманом. 
Уже тогда появились его первые публика-
ции «12 камней Урала» (1941) и «Гранит или 
аметист» (1943). Любовь к природе, путеше-
ствиям он пронес через всю жизнь: прошел 
в экспедициях весь Урал – от Полярного до 
Южного, Карелию, работал на Колыме и Чу-
котке, на островах Новая Земля, Врангеля и 
Вайгач, в пустынях Средней Азии (Караку-
мы) и Монголии (Гоби), горах Памира. 

А. Т. Мокроносов – выпускник Уральско-
го университета (1951). Его наставником в 
науке был организатор биологического фа-
культета и заведующий кафедрой физиоло-
гии растений Уральского университета, та-
лантливый педагог и незаурядный ученый 
профессор Г. В. Заблуда. Огромное влияние 
на формирование личности А. Т. Мокроносо-
ва оказал Н. В. Тимофеев-Ресовский, друж-
бу с которым он сохранил до последнего дня 
жизни опального великого генетика. 

По окончании Уральского университета 
А. Т. Мокроносов остался в его стенах: про-
шел путь от ассистента до профессора, за-
ведующего кафедрой физиологии растений 
(1963–1983). 

Научная работа А. Т. Мокроносова была 
связана с изучением фотопериодических 
реакций, фотосинтеза, метаболизма угле-
рода, донорно-акцепторных систем у расте-
ний картофеля и их роли в клубнеобразо-
вании. Он является основателем уральской 
школы физиологов растений, которая и по 
сей день остается одной из ведущих в Рос-
сии в области изучения фотосинтеза, физи-
ологии целого растения и экофизиологии. 

А. Т. Мокроносовым впервые сформу-
лированы целостные представления о фи-
зиологии и продукционном процессе кар-
тофеля. Результаты его исследований 
обобщены в главах монографий «Физио-
логия сельскохозяйственных растений» 
(1971) и «Физиология картофеля» (1971), 
в статьях специализированного сборника 
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научных трудов «Физиология картофеля» 
(1985).

В 1961 г. на кафедре физиологии расте-
ний Уральского университета А. Т. Мокро-
носовым была организована одна из пер-
вых в СССР уникальная изотопная лаборато-
рия. Под руководством Адольфа Трофимо-
вича и его учеников в ней выполнено око-
ло 40 кандидатских и докторских диссер-
таций, разработаны и усовершенствова-
ны 14С-изотопные методы изучения физио-
логических процессов в растении, созданы 
единственные в своем роде приборы, ана-
логов которым до сих пор нет.

Результаты исследований А. Т. Мокроно-
сова легли в основу общепризнанной сегод-
ня модели эндогенной регуляции фотосин-
теза в системе целого растения и концепции 
донорно-акцепторных связей, отраженных 
в монографиях «Онтогенетический аспект 
фотосинтеза» (1981) и «Функциональная 
целостность растительного организма и 
донорно-акцепторные отношения» (1983). 

В 1967 г. А. Т. Мокроносов был награж-
ден первой премией Уральского универси-
тета за цикл работ по физиологии и биохи-
мии фотосинтеза.

В 1970-х гг. А. Т. Мокроносов органи-
зовал в Уральском университете эколого-
физиологическую экспедицию, работавшую 
долгие годы. С 1990-х гг. он активно вклю-
чился в комплексные научные исследования 
глобальных экологических проблем, участвуя 
в разработке и реализации государственных 
программ «Глобальные изменения природ-
ной среды и климата», «Биоразнообразие 
живой природы», проекта «Роль фотосинте-
за в биогенном цикле углерода». 

А. Т. Мокроносов был не только блестя-
щим ученым в области биологии растений, 
глобальной экологии, изучения основ жиз-
ни, но и прекрасным организатором науки и 
образования. В течение 20 лет (1963–1983) 
он заведовал кафедрой физиологии расте-
ний в Уральском университете, а с 1988 по 
1992 г. – в Московском университете. Будучи 
проректором по научной работе Уральского 
университета (1973–1977), определял стра-
тегию развития всей университетской науки.

С 1983 г. по приглашению академика 
А. Л. Курсанова А. Т. Мокроносов приступил 
к работе в Институте физиологии растений 
АН СССР (Москва) в должности заместите-
ля директора, с 1987 по 1997 г. был директо-
ром института. Его работа на этом посту при-
шлась на трудные для отечественной науки 
годы, однако вместе с коллегами и соратни-
ками ему удалось сохранить институт и рос-
сийскую научную школу физиологии расте-
ний. Этому немало способствовало создание 
в 1988 г. Всесоюзного общества физиологов 
растений, преобразованного впоследствии в 
Общество физиологов растений России, ор-
ганизатором и первым президентом которо-
го стал А. Т. Мокроносов. Деятельность об-
щества сплотила физиологов растений стра-
ны и способствовала их интеграции в миро-
вую фитофизиологию.

С 1988 по 2000 г. А. Т. Мокроносов воз-
главлял журнал «Физиология растений». 
В 1996 г. Австралийская академия наук 
включила англоязычную версию журнала в 
высшую категорию по степени надежности 
публикуемой информации.

Важнейшим делом своей жизни 
Адольф Трофимович считал педагогиче-
скую работу, которой посвятил 46 лет. Он 
был прекрасным лектором, широко эруди-
рованным не только в вопросах биологии 
и ее истории, но и в сфере других есте-
ственных наук, а также гуманитарных. До 
сих пор студенты России и стран СНГ учат-
ся по учебнику А. Т. Мокроносова «Фото-
синтез».

Такие человеческие качества Адольфа 
Трофимовича, как природный такт, доброта, 
внимание к собеседнику, щедрость души, 
доброжелательность, демократичность, 
умение дружить, снискали ему искреннюю 
любовь и уважение близких людей, учени-
ков и коллег.

Адольф Трофимович был исключительно 
одаренным человеком: писал прекрасные 
журналистские эссе о своих путешествиях, 
об истории родного края, был мастером ху-
дожественной фотографии.

Вся жизнь этого замечательного учено-
го прошла в служении российской науке и 
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высшей школе. Академик А. Т. Мокроносов, 
несомненно, вошел в плеяду выдающихся 
физиологов растений мирового уровня.

Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1981).

Награжден орденами Дружбы народов 
(1988), «Знак Почета» (1981), медалью «За 
доблестный труд».

Соч.: Онтогенетический аспект фотосинтеза. 
М., 1981; Фотосинтетическая функция и целост-
ность растительного организма. М., 1983; Фото-
синтез: физиолого-экологический и биохимиче-
ский аспект : учебник для биолог. специально-
стей вузов. М., 1992 (в соавт. с В. Ф. Гавриленко); 
«…Все, что было дорого и светло» : Воспомина-
ния. Екатеринбург, 2003.

Лит.: Владимирцева А. Доклад на улице Бо-
танической // Урал. рабочий. 1981. 2 июля. 
Пьянков В. И. Ученый-художник, ученый-поэт : 
Об академике А. Т. Мокроносове // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2000. № 15; Киселева И. С., Воро-
нин П. А. Академик Адольф Трофимович Мо-
кроносов // Физиология растений. 2003. 
№ 1; Борзенкова Р. А., Некрасова Г. Ф., Кисе-
лева И. С. Академик Адольф Трофимович Мо-
кроносов // Бюл. О-ва физиологии расте-
ний России. 2003. Вып. 8; Борзенкова Р. А., 
Некрасова Г. Ф., Фирсов Н. Н. Кафедре физи-
ологии растений Уральского университета – 
60 лет // Бюл. О-ва физиологии растений Рос-
сии. 2004. Вып. 9; Мы постигаем логику жи-
вого... : 60 лет биологическому факультету 
Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2004; Смир-
нов Н. Г. Биология на Урале от В. Н. Татище-
ва до наших дней. Екатеринбург, 2006. С. 129, 
130; Академик Адольф Трофимович Мокроно-
сов, 1928–2000 / под ред. Г. Ф. Некрасовой. 
Екатеринбург, 2008.

МУХИН
Виктор Андреевич

Родился 10 октября 1949 г. г. Каменске-
Уральском Свердловской обл.

Доктор биологических наук (1991), про-
фессор (1994).

Окончил биологический факультет 
Уральского университета (1972), специали-
зировался по кафедре физиологии и биохи-
мии растений (научный руководитель – ака-
демик А. Т. Мокроносов). 

По окончании Уральского университе-
та поступил в аспирантуру Института эко-
логии растений и животных УНЦ АН СССР. 
В 1977 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию (научный руководитель – профессор 
Н. Т. Степанова), а в 1990 г. в Московском го-
сударственном университете – докторскую 
диссертацию. 

С 1991 г. – заведующий лаборатори-
ей биоразнообразия растительного мира и 
микобиоты Института экологии растений и 
животных УрО РАН. С 1992 г. (по совмести-
тельству) – заведующий кафедрой ботани-
ки и общей экологии, а с 1995 г. – заведу-
ющий кафедрой ботаники биологического 
факультета Уральского университета.

В. А. Мухин – один из наиболее извест-
ных и авторитетных в России специалистов 
в области экологии, физиологии и геогра-
фии грибов, руководитель уральской ми-
кологической школы, признанной как у нас 
в стране, так и за рубежом. Внес большой 
вклад в изучение биологического разно-
образия и экологии грибов Урала и Заура-
лья, охрану и рациональное использова-
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ние ресурсного потенциала грибного ком-
понента лесных экосистем. Автор около 
200 научных работ, в том числе 20 моно-
графий, научно-популярных книг и учебных 
пособий. Один из разработчиков и авторов 
Красных книг Свердловской, Тюменской и 
Челябинской областей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов. 
За эти работы был отмечен премией имени 
В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (1999), ме-
далью им. Н. К. Чупина (2008).

В университете В. А. Мухин читает общие 
(«Низшие растения», «Учение о биосфере») 
и специальные («Микология», «Болезни 
растений») курсы, ведет практикумы, руко-
водит научными работами студентов, кото-
рые неоднократно были отмечены грамота-
ми правительства и губернатора Свердлов-
ской области. Подготовил 13 кандидатов и 
трех докторов наук. Является  членом дис-
сертационных советов Института экологии 
растений и животных УрО РАН и Уральского 
лесотехнического университета. С 2007 г. – 
председатель Екатеринбургского отделения 
Русского ботанического общества. 

Соч.: Основы экологии дереворазрушающих 
грибов : Баланс веществ микогенного разложения 
древесины. М., 1979 (в соавт.); Биота ксилотроф-
ных базидиомицетов Западно-Сибирской равни-
ны. Екатеринбург, 1993; Синантропная флора Сред-
него Урала. Екатеринбург, 2001 (в соавт.); Грибы 
Среднего Урала : справ.-определитель. Екатерин-
бург, 2007 (в соавт.); Низшие растения : учеб. по-
собие. Екатеринбург, 2007; Метаногенез, сопро-
вождающий разложение древесины трутовыми 
грибами // Докл. РАН. 2007. Т. 413, № 6. С. 848–
849 (в соавт.); Микогенное разложение древеси-
ны и эмиссия углерода в лесных экосистемах // 
Экология. 2007. № 1. С. 24–29 (в соавт.); Polypore 
(Aphyllophorales, Basidiomycetes) Studies in Rus-
sia. [Pt.] 2 : Central Urals // Annales Botanici Fen-
nici. 2007. Vol. 44. P. 103–127 (в соавт.); Метано-
генная активность в древесных растениях // Фи-
зиология растений. 2009. Т. 56, № 1. С. 152–154 
(в соавт.); Метаногенная активность древесного 
дебриса // Экология. 2009. № 3. С. 163–167 (в со-
авт); Фотосинтез: физиология, онтогенез, эколо-
гия. Калининград, 2009 (в соавт.).

Лит.: Смирнов Н. Г. Биология на Урале от 
В. Н. Татищева до наших дней : учеб. пособие. 
Екатеринбург, 2006. С. 64, 91–93, 124–126; Ар-
хипова Н. П., Филатов В. В. Исследователи при-
роды Урала, ХХ век. Екатеринбург, 2001. С. 45–
46; Лесоводственная наука на Урале. Екате-
ринбург, 2006. С. 282–285.

НОВОЖЕНОВ
Юрий Иванович

Родился 24 октября 1933 г. в Свердловске. 
Доктор биологических наук (1975), про-

фессор (1977). 
После окончания Уральского университе-

та (1956) два года проработал в Ильменском 
заповеднике, затем учился в аспирантуре 
Зоологического института АН СССР (Ленин-
град). В 1963 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию о вредителях лиственницы Урала и 
перешел на работу в лабораторию популяци-
онной экологии позвоночных животных Ин-
ститута экологии растений и животных УФАН 
СССР. Область научных интересов – популя-
ционная экология, генетика, микроэволю-
ция и полиморфизм. В 1974 г. защитил док-
торскую диссертацию «Популяция – элемен-
тарная хорогенетическая единица эволю-
ции, ее изменчивость и границы». С 1971 по 
1986 г. возглавлял кафедру зоологии Сверд-
ловского педагогического института, с 1986 
по 2001 г. – Уральского университета.

Читал курсы по генетике, дарвинизму, зо-
огеографии, экологии; разработал и чита-
ет курс «Биология человека». Автор моно-
графии «Филетическая эволюция человека» 
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(Свердловск, 1983), «Статус-секс и эволюция 
человека» (1991). Имеет свыше 200 научных 
публикаций, в том числе шесть монографий.

Председатель Уральского отделения 
Российского энтомологического общества 
(с 1983). Член Международного общества 
этологии человека, Всероссийского обще-
ства «Духовное наследие». Действитель-
ный член Академии гуманитарных наук.

За серию статей по экологической гео-
политике и социобиологии удостоен премии 
губернатора Свердловской области (1999). 

Награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации (2005).

Соч.: Биологическая теория происхождения 
человека. Екатеринбург, 1997; Таинственное ли-
бидо : Социобиологический анализ человече-
ской сексуальности. Екатеринбург. 1999; Адап-
тивность красоты : Социобиологический анализ 
прекрасного. Екатеринбург, 2005. 

Лит.: Мы постигаем логику живого… : 60 лет 
биологическому факультету Уральского универ-
ситета. Екатеринбург, 2004. С. 106.

ПАТРУШЕВ
Василий Иванович

(1910–1962)

Родился 7 января 1911 г. в с. Котельнич 
Вятской губ.

Доктор биологических наук (1942), про-
фессор (1941).

Участник Великой Отечественной войны. 
Выпускник Горьковского сельскохозяй-

ственного института (1932); окончил аспи-
рантуру того же института (1932–1935), 
докторант Института генетики АН СССР 
(1935–1940). Как ученый сформировался под 
влиянием видных биологов своего времени  
академиков Н. И. Вавилова и И. И. Шмальга-
узена. В 1941 г. защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора биологиче-
ских наук на тему «Физиологические подходы 
к племенной оценке сельскохозяйственных 
животных». Практически им была поставлена 
проблема оценки животных по физиологиче-
ским показателям и даны ее первые решения.

В марте 1941 г. был направлен в сельскохо-
зяйственный институт Академии наук Бело-
русской ССР. Во время войны служил началь-
ником лаборатории Смоленского военного 
госпиталя на Западном фронте (1941–1943), 
начальником медицинской клинической ла-
боратории окружного гарнизонного военно-
го госпиталя (Свердловск, 1943–1944).

В трудные военные и послевоенные годы, 
при крайнем дефиците кадров и материаль-
ных ресурсов, организовал в Свердловске 
Институт биологии УФАН СССР (1944–1948) 
и Уральский научно-исследовательский ин-
ститут сельского  хозяйства (1956–1958).

В. И. Патрушев принадлежит к чис-
лу виднейших представителей биологиче-
ской науки Урала, внесших вклад в разви-
тие отечественной биологии, физиологиче-
ской генетики и физиологии человека и жи-
вотных. Он проявил себя как инициативный 
исследователь с выдающимися способно-
стями, склонный к широким обобщениям и 
новаторству в научной деятельности. Пред-
ложил периодизацию биологических наук 
и ввел понятие биотехники; начал рабо-
ту с мечеными атомами на Урале и заложил 
основы радиобиологии; ему принадлежит 
идея физиологической хирургии и рекон-
струкции сосудов из искусственных мате-
риалов; он основал сельскохозяйственную 
биологию и выдвинул идею оценки функций 
организма как реакцию на разного рода на-
грузки, а позже подошел к разработке акта 
внимания у человека.
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С 1945 г. и до конца своих дней В. И. Па-
трушев работал в Уральском университе-
те. Заведовал сначала кафедрой генетики 
(1945–1947), а затем кафедрой общей биоло-
гии и дарвинизма (1947–1948). Был одним из 
основателей и руководителем кафедры фи-
зиологии человека и животных (1950–1962). 
Открыл при этой кафедре лаборатории фи-
зиологии, условных рефлексов и биохимии, 
учебный кабинет гистологии и цитологии, 
операционную. Приступил к созданию ра-
диологической лаборатории. Руководил сту-
денческим биологическим научным круж-
ком. Направлял своих учеников на специа-
лизацию в отделение радиобиологии и био-
физики Института биологии УФАН, которым 
заведовал Н. В. Тимофеев-Ресовский.

Под руководством В. И. Патрушева вы-
полнено около десятка диссертационных ра-
бот, среди которых кандидатская диссерта-
ция М. П. Рощевского, ныне академика РАН. 

Педагогическая деятельность В. И. Па-
трушева оставила неизгладимый след в 
истории биологического факультета Ураль-
ского университета.

В. И. Патрушев прожил яркую жизнь в 
науке. В годы насильственного насаждения 
в биологии чуждых ей догм (конец 30-х – 
50-е гг. XX в.) он никогда не вступал в сдел-
ку с псевдонаучными спекуляциями и оста-
вался стойким вавиловцем.

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Соч.: О наследовании биохимических призна-
ков у животных в связи с их ростом // Докл. АН 
СССР. 1938. Т. 19, вып. 4; Физиологические под-
ходы к племенной оценке сельскохозяйственных 
животных // Докл. АН СССР. 1940. Т. 27, вып. 5; 
Теоретические основы животноводства. Сверд-
ловск, 1957; К физиологии акта внимания // Вопр. 
психологии. 1962. № 5 (в соавт. с В. Г. Жуковым).

Лит.: Рощевский М. П. Профессор Василий 
Иванович Патрушев // Человек и общество в ин-
формационном измерении : материалы регион. 
науч. конф., посвящ. 10-летию науч. отд. ЦНБ УрО 

РАН. Екатеринбург, 2001; Екатеринбург : энцикл. 
Екатеринбург, 2002. С. 430; Колосова Е. Н., Тар-
шис Г. И. О первом директоре Института биологии 
УФАН СССР // Вестн. УрО РАН : Наука. Общество. 
Человек. 2003. № 1 (3). С. 12–16; Мы постигаем 
логику живого… : 60 лет биологическому факуль-
тету Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2004. С. 36–50, 
64, 158–161, 249–256; Смирнов Н. Г. Биология на 
Урале от В. Н. Татищева до наших дней : учеб. по-
собие. Екатеринбург, 2006. С. 31, 32, 45, 46–50, 61, 
107, 112–115, 126–129, 135; Колосова Е. Н. Василий 
Иванович Патрушев : известный и неизвестный : 
док. повесть. Екатеринбург ; Сургут, 2008.

ПОДСОСОВ
Лев Алексеевич

(1911–1991)

Родился 31 августа 1911 г. в Екатеринбурге 
в семье известного врача-педиатра и писателя-
фантаста Алексея Викторовича Подсосова.

Кандидат биологических наук (1942), 
доцент (1944).

Окончил биологический факультет Перм-
ского государственного университета (1936). 

С 1938 по 1942 г. работал на кафедре нор-
мальной физиологии Свердловского меди-
цинского института под руководством акаде-
мика В. В. Парина. В 1942 г. защитил канди-
датскую диссертацию «К морфологии прессо-
рецепторного аппарата легочной артерии». 

С 1942 по 1944 г. работал под руковод-
ством профессора Ю. М. Уфлянда по клини-
ческой хронаксиметрии на базе различных 
эвакогоспиталей Свердловска. 
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С 1944 по 1962 г. преподавал на кафе-
дре физиологии Свердловского медицин-
ского института, был деканом лечебного 
факультета.

Заведовал кафедрой физиологии и био-
химии животных в Свердловском сельскохо-
зяйственном институте (1944–1947).

С 1948 по 1953 г. читал для студентов 
Уральского университета курсы лекций 
«Сравнительная и эволюционная физиоло-
гия позвоночных», «Техника физиологиче-
ского эксперимента» и др.

С 1963 по 1981 г. был штатным доцен-
том биологического факультета Ураль-
ского университета, заведовал кафедрой 
физиологии человека и животных (1963–
1975), руководил биологическим факульте-
том (1963–1976). За годы работы Л. А. Под-
сосова в должности декана биологический 
факультет занимал одно из первых мест в 
Уральском университете по успеваемости и 
научно-исследовательской работе.

Предметом изучения Л. А. Подсосо-
ва была адаптация организма к пони-
женному барометрическому давлению. 
Сравнительно-физиологический метод ис-
следования влияния низких барометриче-
ских давлений на организм и адаптации к 
ним позволил выявить различные механизмы 
приспособительных реакций у пойкилотерм-
ных и гомойотермных животных. В Уральском 
университете Л. А. Подсосов возглавил но-
вое направление – исследование приспосо-
бительных реакций физиологических систем 
животных и человека к факторам внешней 
среды. Результаты этих исследований опу-
бликованы в четырех выпусках межвузов-
ского сборника научных работ «Некоторые 
вопросы приспособительных реакций физи-
ологических систем животных и человека» 
(1970, 1973, 1976, 1979), редактором которых 
был Л. А. Подсосов. Автор 54 научных работ. 
Подготовил двух кандидатов наук.

Был ученым секретарем, членом правле-
ния Свердловского отделения Всесоюзного 
физиологического общества им. И. П. Пав-
лова (1952–1975).

Награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», почетным 
знаком «Отличник здравоохранения».

Соч.: К морфологии прессорецепторного ап-
парата легочной артерии // Сб. аннотаций СГМИ. 
Свердловск, 1949; О некоторых особенностях 
адаптации к низкому барометрическому давле-
нию у пойкилотермных и гомойотермных живот-
ных // Сб. реф. и тез. науч. докл. III Урал. конф. 
физиол., биохим. и фармакол. Ижевск, 1960.

Лит.: Мы постигаем логику живого… : 60 лет 
биологическому факультету Уральского госу-
дарственного университета им. А. М. Горького. 
Екатеринбург, 2004. С. 162.

ПЬЯНКОВ
Владимир Иванович

(1954–2002)

Родился 31 марта 1954 г. в г. Первоуральске. 
Доктор биологических наук (1993), про-

фессор (1995).
Окончил биологический факультет 

Уральского университета (1976). 
Был аспирантом, ассистентом, доцентом, 

профессором кафедры физиологии растений 
(1976–1993), заведующим (1993–2002) кафе-
дрой физиологии и биохимии растений Ураль-
ского университета. Читал общий курс «Био-
химия», специальный курс «Фотосинтез».

Принадлежит к научной школе физио-
логии растений академика А. Т. Мокроно-
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сова. Область научных интересов – эколо-
гическая физиология растений, исследова-
ние структуры фотосинтетического аппа-
рата и эволюции путей фотосинтетического 
метаболизма углерода. С 1974 г. участвовал 
в работе эколого-физиологической экспе-
диции, с 1984 г. был начальником этой экс-
педиции, с 1994 г. – руководитель Центра 
эколого-физиологических исследований. 
Организовал более 30 экспедиций в Аркти-
ку (острова Вайгач и Врангеля), пустыни 
Центральной Азии (Каракумы, Кызылкумы, 
Гоби), высокогорья Восточного и Западного 
Памира. Проводил совместные научные ис-
следования в области фотосинтеза в Герма-
нии, Голландии, США, Монголии и Китае. Ре-
зультаты исследований опубликованы бо-
лее чем в 150 печатных работах. Под руко-
водством В. И. Пьянкова подготовлено семь 
кандидатских диссертаций. 

Был стипендиатом DAAD – Немецкой 
службы академических обменов (1994,  
1999) и Программы Фулбрайта (США, 1997), 
дважды получал Государственную стипен-
дию России (1993–1996 и 1997–2000). 

Являлся членом редколлегии журнала 
«Физиология растений», членом Научного 
совета РАН по физиологии растений и фо-
тосинтезу, Российского общества физиоло-
гов растений и Федерации европейских об-
ществ физиологов растений.

Соч.: Основные тенденции изменения расти-
тельности Земли в связи с глобальным потепле-
нием климата // Физиология растений. 1993. Т. 40, 
№ 4. С. 515–531 (в соавт. с А. Т. Мокроносовым); 
A Comparative Anatomical and Biochemical Analy-
sis of Salsola Species with and without a Kranz Type 
Leaf Anatomy : A Possible Reversion of C

4
 to C

3
 Pho-

tosynthesis // American J. Botany. 1997. V. 84, № 5. 
P. 597–606 (в соавт. с Е. В. Вознесенской и др.); 
Quantitative Anatomy of Photosynthetic Tissues 
of Plant Species of Different Functional Types in 
a Boreal Vegetation // Inherent Variation in Plant 
Growth : Physiologcal Mechanisms and Ecological 
Consequences. Leiden : Backhuys Publishers, 1998. 
P. 71–87; Features of Photosynthesis in Haloxylon 
Species of Chenopodiaceae that are Dominant Plants 
in Central Asian Deserts // Plant Cell Physiology. 

1999. V. 40, № 2. P. 125–134 (в соавт. с С. С. Блэком 
и др.); Leaf Structure and Function with Reference 
to Specific Leaf Mass the Alpine Plants of the Eastern 
Pamirs // New Phytologist. 1999. V. 13, № 143. P. 131–
142 (в соавт. с А. В. Кондрачук, Б. Шиплей).

Лит.: Мухин В. А.  Памяти моего коллеги про-
фессора Пьянкова В. И. // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2002. № 23. С. 184–186; Мы постигаем логику живо-
го… : 60 лет биологическому факультету Уральско-
го государственного университета им. А. М. Горь-
кого. Екатеринбург, 2004. С. 148, 149.

РЫБИН
Игорь Алексеевич

Родился 27 июля 1937 г. в г. Нижнем Та-
гиле Свердловской обл. 

Доктор биологических наук (1984), про-
фессор (1987).

Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета по специ-
альности «Теоретическая физика» (1960). 

Окончив целевую аспирантуру по кафе-
дре биофизики Ленинградского универси-
тета (1964), в 1965 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Исследование возбужденно-
го состояния нервного проводника в микро- 
и макроинтервалах времени с применением 
математического моделирования». Прошел 
стажировку по биофизике в Калифорний-
ском университете (США; 1968, 1969). Док-
торскую диссертацию по электрофизиоло-
гии растений защитил в 1984 г. 

Основал новое научное направление – 
психофизиологию. Автор более 80 научных 
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публикаций, в том числе монографии «Элек-
трофолиография» (1991), трех учебных по-
собий; обладатель трех авторский свиде-
тельств на изобретения. Подготовил трех 
кандидатов наук.

В Уральском университете препода-
вал с 1960 г.: ассистент (1960–1962, 1964–
1968), доцент кафедры физиологии расте-
ний (1968–1974); заведующий кафедрой 
физиологии человека и животных (1974–
1988, 1992–1997), профессор (1997–2002), 
профессор-консультант (2002–2008) этой ка-
федры. Был деканом биологического факуль-
тета Уральского университета в 1984–1986 гг. 
Читал общеобразовательные курсы «Матема-
тические методы в биологии» и «Биофизика». 

Награжден медалью «Ветеран труда», 
знаком «Победитель социалистического со-
ревнования 1976 г.».

Соч.: Лекции по биофизике : учеб. пособие. 
2-е изд. Екатеринбург, 1994.

Лит.: Мы постигаем логику живого... : 60 лет 
биологическому факультету Уральского госу-
дарственного университета им. А. М. Горького. 
Екатеринбург, 2004. С. 164, 165.

СМИРНОВ
Николай Георгиевич

Родился 27 марта 1948 г. в Свердловске. 
Доктор биологических наук (1994), профес-

сор (1997), член-корреспондент РАН (1997). 
После окончания биологического фа-

культета Уральского университета (1971) 

работал старшим лаборантом, младшим на-
учным сотрудником лаборатории археоло-
гических исследований исторического фа-
культета университета (1971).

С 1973 г. работает в Институте экологии 
растений и животных УрО АН СССР (в даль-
нейшем – УрО РАН): младший, старший, 
главный научный сотрудник, заведующий 
лабораторией, заместитель директора ин-
ститута.

С 1997 г. преподавал в Уральском уни-
верситете: профессор кафедры экологии 
(1997–2006); заведующий кафедрой зоо-
логии (2003–2006) биологического факуль-
тета, организатор и руководитель филиала 
кафедры экологии (1998–2001) и филиала 
кафедры зоологии (2003–2005) в Институ-
те экологии растений и животных УрО РАН. 
Разработал и читал студентам университе-
та лекции по исторической экологии, исто-
рии и методологии биологии, вел базовый 
курс «Зоология позвоночных животных», 
ряд спецкурсов; руководил курсовыми, ди-
пломными, магистерскими работами.

Ученик академика В. Н. Большакова. 
Научные исследования связаны с различ-
ными аспектами исторической экологии. 
Большая часть работ посвящена пробле-
ме реконструкции плейстоценовой биоты 
и специфики природной зональности в это 
время (на примере Урала). Изучена история 
становления основных биомов (тундрово-
го, таежного, степного) в голоцене. Пока-
зана роль в этом процессе закономерно-
стей саморазвития биоты, воздействия гло-
бальных и региональных изменений клима-
та, хозяйственной деятельности человека. 
Предложена оригинальная концепция ши-
ротного распределения биоты в холодные 
эпохи плейстоцена, составной частью ко-
торой является представление о «гипербо-
рейской» зоне.

Значительное место в исследованиях за-
нимает рассмотрение закономерностей, на-
правлений, форм, темпов таксономической, 
морфологической и экологической эволю-
ции у млекопитающих позднего кайнозоя. 
Разработано представление о специфике 
протекания таких процессов в актуальном, 
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историческом, эволюционном масштабах 
биологического времени.

Автор более 140 научных работ, в том 
числе шести монографий. 

Член редакционной коллегии журнала 
«Экология». Участник многих отечествен-
ных и международных проектов в коопера-
ции с геологами, археологами, палеобота-
никами из Норвегии, Нидерландов, Герма-
нии, США.

Заместитель председателя Объединен-
ного совета по биологическим наукам при 
Президиуме УрО РАН, член совета по защи-
те диссертаций Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН, куратор биологи-
ческого блока программы «Интеграция ву-
зовской и академической науки». В течение 
ряда лет являлся членом экспертного сове-
та Российского фонда фундаментальных ис-
следований по общей биологии. 

Награжден орденом Дружбы (2005).
Перу Н. Г. Смирнова принадлежит сбор-

ник художественных прозаических произ-
ведений.

Соч.: Историческая экология животных гор 
Южного Урала. Свердловск, 1990 (в соавт.); Late 
Pleistocene Distribution and Diversity of Mam-
mals in Northen Eurasia. Sabadell, 1995 (в соавт.); 
Лишний груз. Екатеринбург, 2001; Биология на 
Урале от В. Н. Татищева до наших дней : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 2006.

Лит.: Кто есть кто на Среднем Урале. Екате-
ринбург, 1998. С. 351; Уральская историческая 
энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 483; Ека-
теринбург : энцикл. Екатеринбург, 2002. С. 519; 
Мы постигаем логику живого… : 60 лет биологи-
ческому факультету Уральского государственно-
го университета им. А. М. Горького. Екатеринбург, 
2004. С. 245, 246; Смирнов Н. Г. Биология на Урале 
от В. Н. Татищева до наших дней : учеб. пособие. 
Екатеринбург, 2006. С. 84–86, 108, 117, 118. 

ТАРЧЕВСКИЙ
Виталий Владиславович

(1905–1969)

Родился 9 марта 1905 г. в ст. Котуркуль 
(Казахстан). 

Доктор биологических наук (1968).
Окончил землеустроительный факуль-

тет Омского сельскохозяйственного института 
(1930). В течение многих лет руководил Бота-
ническим садом Академии наук Таджикской ССР.

С августа 1948 г. и до последних дней 
жизни работал на биологическом факульте-
те Уральского университета: доцент, затем 
профессор кафедры ботаники. Читал обще-
биологические курсы («Основы дарвиниз-
ма», «Основы эволюционного учения» и др.) 
и специальные («География растений», «Ге-
оботаника» и др.). 

Направление научных исследований 
В. В. Тарчевского – промышленная бота-
ника, биологическая рекультивация на-
рушенных промышленностью земель. 
В 1961 г. организовал первую на Урале 
хоздоговорную лабораторию промышлен-
ной ботаники, которая и по сей день пре-
творяет в жизнь его идеи. В 1967 г. защи-
тил докторскую диссертацию «Закономер-
ности формирования фитоценозов на про-
мышленных отвалах».

В. В. Тарчевский впервые в стране энер-
гично развернул исследования по научному 
обоснованию использования растительно-
сти для устранения вредного влияния про-
мышленных загрязнений на окружающую 
среду и людей. Этот раздел прикладной бо-
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таники он назвал промышленной ботани-
кой и все последующие годы своей жизни 
посвятил обоснованию ее научного содер-
жания, целей и методов, уделяя особое вни-
мание проблеме биологической рекульти-
вации промышленных отвалов. Опублико-
вал в отечественных и зарубежных издани-
ях около 70 научных и научно-популярных 
статей и работ, из них по вопросам промыш-
ленной ботаники – более 50. Под руковод-
ством В. В. Тарчевского защищены три кан-
дидатские диссертации.

За экспериментальные работы по покры-
тию травяным покровом золоотвалов тепло-
вых электростанций Свердловской обла-
сти удостоен Большой серебряной медали 
ВДНХ СССР (1962).

В. В. Тарчевский внес заметный вклад 
в развитие природоохранной деятельно-
сти на Урале. С 1958 г. он являлся постоян-
ным членом совета и президиума Свердлов-
ского областного отделения Всероссийско-
го общества охраны природы (ВООП), был 
заместителем председателя этого совета. 
В 1966 г. за долголетнюю плодотворную де-
ятельность по охране природы Централь-
ный совет ВООП присвоил В. В. Тарчевскому 
звание почетного члена общества. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Соч.: Промышленные отвалы и их освое-
ние // Охрана природы на Урале : Раститель-
ность и промышленные загрязнения. Сверд-
ловск, 1964. С. 5–69; Озеленение золоотва-
лов тепловых электростанций Урала : проспект 
ВДНХ. Свердловск, 1964; Взаимоотношения рас-
тений как основа формирования фитоценозов 
на промышленных отвалах // Растения и про-
мышленная среда. Свердловск, 1970. С. 3–64; 
К вопросу о выделении новой отрасли ботаниче-
ских знаний – промышленной ботаники // Расти-
тельность и промышленные загрязнения : Охра-
на природы на Урале. Свердловск, 1970. Вып. 7. 
С. 5–9; Классификации промышленных отвалов 
и их освоение // Растительность и промышлен-
ные загрязнения : Охрана природы на Урале. 
Свердловск, 1970. Вып. 7. С. 84–89.

Лит.: Самсонов Б. Лед и пламень. Алма-Ата, 
1974; Мы постигаем логику живого… : 60 лет био-
логическому факультету Уральского государ-
ственного университета им. А. М. Горького. Ека-
теринбург, 2004. С. 155–207; Чибрик Т. С. Иссле-
дования по проблеме биологической рекультива-
ции нарушенных земель в Уральском университе-
те : К 100-летию со дня рождения В. В. Тарчевско-
го // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 37. С. 92–100.

ФЕДОСЕЕВА
Галина Петровна

Родилась 1 января 1940 г. в с. Заварици-
но Пензенской обл.

Кандидат биологических наук (1970), 
старший научный сотрудник (1982, специ-
альность «Физиология растений»).

Окончила биологический факультет Са-
ратовского университета (1962), аспиранту-
ру отдела биохимии и физиологии растений 
Уральского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства (1968). 

Преподавала в средней школе (1962, 
1963). Была младшим, старшим научным со-
трудником отдела зерновых культур Ураль-
ского научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства (1968–1971). 
С 1971 г. работает в Уральском университе-
те: старший научный сотрудник (1971–1983), 
директор (с 1983) Ботанического сада.

Г. П. Федосеева – ученица академика 
А. Т. Мокроносова, специалист в области фи-
зиологии сельскохозяйственных культур. 
Автор более 100 печатных научных работ. Ею 
создана коллекция из более чем 50 перспек-
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тивных сортов картофеля для зоны Урала, 
проведено их физиолого-биохимическое из-
учение и предварительное сортоиспытание. 
По рекомендации Г. П. Федосеевой сорт кар-
тофеля Гранат успешно прошел сортоиспы-
тание и районирован на Урале.

Внесла большой вклад в разработку ме-
тодики изучения мезоструктуры фотосин-
тетического аппарата. Результаты исследо-
ваний Г. П. Федосеевой по частной физио-
логии картофеля, по роли полиплоидии в 
фотосинтезе, по мезоструктуре фотосинте-
тического аппарата получили широкую из-
вестность у специалистов. 

В 1990 г. Г. П. Федосеева приступила к из-
учению нетрадиционных растений по ком-
плексной программе, охватывающей широкий 
круг вопросов фундаментального и приклад-
ного характера. Под ее руководством сфор-
мированы уникальные для зоны Урала кол-
лекции растений многоцелевого назначения. 

Г. П. Федосеевой поддерживаются, рас-
ширяются и углубленно изучаются виды 
из коллекции редких и исчезающих расте-
ний. Итоги исследований по сохранению 
биоразнообразия нашли отражение в кни-
ге «Редкие и исчезающие растения ураль-
ской флоры в экспозициях Ботанического 
сада Уральского государственного универ-
ситета им. А. М. Горького» (в соавторстве с 
Е. Я. Ильиной; Екатеринбург, 2005). 

Автор и главный исполнитель проекта 
«Парк редких растений». 

В рамках программы Международного 
совета ботанических садов по охране рас-
тений в 2005 г. был выполнен инициатив-
ный проект Ботанического сада Уральского 
университета «Редкие растения как эмбле-
ма города и села».

В течение 15 лет Ботанический сад реа-
лизует научно-практические проекты в рам-
ках городской и областной целевой програм-
мы «Охрана, воспроизводство и рациональ-
ное использование природных ресурсов», 
является базовым центром по экологическо-
му просвещению и образованию населения.

Под руководством Г. П. Федосеевой кол-
лективом Ботанического сада проделана 
масштабная работа по организации и фи-

нансовому обеспечению научных исследо-
ваний в области интродукции, селекции, се-
меноводства, физиологии и охраны расте-
ний. С 2000 г. Ботанический сад принимает 
участие в конкурсах проектов по програм-
мам Министерства образования Российской 
Федерации. В 2000–2010 гг. было профи-
нансировано шесть проектов.

Г. П. Федосеева проводит практические 
занятия по физиологии растений со сту-
дентами, руководит научной работой сту-
дентов биологического факультета Ураль-
ского университета, педагогического уни-
верситета, сельскохозяйственной акаде-
мии. В течение многих лет она работала 
председателем государственных экзаме-
национных комиссий в Нижнетагильском и 
Свердловском педагогических институтах.

Г. П. Федосеева добилась укрепления 
материальной базы Ботанического сада:  
построены теплица, лабораторные помеще-
ния и др. Оформлены документы на переда-
чу в бессрочное пользование дополнитель-
ных трех гектаров земли.

Г. П. Федосеева является членом Сове-
та ботанических садов Урала и Поволжья, 
Совета ботанических садов России, членом 
Международного совета ботанических са-
дов по охране растений. 

Лауреат премии им. В. Н. Татищева и 
Г. В. де Геннина в области науки (за рабо-
ту в области интродукции и акклиматиза-
ции растений, 2000). Награждена меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2004), медалью «Ветеран тру-
да» (1988), двумя бронзовыми медалями 
ВДНХ СССР (1985, 1987), многочисленными 
почетными грамотами главы Екатеринбур-
га, Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области за большую просвети-
тельскую, природоохранную работу и вне-
дрение новых хозяйственно ценных расте-
ний в производство.

Соч.: Характеристика фотосинтетического ап-
парата растений семейства Solanaceae // Ботан. 
журн. 1980. Т. 65, № 2; Структурно-функциональные 
изменения фотосинтетического аппарата при по-



249Биология

липлоидии // Популяционно-генетические аспек-
ты продуктивности растений. М., 1982 (в соавт. 
с А. Т. Мокроносовым); Особенности структурной 
организации и функциональной активности фото-
синтетического аппарата у картофеля разной степе-
ни окультуренности // Сельскохозяйств. биология. 
1984. Т. 12, № 4 (в соавт. с Р. И. Багаутдиновой); Бо-
танический сад Уральского университета: научный, 
учебный и просветительский центр // Мы постигаем 
логику живого… : 60 лет биологическому факуль-
тету Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2004. С. 208–234.

ФИРСОВ
Николай Николаевич

Родился 26 октября 1942 г. в пос. Дубра-
ва Ардатовского р-на Горьковской обл. 

Кандидат биологических наук (1974), до-
цент (1974).

Окончил Уральский университет (1969), 
затем стажировался и обучался в аспиран-
туре Московского университета по специ-
альности «Микробиология». В 1976–1977 гг. 
прошел научную стажировку во Фрайбург-
ском университете (ФРГ).

Кандидатскую диссертацию защитил в 
1974 г. Ученик академика А. Т. Мокроносова.

В 1973 г. вернулся на кафедру физи-
ологии и биохимии растений Уральского 
университета, где прошел путь от старше-
го преподавателя, доцента, до профессора 
(с 2002) и заведующего кадедрой (1983–
1993, 2002–2007). 

С именем Н. Н. Фирсова связано воз-
обновление подготовки микробиологов в 

университете (после отъезда в 1963 г. в 
Москву В. В. Юркевича), проведение ми-
кробиологических исследований.

При его непосредственном участии на 
кафедре физиологии растений было по-
ставлено чтение современного курса ми-
кробиологии, разработан практикум по 
этой дисциплине. Он является автором об-
щего курса «Биотехнология», который чи-
тается на биологическом факультете более 
25 лет, специальных курсов «Биохимия ми-
кроорганизмов», «Промышленная микро-
биология», «Бактериальный фотосинтез». 
Н. Н. Фирсов является автором оригиналь-
ного учебного пособия – словаря микро-
биологических терминов, выдержавшего 
два издания в Уральском университете и 
в 2005 г. опубликованного московским из-
дательством «Дрофа».

Под его руководством студентами и 
аспирантами исследован углеродный ме-
таболизм ряда фотосинтезирующих и суль-
фатвосстанавливающих бактерий; со-
вместно с профессором Древсом (ФРГ) ис-
следована организация фотосинтезирую-
щего аппарата у несерных бактерий, выяс-
нена роль фототрофных бактерий при са-
моочищении почв, загрязненных нефте-
продуктами. На основе этих исследова-
ний Н. Н. Фирсовым подготовлены десят-
ки специалистов-микробиологов, его аспи-
рантами защищены три кандидатские дис-
сертации.

Был деканом биологического факуль-
тета Уральского университета (1979–
1984, 1987–1992, 1999–2009). Провел 
большую организационную работу по со-
вершенствованию учебного процесса, 
расширению научных исследований, со-
хранению и развитию материальной базы 
факультета. При непосредственном уча-
стии Н. Н. Фирсова строилась биостанция 
и становилась основным учебно-научным 
центром полевой практики студентов и 
исследовательской работы преподава-
телей. По его инициативе одним из пер-
вых в университете был организован фа-
культетский компьютерный класс, созда-
на лаборатория молекулярной генети-
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ки. Большая работа проведена им по ор-
ганизации многоуровневой подготовки 
специалистов-биологов.

Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации (2010). 

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Соч.: Drews G. Differentiation of the Intracy-
toplasmic Membrane of Rhodopseudomonas Palus-
tris Induced by Variations of Oxygen Partial Pres-
sure or Light Intensity // Arch. Microbiol. 1977. 
115, 299–306; Ассимиляция углекислоты Clo-
roflexys aurantiacus в фотоавтотрофных усло-
виях // Микробиология. 1987. № 56. С. 749–752 
(в соавт.); Утилизация углекислоты сульфатре-
дуцирующими бактериями // Микробиология. 
1988. № 57, вып. 2. С. 192–196 (в соавт.); Биоло-
гический факультет Уральского государственно-
го университета // Вестн. УрО РАН : Наука. Об-
щество. Человек. 2003. № 3 (5). С. 26–32; Микро-
биология : словарь терминов. М., 2005.

ШВАРЦ
Станислав Семенович

(1919–1976)

Родился 1 апреля 1919 г. в Днепро-
петровске. 

Доктор биологический наук (1954), про-
фессор (1957), действительный член АН 
СССР (1970).

Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Ленинградский университет 

(1942) и аспирантуру при нем.

С 1946 г. работал в Институте биологии 
(позднее – Институт экологии растений и 
животных УрО РАН) УФАН СССР: научный со-
трудник, заведующий лабораторией популя-
ционной экологии позвоночных животных, 
директор (1955–1976). Один из организато-
ров Института экологии растений и живот-
ных УрО РАН.

Внес существенный вклад в развитие 
популяционной экологии животных. Автор 
метода морфофизиологических индикато-
ров, позволяющего оценить физиологиче-
ское состояние и стадии жизнеспособно-
сти животных разных видов в различных 
условиях среды обитания и создать пред-
посылки для более глубоких представле-
ний о механизмах микроэволюционного 
процесса. Разработал новые представле-
ния об экологических механизмах эволю-
ционного процесса в природе, о метаболи-
ческой регуляции скорости роста и разви-
тия в популяциях животных, химической 
экологии водных организмов.

Возглавлял комплексные исследования 
природы Крайнего Севера.

С 1946 по 1975 г. преподавал на кафе-
дре зоологии биологического факультета 
Уральского университета. Читал курсы лек-
ций «Экология животных», «Популяционная 
экология», «Зоогеография». 

Главный редактор журнала «Эколо-
гия» в 1970–1976 гг. Был членом Междуна-
родной академии зоологов в Агре (Индия), 
Международного экологического общества 
(с 1970), Научного совета АН СССР по про-
блемам биосферы, председателем Между-
народного комитета по изучению продук-
тивности тундры. 

Лауреат премии Президиума АН СССР 
им. А. Н Северцева (1972). Награжден орде-
нами Ленина (1967), Октябрьской Револю-
ции (1975).

Соч.: Эволюционная экология животных. Сверд-
ловск, 1969; Экология и эволюция. M., 1974; Эколо-
гические закономерности эволюции. М., 1980.

Лит.: Новиков Г. А. Очерки истории экологии 
животных. Л., 1980; Академик С. С. Шварц. Екате-



251Биология

ринбург, 1999; Большаков В. Н., Добринский Л. Н. 
Станислав Семенович Шварц, 1919–1976. М., 
2002; Развитие идей академика С. С. Шварца 
в современной экологии. М., 2002; Комов С. В. 
С. С. Шварц и Уральский университет : К 85-ле-
тию со дня рождения // Мы постигаем логику 
живого… : 60 лет биологическому факультету 
Уральского государственного университета им. 
А. М. Горького. Екатеринбург, 2004. С. 305–307; 
Ученый, философ, педагог : К 85-летию акаде-
мика Станислава Семеновича Шварца // Вестн. 
УрО РАН : Наука. Общество. Человек. 2004. № 4 
(10). С. 22–31; Смирнов Н. Г. Биология на Урале 
от В. Н. Татищева до наших дней : учеб. пособие. 
Екатеринбург, 2006. С. 46–48, 50–62, 67–69, 71, 
72, 76, 78, 80, 82, 89, 102, 108, 118, 135.

ЩЕПЕТКИН
Владислав Афанасьевич

(1938–1998)

Родился 25 июня 1938 г. в с. Каменное Озе-
ро Богдановичского р-на Свердловской обл.

Кандидат медицинских наук (1970), до-
цент (1992).

В 1966 г. окончил лечебный факультет 
(1966), затем аспирантуру (1969) Свердлов-
ского медицинского института.

Был ассистентом кафедры гистологии 
(1969–1973), старшим научным сотрудни-
ком морфологического отдела Центральной 
научно-исследовательской лаборатории 
(1973–1979) Свердловского медицинского 
института; старшим научным сотрудником 
Свердловского НИИ охраны материнства и 
младенчества (1979–1985); руководителем 

лаборатории патоморфологии Свердлов-
ского НИИ гигиены труда и профзаболева-
ний (1985).

В 1970 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Гистохимическая характери-
стика скелетных мышц в эмбриогенезе че-
ловека». С 1973 по 1985 г. занимался элек-
тронной микроскопией в морфологических 
отделах названных институтов.

Круг научных интересов – проблемы ми-
кроструктурного уровня адаптации живот-
ных к факторам внешней среды. Автор 42 
научных и научно-методических работ. 

С 1985 г. работал в Уральском универ-
ситете: старший преподаватель (1985–
1991), доцент кафедры физиологии чело-
века и животных (1991–1998), заведующий 
кафедрой (1997–1998), декан биологиче-
ского факультета (1993–1998). Читал лек-
ции по общим курсам «Анатомия челове-
ка», «Биология индивидуального разви-
тия», «Общая гистология», вел спецкурс 
«Частная гистология (микроскопическая 
анатомия»), руководил большим спецпрак-
тикумом по гистологической технике и 
морфологии. 

В должности декана биологического фа-
культета много сделал для открытия новой 
специальности «Экология», формирования 
научной программы «Интеграция», станов-
ления и развития на факультете системы 
оказания образовательных услуг на плат-
ной основе. 

Награжден медалью «За трудовое отли-
чие» и знаком «Отличник здравоохранения».

Соч.: Синдром контактного действия пире-
троидов // Доктор Лэндинг. 1995. № 2. С. 75–77 
(в соавт. с Е. Н. Крупиным); Уровни поврежде-
ния организма экспериментальных животных 
при контакте с пиретроидами // Экологические 
исследования на Урале. Екатеринбург, 1997. 
С. 161–172 (в соавт.).
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ЮШКОВ
Борис Германович

Родился 10 октября 1947 г. в Свердловске. 
Доктор медицинских наук (1985), про-

фессор (1987). 
Окончил лечебно-профилактический 

факультет Свердловского медицинского ин-
ститута (1972). 

Работал в Свердловском медицинском 
институте (ныне Уральская медицинская 
академия): ассистент, доцент (1974–1987), 
профессор (1987–1994) кафедры патологи-
ческой физиологии; заведующий кафедрой 
нормальной физиологии (1994–2001); декан 
общемедицинского факультета (1993–1994); 
проректор по учебной работе (1994–1999). 

С 1998 г. руководит кафедрой физи-
ологии человека и животных Уральско-
го университета. Одновременно заведу-
ет лабораторией иммунофизиологии Ека-
теринбургского филиала Института эколо-
гии и генетики микроорганизмов УрО РАН; 
с 2003 г. – заместитель директора Институ-
та иммунологии и физиологии УрО РАН. 

Ученик профессора Я. Г. Ужанского. Об-
ласть научных интересов – проблема адап-
тации организма к экстремальным воздей-
ствиям, регуляция кроветворения, эколо-
гическая физиология, регенерация тканей, 
методы управления ангиогенезом. В Ураль-
ском университете руководит исследовани-
ями в области гематологии.

Автор 300 публикаций, среди них десять 
монографий, пять учебников, девять учеб-
ных пособий по физиологии и патологиче-

ской физиологии. Имеет восемь авторских 
свидетельств и патентов. Подготовил 19 
кандидатов и двух докторов наук.

Академик РАЕН, Международной акаде-
мии наук экологии и безопасной жизнеде-
ятельности. 

Ученый секретарь Среднеуральского на-
учного центра Российской академии меди-
цинских наук, председатель Екатеринбург-
ского отделения Физиологического обще-
ства им. И. П. Павлова при Российской ака-
демии наук, заместитель редактора журна-
ла «Вестник Уральской медицинской акаде-
мической науки».

Лауреат премий им. В. В. Парина УрО 
РАН, РАМН, премии им. В. Н. Татищева и 
Г. В. де Геннина. 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации.

Соч.: Иммунофизиология. Екатеринбург, 
2002 (в соавт. с В. Г. Климиным, В. А. Череш-
невым); Тромбоцитопоэз. М., 2007 (в соавт. 
с Е. В. Буториной и др.); Иммунопатофизио-
логия животных. Екатеринбург, 2007 (в соавт. 
с В. Н. Байматовым, Н. В. Садовниковым); Новые 
подходы к получению аутопротезов для пласти-
ки сосудов // Докл. РАН. 2006. Вып. 408, № 1–6. 
С. 211–213 (в соавт. с Д. И. Крохиным и др.).
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АДАМОВ 
Владимир Васильевич

(1914–1985)

Родился 5 июля 1914 г. в г. Мценске Ор-
ловской губ.

Кандидат исторических наук (1954), до-
цент (1956).

Участник Великой Отечественной войны.
В 1938 г. поступил на исторический фа-

культет Уральского университета. В начале 
Великой Отечественной войны ушел добро-
вольцем на фронт. Был тяжело ранен. Летом 
1942 г. возвратился в Уральский универси-
тет, окончил его в 1944 г. 

В 1954 г. в Ленинградском университете 
защитил кандидатскую диссертацию «Гор-
нозаводская промышленность Урала в годы 
Первой мировой войны».

Преподавал на историческом факуль-
тете Уральского университета с 1943 по 
1974 г. Заведовал кафедрой истории СССР 
(1966–1974). Был проректором по заочно-
му обучению, секретарем партийной орга-
низации университета (1943–1946). 

Большой популярностью пользовались 
его спецкурсы о народничестве и Фев-
ральской революции 1917 г. в России. 

Основал научное направление, изу-
чающее социально-экономическую исто-
рию Урала начала ХХ в. с точки зрения 
концепции «нового направления». Обо-
сновал вывод о том, что Урал в нача-
ле ХХ в. находился на стадии перехо-
да от традиционного общества к инду-
стриальному, что в его экономике соче-

тались различные уклады при доминиро-
вании докапиталистического и, следова-
тельно, на повестке дня к 1917 г. стояли 
буржуазно-демократические реформы, а 
не социалистическая революция. 

В. В. Адамов опубликовал более 20 
научных работ. Им подготовлено свыше 
20 кандидатов наук, два его ученика за-
щитили докторские диссертации. 

Награжден медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина». 

Соч.: Особенности формирования  горно-
заводского пролетариата Урала // Рабочий 
класс и рабочее движение в России 1861–
1917 гг. М., 1966; Февральская революция 
на Урале. Свердловск, 1967; О предпосыл-
ках второй буржуазно-демократической ре-
волюции (на материалах Урала) // Сверже-
ние самодержавия : сб. ст. М., 1970; Об ори-
гинальном строе и некоторых особенностях 
развития горнозаводской промышленности 
Урала // Вопросы истории капиталистиче-
ской России : (Проблемы многоукладности). 
Свердловск, 1972. 

Лит.: Гуськова Т. К., Ольховая Л. В. 
В. В. Адамов как историк Урала периода им-
периализма // Летописцы родного края : 
(Очерки об исследователях истории Урала). 
Свердловск, 1990. С. 84–96; Прищепа А. И. 
Инакомыслящий историк В. В. Адамов // Ка-
менный пояс на пороге III тысячелетия. Ека-
теринбург, 1997; Уральская историческая эн-
циклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 13, 14; 
Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 2002. 
С. 4; Историки Урала, XVIII–XX вв. Екатерин-
бург, 2003. С. 16; Социально-экономическое и 
политическое развитие Урала в XIX–XX вв. : 
К 90-летию со дня рождения В. В. Адамова. 
Екатеринбург, 2004.
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АЛЕКСЕЕВ
Вениамин Васильевич

Родился 3 июля 1934 г. в г. Могоче Чи-
тинской обл.

Доктор исторических наук (1974), про-
фессор (1979), действительный член РАН 
(1997).

Выпускник Иркутского университета 
(1959). По окончании аспирантуры (1962) – 
ассистент, доцент, заместитель декана гу-
манитарного факультета Новосибирско-
го университета (1962–1971). С 1971 по 
1988 г. работал в Сибирском отделении АН 
СССР: старший научный сотрудник, ученый 
секретарь, заместитель директора по на-
уке Института истории, филологии и фи-
лософии. С 1988 г. – первый директор Ин-
ститута истории и археологии УрО АН СССР, 
с 1991 г. – заместитель председателя Пре-
зидиума УрО РАН. 

Автор около 500 публикаций, в том числе 
30 монографий и брошюр (часть из них пе-
реведена на иностранные языки) по истории 
регионального развития, индустриальным, 
социальным и демографическим проблемам 
Востока России, истории дома Романовых.

Создатель новых научных направлений 
по изучению роли энергетического факто-
ра в истории общества, индустриального 
наследия (промышленная археология), ис-
пользования исторического опыта в совре-
менной социальной практике. 

Главный редактор фундаментального эн-
циклопедического издания «Уральская исто-
рическая энциклопедия» (Екатеринбург, 

1998), член редакционной коллегии энци-
клопедии «Екатеринбург» (Екатеринбург, 
2002). Основатель и главный редактор жур-
нала «Уральский исторический вестник»; ор-
ганизатор и участник ряда международных 
конгрессов, конференций и исследователь-
ских проектов. Национальный представитель 
Международного комитета по сохранению 
индустриального наследия в России (1993–
1997), член Общественной палаты муници-
пального образования «город Екатеринбург».

В. В. Алексеев ведет большую научно-
педагогическую работу: читает основные 
и специальные курсы на историческом фа-
культете Уральского университета, руково-
дит подготовкой дипломных работ. Свыше 
30 учеников В. В. Алексеева стали кандида-
тами, 15 – докторами наук. 

Награжден орденом Дружбы, Демидов-
ской премией, почетным знаком «За заслуги 
перед городом Екатеринбургом». 

Соч.: Электрификация Сибири : Историческое 
исследование. Новосибирск, 1973. Ч. 1 : 1885–
1950 гг.; То же. Новосибирск, 1976. Ч. 2 : 1951–
1970 гг.; Сибирь в 20 веке. М., 1989 (издано на 
англ., нем., итал., исп., яп., кит., вьет., корейск. 
яз.); Индустриальное наследие Урала. Екате-
ринбург, 1993 (в соавт.); Гибель царской семьи : 
Мифы и реальность. Екатеринбург, 1993; Регио-
нализм в России. Екатеринбург, 1999; Опыт рос-
сийских модернизаций XVIII–XX веков. М., 2000 
(рук. авт. коллектива, автор и соавтор); Истори-
ческий опыт промышленной политики в России. 
Екатеринбург, 2000 (соавт.); Судьба России в ХХ 
веке // Историческая наука на пороге XXI века. 
Новосибирск, 2001; Три века уральской метал-
лургии // 300 лет уральской металлургии. Ека-
теринбург, 2000; Общественный потенциал исто-
рии. Екатеринбург, 2004; Модернизация и рево-
люция в России: синонимы или антиподы? // Ин-
дустриальное наследие : материалы междунар. 
науч. конф., Саранск, 23–25 июня 2005 г. Саранск, 
2005. С. 27–33; Советский атомный комплекс как 
порождение «холодной войны» // Россия в ХХ 
веке. Война 1941–1945 годов: современные под-
ходы. М., 2005. С. 387–401; Уральская металлур-
гия в эпоху протоиндустриализации // Урал ин-
дустриальный : Бакунинские чтения : материалы 
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VII Всерос. науч. конф., нояб. 2005 г. : в 2 т. Ека-
теринбург, 2005. Т. 1. С. 3–25.

Лит.: Алексеев Вениамин Васильевич // Уче-
ные Уральского научного центра Академии наук 
СССР. Свердловск, 1987; Научная элита : Кто есть 
кто в Российской академии наук. М., 1993; Зуб-
ков К. И., Смирнов Ю. П. Исследователь регио-
нальной истории России В. В. Алексеев. Чебок-
сары, 1995; Кто есть кто на Среднем Урале. Ека-
теринбург, 1995; Уральская историческая энци-
клопедия. Екатеринбург, 1998; Сперанский А. В. 
Жизнь есть деяние : В. В. Алексеев. Екатерин-
бург, 1999; Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 
2002; Историки Урала. XVIII–XX вв. Екатерин-
бург, 2003. С. 23–25; Побережников И. В., Сперан-
ский А. В. Исторические отделы Института исто-
рии и археологии УрО РАН // Вестн. УрО РАН : На-
ука. Общество. Человек. 2007. № 4 (22). С. 10–17.

БАБИНЦЕВ
Владимир Алексеевич

Родился 8 сентября 1946 г. в г. Березов-
ском Свердловской обл. 

Кандидат исторических наук (1980), до-
цент (1984).

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1973).

С 1976 г. преподает на историческом фа-
культете Уральского университета: доцент 
кафедры новой и новейшей истории (с 1984), 
Института по переподготовке и повышению 
квалификации преподавателей гуманитар-
ных и социальных наук (1997–2007), декан 
исторического факультета (с 2007). 

Читает общие лекционные курсы по 
истории Азии и Африки, спецкурсы «Совре-
менный исламизм», «Исламский фактор в 
истории ХХ в.», «Актуальные проблемы ци-
вилизационного подхода», «Школа “Анна-
лов”», «Тоталитаризм и антитоталитаризм 
в истории и историографии  ХХ в.», а так-
же  «Введение в специальность» для перво-
курсников.

Стажировался в Университете им. Поля 
Валери (г. Монпелье, Франция; 1983).

В 1983 и 1984 гг. преподавал в Нацио-
нальной школе администрации и Высшей 
нормальной школе г. Бамако (Мали).

Сфера научных интересов – интеллекту-
альная история Франции, франко-русские 
интеллектуальные связи (XIX–XX вв.), фран-
цузские левые интеллектуалы, современная 
французская историография. Исследовал 
становление антитоталитарного менталите-
та на стыке российских и европейских тра-
диций. Работал над проблемами методоло-
гии истории и взаимодействия цивилизаций 
Запада и Востока. Один из основателей на 
факультете нового научного направления 
«интеллектуальная история». Автор более 
100 научных статей, переводов монографий 
французских ученых по проблемам истории 
и культуры Франции и Европы.

Подготовил четырех кандидатов истори-
ческих наук.

Награжден Почетной грамотой Законо-
дательного собрания Свердловской обла-
сти (2008).

Соч.: Англо-франко-турецкий пакт от 19 
октября 1939 г. // Политика великих держав 
на Балканах и Ближнем Востоке (1933–1941). 
Свердловск, 1976; Саадабадский пакт в пери-
од «странной войны» (октябрь 1939 – март 
1940) // Политика великих держав на Балка-
нах и Ближнем Востоке (1933–1943). Сверд-
ловск, 1977; Серж В. От революции к тотали-
таризму : Воспоминания революционера. М. ; 
Оренбург, 2001 (пер. в соавт. с Ю. В. Гусевой); 
Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская де-
ревня (1294–1324). Екатеринбург, 2001 (пер. 
в соавт. с Я. Ю Старцевым, примеч. и послесл.); 
Еретик эпохи ортодоксий // Виктор Серж: со-
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циалистический гуманизм против тоталитариз-
ма. М., 2003; Маргинал, или Основной вопрос 
интеллектуальной истории // Imagines mundi : 
Альманах исследований всеобщей истории 
XVI–XX вв. Сер. Интеллектуальная история. 
Екатеринбург, 2004. Вып. 1; Шоню П. Циви-
лизация классической Европы. Екатеринбург, 
2005 (пер. и послесл.); Сурдель Д. и Ж. Ци-
вилизация классического ислама. Екатерин-
бург, 2006 (пер.и послесл.); Глюксман А. До-
стоевский на Манхэттене. Екатеринбург, 2006 
(пер.); Тоталитаризм как умонастроение // 
Imagines mundi : Альманах исследований все-
общей истории XVI–XX вв. Сер. Интеллекту-
альная история. Екатеринбург, 2008. Вып. 3; 
Пьер Паскаль: левая траектория французско-
го консерватизма // Французский ежегодник, 
2009. М., 2009; Ле Гофф Ж. Рождение чисти-
лища. М. ; Екатеринбург, 2009 (пер. в соавт. 
с Т. В. Краевой).

Лит.: Высокова В. В. К юбилею Владими-
ра Алексеевича Бабинцева // Imagines mundi : 
Альманах исследований всеобщей истории XVI–
XX вв. Сер. Интеллектуальная история. Екате-
ринбург, 2008. Вып. 3. С. 419–431.

БАЙДИН
Виктор Иванович

Родился 22 августа 1953 г. в г. Алапаев-
ске Свердловской обл.

Кандидат исторических наук (1983), до-
цент (1992).

После окончания исторического фа-
культета Уральского университета (1975) 

был младшим научным сотрудником (1975, 
1976), аспирантом (1976–1979), ассистен-
том, старшим преподавателем, доцентом ка-
федры истории России университета.

В 1983 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Старообрядчество Урала и самодер-
жавие. Конец XVIII в. – 1860 г.».

С 1983 по 2001 г. – начальник Ураль-
ской объединенной археографической 
экспедиции, проводившей исследования 
на Урале и в Поволжье; в 1988–1992 гг. – 
научный руководитель лаборатории ар-
хеографических исследований; в 1991–
2000 гг. – заместитель директора по науч-
ной работе НИИ русской культуры Ураль-
ского университета.

Является ведущим специалистом исто-
рического факультета Уральского универ-
ситета по отечественной истории XVIII–
XIX вв. Неоднократно получал гранты 
РГНФ (1995–1997, тема «Культура старо-
обрядчества: традиции и новации (реги-
ональный и общероссийский аспекты)»; 
1998, тема «Комплексные полевые архе-
ографические исследования на террито-
рии Приуралья, Урала и Западной Сиби-
ри–25»; и др.); Института «Открытое об-
щество» (Фонд Сороса) (1998–1999, соз-
дание электронного издания «История 
и культура старообрядчества» в соста-
ве коллектива авторов; и др.); Министер-
ства образования РФ (2001–2002, тема 
«Кирша Данилов: реконструкция основ-
ные этапов биографии» и др). Автор бо-
лее 100 научных и научно-популярных 
работ, в том числе коллективных моно-
графий. Особенно известен цикл статей 
В. И. Байдина о Кирше Данилове. Подго-
товил шесть кандидатов наук.

Поддерживает научные связи с Инсти-
тутом религиоведения Хельсинского уни-
верситета, Московским государственным 
университетом, библиотекой Российской 
академии наук, Институтом русской ли-
тературы (Пушкинский дом), институтами 
истории и филологии Сибирского отделе-
ния РАН. 

Разработал и читает общие курсы 
и спецкурсы по истории России XVIII–



259История

XIX вв., по истории Урала, религии, культу-
ры, социально-экономическим, политико-
правовым и социокультурным аспектам 
истории предпринимательства на Урале. 
В процессе обучения применяет современ-
ные методы с использованием технических 
средств. Активно участвует в создании ме-
тодических разработок. 

В качестве одного из авторов альбома-
монографии «Невьянская икона» удостоен 
премии губернатора Свердловской области  
«За выдающиеся достижения в области ли-
тературы и искусства 1997 года». Лауреат 
премии им. О. Е. Клера Министерства куль-
туры Свердловской области (как член ав-
торского коллектива, 2000).

Награжден Министерством образования 
и науки Российской Федерации нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской 
Федерации» (2005); Почетной грамотой пра-
вительства Свердловской области (2008).

Соч.: Книги старого Урала. Свердловск, 1989 
(в соавт.); Очерки истории и культуры города 
Верхотурья и Верхотурского края : (К 400-летию 
Верхотурья). Екатеринбург, 1998 (в соавт.); Ду-
ховная литература староверов востока России 
XVIII–ХХ вв. Новосибирск, 1999 (в соавт.); Очер-
ки истории культуры и быта старого Невьянска : 
Люди, памятники, документы : (К 300-летию го-
рода). Екатеринбург, 2001; Список научных тру-
дов В. И. Байдина за 1979–2002 гг. // Уральский 
сб. : История. Культура. Религия. Екатеринбург. 
2003. С. 303–311; Главы городского самоуправ-
ления Екатеринбурга : ист. очерки. 2-е изд. Ека-
теринбург, 2008; Кондинский край XVI – нача-
ла XX в. в документах, описаниях, записках пу-
тешественников, воспоминаниях. Екатеринбург, 
2006.

Лит.: Покровский Н. Н. Двойной портрет в 
УрГУ-интерьере // Уральский сб. : История. 
Культура. Религия. Екатеринбург, 2003. С. 294–
302; Покровский Н. Н. Сто лет на двоих : (к 50-ле-
тию А. Т. Шашкова и В. И. Байдина) // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2004. № 31. С. 303–310. 

БАЙЕР
Ханс-Файт

Родился 18 августа 1937 г. в Берлине.
Доктор исторических наук (1985). 
В 1959 г. поступил в Свободный уни-

верситет Берлина. В конце 1950-х – нача-
ле 1960-х гг. проявил особый интерес к фи-
лологии, философии, славистике, антикове-
дению; в 1961–1963 гг. завершил образова-
ние в Афинском университете. В это время 
окончательно сформировался главный на-
учный интерес Х.-Ф. Байера – византинове-
дение и грецистика. 

С 1966 г. работал штатным сотрудником 
семинара византинистики Свободного уни-
верситета Берлина. В 1969 г. защитил дис-
сертацию по теме «О деле, упомянутом в 
речи Демосфена в защиту Формиона». 

В 1970 г. переехал в Вену и стал рабо-
тать в основанном профессором Х. Хунге-
ром крупном центре византинистики, ко-
торый включает исследовательский инсти-
тут Венского университета, где Х.-Ф. Байер 
был доцентом, и две комиссии Австрийской 
академии, в том числе комиссию по визан-
тинистике и неогрецистике, чьим сотрудни-
ком он также являлся. В течение 25 лет за-
нимался источниковедческими исследова-
ниями и подготовкой статей для «Просо-
пографического лексикона палеологовско-
го времени» (обширный 12-томный лекси-
кон был завершен в 1995 г.). В 1976 г. издал 
«Антиеретики» Никифора Григоры, фило-
софа XIV в., подвергшего суровой критике 
направленную против науки деятельность 
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средневековых богословов. Со второй по-
ловины 1970-х гг. Х.-Ф. Байер стал изучать 
и взгляды противников Григоры, оформив-
шиеся в исихазм – мистическое учение, в 
немалой степени повлиявшее на эволюцию 
идей русских религиозных деятелей и мыс-
лителей. В 1985 г. защитил докторскую дис-
сертацию, в которой исследовал сочинения 
Григория Синаита.

С 1995 г. Х.-Ф. Байер по приглашению 
коллег-византиноведов из Екатеринбурга 
стал работать на историческом факультете 
Уральского университета. В течение деся-
ти с лишним лет обучал греческому языку, 
читал специальные курсы по византиновед-
ческой проблематике, консультировал сту-
дентов, магистрантов и аспирантов кафе-
дры истории Древнего мира и Средних ве-
ков. Среди его учеников – кандидаты и док-
тора наук, видные ученые Уральского уни-
верситета. Благодаря усилиям Х.-Ф. Бай-
ера при поддержке его екатеринбургских 
друзей и коллег кафедра истории Древнего 
мира и Средних веков с 1997 г. имеет актив-
но функционирующий и динамично разви-
вающийся кабинет византинистики и греци-
стики с современным оснащением и посто-
янно пополняющимися книжными фондами. 

За многогранную и успешную иссле-
довательскую, издательскую и научно-
организационную  деятельность, за неоспо-
римый вклад в развитие византиноведче-
ского направления в Уральском универси-
тете Х.-Ф. Байеру в 1997 г. присвоено зва-
ние почетного доктора Уральского государ-
ственного университета.

Соч.: Nikephoros Iregoras Antirrhetika I: Ein-
leitung, Textausgabe, Űbersetzung und Anmer-
kungen // Wiener byzantinische Studien. Wien, 
1976. Bd. XII; Prosopographisches Lexikon der 
Palaiologenzeit. Wien, 1976–1995. T. 1–12; Elsab 
Ende 1918 – An fang 1919 und die Frage nach der 
deutschen Kultur. Wien, 1995; Митрополии Херсо-
на, Сугдеи, Готии и Зихии по данным Просопогра-
фического лексикона времен Палеологов // Ан-
тичная древность и Cредние века. Симферополь, 
1995. Вып. 27; Иисус и Иуда в истории, у Ефре-
ма Сирина о Романе Сладкопевце и у Никоса Ка-

зандзакиса. Екатеринбург, 1998; Готы в Крыму. 
Екатеринбург, 2000; Калликст I, патриарх Кон-
стантинополя. Житие и деятельность иже во 
святых отца нашего Григория Синаита. Екате-
ринбург, 2006.

БАКУНИН 
Александр Васильевич

(1924–1999)

Родился 7 апреля 1924 г. в д. Тундрино 
Сургутского р-на Уральской (ныне Тюмен-
ской) обл.

Доктор исторических наук (1968), про-
фессор (1969). 

В Уральский университет поступил, демо-
билизовавшись из рядов Советской армии. 

После окончания университета с 1951 по 
1978 г. работал на кафедре истории КПСС 
Уральского политехнического института, с 
1962 г. – в должности заведующего кафе-
дрой. 

Первые публикации посвящены колхоз-
ному движению на Урале в начале 1930-х гг. 
Результаты исследования отразила кан-
дидатская диссертация «Борьба Комму-
нистической партии за политическое и 
организационно-хозяйственное укрепле-
ние колхозов Урала (1933–1934)», защищен-
ная в Московском университете в 1956 г. За-
тем А. В. Бакунин обратился к углубленному 
изучению истории рабочего класса и про-
мышленности края в реконструктивный пе-
риод. На эту тему в 1968 г. им была защи-
щена докторская диссертация. Выявленный 
и осмысленный обширный фактический ма-
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териал создавал пусть одностороннюю, не-
полную, но всe же реальную картину того, 
что npоисходило в городах и промышлен-
ных центрах региона в 1930-е гг. К тому же 
А. В. Бакунин не ограничивался только по-
ложительными итогами индустриализации, а 
раскрывал и некоторые негативные ее сто-
роны, в частности  влияние сталинских ре-
прессий на ход промышленного строитель-
ства. С середины 1990-х гг. предметом его 
научного интереса стало изучение советской 
командно-административной системы.

С 1978 г. работал в УрО АН СССР: снача-
ла заведующим отделом истории Институ-
та экономики, с 1988 г. – заместителем ди-
ректора Института истории и археологии, с 
1991 г. – главным научным сотрудником. 

А. В. Бакунин известен как крупный ор-
ганизатор науки. Около 20 лет он руково-
дил Проблемным советом Минвуза РСФСР по 
изучению научно-технического прогресса. 
Под его руководством началось создание 
многотомной «Истории Урала». 

С Уральским университетом А. В. Баку-
нин тесно сотрудничал с начала 1980-х гг.: 
по совместительству возглавлял кафедру 
истории КПСС, курировавшую историко-
партийную специализацию на историче-
ском факультете, и являлся заместителем 
председателя специализированного совета 
по защите докторских диссертаций по исто-
рическим наукам. 

Научное наследие А. В. Бакунина со-
ставляет более 370 работ, в том числе 15 
монографий (10 из них написаны в соавтор-
стве). Им подготовлено 72 кандидата и 18 
докторов наук. 

Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1984). 

Награжден орденом «Знак Почета» и се-
мью медалями.

Соч.: Борьба большевиков за индустриали-
зацию Урала во второй пятилетке. Свердловск, 
1968; Индустриальный Урал в трудах В. И. Ле-
нина. М., 1981; Советский тоталитаризм: гене-
зис, эволюция и крушение. Екатеринбург, 1993; 
Уральский промышленный комплекс в 20–30-е гг. 
Екатеринбург, 1994 (в соавт.); История советско-

го тоталитаризма : в 2 кн. Екатеринбург, 1997; 
Избранные труды. Екатеринбург, 2004. 

Лит.: Ученые Уральского научного центра 
Академии наук СССР. Свердловск, 1987. С. 93, 94; 
Уральская историческая энциклопедия. Екате-
ринбург, 1998. С. 66; Бакунин Александр Васи-
льевич (1924–1999) : библиогр. указ. Екатерин-
бург, 1999; Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 41–43; Александр Васильевич 
Бакунин в воспоминаниях и документах. Екате-
ринбург, 2004.

БЕРСЕНЁВ
Владимир Леонидович 

Родился 2 мая 1958 г. в пос. Африканцы 
Кировского р-на Мурманской обл. 

Доктор исторических наук (1996), про-
фессор (2001).

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1980). В 1982 г. посту-
пил в аспирантуру Института экономики 
УНЦ АН СССР. 

Вся последующая научная биография 
В. Л. Берсенева связана с этим институтом. 
В ноябре 1985 г. защитил кандидатскую, а 
в январе 1996 г. – докторскую диссерта-
цию. С 1997 г. – ведущий научный сотруд-
ник. Осуществляет исследования по исто-
рии экономики и экономических учений, те-
оретическим и правовым основам коопера-
ции, методологии историко-экономического 
анализа. Участвовал в выполнении ряда об-
щесоюзных, российских и региональных на-
учных программ.
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В 1989–1993 гг. вел рубрику «Из истории 
аграрно-экономической мысли» в научно-
практическом журнале Министерства сель-
ского хозяйства РСФСР (позднее – Россий-
ской Федерации) «Уральские нивы». 

Профессор кафедры общей экономи-
ческой теории Уральской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, пре-
подает дисциплины «История экономиче-
ских учений», «История, теория и право-
вые основы кооперации» на экономиче-
ском факультете.

С 1997 по 2006 г. сотрудничал с исто-
рическим факультетом Уральского уни-
верситета, читал специальные курсы по 
мировой экономике, международным эко-
номическим отношениям и экономике ре-
гионов (зарубежных стран) для студентов 
отделения международных отношений (с 
2001 г. – факультет международных отно-
шений).

Автор более 130 публикаций, в том чис-
ле трех монографий (две написаны в со-
авторстве), двух учебников по истории ми-
ровой и отечественной экономики и учеб-
ного пособия по экономике регионов; 
автор-составитель хрестоматий по исто-
рии экономических учений и истории ко-
оперативной мысли.

Член-корреспондент Российской акаде-
мии естественных наук (2000).

Соч.: Исторические особенности реформи-
рования аграрных отношений в России. Екате-
ринбург, 1994; История экономических учений. 
Екатеринбург, 1997. Ч. 1 : Зарубежные экономи-
ческие учения : хрестоматия (в соавт.); Краткий 
курс кооперации : хрестоматия. Екатеринбург, 
1998 (в соавт.); Экономика регионов : учеб. по-
собие. Екатеринбург, 1999; История экономи-
ческих учений : курс лекций. Екатеринбург, 
2001. Ч. 1 : История зарубежных экономиче-
ских учений; Соперничество теорий как осно-
ва генезиса политической экономии. Екатерин-
бург, 2005 (в соавт. с А. И. Татаркиным, А. Г. Ше-
ломенцевым).

Лит.: Историки Урала, VIII–XX вв. Екатерин-
бург, 2003. С. 51.

БОРОЗНЯК 
Александр Иванович

Родился 25 января 1933 г. в Киеве. 
Доктор исторических наук (1991), про-

фессор (1992). 
После окончания исторического фа-

культета Благовещенского педагогического 
института (1954) работал учителем истории 
в с. Иннокентьевка Архаринского района 
Амурской области, в г. Благовещенске-на-
Амуре, служил в Советской армии. В 1959–
1963 гг. учился в аспирантуре по кафедре 
новой и новейшей истории Московского 
педагогического института; прошел годич-
ную стажировку в Университете им. А. Гум-
больдта в Берлине. 

В 1963 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию по проблемам антимонополистиче-
ского движения в западных оккупационных 
зонах Германии в 1945–1947 гг. 

В 1963–1990 гг. – старший преподава-
тель, доцент кафедры всеобщей истории 
Благовещенского, затем Липецкого педаго-
гического института, в 1990–1994 гг. – за-
ведующий кафедрой методологии истории 
Уральского университета. Вел курс истории 
исторической мысли, спецкурс по истории 
ФРГ. В 1991 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Рабочее движение и проблемы де-
мократического переустройства послево-
енной Западной Германии». С 1994 г. – про-
фессор факультета иноязычной культуры 
Липецкого педагогического института. 

Член совета Центра германских истори-
ческих исследований Института всеобщей 
истории РАН. 
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Автор более 150 работ, в том числе трех 
монографий по проблемам современной 
германской истории, историографии ФРГ, 
методологии и истории исторической нау-
ки (публикации в «Ежегоднике германской 
истории», в журнале «Вопросы истории», в 
изданиях Австрии и ФРГ). 

Выступал с докладами на международ-
ных и республиканских научных конферен-
циях (в том числе в Москве, Екатеринбурге, 
Киеве, Тбилиси, Ереване, Ташкенте, Таллине, 
Вене, Берлине). 

В 1994 г. выиграл конкурс Соросовской 
программы поддержки российских гумани-
тариев с индивидуальным проектом «Пре-
одоление прошлого: феномены национал-
социализма в зеркале исторической науки и 
исторического сознания ФРГ». 

Действительный член Нью-Йоркской ака-
демии наук (1995).

Соч.: Историки ФРГ о нацизме // Новая и новей-
шая история. 1997. № 1; Третий рейх в современной 
историографии ФРГ // Вопр. истории. 1999. № 10; 
Искупление : Нужен ли России германский опыт 
преодоления тоталитарного прошлого? М., 1999.

БОРТНИК
Наум Абрамович

(1911–1977)

Родился 22 августа 1911 г. в Винницкой 
обл. (Украина). 

Доктор исторических наук (1968), про-
фессор (1968).

По окончании рабфака при Московском 
педагогическом институте поступил в 1933 г. 
на исторический факультет, а после его окон-
чания – в аспирантуру по кафедре истории 
Средних веков. 

После защиты кандидатской диссерта-
ции Н. А. Бортник был направлен на рабо-
ту в Уральский университет, с которым его 
связывает около 37 лет жизни. Был исполня-
ющим обязанности заведующего кафедрой 
истории Средних веков (1940–1941), про-
ректором по учебно-научной работе (1941–
1943), проректором по учебной работе 
(1944–1946), заведующим кафедрой всеоб-
щей истории (1946–1949). С 1949 г. занимал 
должность доцента, а с 1968 г. – профессора 
кафедры всеобщей истории. В течение мно-
гих лет вел общий курс по истории Средних 
веков и спецкурс по истории народных дви-
жений в средневековой Италии.

Избрав областью своих научных изыска-
ний медиевистику, Н. А. Бортник посвятил 
кандидатскую диссертацию (1940) деятель-
ности Арнольда Брешианского, а докторскую 
диссертацию (1968) – народным движениям в 
Риме в XII–XIV вв. 

В центре исследовательских интересов 
Н. А. Бортника была классовая борьба ита-
льянского популюса против Папы Римского, 
а также различные проявления городских 
ересей. В последнее десятилетие своей 
жизни он активно разрабатывал проблему 
социально-экономического развития сред-
невекового Рима и других итальянских го-
родов. Автор 66 научных работ. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаком «Отличник народного про-
свещения» (1945).

Соч.: Арнольд Брешианский – борец про-
тив католической церкви. М., 1956; Мировоззре-
ние Арнольда Брешианского // Средние века. М., 
1954. Вып. 5; Народные движения в Риме (1143–
1343) // Античная древность и Средние века. 
Свердловск, 1966. Вып. 5; Экономика Витербо в 
первой половине XIII в. // Античная древность и 
Средние века. Свердловск, 1972. Вып. 9.
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БУГРОВ 
Дмитрий Витальевич

Родился 19 марта 1962 г. в Свердловске 
в семье известного уральского литературо-
веда, выпускника Уральского университета 
В. И. Бугрова.

Кандидат исторических наук (1989), до-
цент (1995). Ректор Уральского университе-
та (с 2007). 

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1984).

С 1984 г. работает на историческом фа-
культете Уральского университета. В 1991–
2001 гг. заведовал научно-педагогической 
лабораторией «Волот», которая внесла су-
щественный вклад в развитие регионально-
го компонента исторического образования 
на Урале и в Западной Сибири.

В 1994–2007 гг. – декан исторического фа-
культета, член бюро научно-методического со-
вета по истории и искусствоведению Учебно-
методического объединения классических 
университетов России. Параллельно заведо-
вал кафедрой документационного и инфор-
мационного обеспечения управления (2001–
2006), кафедрой социально-культурного сер-
виса и туризма (с 2006), был проректором 
по дополнительному образованию (с 2004). 
С 2007 г. – ректор Уральского университета.

Неоднократно стажировался в зарубеж-
ных университетах (в Германии, Италии, Китае, 
Франции, Чехии), в составе официальных де-
легаций Министерства образования Россий-
ской Федерации знакомился с системами об-
разования Японии (1999) и США (2003, 2009). 

Является автором свыше 100 научных и 
учебно-методических публикаций. Среди из-
даний, в которых Д. В. Бугров принял дея-
тельное участие, удостоенное первой премии 
на конкурсе лучших учебно-методических 
работ пособие «История России. Тысяче-
летие дипломатии и войн» (1995, выпущено 
массовым тиражом), учебник для учащихся 
10–11-х классов «История Урала с древней-
ших времен до наших дней», в 2005 г. при-
знанный в Екатеринбурге лучшей книгой года. 

Научные интересы Д. В. Бугрова пред-
ставлены в подготовленной им доктор-
ской диссертации, посвященной развитию 
социокультурной утопии как формы выра-
жения общественно-политической мысли 
в России второй половины XVIII – первой 
трети XX в.

В 2002 г. Д. В. Бугров создал и возглавил 
Центр информационного обеспечения сер-
виса Уральского университета – первый в 
российских университетах авторизованный 
учебный центр глобальной компьютерной 
системы резервирования AMADEUS и Между-
народной ассоциации воздушного транспор-
та (International Air Transport Association). 
Этот центр, эффективно организующий пе-
реподготовку и повышение квалификации 
работников туристических фирм, авиаком-
паний, предприятий гостиничной индустрии 
Урала и Сибири, регулярно признается луч-
шим в СНГ за пределами Москвы. 

Д. В. Бугров участвовал в работе меж-
дународных выставок International Tourism 
Exchange в Берлине (2006), Лондоне (2006) 
и Париже (2010). 

Соавтор Программы развития въездно-
го туризма в Екатеринбурге (2000), а также 
стратегических проектов «Гостиницы Екате-
ринбурга» (2004) и «Туристический центр – 
город на границе Европы и Азии» (2005). 
Участвовал в создании первого междуна-
родного туристического путеводителя по 
Екатеринбургу (серия «Le Petit Fute», 2003). 
В 2007 г. по заданию Министерства по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Свердлов-
ской области руководил коллективом авто-
ров, разработавших Концепцию развития ту-
ризма на Среднем Урале до 2015 г.
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В 2009 г. возглавляемая Д. В. Бугровым ка-
федра социально-культурного сервиса и ту-
ризма выиграла грант Европейского союза по 
программе «Tempus» на реализацию в 2011 г. 
проекта первого в России учебного центра ин-
дустрии гостиничных услуг «Ecole hoteliere 
superieure» (Высшая школа отельного сервиса).

Под руководством Д. В. Бугрова Ураль-
ский университет в 2007–2008 гг. в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«Образование» успешно реализовал мас-
штабную инновационно-образовательную 
программу опережающей подготовки спе-
циалистов по приоритетным направлени-
ям развития науки, техники и гражданско-
го общества. В 2008 г. при активном уча-
стии Д. В. Бугрова Уральский университет 
стал победителем конкурсов комплексных 
заявок по федеральным целевым програм-
мам «Развитие инфраструктуры наноинду-
стрии в Российской Федерации» и «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России». 

Д. В. Бугров руководил работой стендов 
Уральского университета на международ-
ных выставках в Москве «Образовательная 
среда–2008», «Роснанотех-2008».

В качестве государственного эксперта 
Д. В. Бугров принимал участие в аттестаци-
онных экспертизах многих университетов.

Член-корреспондент Международной гу-
манитарной академии «Европа – Азия» (1999). 

Член Программного совета стратегическо-
го развития Екатеринбурга (2003), Координа-
ционного совета по туризму при администра-
ции Екатеринбурга (2003), Совета по разви-
тию туризма в Свердловской области (2007). 

Депутат Екатеринбургской городской думы 
4-го созыва (2005–2009), заместитель предсе-
дателя думской комиссии по образованию, на-
уке, физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике, член комиссии по муниципаль-
ному самоуправлению. Председатель Наград-
ного комитета общественной награды г. Ека-
теринбурга «Екатерининский крест» (с 2008).

Президент межрегиональной некоммер-
ческой организации «Уральская ассоциация 
туризма» (с 2009). Член коллегий Министер-
ства общего и профессионального образова-

ния, Министерства международных и внешне-
экономических связей Свердловской области.

Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федера-
ции (2002). 

Награжден медалью Академии россий-
ской словесности «Ревнителю просвещения» 
(2004), памятной медалью «285 лет со дня 
основания г. Екатеринбурга» (2008).

В 2010 г. Д. В. Бугров включен в состав 
президентского резерва управленческих 
кадров в числе 500 лучших российских ру-
ководителей. 

Соч.: Из опыта борьбы большевиков Ура-
ла за влияние в Советах в 1917 г. Свердловск, 
1990 (в соавт.); Оппоненты большевизма на 
Урале в 1917 г. : Опыт политического портрета. 
Свердловск, 1991; История России: социально-
экономический и внутриполитический аспекты. 
Екатеринбург, 1992 (в соавт.); Древний город на 
Оби : История Сургута. Екатеринбург, 1994 (в со-
авт.); История России : Тысячелетие диплома-
тии и войн : в 2 т. Екатеринбург, 1995 (в соавт.); 
Нягань : Город на историческом фоне Нижне-
го Приобья. Екатеринбург, 1995 (в соавт.); Бре-
мя упущенных возможностей: Урал в 1917 году. 
Екатеринбург, 1997 (в соавт.); Социокультур-
ная утопия как форма выражения общественно-
политической мысли в России второй половины 
XVIII– первой трети XX в. // Историческая нау-
ка на рубеже веков. Екатеринбург, 2000; Герма-
низм в зеркале русской идеи : Исторические пер-
спективы Германии в отражении русского утопи-
ческого традиционализма рубежа XIX–XX вв. // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2001. № 21. С. 59–78; Об-
ретение Европы: центральноевропейские инте-
ресы России XIX века в зеркале отечественной 
утопической мысли // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. 
2009. № 1. С. 4–11; Первая русская революция: 
свет и тени в зеркале социокультурной утопии // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2009. № 3 (65). С. 200–213; 
От триумфа Габсбургов к торжеству славян: евро-
пейские  проекты русской утопической мысли се-
редины XIX – начала XX в. // Вестн. УрО РАН : Нау-
ка. Общество. Человек. 2009. № 1 (27). С. 135–141.

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 57–58.
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БУХАНОВ 
Валентин Александрович

(1948–1995)

Родился 5 января 1948 г. в г. Новомо-
сковске Днепропетровской обл. (Украина). 

Доктор исторических наук (1991), про-
фессор (1994).

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1971). 

В 1972–1975 гг. учился в аспиранту-
ре. Специализировался по истории нацист-
ской Германии. В 1980 г. в Московском уни-
верситете защитил кандидатскую диссерта-
цию «Германская экономическая экспансия 
в Юго-Восточной Европе накануне Второй 
мировой войны. 1933–1938 гг.». 

В 1980–1981 гг. В. А. Буханов прошел 
научную стажировку в ГДР. Ознакомле-
ние с новыми, во многом неизвестными 
архивными материалами позволило ему 
подготовить и успешно защитить в 1991 
г. в Уральском университете докторскую 
диссертацию «Гитлеровский “новый по-
рядок” в Европе и его крах. 1933–1945 
(идейно-политические проблемы)». 

Изучая дальше архивные материалы, 
В. А. Буханов первым в отечественной гер-
манистике объективно и глубоко раскрыл 
основные стороны национал-социализма, 
в особенности связь его идеологии с со-
циальной политикой, что стало одним из 
ведущих факторов формирования нацио-
нального единства немецкого народа. 

В истории Третьего рейха В. А. Буха-
нова интересовала также структура вла-

сти, своеобразное сочетание фюрерского 
централизма с относительной самостоя-
тельностью «империй» Розенберга, Гимм-
лера, Геринга и др.

Опубликовал 22 работы, в том числе две 
монографии. 

В Уральском университете работал 
с 1975 г.: ассистент (1975–1984), доцент 
(1984–1994), профессор (1994) кафедры но-
вой и новейшей истории, профессор кафе-
дры теории и истории международных от-
ношений (1994, 1995). Читал общие курсы 
по истории стран Европы и Америки, спец-
курсы по истории политических режимов в 
Германии.

Соч.: К вопросу о деятельности «Обще-
ства Юго-Восточной Европы» в начальный пе-
риод Второй мировой войны // Совет. славяно-
ведение. 1987. № 2. С. 16–24; «Имперская кре-
пость Белград» : Германские планы колони-
зации Юго-Восточной Европы (1939–1941) // 
Совет. славяноведение. 1989. № 1. С. 20–31; 
«Коричневый интернационал» (30-е годы) // 
Европа в системе международных отноше-
ний (1917–1945). Свердловск, 1990. С. 73–83; 
О попытках реформирования нацистской пар-
тии в конце Второй мировой войны // Демо-
кратия и тоталитаризм : Европейский опыт 
ХХ в. Екатеринбург, 1993. С. 83–86; Европей-
ская стратегия германского фашизма, 1933–
1939. Свердловск, 1991; Гитлеровский «новый 
порядок» в Европе и его крах. 1939–1945 : 
(идейно-политические проблемы). Екатерин-
бург, 1994.

Лит.: Памяти Валентина Александровича Бу-
ханова. Екатеринбург, 1996; Главацкий М. Е. Ры-
цари истории // Уральский государственный 
университет в воспоминаниях. Екатеринбург, 
2000. С. 240–242; Историки Урала, XVIII–XX вв. 
Екатеринбург, 2003. С. 60.
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БЫСТРЫХ
Федор Павлович

(1902–1976)

Родился 4 января 1902 г. в с. Тастуба 
Златоустовского у. Уфимской губ.

Доктор исторических наук (1960), про-
фессор (1961).

Окончил Академию коммунистическо-
го воспитания им. Н. К. Крупской в Москве 
(1929). 

С конца 1920-х гг. вел научную работу 
в области истории экономики, революци-
онного движения, большевистских органи-
заций на Урале в конце XIX – начале XX в. 
В 1937 г. за книгу «Возникновение Ураль-
ской областной организации РСДРП(б)» 
Ф. П. Быстрых была присуждена ученая 
степень кандидата исторических наук. 
В том же году его утверждают в звании до-
цента. В 1960 г. защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Большевистские орга-
низации Урала в революции 1905–1907 го-
дов». В 1961 г. был утвержден в ученом 
звании профессора. 

В 1929–1937 гг. заведовал кафедра-
ми истории ВКП(б) в вузах Свердловска. 
В конце 1930-х гг. подвергался гонениям 
за «притупление политической бдительно-
сти». 

В 1941–1976 гг. работал в Уральском 
университете преподавателем, заведу-
ющим кафедрой истории марксизма-
ленинизма и истории КПСС, профессором. 

В 1953–1956 гг. преподавал в вузах Ки-
тайской Народной Республики.

В учебной и научной деятельности стре-
мился подтвердить на конкретном матери-
але верность марксистско-ленинских поло-
жений применительно к аграрной истории 
России, экономике и революционному дви-
жению на Урале, деятельности большевист-
ских организаций Уральского края на ру-
беже XIX–XX вв. В начале 1970-х гг. с этих 
позиций выступил с критикой «нового на-
правления» в советской исторической нау-
ке. Создатель и руководитель научного на-
правления по истории коммунистических 
организаций Урала.

Автор 54 научных и методических работ, 
в том числе десяти монографий (пять из них 
написаны в соавторстве). Подготовил свы-
ше 30 кандидатов и несколько докторов 
исторических наук.

Являлся членом Научного совета Ин-
ститута истории СССР АН СССР по истории 
Октябрьской революции. 

В 1961 г. получил первую премию Ураль-
ского университета за монографию «Боль-
шевистские организации Урала в револю-
ции 1905–1907 годов». 

Награжден орденами Октябрьской рево-
люции и «Знак Почета», тремя медалями.

Соч.: Возникновение Уральской област-
ной организации РСДРП(б). Свердловск, 1933; 
Большевистские организации Урала в револю-
ции 1905–1907 годов. Свердловск, 1959; Второй 
съезд РСДРП и большевики Урала. Свердловск, 
1963. 

Лит.: Волин Я. Р. и др. Ф. П. Быстрых как 
историк пролетарской революции на Урале // 
Большевистские организации Урала в пери-
од Октябрьской революции и Гражданской 
войны. Свердловск, 1981; Уральская истори-
ческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. 
С. 101; Урал в ХХ в.: экономика и политика : 
тез. регион. ист. чтений, посвящ. 100-летию 
со дня рожд. Ф. П. Быстрых. Екатеринбург, 
2001; Историки Урала, XVIII–XX вв. Екатерин-
бург, 2003. С. 61.
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ВАСЬКОВСКИЙ
Олег Андреевич

(1922–1995)

Родился 5 февраля 1922 г. в с. Ангелове 
Красногорского у. Московской губ. 

Доктор исторических наук (1968), про-
фессор (1970). 

Высшее историческое образование по-
лучил в Ленинградском (1943–1944) и Мо-
сковском университетах (1944–1946). 

После обучения в аспирантуре по кафе-
дре истории СССР Саратовского университе-
та (1949–1953) в 1953 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Советы Саратовской гу-
бернии в борьбе за организацию тыла в пе-
риод первого и второго походов Антанты». 
В 1968 г. защитил докторскую диссертацию 
«Историография и социально-политические 
проблемы Гражданской войны на Урале».

Преподавал в Уральском университете 
(1953–1970, 1978–1995), руководил кафе-
драми истории СССР (1960–1966), истории 
советского общества (1969–1970), истори-
ографии и источниковедения истории СССР 
(1978–1988). Был председателем Уральской 
секции Научного совета АН СССР по истории 
исторической науки (1984–1991). В 1970–
1978 гг. заведовал кафедрами истории СССР 
пединститута и университета г. Калинина.

Сферой научных интересов О. А. Вась-
ковского являлись теория и методология 
истории исторической науки, история и 
историография революции 1917 г. и Граж-
данской войны. Им опубликовано (само-
стоятельно или в соавторстве) более 70 на-

учных работ, в том числе 15 монографий и 
учебных пособий.

Работая на кафедре историографии и 
источниковедения истории СССР  Уральско-
го университета, О. А. Васьковский основал 
научную школу, которая получила назва-
ние «уральская историографическая шко-
ла». Ученый был противником сведения де-
ятельности историографа только к анализу 
исторической проблематики; обращал вни-
мание на изучение таких сторон историо-
графического процесса, как формирова-
ние теоретических представлений по кон-
кретной проблеме, изменение в источнико-
вой базе и методах исследования, изучение 
творчества отдельных историков, а также 
учреждений исторического профиля. Обя-
зательным условием работы историографа 
О. А. Васьковский считал знание конкрет-
ного исторического материала по рассма-
триваемой проблеме. Он требовал от сво-
их учеников привлечения исторических ис-
точников для аргументированного анализа 
историографических фактов, формулирова-
ния собственного мнения по вопросам, вы-
зывающим дискуссии в литературе. 

Под руководством О. А. Васьковского за-
щищено четыре докторских и 17 кандидат-
ских диссертаций.

Удостоен премии Уральского универси-
тета за цикл работ по историографии и исто-
рии Гражданской войны на Урале (1969).

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина»

Соч.: Советская историография Октябрьской 
революции и социалистического строительства на 
Урале, 1917–1937. Свердловск, 1987 (в соавт.); Урал 
в гражданской войне. Свердловск, 1989; 1917 год в 
России: история изучения. Екатеринбург, 1993; Фе-
номен диктатуры пролетариата : (1917 год в России 
в оценке историков). Екатеринбург, 1995 (в соавт.).

Лит.: История России первой трети ХХ века : 
Историография и источниковедение : тез. науч. 
конф., посвящ. памяти проф. О. А. Васьковско-
го, 3–4 апреля 1996 г. Екатеринбург, 1996; Олег 
Андреевич Васьковский (1922–1995) // Заболот-
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ный Е. Б., Камынин В. Д., Тертышный А. Т. Урал 
накануне великих потрясений 1917 года : (исто-
риогр. очерк). Тюмень, 1997. С. 4–14; Главац-
кий М. Е. Рыцари истории // Уральский государ-
ственный университет в воспоминаниях. Ека-
теринбург, 2000. С. 242–245; Историки Урала, 
XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. C. 64–65. Ка-
мынин В. Д., Цыпина Е. А. Уральская историогра-
фическая школа // Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. 
№ 29. С. 67–75; Историки России ХХ века : био-
библиогр. слов. Саратов, 2005. Т. 1 : А–Л. С. 156.

ВВЕДЕНСКИЙ
Андрей Александрович

(1891–1965)

Родился 21 июля 1891 г. в Перми.
Доктор исторических наук (1941), про-

фессор (1943).
Окончил Петроградский университет в 

1920 г. Как ученый сформировался под вли-
янием профессора С. Ф. Платонова.

В 1917–1928 гг. вел занятия по исто-
рии в школах, на рабфаках, в военно-
морском училище, историческом научно-
исследовательском и педагогическом ин-
ститутах, педагогической академии, ин-
ституте марксизма, университете (Ленин-
град). 

Итогом первого десятилетия препо-
давательской деятельности А. А. Вве-
денского стал учебник «Рабочая книга 
по истории», написанный в соавторстве 
с А. В. Предтеченским и выдержавший 
5 изданий. 

В 1930 г. А. А. Введенский находился под 
следственным арестом по «делу Академии 
наук», но осужден не был.

В 1930–1941 гг. работал историком-
экономистом в Государственном институ-
те проектирования металлургических за-
водов, исполнял обязанности профессора 
истории техники в Институте путей сооб-
щения, Коммунистическом институте жур-
налистики (Ленинград), читал лекции в 

Вологодском и Витебском педагогических 
институтах. Исполнял обязанности про-
фессора исторического факультета педа-
гогического института и университета в 
Киеве. В 1938–1941 и 1943–1965 гг. заве-
довал кафедрой истории СССР Киевского 
университета.

В Уральском университете работал с 
августа 1941 г. по октябрь 1943 г., испол-
нял обязанности заведующего кафедрой 
истории народов СССР. Читал курс «Исто-
рия народов СССР», спецкурс «Строгановы 
и покорение Сибири». Первым на истори-
ческом факультете стал знакомить студен-
тов с историей Урала. В 1942–1943 гг. вы-
ступал с научно-популярными лекциями на 
историко-патриотические темы в воинских 
частях, госпиталях, в воскресном универси-
тете, который функционировал при Ураль-
ском университете в годы Великой Отече-
ственной войны.

Научная работа А. А. Введенского 
«Очерк истории Строгановых в Поморье 
и на Урале в ХVI–ХVII вв.» – первая док-
торская диссертация, принятая к защите 
ученым советом Уральского университета 
(1942).

Соч.: Торговый дом XVI–XVII веков. Л., 1924; 
Рабочая книга по истории. М., 1926 (в соавт.); 
Дом Строгановых в ХVI–ХVII вв. М., 1962; Лекции 
по документальному источниковедению исто-
рии СССР. Киев, 1963.

Лит.: Уральский государственный универ-
ситет. Свердловск, 1990; Петрова В. Пятьдесят 
лет тому... // Урал. 1990. № 10. С. 169; Пере-
валов В. А. Историк А. А. Введенский в Ураль-
ском университете // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2000. № 16. С. 150–154; Перевалов В. А. Исто-
рик и педагог А. А. Введенский : К 110-летию 
со дня рождения // Четвертые Татищевские 
чтения. Екатеринбург, 2002. С. 116–121; Кула-
гина Г. А. Свидетель века. Екатеринбург, 2005. 
С. 158, 159.
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ВИНОГРАДОВ 
Александр Иванович

(1888–1952)

Родился 9 сентября 1888 г. в г. Орше.
Специалист в области античной и визан-

тийской истории.
Окончил с дипломом первой степени 

историко-филологический факультет Пе-
тербургского университета, где специали-
зировался у профессора В. Н. Бенешевича 
(1914). 

Преподавал в учительской семинарии, 
средней школе (Иркутск, 1914–1924). 

В 1923–1933 гг. работал главным бухгал-
тером кожевенного завода, начальником 
планово-учетного сектора исправительно-
трудовых учреждений Иркутска; в 1931–
1935 гг. – доцент кафедр учета и статисти-
ки Иркутского и Свердловского юридиче-
ских институтов. В 1935–1939 гг. заведо-
вал кафедрой статистики Уральского ин-
дустриального института (Свердловск).

В Уральском университете работал с 
1938 по 1952 г.: первый заведующий ка-
федрой всеобщей истории исторического 
факультета (1938–1940); декан историко-
филологического факультета (1944, 1945); 
заведующий сектором древних языков ка-
федры русского языка (1944), кафедрой 
классической филологии (1945–1949); до-
цент кафедры экономической географии 
(1949–1952). 

В эти годы А. И. Виноградов редактиро-
вал переводы с древних языков «Одиссеи», 
«Илиады», «Биографий римских императо-

ров (от Адриана до Диоклетиана)», препо-
давал латинский и греческий языки, антич-
ную литературу, историю Древнего Восто-
ка, Древней Греции и Рима, историографию 
и источниковедение, экономическую ста-
тистку.

А. И. Виноградов не был профессо-
ром, но его всегда называли именно так. 
Он являлся представителем старой шко-
лы интеллигенции, обладал энцикло-
педическими знаниями, владел немец-
ким, французским, грузинским и древни-
ми языками. Как преподаватель был ин-
теллектуалом, немного педантом, всегда 
достойно держал дистанцию в отноше-
ниях со студентами. Своим внешним ви-
дом напоминал ученого старого универ-
ситета, нося черную профессорскую ша-
почку. Предлагаемые им студентам науч-
ные темы часто не соответствовали «духу 
времени». Так, в университетском науч-
ном кружке, организованном А. И. Вино-
градовым в 1938 г., обсуждались пробле-
мы сущности христианства по Ренану и 
Штраусу. Выпускница 1944 г. А. Г. Рахма-
нова написала по этому поводу: «В пред-
военные годы за такие темы можно было 
получить по меньшей мере серьезное 
взыскание за пропаганду буржуазно-
либеральной идеологии». Он был ориги-
нален и в преподавании общих курсов. 
Например, при изучении истории Древне-
го Рима каждый из студентов получал на 
год в свое владение одну из римских про-
винций и должен был знать о ней все «от 
альфы до омеги». Выпускник историче-
ского  факультета Ю. С. Мелентьев писал, 
что А. И. Виноградов читал лекции, «как 
будто крупными мазками писал отчетли-
вую и ясную картину с натуры». Студен-
ты должны были репродуцировать зна-
ния по курсу в виде интерпретаций и ре-
зюме, что сразу отрывало первокурсника 
от школьной системы. 

Областью научных интересов А. И. Ви-
ноградова была история римских легио-
нов I–II вв. н. э. В списке научных работ 
им названо около 60 работ, однако опу-
бликованы лишь две малозначительные 
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статьи. Такие работы, как «Локализация 
и перемещения римских легионов до им-
ператора Веспасиана», «К вопросу о зага-
дочной центуре» и многие другие, оста-
лись неопубликованными, а затем были 
утрачены. В 1937 г. А. И. Виноградов пе-
ревел на русский язык исследование из-
вестного французского ученого Ш. Диля 
«История Византийской империи», но оно 
не было опубликовано. Ученый написал 
на имя Сталина письмо «О необходимости 
изучения истории Византии» и даже полу-
чил «положительный» ответ, что «нужно 
вернуться к этому вопросу еще раз».

Вместе с М. Я. Сюзюмовым, с которым 
его связывала «ученая дружба» антично-
византийского канона, вынашивал планы 
создания уральской экспедиции в Херсо-
нес – единственный на территории СССР го-
род античного и византийского времени.

Часть книг из библиотеки А. И. Виногра-
дова, в которой были собраны уникальные 
и редкие издания, после его смерти купила 
библиотека Уральского университета, но в 
основном она была распродана за бесценок 
или просто роздана.

Не имея возможности реализоваться 
как ученый, А. И. Виноградов искал себя 
в других областях. За годы войны им было 
прочитано в госпиталях и школах около 
300 популярных лекций по истории антич-
ности. В 1942 г. работал старшим научным 
сотрудником Свердловского краеведче-
ского музея. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Соч.: Библиография по политической и куль-
турной истории Византии // Очерки по истории 
Византии. СПб., 1914; Ростовские и Белозерские 
князья // Русский биографический словарь. 
СПб., 1918. Т. 25. 

Лит.: Мелентьев Ю. С. О «Золотом кольце» и 
связи времен. М., 1990. С. 22––24.

ВОЛГИН
Вячеслав Петрович

(1879–1962)

Родился 14 июня 1879 г. в д. Борщевке 
Рыльского у. Курской губ. 

Действительный член АН СССР (1930).
В 1897–1908 гг. (с перерывами из-за 

участия в революционном движении) 
обучался в Московском университете – 
сначала на физико-математическом, за-
тем на историко-филологическом фа-
культете. 

В 1919–1930 гг. – профессор, а в 1921–
1925 гг. – ректор Московского универ-
ситета. Один из организаторов Инсти-
тута истории Российской ассоциации 
научно-исследовательских институтов 
общественных наук (РАНИОН), Институ-
та истории Коммунистической академии, 
Общества историков-марксистов. Заме-
ститель председателя Главного комитета 
профессионально-технического образо-
вания Наркомпроса (1921–1929). В 1930–
1935 гг. – секретарь, в 1942–1953 гг. – 
вице-президент АН СССР.

В 1941–1942 гг. работал в Уральском 
университете: читал спецкурс «История 
социалистических идей», был председате-
лем Государственной экзаменационной ко-
миссии.

Выпускник исторического факультета 
Уральского университета А. И. Серов вспо-
минал: «…Невысокий, очень худощавый, 
почти изможденный старик приходил на 
лекции и читал страницы своей книги. Для 
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нас, студентов, такие занятия были немно-
го непонятны, но мы с большим уважением 
относились к ученому и не позволяли себе 
эти занятия игнорировать. Только много 
лет спустя из “Архива Академии наук” ста-
ло известно, что в 1941–1942 учебном году 
В. П. Волгин остро переживал отсутствие 
вестей от сына, который был на фронте, и 
отрыв от привычного круга близких ему 
друзей».

Основным вкладом В. П. Волгина в нау-
ку стало создание им новой отрасли исто-
рических знаний, нового предмета – исто-
рии социалистических идей. Он предпри-
нял марксистский анализ идейного на-
следия ряда крупных представителей об-
щественной мысли прошлого, создал еди-
ную концепцию развития социалистиче-
ской мысли. В. П. Волгин ввел понятие 
эгалитаризма и применил его в конкретно-
историческом анализе, дал оригинальную 
трактовку идейной борьбы во Франции в 
XVIII в. 

Был членом Международного историче-
ского комитета, Международного комитета 
защиты мира (1949–1950). 

Лауреат Ленинской премии (1961).

Соч.: Очерки по истории социализма. М. ; 
Л., 1923; История социалистических идей : в 
2 ч. М. ; Л., 1918–1931; Социальные и полити-
ческие идеи во Франции в XVIII в. М., 1958; 
Французский утопический коммунизм. М., 
1960.

Лит.: Из истории социально-политических 
идей : сб. ст.: (к 75-летию акад. В. П. Волгина). 
М., 1955; Манфред A. 3. К 80-летию В. П. Волги-
на // Новая и новейшая история. 1959. № 4; За-
лесский К. А. Империя Сталина : биогр. энцикл. 
слов. М., 2000.

ГЕНИНГ
Владимир Федорович

(1924–1993)

Родился 10 мая 1924 г. в с. Подсосново 
Алтайского края. 

Доктор исторических наук (1974), про-
фессор (1985).

Учился в Пермском университете, где 
проявил особый интерес к древнейшей 
истории местного края, участвовал в работе 
Камской археологической экспедиции, опу-
бликовал свое первое исследование. 

По окончании университета в 1952 г. ра-
ботал учителем в школе (1952–1954), заме-
стителем директора Удмуртского республи-
канского музея по науке (1954). 

В. Ф. Генинг продолжил научную подго-
товку в аспирантуре Института языка, лите-
ратуры и истории Казанского филиала АН 
СССР и в 1959 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Пьяноборская культура». 

В 1960–1974 гг. работал на кафедре 
истории СССР Уральского университета. 
В 1961 г. по инициативе В. Ф. Генинга 
была создана Уральская археологиче-
ская экспедиция, которой был накоплен, 
систематизирован и частично введен в 
оборот огромный материал, характери-
зующий хозяйственную деятельность, 
быт, культуру коренного населения края 
в эпоху бронзы и железа. Под руковод-
ством В. Ф. Генинга с 1961 г. на истори-
ческом факультете стала осуществляться 
специализация по археологии, а в 1968 г. 
была открыта хоздоговорная научно-
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исследовательская археологическая ла-
боратория. 

Издал свыше 200 работ, в том числе 15 
монографий и научно-популярных книг. Ор-
ганизовал выпуск серии «Вопросы археоло-
гии Урала». 

В числе наиболее крупных стационарно 
исследованных под руководством В. Ф. Ге-
нинга памятников – Барсова Гора (близ Сур-
гута), Черноозерский комплекс (Омская об-
ласть), комплекс памятников на Андреев-
ском озере (под Тюменью), а также Синташ-
тинский культурный комплекс XVIII–XVI вв. 
до н. э. (юг Челябинской области), изуче-
ние которого положило начало раскопкам 
всемирно известного памятника Аркаим. 
В ходе планомерного археологического из-
учения под руководством В. Ф. Генинга Уд-
муртского Прикамья был получен принци-
пиально новый материал, на основе анализа 
которого выделены главные этапы в исто-
рии прикамского населения от эпохи брон-
зы до позднего средневековья. Исследуя 
памятники железного века постпьянобор-
ского периода, В. Ф. Генинг пришел к выво-
ду, что I тысячелетие новой эры было эпо-
хой массовых миграций первоначально ис-
конно прикамских (III–V вв. н. э.), а затем 
пришлых этнических групп (V–VIII вв. н. э.), 
во время которых происходило установле-
ние новых связей и слияние различных эт-
нических групп, положивших начало фор-
мированию качественно новых объедине-
ний – основы исторически известных приу-
ральских народов. В. Ф. Генинг открыл и ис-
следовал памятники эпохи Великого пере-
селения народов в Приказанском Поволжье 
и Нижнем Прикамье. В результате проведе-
ния систематических археологических ра-
бот на территории Удмуртии был поставлен 
вопрос о происхождении удмуртов и выска-
зана гипотеза о формировании удмуртского 
этноса на основе населения бассейна Чеп-
цы, появившегося здесь во второй половине 
V – первой половине VI в.

В 1970 г. вместе со своими учени-
ками разработал первую культурно-
хронологическую периодизацию Иртыш-
Ишимской лесостепи эпохи неолита – брон-

зы и железного века, а в 1971 г. предложил 
«Программу статистической обработки ке-
рамики», которая в дальнейшем нашла ши-
рокое применение в археологических ис-
следованиях.

Особенность научного творчества осно-
вателя свердловской школы археологов 
В. Ф. Генинга заключалась в том, что иссле-
дователь не ограничивался описанием ар-
хеологических находок, а стремился ис-
пользовать их как источник для воссозда-
ния характера общественных отношений в 
глубокой древности. Он проявлял особый 
интерес к вопросам методологии и теории, 
полагая, что без этого археологическая нау-
ка не может быть достаточно эффективной. 
Эти вопросы заняли важное место в его док-
торской диссертации «Этническая история 
Южного Прикамья в I тысячелетии н. э.», за-
щищенной в 1974 г. в Институте археологии 
АН Украины (Киев). В 1974–1986 гг. В. Ф. Ге-
нинг – заместитель директора этого инсти-
тута, в 1974–1993 гг. – заведующий отделом 
теории и методологии археологических ис-
следований.

Соч.: Азелинская культура III–V вв. // Вопр. 
археологии Урала. 1963. Вып. 5; Этнический про-
цесс в первобытности. Свердловск, 1970; Про-
грамма статистической обработки керамики из 
археологических раскопок // Совет. археология. 
1973. № 1; Проблема соотношения археологиче-
ской культуры и этноса // Вопр. этнографии Уд-
муртии. Ижевск, 1976; Очерки по истории совет-
ской археологии. Киев, 1982; Этническая исто-
рия Западного Приуралья на рубеже нашей эры 
(Пьяноборская эпоха III в. до н .э. – II в. н. э.). 
М., 1988; Структура археологического познания : 
(проблемы социально-исторических исследова-
ний). Киев, 1989; Древняя керамика. Киев, 1992; 
Синташта : Археологические памятники арий-
ских племен Урало-Казахстанских степей. Челя-
бинск, 1992. Ч. 1. (в соавт.). 

Лит.: Ковалева В. Т. В. Ф. Генинг и археоло-
гическая наука в Уральском университете // Ле-
тописцы родного края : (Очерки об исследова-
телях истории Урала). Свердловск, 1990; Буня-
тян Е. П. Памяти В. Ф. Генинга // Рос. археоло-
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гия. 1993. № 3; Уральская историческая энци-
клопедия. Екатеринбург, 1998. С. 143; Овчинни-
кова Б. Б. Владимир Федорович Генинг – ученый 
и педагог // Немцы на Урале и в Сибири. Ека-
теринбург, 2001. С. 542–547; Историки Урала, 
XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 81–82.

ГЛАВАЦКАЯ
Елена Михайловна

Родилась 31 января 1961 г. в Свердловске.
Доктор исторических наук (2007), до-

цент (1998).
Окончила исторический факультет 

Уральского университета (1983).
С 1983 г. работает в Уральском универ-

ситете: библиограф отдела редкой кни-
ги научной библиотеки (1983–1988); млад-
ший научный сотрудник археографиче-
ской лаборатории (1988–1990); ассистент 
(1992–1996), доцент (с 1996) кафедры ар-
хеологии, этнологии и специальных истори-
ческих дисциплин. Исследователь факуль-
тета антропологии Университета Абердина 
(Шотландия). В 2000 и 2002 гг. читала лек-
ционные курсы «History of Russia and So-
viet Union», «Exploring the World: Focus on 
Russia», «Religious Traditions of the World», 
«Current events» в Университете Аркадия, 
Роузмонт-колледже и Кабрини-колледже 
штата Пенсильвания (США).

Проходила стажировку на историческом 
факультете Университета г. Лунда (Швеция, 
1996), в Институте сравнительного религи-
оведения Университета г. Хельсинки (Фин-
ляндия), в Академии наук Норвегии. 

С 1979 участвовала в Уральской архео-
графической и историко-этнографической 
экспедиции, в 1991 г. руководила  этой экс-
педицией, участниками которой были уче-
ные и студенты из Германии, Великобри-
тании, Канады. В 2004, 2005 гг. работала в 
историко-этнографической экспедиции, из-
учавшей образ жизни народности сукума 
(Танзания). 

Исследует политику русского прави-
тельства в отношении ясачного населения 
Урала и Северо-Западной Сибири в XVII–
XX вв., историю христианизации и религиоз-
ных традиций коренных народов Урала и Си-
бири в XVII–XX вв. В 2004–2006 гг. руково-
дила научно-исследовательским проектом 
«Народы и религии Среднего Урала в XVII–
XX веках: опыт историко-этнографического 
картографирования», поддержанным гран-
том РГНФ. Участвует в международных на-
учных проектах, поддержанных гранта-
ми отечественных и зарубежных фондов: 
Российского научного фонда (1995, проект 
«Церковь, государство и коренные народы 
Сибири в XIX в.»), Международного научно-
го фонда Мак-Артуров (1997, проект «Атлас 
традиционного землепользования хантов»), 
Национального фонда науки США (1999, 
проект «Динамика полов и система жизне-
обеспечения в приполярных обществах: эт-
ноархеологическая интерпретация»), Бри-
танского совета по гуманитарным исследо-
ваниям (2005–2008, проект  «Archival and 
Living Transcripts»).

Разработала и читает лекционный курс 
«История религий», спецкурсы «История ко-
ренного населения Северо-Западной Сибири 
XV–XX вв.», «История христианизации корен-
ных народов Северо-Западной Сибири (хан-
ты, манси)», «История этнографического из-
учения народов Севера», «Религиозные тра-
диции народов мира», «Живые религии».  

Автор более 90 научных и учебно-
методических работ, в том числе четырех 
монографий.

Руководит научной работой магистран-
тов, аспирантов и соискателей; регулярно 
выступает с докладами на международных 
научных конференциях.
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Соч.: Религиозные традиции хантов XVII–
XX вв. Салехард ; Екатеринбург, 2005; Circumpolar 
Lives and Livelihood : A Comparative Ethnoarchae-
ology of Gender and Subsistence. Lincoln ; L., 2005; 
Dancing a Bear : Performative Aspects of Ob-Ugri-
ans Bear Festivals // Construction and Distribution 
of Body Resources : Correlation between Ecologi-
cal, Symbolical and Medical Systems. Tokyo, 2005. 
Р. 183–200; Indigenous Peoples of the North West-
ern Siberia : Ethnohistorical Mapping // Proceedings 
of the XVI International Conference of the Associa-
tion for History and Computing / Royal Netherlands 
Academy of Arts and Sciences. Amsterdam, 2005. 
Р. 126–130; Revived Gods: Religious Change among 
the Khanty within the Lifetime of «Shaman» Ivan 
Stepanoivch Sopocyin // Shamanhood an Endan-
gered Language. Oslo : Novus Forlag, 2005. Р. 179–
191; Христианское освоение Обдорского края // 
Русское освоение Ямала до начала ХХ в. Салехард; 
Екатеринбург, 2005; По следам «забытой» экспе-
диции : Приполярная перепись в Северо-Западной 
Сибири // Родина. 2005. № 12. С. 16–19.

ГЛАВАЦКИЙ
Михаил Ефимович

Родился 7 февраля 1924 г. в г. Умани 
Черкасской губ. 

Доктор исторических наук (1974), про-
фессор (1976). 

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1950). 

С 1950 г. работал в Уральском универ-
ситете: заместитель начальника учебной 
части (1950–1963); старший преподава-
тель, доцент, профессор кафедры истории 

КПСС (1963–1993); профессор кафедр ис-
точниковедения (1993–1996), архивове-
дения (1996–2001), документоведения и 
информационно-правового обеспечения 
управления (2001–2005); ученый секретарь 
совета по защите докторских диссертаций 
при Уральском университете (1983–1998).

Тема докторской диссертации – «КПСС и 
формирование технической интеллигенции 
на Урале (1917–1940)». Сфера научных ис-
следований – история и историография рос-
сийской интеллигенции. Автор более 250 ра-
бот, в том числе восьми монографий. 

Основатель (совместно с В. Г. Чуфаро-
вым) и руководитель уральской научной 
школы в области интеллигентоведения. 
34 его ученика защитили кандидатские и 
9 – докторские диссертации.

Заместитель председателя Проблемного 
совета Министерства высшего образования 
«Культурное строительство в СССР» (1975–
1992), Межвузовского центра РФ «Политиче-
ская культура интеллигенции, ее роль и ме-
сто в истории Отечества» (1994–2005), ру-
ководитель исследовательского центра «XX 
век в судьбах интеллигенции» (1994–2005). 

По инициативе М. Е. Главацкого в Ураль-
ском университете ежегодно проводились 
всероссийские конференции по истории 
интеллигенции (1992–2004). 

Читал лекционные авторские курсы «Осно-
вы научной работы», «Неизвестные страни-
цы отечественной истории», «XX век в судьбах 
интеллигенции». В 1990-е гг. плодотворно ра-
ботал в Специализированном учебно-научном 
центре (лицее) Уральского университета спо-
собствуя выявлению и научному росту ода-
ренных учащихся гуманитарных классов.

Возглавлял творческий коллектив по 
подготовке учебных книг по истории, изда-
вавшихся массовым тиражом в Москве, Ека-
теринбурге, Чебоксарах, Челябинске. Руко-
водил издательской программой «История 
металлургии Урала в биографиях» (1994–
2005). По инициативе М. Е. Главацкого воз-
рожден журнал «Известия Уральского госу-
дарственного университета» (1994). 

Удостоен премий Уральского универ-
ситета за лучшую научную работу (1985) и 
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за достижения в учебно-методической ра-
боте (1999); премии Фонда Сороса за луч-
шую рукопись учебной книги (1993); пре-
мии им. В. П. Бирюкова за лучшую книгу по 
краеведению (1998).

Награжден серебряной медалью ВДНХ 
СССР за книгу «Культурное строительство 
на Урале» (1984), медалью им. Н. К. Чупи-
на за труды по изучению Урала (2000), ме-
далью им. В. Е. Грум-Гржимайло за труды по 
изучению истории металлургии (2004).

Академик Академии гуманитарных наук 
(1997) и Нью-Йоркской академии наук 
(1998). 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (2007).   

Соч.: Уральский государственный универси-
тет. Свердловск, 1960; КПСС и формирование тех-
нической интеллигенции на Урале. Свердловск, 
1974; Историография формирования интелли-
генции в СССР. Свердловск, 1987; Деятельность 
металлурга В. Е. Грум-Гржимайло по сохране-
нию индустриального наследия // Мировой опыт 
и проблемы России : материалы междунар. конф. 
Екатеринбург, 1994; Генерал от металлургии Павел 
Аносов. Екатеринбург, 1999 (науч. ред., сост., пре-
дисл.); История России XX в. : материалы и доку-
менты. М., 1999 (науч. ред., сост., предисл.; в со-
авт. с В. А. Мазур.); История рождения Уральско-
го университета. Екатеринбург, 2000; Владимир и 
Софья Грум-Гржимайло. Секрет счастливой жиз-
ни. Екатеринбург, 2001 (сост., коммент., послесл.; 
совм. с Э. А. Калистратовой, В. А. Мазур); Исто-
рия интеллигенции России как исследовательская 
проблема : Историогр. этюды. Екатеринбург, 2003.

Лит.: Меметов B. C., Кондрашова М. И., Рас-
катова Е. М. В постоянном поиске // Тез. докл. 
респ. науч.-метод. конф., 24–25 марта, посвящ. 
М. Е. Главацкому. Иваново, 1994; Чернобаев А. А. 
Историки России : Кто есть кто в изучении оте-
чественной истории : биобиблиогр. слов. Сара-
тов, 1998. С. 75; Главацкий Михаил Ефимович : 
биобиблиогр. справ. Екатеринбург, 1999; Исто-
рия интеллигенции России в биографиях ее ис-
следователей : Опыт энциклопедического слова-
ря. Екатеринбург, 2002. С. 43–45; Историки Ура-
ла, XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 84–85.

ГОЛОВНЁВ
Андрей Владимирович

Родился 14 марта 1958 г. в Челябинске. 
Доктор исторических наук (1996), про-

фессор (2000), член-корреспондент РАН 
(2003).

Окончил исторический факультет Омско-
го университета, прошел специализацию по 
кафедре этнографии Московского государ-
ственного университета (1980).

Преподавал в школе (1980–1982), Тоболь-
ском педагогическом институте (1982–1990). 

С 1990 г. работает в Институте истории и 
археологии УрО РАН: старший (1990–1999), 
ведущий (1999–2003), главный (с 2003) на-
учный сотрудник. Руководитель ряда круп-
ных исследовательских проектов институ-
та (проекты «Арктическая культурология», 
«Этнология и визуальная антропология Се-
верной Евразии», «Tracing Cultural Change in 
Northwest Siberian», «Север в этнокультур-
ной истории России») и в рамках программ 
Президиума РАН (проекты «Модели экосо-
циальной адаптации на Севере Евразии: ло-
кальные и магистральные культуры», «Диа-
лог культур и этничность в контексте коло-
низации»). Главный редактор академическо-
го журнала «Уральский исторический вест-
ник» (с 2007). Основатель и директор Этно-
графического бюро (с 1991).

Исследователь-полевик с 30-летним ста-
жем экспедиционных работ на Ямале, Таймы-
ре, Гыдане, Северном Урале, Европейском Се-
вере России, Чукотке, в Югре, Якутии, Скан-
динавии, на Аляске и в других областях Ар-
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ктики и Субарктики среди ненцев, селькупов, 
энцев, хантов, манси, коми-зырян, чукчей, 
эвенков, якутов, сибирских и уральских та-
тар, русских поморов, староверов, сибирских 
старожилов. Главное направление научной 
деятельности – культуры и народы Северной 
Евразии, антропология движения, этнофено-
менология, мифология, киноантропология. 

Автор концепции антропологии движе-
ния, метода феноменологии культур в из-
мерении динамики и статики, исследования 
культуры как четырехмерной системы, один 
из основоположников российской визуаль-
ной антропологии. Перу А. В. Головнева при-
надлежит более 200 научных работ, вклю-
чая пять монографий. Автор-концептуалист 
экспозиции «Связь времен» Музея Природы 
и Человека (г. Ханты-Мансийск).

Читал лекции в университетах Рос-
сии (Екатеринбург, Магадан, Новосибирск, 
Омск, Челябинск), Германии (Berlin-Hum-
boldt), Норвегии (Tromso), США, (Dartmouth 
College, Arkansas, Brown), Финляндии (Hel-
sinki, Lapland). 

С 2004 г. – профессор кафедры исто-
рии России Уральского университета; чита-
ет курсы лекций «Историческая антрополо-
гия», «Этническая история Северной Евра-
зии», «Визуальная антропология».

Кинорежиссер, автор серии научно-
документальных фильмов. Лауреат многих 
российских и зарубежных кинофестивалей, 
в частности обладатель гран-при Первого и 
Второго Российских фестивалей антропо-
логических фильмов (1998, 2000), премии 
им. Андриеса Слапиньша (Smithsonian In-
stitution, USA, 1994). Президент Российско-
го фестиваля антропологических фильмов и 
Кочующего Северного кинофестиваля.

Соч.: Историческая типология хозяйства наро-
дов Северо-Западной Сибири. Новосибирск, 1993; 
Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. 
Екатеринбург, 1995; Siberian Survival : The Nenets 
and Their Story. N. Y., 1999 (в соавт. с Г. Ошеренко); 
Кочевники тундры: ненцы и их фольклор. Екате-
ринбург, 2004; Антропология движения (древно-
сти Северной Евразии). Екатеринбург, 2009; Дом 
на холме : песни. Екатеринбург, 1997.

Фильмы: «Дорога Татвы» (1992), «Боги Яма-
ла» (1992), «Легенда о Сихиртя» (1993), «Черто-
во озеро» (1993), «Хадампэ» (1994), «На другом 
берегу» (1995), «Путь к святилищу» (1997), «Пег-
тымель (2000), «Остров Жохова» (2002), «Стру-
на» (2003), «Почтовая лошадь» (2008).

Лит.: Пинский Б. От Ямала до Арканзаса: ко-
чующий доктор наук, которому хорошо в до-
роге // Совет. экран. 1998. Спецвып. С. 28–30; 
Slavic Revew. 2000. Vol. 59, N 4. P. 922, 923; An-
thropology Today. 2000. Vol. 16, N 6. P. 21–23; Лы-
сенко В. В. [Рецензия] // Северный регион : Нау-
ка, образование, культура. 2000. № 1. С. 160, 161; 
Alternatives J. 2001. Vol. 27, N 1. P. 36; Circumpo-
lar J. 2001. N 2. P. 35–45; Историки Урала, XVIII–
XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 88, 89; Ямал : эн-
цикл. Салехард, 2004. Т. 1. С. 233; Гриценко В. 
Приключилось на Севере. Екатеринбург, 2005. 
С. 168–199; Анашкин С. Разглядеть в чужом само-
го себя // Искусство кино. 2008. № 1. С. 80–87.

ЕФРЕМЕНКОВ
Николай Васильевич

(1920–1993)

Родился 22 октября 1920 г. в д. Шутово 
Гжатского р-на Смоленской обл. 

Доктор исторических наук (1969), про-
фессор (1970).

Высшее образование получил в Москов-
ском университете. Здесь определился его 
интерес к аграрной проблематике, кото-
рый сохранился на всю жизнь. Этим вопро-
сам были посвящены кандидатская (1951) и 
докторская (1969) диссертации. 
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Результативность научного творчества 
Н. В. Ефременкова очень высока. Только в 
1960-е гг. он опубликовал в различных из-
даниях, включая центральные, 30 работ. 
Надо помнить, что научная деятельность 
ученого, как и всех советских историков 
того времени, протекала в обстановке го-
сподства догматических концепций в науке. 
Это не позволило исследователю дать объ-
ективную оценку предпосылкам, сущности 
и значению так называемого социалисти-
ческого переустройства сельского хозяй-
ства. Но в его работах все же просматри-
вается тенденция при анализе любых про-
цессов исходить не из официальных иде-
ологических установок, а из накопленно-
го им громадного фактического и статисти-
ческого материала, отражающего развитие 
индивидуальных крестьянских хозяйств, 
перегибы в колхозном движении, отноше-
ние середняцких масс к аграрной полити-
ке ВКП(б), судьбу репрессированных «кула-
ков» и т. д. Такое направление сближает на-
учное наследие Н. В. Ефременкова с совре-
менной историографией.

В 1951–1971 гг. жизнь Н. В. Ефременкова 
была связана с Уральским университетом. Он 
плодотворно занимался организационно-
административной работой: являлся заве-
дующим кафедрой истории советского об-
щества (1971–1976), общеуниверситетской 
кафедрой истории КПСС (1968–1970), де-
каном исторического факультета (1961–
1964), проректором университета по учеб-
ной работе (1964–1968). Руководил Ураль-
ским советом по координации и планирова-
нию научно-исследовательских работ по гу-
манитарным наукам (1964–1969); был ини-
циатором созыва ряда всесоюзных и регио-
нальных научных конференций; участвовал 
в работе Совета по историографии и источ-
никоведению АН СССР. Кроме того, возглав-
лял Урало-Сибирское отделение Комиссии 
по истории сельского хозяйства и крестьян-
ства Института истории АН СССР.

Под руководством Н. В. Ефременкова 
защищено 12 кандидатских диссертаций. 
Один его ученик стал доктором историче-
ских наук. 

В 1971 г. Н. В. Ефременков перешел рабо-
тать в Калининский университет, где возглав-
лял кафедру на историческом факультете. 

Лауреат премии Уральского университе-
та за цикл работ по истории коллективизации 
сельского хозяйства (1970). 

Награжден медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Заслуженный деятель науки РСФСР.

Соч.: Начало массового колхозного движе-
ния в уральской деревне // Исторические запи-
ски. М., 1963; Колхозное строительство на Ура-
ле в 1917–1930 гг. // Из истории коллективиза-
ции Урала. Свердловск, 1966; Колхозное строи-
тельство на Урале в 1931–1932 гг. // Из истории 
коллективизации Урала. Свердловск, 1968. Сб. 2.

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 117, 118.

ЗАСТЕНКЕР 
Наум Ефимович

(1903–1977)

Родился в апреле 1903 г. в Воронеже.
Кандидат исторических наук (1935), до-

цент (1936).
Окончил Коммунистический универси-

тет им. Я. М. Свердлова (1923) и Институт 
красной профессуры (1931). 

Преподавал в Международной ленин-
ской школе при Коминтерне (1928–1931), за-
ведовал кафедрой всеобщей истории Бело-
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русского коммунистического университета и 
сектором ЦК КП(б) Белоруссии (1932–1933). 

В 1938–1947 гг. работал в Свердловском 
педагогическом институте. Одновременно 
(1941–1946) читал курсы по истории коло-
ниальных и зависимых стран, истории соци-
алистических идей в Уральском университе-
те. Научная библиотека Н. Е. Застенкера была 
передана в дар Уральскому университету. 

В 1948–1977 гг. являлся ведущим препода-
вателем кафедры новой и новейшей истории 
Московского университета. Автор более 90 
научных работ, специалист по истории соци-
алистических идей, новой истории Франции.

Соч.: Революция 1848 года во Франции. М., 
1948; Новая история. М., 1963. Ч. 1: 1640–1870 
(в соавт.); Новая история. 2-е изд. М., 1973. Т. 3  : 
1870–1918 (в соавт.); Очерки истории социали-
стической мысли. М., 1985.

Лит.: Памяти Н. Е. Застенкера // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. История. 1977. № 6. С. 82–84; Кула-
гина Г. А. Свидетель века. Екатеринбург, 2005. 
С. 9–11. 

ЗИМИНА
Тамара Ивановна

(1922–2010)

Родилась 3 февраля 1922 г. в Вятке. 
Доктор исторических наук (1984), про-

фессор (1987).
Окончила историко-филологический фа-

культет Уральского университета по специ-
альности «История» (1946).

Преподавала в школе рабочей молоде-
жи (1946–1951). В 1951–1973 гг. – ассистент, 
старший преподаватель, доцент кафедры 
истории КПСС Свердловского педагогиче-
ского института. В 1973–1993 гг. работала на 
кафедре истории КПСС, затем – на кафедре 
всеобщей истории Уральского университета.

Т. И. Зимина возглавляла общеуниверси-
тетские комиссии по подготовке и проведе-
нию смотров-конкурсов научных студенче-
ских работ по общественным дисциплинам, 
руководила городским семинаром препода-
вателей вузов и средних учебных заведений, 
работающих с иностранными учащимися. 

Область научных интересов – проблемы 
истории культуры и народного образова-
ния. Автор 72 научных публикаций. Подго-
товила трех кандидатов исторических наук. 

Награждена тремя медалями. Отличник 
народного просвещения РСФСР.

Соч.: Вместе с семьей и школой. Свердловск, 
1963; Партийное руководство общеобразователь-
ной школой на Урале (1959–1970). Красноярск, 1984.

ЗУЙКОВ 
Валентин Николаевич

(1919–1984)

Родился 17 мая 1919 г. в с. Мариинка 
Кирсановского у. Тамбовской губ. 

Доктор исторических наук (1969), про-
фессор (1972).

Окончил Уральский университет по спе-
циальности «История» (1944). До 1948 г. 



280 История

учился в университетской аспирантуре. 
С 1949 г. работал в Свердловском фили-

але Института марксизма-ленинизма при 
ЦК ВКП(б), в 1959–1960 гг. был его дирек-
тором. 

В 1951 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Комсомол на строительстве и 
освоении Магнитогорского металлургиче-
ского комбината им. Сталина (1924–1933)». 
В 1958 г. получил ученое звание доцента. 

С 1960 по 1972 г. В. Н. Зуйков возглав-
лял кафедру истории КПСС Уральского лесо-
технического института. В конце 1960-х гг. 
являлся старшим научным сотрудником Мо-
сковского университета, где в 1969 г. защи-
тил докторскую диссертацию «Борьба КПСС 
за создание и развитие тяжелой индустрии 
на Урале (1926–1932)». 

В 1972 г. перешел работать на кафедру 
истории КПСС исторического факульте-
та Уральского университета, которую воз-
главлял до 1981 г. Затем до конца жизни 
являлся профессором-консультантом той 
же кафедры. Одновременно преподавал в 
Институте повышения квалификации пре-
подавателей общественных наук Уральско-
го университета. С 1973 г. был председате-
лем республиканского проблемного совета 
«КПСС и возрастание роли рабочего клас-
са в строительстве социализма и комму-
низма». 

Под руководством В. Н. Зуйкова на 
историческом факультете Уральского уни-
верситета была создана специализация 
по истории КПСС и защищено 10 канди-
датских диссертаций по ней. Опубликовал 
более 30 научных работ, в которых осве-
щена история создания тяжелой инду-
стрии на Урале в 1920–1930-е гг.

Соч.: Из истории создания тяжелой инду-
стрии на Урале (1930–1932 гг.) // Социалистиче-
ское строительство на Урале. Свердловск, 1957; 
Создание тяжелой индустрии на Урале (1926–
1932 гг.). М., 1971.

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 134. 

КИРЬЯКОВ
Юрий Сергеевич

Родился 9 сентября 1946 г. в г. Копейске 
Челябинской обл. 

Кандидат исторических наук (1975), до-
цент (1988).

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1969).

В 1976–1985 гг. – старший преподава-
тель исторического факультета Челябин-
ского университета. 

В Уральском университете работает с 
1970 г.: ассистент (1970–1976), старший пре-
подаватель (1985–1988), доцент кафедры 
новой и новейшей истории (с 1988), заве-
дующий этой же кафедрой (2004–2005); де-
кан исторического факультета (1985–1990); 
директор Центра восточноевропейских ис-
следований и связей Уральского универси-
тета (с 2005). Специалист в области меж-
дународных отношений, славяноведения и 
балканистики. Автор 60 научных и научно-
методических работ. Подготовил пять кан-
дидатов наук. Стажировался в университе-
тах Белграда (Югославия, 1983), Саутгемпто-
на (Великобритания, 1997).

Разработал и читает курсы лекций «Но-
вейшая история стран Европы и Амери-
ки», «Новая история стран Центрально-
Восточной Европы», «Новейшая история 
стран Центрально-Восточной Европы», 
спецкурсы «Распад Югославии: этнополи-
тические и геостратегические аспекты», 
«Балканские кризисы XX века», «Европей-
ский союз и страны Центральной и Юго-
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Восточной Европы», «Мир на рубеже тыся-
челетия: глобальные проблемы и тенденции 
развития».

Член президиума Российского фонда 
культуры, председатель правления Сверд-
ловского областного отделения Россий-
ского фонда культуры (1988–1996). Ак-
тивно занимался проблемами сохранения 
историко-культурного наследия, возвраще-
ния культовых зданий в собственность Рус-
ской православной церкви (Екатеринбург), 
участвовал в разработке законодательно-
нормативной базы сохранения и исполь-
зования историко-культурного наследия 
Российской Федерации и Урало-Западно-
Сибирского региона.

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1971), почетной 
грамотой Министерства образования и на-
уки Российской Федерации (2009).

Соч.: Распад Югославии, боснийский кри-
зис и их интерпретация в западной историо-
графии 1990-х гг. // Европа на рубеже тыся-
челетий: исследование и преподавание евро-
пейской истории XX века. Екатеринбург, 1999; 
Regional Aspects of State Policy Relating to the 
Protection of the Cultural Heritage and Natural 
Environment in the Russian Federation // Cul-
tural Resource Management in Contemporary So-
ciety : Perspectives on Managing and Present-
ing the Past. L. ; N. Y., 2000 (в соавт.); Балка-
ны – Европейский союз : В лабиринте интегра-
ции // Россия – Крым – Балканы : Диалог куль-
тур : науч. докл. конф., Севастополь, 6–10 сент. 
2004 г. Екатеринбург, 2004. С. 373–377 (в соавт. 
с Е. Г. Волковой); Факторы распада СФРЮ и СССР: 
сравнительно-типологический анализ // Судьба 
России: вектор перемен : материалы междунар. 
науч. конф. / под ред. Р. Г. Пихои. Екатеринбург ; 
М., 2007. Т. 1. С. 466–486 (в соавт. с Е. Г. Волко-
вой).

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 154. Imagines mundi : Альма-
нах исследований всеобщей истории XVI–XX вв. 
Сер. Балканистика. Екатеринбург, 2008. Вып. 1. 
С. 154–158.

КОЗЛОВ 
Анатолий Григорьевич

(1925–1984)

Родился 14 марта 1925 в д. Гущинской 
Котельнического у. Вятской губ.

Доктор исторических наук (1972), про-
фессор (1975).

Участник Великой Отечественной войны.
Окончил исторический факультет Ураль-

ского университета (1956). 
В 1962 г. защитил кандидатскую диссер-

тацию «История казенной промышленности 
Урала в 1796–1912 гг.», в 1972 г. – доктор-
скую диссертацию «Казенная горнозавод-
ская мануфактура в XVII–начале XIX в.». 
Исследовал роль и место казенной промыш-
ленности в развитии горнозаводского Урала 
в XVIII – начале XX в., активно участвовал 
в научных дискуссиях о характере русской 
мануфактуры. По этим проблемам А. Г. Коз-
ловым опубликовано более 100 работ. 

В 1953–1962 гг. работал научным сотруд-
ником архивного отдела Свердловского облис-
полкома. 

В 1962–1975 гг. работал в Уральском 
университете: доцент (с 1966), профессор 
(с 1975), заведующий кафедрой архивове-
дения (1974–1975).  Один из организаторов 
в университете историко-архивной специ-
альности (1970).

Возглавлял кафедру истории КПСС и по-
литэкономии Свердловского архитектурно-
го института (1975–1984). Способствовал 
организации Музея истории архитектуры 
Урала. 
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Специалист по истории Урала, Екатерин-
бурга, автор работ о людях, внесших вклад 
в развитие отечественной науки, культу-
ры и техники. Общее количество изданных 
А. Г. Козловым научных, научно-популярных 
и краеведческих работ около 500, среди них 
три монографии. Подготовил одного канди-
дата исторических наук.

Был членом совета Свердловского об-
ластного отделения Общества охраны па-
мятников истории. 

Награжден медалями, в том числе «За 
отвагу», им. Н. К. Чупина.

Соч.: Творцы техники на Урале. Свердловск, 
1954; Экономическая история казенных заводов 
Урала на рубеже XVIII–XIX вв. Л. ; Свердловск, 
1962; Вехи истории. Свердловск, 1973; Творцы 
науки и техники на Урале: XVIII – начало XX в. 
Свердловск, 1981. 

Лит.: Шигина А. Н. Белая горница. Сверд-
ловск, 1985. С. 23–42; Уральская историческая 
энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 262; 30 лет 
специальности «Историко-архивоведение» в 
Уральском госуниверситете им. А. М. Горького. 
Екатеринбург, 2000. С. 5; Историки Урала, XVIII–
XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 160, 161.

КОРЯКОВА
Людмила Николаевна

Родилась 26 мая 1947 г. в с. Абатском Тю-
менской обл.

Доктор исторических наук (1993), про-
фессор (1996).

В 1969 г. окончила исторический 
факультет Уральского университета, в 
1980 г. – аспирантуру Института архео-
логии АН СССР (Москва). В 1981 г. защи-
тила кандидатскую диссертацию «Сар-
гатская культура раннего железного 
века западносибирской лесостепи (ис-
точниковедческий анализ)», в 1993 г. – 
докторскую диссертацию «Культурно-
исторические общности Урала и Запад-
ной Сибири (Тоболо-Иртышская провин-
ция на ранней и средней стадиях желез-
ного века)». 

В 1969–1970 гг. работала старшим ла-
борантом кабинета археологии Уральского 
университета; в 1970–1973 гг. заведовала 
кабинетом одной из кафедр Свердловского 
архитектурного института; в 1975–1989 гг. 
являлась научным сотрудником кафедры 
истории СССР, методистом подготовитель-
ного отделения, старшим научным сотруд-
ником по хоздоговорам Уральского универ-
ситета. В конце 1970-х гг. – заместитель 
декана исторического факультета по эсте-
тическому воспитанию студентов.

С 1979 г. возглавляла отряд Уральской 
археологической экспедиции. В 1989 г. пе-
решла на работу в Институт истории и ар-
хеологии УрО РАН, где заведовала лабора-
торией (до 1992) и осуществляла руковод-
ство проектом «Угры в Евразии». 

С 1992 г. – руководитель российско-
французского научного проекта «Курганы 
и крепости северной периферии Шелко-
вого пути» (Институт истории и археоло-
гии УрО РАН) и соруководитель одноимен-
ной международной программы. 

Сочетает академическую деятельность 
с преподаванием на кафедре археологии и 
этнологии и руководством учебной практи-
кой в Уральском университете (с 1991). На-
учный руководитель Проблемной научно-
исследовательской археологической лабо-
ратории Уральского университета, актив-
но участвует в развитии археологической 
специализации на историческом факуль-
тете университета. 

Читает лекции по русской археологии 
в университетах Великобритании, Италии, 
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Франции, США, продолжает успешно раз-
рабатывать проблемы археологии желез-
ного века Урала и Западной Сибири в евра-
зийском контексте. Профессиональные ин-
тересы – археология Старого Света, архео-
логия угорских народов, история кочевни-
чества, взаимодействие государств и об-
ществ первобытной периферии, комплекс-
ные общества, методы археологических ис-
следований. География полевых исследова-
ний Л. Н. Коряковой обширна – от Омского 
Прииртышья до севера Челябинской обла-
сти, Курганского Зауралья и юга Тюменской 
области, Среднего Приобья.

С 1993 г. выигрывала гранты фондов 
Фулбрайта, Сороса, Европейской ассоци-
ации археологов и др. Опубликовала бо-
лее 80 научных работ в центральных и ре-
гиональных изданиях, а также за рубежом. 
Подготовила четырех кандидатов наук.

Активно занимается научно-редакторской 
и издательской деятельностью, популяриза-
цией достижений и методов российской ар-
хеологии на Западе. Входит в редколлегию 
международного археологического журнала 
«Antiquity». 

Член диссертационного совета Институ-
та истории и археологии УрО РАН.

Член международной ассоциации «Все-
мирный археологический конгресс», Евро-
пейской ассоциации археологов и Общества 
американской археологии.  

Соч.: Ранний железный век Зауралья и За-
падной Сибири. Свердловск, 1988, Культурно-
исторические общности Урала и Западной Си-
бири. Екатеринбург, 1991; Очерки культурогене-
за народов Западной Сибири. Томск, 1994 (в со-
авт.); Культура зауральских скотоводов на рубе-
же эр. Екатеринбург, 1997 (в соавт.); Habitats et 
necropoles de I′ Age du Fer an carrefour de I′ Eur-
asie. Paris, 2002 (в соавт.).

Лит.: Федорова Н. В. Сотворение пути // Урал. 
ист. вестн. (Екатеринбург). 1997. № 4; Историки 
Урала, XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 175, 
176 

КРИВОНОГОВ
Василий Яковлевич

(1911–1977)

Родился 24 марта 1911 г. в с. Бигеля Ялу-
торовского у. Тобольской губ. 

Доктор исторических наук (1964), про-
фессор (1966).

Окончил Свердловский педагогический 
институт (1938).

Преподавал в вузах Свердловска: во 
Всесоюзной сельскохозяйственной шко-
ле, Высшей партийной школе, педагогиче-
ском институте. С 1955 г. работал в Ураль-
ском университете: декан исторического 
факультета (1959–1961); заведующий ка-
федрой архивоведения (1971–1974); ор-
ганизатор кафедры историографии и ис-
точниковедения, заведующий этой же ка-
федрой (1974–1977). При нем впервые на 
Урале была открыта аспирантура для под-
готовки специалистов по историографии, 
источниковедению и методам историче-
ского исследования. 

Главной темой научных исследований 
В. Я. Кривоногова стали история и историо-
графия зарождения и развития капита-
лизма в горнозаводской промышленности 
Урала. Кандидатская диссертация «Лик-
видация института приписных крестьян 
на Урале» была защищена в 1948 г. в Мо-
скве. Разработанные впоследствии кон-
кретные аспекты темы связывались с раз-
витием материально-технической базы 
горнозаводской промышленности, поло-
жением и формами классовой борьбы ра-
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бочего населения. Особо выделилась про-
блема характера эксплуатации мастеро-
вых и работных людей в условиях разло-
жения феодально-крепостнических от-
ношений, которая определила содержа-
ние докторской диссертации «Вольнона-
емный труд в горнозаводской промышлен-
ности Урала (1800–1860 гг.)», защищенной 
в 1964 г. в Ленинградском университете. 
По мнению автора, использование воль-
нонаемного труда является наиболее убе-
дительным свидетельством превращения 
крепостной мануфактуры в капиталисти-
ческую фабрику. 

Опубликовал около 70 научных работ, 
в том числе две монографии по истории 
горнозаводской промышленности Урала 
XVIII–XIX вв. Подготовил шесть кандида-
тов наук, трое его учеников защитили док-
торские диссертации.

В. Я. Кривоногов возглавлял историче-
скую секцию при Свердловском областном 
краеведческом музее, активно участвовал 
в краеведческих конференциях, издани-
ях, был председателем президиума совета 
Свердловского отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников истории и 
культуры.

Награжден медалью им. Н. К. Чупина 
(1971). 

Соч.: Наемный труд в горнозаводской про-
мышленности Урала в XVIII в. Свердловск, 
1959; Внедрение фабричной техники в горно-
заводской промышленности Урала в XIX в // 
Вопросы истории народного хозяйства СССР : 
сб. ст. М., 1962; Советские историки о наемном 
труде на Урале (конец XVIII в. – 1861 г.) // Во-
просы советской историографии Урала. Сверд-
ловск, 1967. 

Лит: Кривоногова О. В. Проблемы исто-
рии горнозаводской промышленности Урала 
в трудах В. Я. Кривоногова // Проблемы гене-
зиса и развития капитализма на Урале: исто-
рия, историография, источниковедение. Сверд-
ловск, 1986; Кривоногова О. В. Историк Урала 
В. Я. Кривоногов // Летописцы родного края : 
(Очерки об исследователях истории Урала). 

Свердловск, 1990. С. 75–83; Камынин В. Д. 
В. Я. Кривоногов – исследователь истории г. 
Екатеринбурга // Екатеринбург в прошлом и 
настоящем. Екатеринбург, 1993. С. 111–114; 
Уральская историческая энциклопедия. Екате-
ринбург, 1998. С. 291; Чернобаев А. А Историки 
России : Кто есть кто в изучении отечествен-
ной истории : биобиблиогр. слов. Саратов, 
2000; Историки Урала, XVIII–XX вв. Екатерин-
бург, 2003. С. 177, 178; Камынин В. Д., Цыпи-
на Е. А. Уральская историографическая шко-
ла // Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. № 29. С. 68. 

МАЗУР
Людмила Николаевна

Родилась 21 июля 1960 г. в пос. Север-
ском Свердловской обл.

Доктор исторических наук (2006), до-
цент (1996).

Окончила исторический факультет 
Уральского университета (1983). 

В 1983–1987 гг. работала учителем исто-
рии средней школы в г. Каменске-Уральском, 
в 1987–1989 гг. – в секторе аграрной исто-
рии XX в. Института истории и археологии 
УрО АН СССР.

В 1989–1992 г. училась в аспирантуре 
Института истории и археологии УрО АН 
СССР. В 1992 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию по теме «Бюджеты колхозников 
как источник по социально-экономической 
структуре крестьянства Среднего Урала в 
первой половине 1960-х гг.». В 2006 г. за-
щитила докторскую диссертацию по теме 
«Сельское расселение на Среднем Урале 
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в XX веке: направления и варианты транс-
формации поселенческой сети».

Стажировалась в Московском государ-
ственном университете по кафедре исто-
рической информатики (2002), в Южно-
Датском университете (г. Оденсе, Дания; 
2007).

Преподает на историческом факультете 
Уральского университета: ассистент кафе-
дры новейшей истории России, затем – ка-
федры источниковедения (1992–1995); до-
цент кафедры архивоведения и истории го-
сударственного управления, затем – кафе-
дры документационного и информационно-
го обеспечения управления (1996–2006); 
заведующая кафедрой документационного 
обеспечения управления (с 2006).

Сфера научных интересов: аграрная 
история России XX в., история сельского 
расселения и урбанизации сельской мест-
ности России во второй половине XIX – 
начале XX в.; источниковедение массо-
вых источников; методы историческо-
го исследования; компьютерные техноло-
гии в исторической науке; информацион-
ное обеспечение управленческой деятель-
ности.

Руководила исследованиями, под-
держанными грантами российских фон-
дов: «Города и села Среднего Урала в XX 
веке: информационно-справочная систе-
ма», «Уральская деревня во второй поло-
вине XX века: основные тенденции разви-
тия системы расселения», «Динамическое 
моделирование поселенческих микро-
структур (по материалам Среднего Урала 
в XX веке)», «Урбанизация российской де-
ревни в конце XIX – XX в. в контексте го-
сударственной политики (по материалам 
Урала)».

Автор свыше 180 научных и учебно-
методических работ, в том числе двух моно-
графий, пяти учебных пособий.

Член Международной ассоциации 
«История и компьютер» (c 1993).

Удостоена премии Уральского универ-
ситета в номинации «За лучшую научную 
работу» (2007) за монографию «Эволю-
ция сельских поселений Среднего Урала 

в XX веке: опыт динамического анализа» 
(Екатеринбург, 2006). 

Научная и педагогическая работа 
Л. Н. Мазур отмечена Почетной грамотой 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области» (2008), Почетной грамотой 
Уральского университета (2008).

Соч.: Информационное обеспечение 
управления: основные тенденции развития : 
учеб. пособие. Екатеринбург, 1999; Села и де-
ревни Среднего Урала в ХХ веке : Статистико-
этнографическое описание. Екатеринбург, 
2003; Эволюция сельских поселений Средне-
го Урала в XX веке: опыт динамического ана-
лиза. Екатеринбург, 2006 (в соавт. с Л. И. Брод-
ской); Аграрная политика 1930-х гг. как фактор 
эволюции российской деревни (по материалам 
Урала) // Урал. ист. вест. (Екатеринбург). 2003. 
№ 9. С. 227–239; Сельское расселение на Ура-
ле: особенности учета и регистрации поселен-
ческой сети в документах 1930–1980-х гг. // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. № 31. С. 116–132; 
Политика реконструкции российской дерев-
ни (конец 1950-х–1980-е гг.) // Отеч. история. 
2005. № 3. С. 25–37; Народы Среднего Урала 
в структуре сельского расселения (XX век) // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2007. № 49. С. 180–195; 
Урбанизация российской деревни во второй 
половине XIX – XX в. : К постановке пробле-
мы // Урал. ист. вестн. (Екатеринбург). 2008. 
№ 2 (19). С. 15–24; Динамические модели сель-
ских поселений (на материалах Среднего Ура-
ла в XX веке) // Круг идей: междисциплинар-
ные подходы в исторической информатике. 
М., 2008. С. 172–197; Методы исторического 
исследования : учеб. пособие. Екатеринбург, 
2010.

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 208–209; Чернобаев А. А. Исто-
рики России XX века : биобиблиогр. слов. СПб., 
2009. Т. 3. С. 148.
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МИНЕНКО
Нина Адамовна

Родилась 24 декабря 1941 г. в г. Коро-
стышеве Житомирской обл. (Украина). 

Доктор исторических наук (1978), про-
фессор (1981). 

В 1967 г. окончила гуманитарный факуль-
тет Новосибирского университета по специ-
альности «История». В 1967–1970 гг. училась 
там же в очной аспирантуре. В 1970 г. защи-
тила кандидатскую диссертацию «Население 
Нижнего Приобья в XVIII – первой половине 
XIX в.», в 1978 г. – докторскую диссертацию по 
истории русской крестьянской семьи в Запад-
ной Сибири XVIII – первой  половине XIX в. 

В 1970–1989 гг. работала на кафедре 
истории СССР Новосибирского университета. 
С 1982 г. была заведующей кафедрой истории 
СССР, а с 1983 г. – одновременно деканом гу-
манитарного факультета этого университета.

В 1989–1995 гг. – сотрудник Института 
истории и археологии УрО РАН, где являлась 
заместителем директора по научной работе 
и заведующей отделом истории России XVI–
XIX вв. 

С 1989 г. работает на историческом фа-
культете Уральского университета (сна-
чала – по совместительству, с 1995 г. – в ка-
честве штатного преподавателя): возглав-
ляла кафедру этнологии и специальных 
исторических дисциплин со времени ее ор-
ганизации в 1993 г.; с 2001 г. заведует кафе-
дрой археологии, этнологии и специальных 
исторических дисциплин. Читает учебные 
курсы по темам: «Этнокультурная история 

восточных славян», «Этнография народов 
Урала», «Государственная власть и народы 
России: XVIII – начало XX в.», «Истории рус-
ского зарубежья». Преподавала в Институ-
те по переподготовке и повышению квали-
фикации преподавателей гуманитарных и 
социальных дисциплин Уральского универ-
ситета, в Школе Би-би-си (Екатеринбург). 

Основная сфера научных интересов – исто-
рия и этнография Урала и Сибири XVI–XIX вв. 
Занимается также проблемами историогра-
фии, источниковедения, исторической демо-
графии (по материалам Урала и Сибири). Руко-
водит научным изучением темы «Горнозавод-
ские люди в XVIII–XIX вв.: общественное со-
знание и быт». Имеет свыше 260 печатных ра-
бот, среди них более 20 монографий и 10 учеб-
ных пособий. Несколько работ Н. А. Миненко 
изданы за рубежом (в США, Великобритании, 
Швеции). В ее трудах охарактеризованы важ-
нейшие стороны традиционной культуры рус-
ского крестьянства восточных районов России 
в период позднего Средневековья; исследова-
на история крестьянской семьи и общины; от-
ражена история казачества; прослежены вза-
имоотношения русского населения с народами 
Западной Сибири; культура, быт, социальные 
отношения коренных народов Сибири и рус-
ских поселенцев.  Разработанные Н. А. Минен-
ко учебные курсы «Этнография русского наро-
да», «Этнокультурная история Урала» вошли в 
учебно-методический комплект для школ «Эт-
нокультурное образование».

Подготовила 24 кандидата, двух док-
торов исторических наук.

Заместитель председателя диссертаци-
онного совета по истории и член диссерта-
ционного совета по истории и теории куль-
туры при Уральском университете.

Награждена медалью «За трудовую до-
блесть».

Соч.: Северо-Западная Сибирь в XVIII – пер-
вой пол. XIX в. : ист.-этногр. очерк. Новосибирск, 
1975; Русская крестьянская семья в Западной Си-
бири (XVIII – первой пол. XIX в.). Новосибирск, 
1979; Историография Сибири дооктябрьского пе-
риода (кон. XVI – нач. XIX в.). Новосибирск, 1989 
(в соавт.); Живая старина : Будни и праздники си-
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бирской деревни в XVIII – первой пол. XIX в. Но-
восибирск, 1989; Экологические знания и опыт 
природопользования русских крестьян Сибири 
в XVIII – первой пол. XIX в. Новосибирск, 1991; 
Русская крестьянская община в Западной Сиби-
ри XVIII – первой пол. XIX в. Новосибирск, 1991; 
Культура русских крестьян Зауралья XVIII – пер-
вой пол. XIX в. М., 1991; Секретные узники сибир-
ских острогов : (Очерки истории политической 
ссылки в Сибири второй четв. XVIII в.). Новоси-
бирск, 1992; Древний город на Оби : История Сур-
гута. Екатеринбург, 1994 (в соавт.); История каза-
чества Азиатской России. Екатеринбург, 1995. Т. 1, 
2. (в соавт.); Традиционная культура русского кре-
стьянства Урала XVIII–XIX вв. Екатеринбург, 1996; 
Город на Исети: страницы Шадринской летописи. 
Шадринск, 1997 (в соавт.); Любовь и семья у кре-
стьян в старину : Урал и Сибирь в XVIII–XIX вв. Че-
лябинск, 1997; Право и обычай в крестьянской се-
мье : (Урал и Сибирь в XVIII–XIX вв.). Челябинск, 
1998; Iron-Making Societies // Early Industrial De-
velopment in Sweden and Russia, 1600–1900. Ox-
ford, 1998 (в соавт.); Омск в панораме веков. Омск, 
1999 (в соавт.); История местного самоуправления 
на Урале в XVIII – начале XX в.: город, село, дерев-
ня. Екатеринбург, 1999 (в соавт.); История Ханты-
Мансийского автономного округа с древности до 
наших дней. Екатеринбург, 1999 (в соавт.); Си-
бирские реликвии : Из собрания Тобольского му-
зея. М., 2000 (в соавт.); Горнозаводские центры и 
аграрная среда в России: взаимодействия и проти-
воречия (XVIII – первая половина XIX в.). М., 2000 
(в соавт.); Очерки истории Югры. Екатеринбург, 
2000 (в соавт.); Сельское и городское самоуправ-
ление на Урале в XVIII– начале ХХ в. М., 2003 (в со-
авт. с Е. Ю. Апкаримовой, С. В. Голиковой, И. В. По-
бережниковым); Тюмень: летопись четырех сто-
летий : Ист-худож. иллюстрированное изд. СПб., 
2004; Повседневная жизнь уральского города в 
XVIII – начале XX в. М., 2006 (в соавт. с Е. Ю. Апка-
римовой, С. В. Голиковой).

Лит.: Чернобаев А. А. Историки России : Кто 
есть кто в изучении отечественной истории : 
биобиблиогр. слов. Саратов, 2000; Историки 
Урала. XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 231–
232; Побережников И. В., Сперанский А. В. Исто-
рические отделы Института истории  и архео-
логии УрО РАН // Вестн. УрО РАН : Наука. Обще-
ство. Человек. 2007. № 4 (22). С. 10–17.

МОТРЕВИЧ
Владимир Павлович

Родился 14 октября 1952 г. в Полоцке 
(Белоруссия). 

Доктор исторических наук (1993), про-
фессор (1996).

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1975). 

Работал учителем истории в средней шко-
ле, с 1981 г. – в Институте истории и архео-
логии УрО РАН, где прошел путь от младше-
го научного сотрудника до заведующего сек-
тором. В 1983 г. в Пермском университете за-
щитил кандидатскую диссертацию, посвящен-
ную жизни крестьянства на Урале в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В 1993 г. защи-
тил докторскую диссертацию по совокупно-
сти трудов, в которых исследована аграрная 
проблематика истории Урала в 1940-е гг.

С 1984 г. совмещал работу в академиче-
ской науке с преподаванием в Свердловском 
институте народного хозяйства, а с 1986 г. – 
на кафедре истории советского общества 
Уральского университета. Доцент кафедры 
методологии истории (1991–1993), профес-
сор кафедры этнологии и специальных исто-
рических дисциплин (1994–2002), с 2001 г. – 
профессор кафедры археологии, этнологии и 
специальных исторических дисциплин. 

Читает общие курсы по отечественной 
истории, истории мировой экономики, исто-
рической демографии, а также различные 
спецкурсы, в том числе по исторической ге-
ографии и уровню жизни населения. Ав-
тор свыше 140 научных работ, в том числе 
нескольких монографий. Работы В. П. Мо-
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тревича опубликованы в ряде зарубежных 
странах (Австрия, Израиль, Украина, Эсто-
ния и др.). Участник многих научных конфе-
ренций, в том числе международных. Член 
редколлегий научных изданий, в том числе 
областной Книги памяти. 

Является членом рабочей группы прави-
тельства Свердловской области по выявле-
нию мест захоронений советских и иностран-
ных граждан, участвовал  в подготовке мно-
гих нормативных документов по данной про-
блеме. На протяжении последнего десятиле-
тия осуществлял реализацию международных 
соглашений Российской Федерации с рядом 
иностранных государств (Австрия, Венгрия, 
Германия, Италия, Финляндия, Япония) в ча-
сти выявления, благоустройства, обеспечении 
ухода и эксгумации иностранных воинских за-
хоронений на территории Уральского региона.

В 1996 г. В. П. Мотревич получил грант 
Института «Открытое общество» (фонд Со-
роса) для чтения курса лекций в Украи-
не. В 1997 г. его исследовательский проект 
«Миграция еврейского населения на Урал 
в период тоталитаризма» стал победите-
лем Всероссийского конкурса грантов по 
фундаментальным исследованиям в обла-
сти гуманитарных наук. В 1998 г. находил-
ся на стажировке в Университете г. Аугсбур-
га (Германия). В 1998 г. был избран действи-
тельным членом Международной академии 
наук о  природе и обществе, в 1999 г. – ака-
демиком Военно-исторической академии.

Являлся членом диссертационного со-
вета по защите докторских диссертаций при 
Уральском университете, руководил аспиран-
тами, подготовил четырех кандидатов наук. 

Награжден Почетной грамотой прави-
тельства Свердловской области (2000), ме-
далью Топелиуса Цакариаса (Финляндия, 
1999), орденом «Большой почетный знак» 
общества «Черный Крест» (Австрия, 2001).

Соч.: Колхозы Урала в годы Великой От-
ечественной войны. Свердловск, 1990; Сель-
ское хозяйство Урала в показателях статисти-
ки, 1941–1950 гг. Екатеринбург, 1993; Военно-
пленные немецкие генералы на Урале // Архивы 
Урала. 1996. № 2; История Урала. ХХ век : учеб-

ник. Екатеринбург, 1998. Ч. 2. (в соавт.); Урал: 
век двадцатый : Люди. События. Жизнь. Екате-
ринбург, 2000 (в соавт.); Кладбища военноплен-
ных Второй мировой на Среднем Урале // Доку-
мент. Архив. История. Современность : сб. науч. 
тр. Екатеринбург, 2001. Вып. 1; Всесоюзная пе-
репись населения СССР 1939 г. : Уральский реги-
он. Екатеринбург, 2002; Экономическая история 
России. Екатеринбург, 2003. Ч. 1 : С древнейших 
времен до 1917 г.; Экономическая история Рос-
сии : учеб. пособие. Екатеринбург, 2004.

Лит.: Профессора высших учебных заведе-
ний Свердловской области : краткий справ. Ека-
теринбург, 1997; Чернобаев А. А. Историки Рос-
сии : Кто есть кто в изучении отечественной 
истории : биобиблиогр. слов. Саратов, 1998. 
С. 242, 243; Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 243–245.

НЕУСЫХИН
Александр Иосифович

(1898–1969)

Родился 18 января 1898 г. в Москве. 
Доктор исторических наук (1946), про-

фессор (1942).
В 1921 г. окончил Московский универси-

тет, где получил диплом историка. 
В 1934–1936 гг. был старшим научным со-

трудником Московского отделения Государ-
ственной академии истории материальной 
культуры, затем до 1968 г. работал в Инсти-
туте истории АН СССР. Одновременно в 1934–
1941 гг. преподавал в Mocкoвcкoм институ-
те истории, философии и литературы, где в 
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1940–1941 гг. заведовал кафедрой истории 
Средних веков. В 1941–1942 гг. преподавал 
в Томском и Уральском университетах – чи-
тал спецкурс «Империя и папство Х–ХII вв.», 
а затем до 1959 г. работал в Московском уни-
верситете.

Крупный специалист по социально-
экономической истории раннего Средневе-
ковья Западной Европы; исследовал эволю-
цию общинных форм собственности у гер-
манских племен, процесс превращения сво-
бодных общинников в феодально-зависимых 
крестьян в VII–XII вв. Его перу принадлежит 
свыше 100 научных работ. Под руководством 
А. И. Неусыхина защищено более 20 канди-
датских и докторских диссертаций. 

Награжден орденом и медалью.

Соч.: Возникновение зависимого крестьян-
ства как класса раннефеодального общества в 
Западной Европе VI–VII вв. М., 1956; Судьбы сво-
бодного крестьянства в Германии в VIII–XII вв. 
М., 1964; Проблемы европейского феодализма : 
избр. тр. М., 1974.

Лит.: Данилов В. А. И. Неусыхин – историк-
медиевист, ученый и педагог // Средние века. М., 
1969. Вып. 32. 

НУЖДИН
Олег Игоревич

Родился 16 июля 1966 г. в г. Нижнем Та-
гиле Свердловской обл.

Кандидат исторических наук (1993), до-
цент.

Окончил исторический факультет 
Уральского университета (1988). С тех пор 
работает в университете (с перерывом 
на учебу в аспирантуре): лаборант кафе-
дры Древнего мира и Средних веков; асси-
стент, старший преподаватель, доцент ка-
федры теории и истории международных 
отношений; заместитель декана историче-
ского факультета по работе со студентами 
(1991–2001); заместитель декана факуль-
тета международных отношений по работе 
со студентами (2001–2008); проректор по 
воспитательной, внеучебной и социальной 
работе (с 2008).

Ученик профессора М. А. Поляковской. 
Тема кандидатской диссертации – «Поздне-
византийская дипломатия в контексте отно-
шений с Болгарией и Сербией». Сфера на-
учных интересов – политические процессы 
во Французском королевстве первой поло-
вины XV в.

Специалист по организации воспита-
тельной и внеучебной работы со студен-
тами, проведению массовых мероприятий 
воспитательного и досугового характера 
различного содержания и уровня. 

Награжден Почетной грамотой прави-
тельства Свердловской области (2008).

Соч.: Византийско-сербский договор 
1298/1299 г. // Византийский временник. 
М., 1997. Т. 57 (82). С. 96–109; Договор в Труа 
1420 г.: причины, условия, последствия // Ан-
тичная древность и Средние века. Екатерин-
бург, 2001. Вып. 32. С. 318–327; Женщины Ви-
зантии эпохи первых Палеологов : (внешнепо-
литический аспект деятельности) // Античная 
древность и Средние века. Екатеринбург, 2002. 
Вып. 33. С. 151–156; Судьба Франко-Английского 
королевства // Imagines mundi : Альманах ис-
следований всеобщей истории XVI–XX вв. 
Сер. Альбионика. Екатеринбург, 2003. Вып. 2. 
С. 9–23; Источники о событиях в Реймсе 17 
июля 1429 г. // Запад, Восток и Россия: про-
блемы исторического взаимодействия : Во-
просы всеобщей истории. Екатеринбург, 2003. 
Вып. 4/5. С. 14–26; Миротворческая миссия Си-
гизмунда I во Францию и Англию в 1416 г. // 
Уральский вестник международных иссле-
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дований. Екатеринбург, 2004. Вып. 2. С. 58–
68; Бургундская историографическая школа 
XV века // Запад, Восток и Россия: источник 
в микро- и макроисторической перспективе. 
Екатеринбург, 2006. Вып. 8. С. 77–86; Англо-
бургундские отношения в 20-х – первой поло-
вине 30-х гг. XV в. // Imagines mundi : Альманах 
исследований всеобщей истории XVI–XX вв. 
Сер. Альбионика. Екатеринбург, 2008. Вып. 3. 
С. 9–23; Отец, мать, сын и судьбы Французско-
го королевства // Россия и мир: направления 
исторического развития. Екатеринбург, 2008. 
С. 491–504; Образование Буржского королев-
ства // Альманах европейских исследований. 
Екатеринбург, 2009. С. 66–77.

ОВЧИННИКОВА
Бронислава Борисовна

Родилась 20 октября 1941 г. в Свердловске. 
Кандидат исторических наук (1984), 

профессор (1993).
После окончания исторического факуль-

тета Уральского университета (1966) была 
приглашена научным сотрудником в Ком-
плексную Саяно-Тувинскую археологиче-
скую экспедицию Ленинградского отделе-
ния Института археологии АН СССР (Ленин-
град). Именно тогда Б. Б. Овчинникова об-
ратилась к научной проблеме, связанной с 
тюркологией. 

С конца 1967 г. работает в Уральском 
университете. Была методистом, старшим 
лаборантом, начальником научного отде-
ла (1970–1976). С 1971 г. начала работать 
по совместительству на кафедре истории 

СССР досоветского периода (ныне кафедра 
истории России), в 1977 г. была переведе-
на на штатную должность ассистента кафе-
дры. Затем продолжила работать в должно-
стях старшего преподавателя (1977–1985), 
доцента (1988–1993), заведующей кафе-
дрой (1991–1996), профессора (с 1991).

По окончании аспирантуры при Мо-
сковском государственном университете в 
1984 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию «Тюрки-тугю на Саяно-Алтайском наго-
рье в VI–Х вв.».

Б. Б. Овчинникова является признан-
ным специалистом в области археологии. 
Ею проводились полевые исследования на 
Урале и в Западной Сибири, на Саяно-Алтае 
в Туве (начальник Тувинской археологиче-
ской экспедиции Уральского университета в 
1971–1981 гг.), на Северо-Западном Кавказе 
(начальник Лооской археологической экс-
педиции Уральского университета в 1987–
1997 гг.). С 1979 г. в рамках учебной прак-
тики более тридцати лет является бессмен-
ным руководителем Новгородской археоло-
гической экспедиции Уральского универси-
тета.

Ведет большую учебно-методическую и 
организаторскую работу. Разработала и чи-
тает общие курсы по отечественной исто-
рии, основам музееведения, музеям мира; 
спецкурсы по тюркоязычным народам на 
просторах евразийских степей в древности, 
по древней и средневековой Руси в систе-
ме межгосударственных отношений, по по-
сольским дарам и посольским обычаям в 
России (XV–XVII вв.). Одной из первых раз-
работала и начала осуществлять программу 
подготовки специалистов в области страно-
ведения и международного туризма (1997–
2000).

С 2001 по 2009 г. Б. Б. Овчинникова руко-
водила исследованиями по теме «Внешняя 
политика и дипломатия России с древней-
ших времен до наших дней»; с 2010 г. воз-
главляет научное направление кафедры по 
теме «Россия и Центральная Азия с древ-
нейших времен до настоящего времени».

Б. Б. Овчинникова является руководите-
лем как отечественных, так и зарубежных 



291История

аспирантов и соискателей. Под ее руковод-
ством защищено девять кандидатских дис-
сертаций.

Принимала участие в 100 научных 
конференциях разного уровня: вузов-
ских, региональных, всероссийских, меж-
дународных. Лекции и выступления 
Б. Б. Овчинниковой с интересом слуша-
ли студенты и коллеги-историки Москвы и 
Санкт-Петербурга, Сегеда, Будапешта, Вар-
шавы. Она признанный тюрколог, поддер-
живающий научные контакты с учеными 
Венгрии, Польши, Болгарии, Монголии, Тур-
ции, Японии. Ею опубликовано более 150 
научных работ, в том числе пять моногра-
фий. Монография «Тюркские древности 
Саяно-Алтая в VI–X веках» (1990) посвя-
щена материальной культуре создателей 
некогда могущественных объединений – 
тюркских каганатов. 

Член ряда научных обществ и проблем-
ных советов, в том числе Проблемного сове-
та по музейному источниковедению и мето-
дике музейного дела Свердловского област-
ного краеведческого музея; член Междуна-
родной биографической ассоциации (Аме-
риканский биографический институт, Гар-
вард). 

Академик Российской академии гумани-
тарных наук (1996).

Почетный член консультативного сове-
та Международного биографического цен-
тра (Кембридж, Великобритания; с 1995), 
почетный член исследовательского сове-
та Международного биографического цен-
тра в области истории и археологии (Кем-
бридж, Великобритания; с 2003). 

Учебное пособие Б. Б. Овчинниковой 
по истории музеев России (в двух издани-
ях, в соавторстве с Л. В. Чижовой) отмече-
но первой премией Уральского университе-
та (1992) и областной премией им. В. П. Би-
рюкова (2005).

Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации (2000).

Соч.: Тюркские древности Саяно-Алтая в 
VI–Х вв. Свердловск, 1990; Итоги полевых ис-
следований Лооской археологической экс-

педиции Уральского университета (1987–
1996 гг.) // Археология, архитектура и этно-
культурные процессы Северо-Западного Кавка-
за. Екатеринбург, 1997 (отв. ред. Б. Б. Овчин-
никова); Писала-стилосы древнего Новгоро-
да X–XV вв. : (свод археологического источ-
ника) // Проблемы истории России. Екатерин-
бург, 2000. Вып. 3 : Новгородская Русь: исто-
рическое пространство и культурное насле-
дие (отв. за вып. Б. Б. Овчинникова); «Дружин-
ное захоронение» енисейских кыргызов в Цен-
тральной Туве (по материалам могильника Ай-
мырлыг 2). Екатеринбург, 2000 (в соавт.); Му-
зеи России : Становление и развитие до нача-
ла ХХ века : учеб. пособие. 2-е изд, перераб. и 
доп. Екатеринбург, 2002 (в соавт.); Музеи Ека-
теринбурга. Екатеринбург, 2002; Поминальный 
обряд древних тюрков Саяно-Алтая // Тюрко-
логический сб., 2003–2004 : Тюркские народы 
в древности и Средневековье. М., 2005. С. 152–
165; Протовенгры на Урале в трудах россий-
ских и венгерских ученых. Екатеринбург, 2008 
(серия «Очерки истории Урала, вып. 54) (в со-
авт.); Новгородская Земля – Западная Сибирь 
в историко-культурном и духовном наследии : 
в 2 ч. Екатеринбург, 2009. Ч. 2 (сост. и отв. за 
вып. Б. Б. Овчинникова).

Лит.: Dictionary of International Biography In-
cluding : Who will be Who in the XXI Century // A Bi-
ographical Record of Contemporary Achievement / 
International Biographical Center. 23-st ed. Cam-
bridge, 1995; Профессора высших учебных заве-
дений Свердловской области : краткий справ. 
Екатеринбург, 1997; Чернобаев А. А. Историки 
России : Кто есть кто в изучении отечественной 
истории : биобиблиогр. слов. Саратов, 1998. 
С. 261–262; Историки Урала, XVIII–XX вв. Ека-
теринбург, 2003. С. 262–264; Редин Д. А. Пре-
дисловие : 40 лет научно-педагогической дея-
тельности профессора Брониславы Борисовны 
Овчинниковой // Проблемы истории России : сб. 
науч. тр.: [к 40-летию научно-педагогической 
деятельности профессора Уральского уни-
верситета Б. Б. Овчинниковой]. Екатеринбург, 
2003. Вып. 5 : На перекрестке эпох и традиций. 
С. 4–13.



292 История

ПИХОЯ
Рудольф Германович

Родился 27 января 1947 г. в г. Полевском 
Свердловской обл. 

Доктор исторических наук (1987), про-
фессор (1989).

В 1968 г. окончил исторический факуль-
тет Уральского университета.

В 1967–1969 гг. работал лаборантом эконо-
мической лаборатории Свердловского педаго-
гического института, инженером социологи-
ческой лаборатории Уральского политехни-
ческого института. В 1969–1971 гг. обучался в 
аспирантуре Уральского университета, затем 
в 1971–1981 гг. преподавал на кафедре исто-
рии СССР досоветского периода университета 
(с 1977 г. – в ученом звании доцента). В 1974 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Церковь 
в Древней Руси XI – первой половины XIII в. 
(Древнерусское покаянное право как истори-
ческий источник)», в 1987 г. – докторскую дис-
сертацию «Общественно-политическая мысль 
трудящихся Урала в XVIII в.».

Исследовательская работа в области 
древнерусской культуры привела Р. Г. Пи-
хою к мысли о необходимости изучения бы-
тования ее традиций в современных усло-
виях. В 1973 г. им был создан студенче-
ский кружок по изучению древнерусской 
книжно-рукописной традиции, а в 1974 г. 
состоялась первая археографическая экс-
педиция, проведенная совместно Москов-
ским и Уральским университетами. С 1975 г. 
Уральский университет стал проводить экс-
педиции самостоятельно. В 1975 г. на осно-

ве археологической экспедиции Р. Г. Пихоей 
была создана научно-учебная лаборатория 
археографических исследований, ставшая в 
1980-е гг. самостоятельной научной лабора-
торией. По инициативе Р. Г. Пихои и Б. А. Су-
тырина в 1980 г. в Уральском университе-
те создается Музей редкой книги. С 1973 до 
конца 1990 г. Р. Г. Пихоя был бессменным на-
учным руководителем археографических 
исследований в Уральском университете. За 
это время Свердловск наряду с Москвой, Ле-
нинградом и Новосибирском стал четвер-
тым крупнейшим в стране центром изучения 
древнерусской книжно-рукописной тради-
ции, признание международной научной 
общественности получила уральская шко-
ла археографии. На базе лаборатории было 
подготовлено и защищено 15 кандидатских 
и две докторские диссертации. 

Логическим развитием деятельности по 
изучению древнерусской книжности стала 
идея создания при университете Института 
русской культуры, возникшая у Р. Г. Пихои в 
конце 1980-х гг. К ее реализации он вместе со 
своими коллегами приступил на рубеже 1980–
1990-х гг. Официально институт был утверж-
ден в 1992 г., уже после отъезда Р. Г. Пихои из 
Екатеринбурга, но его роль в создании этой 
структуры является определяющей. 

В 1981 г. перешел в отдел истории Инсти-
тута экономики УрО АН СССР на должность 
старшего научного сотрудника. В 1986 г. 
вернулся в университет и был назначен за-
ведующим кафедрой истории СССР досо-
ветского периода (впоследствии – исто-
рии России). В 1988 г., оставаясь заведую-
щим кафедрой, был назначен проректором 
по учебной работе, а затем – первым про-
ректором Уральского университета. 

В 1990 г. Р. Г. Пихоя переехал в Москву, 
куда был приглашен на должность предсе-
дателя Комитета по делам архивов при Пра-
вительстве РСФСР. В 1990–1996 гг. – руково-
дитель Государственной архивной службы 
России. В 1996–1997 гг. – вице-президент 
фонда «Демократия». С 1997 г. являет-
ся заведующим кафедрой истории россий-
ской государственности и общественно-
философской мысли Российской академии 
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государственной службы при Президенте 
России. С 1998 г. – главный редактор жур-
нала «Государственная служба».

Почетный доктор Уральского государ-
ственного университета (2006).

Соч.: История Урала. М., 1986. Т. 1 (в соавт.); 
Общественно-политическая мысль трудящихся 
Урала (конец XVII – XVIII в.). Свердловск, 1987; 
Книги старого Урала. Свердловск, 1987 (в со-
авт.); Археографические экспедиции Уральского 
университета в 1974–1976 гг. // Тр. отдела древ-
нерусской литературы. Л., 1979. Т. 34; Катынь : 
Пленники необъявленной войны. М., 1997 (гл. 
редактор); Лубянка. ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, МВД, 
КГБ. М., 1997 (гл. редактор); Советский Союз: 
история власти, 1945–1991. М., 1998.

Лит.: Кто есть кто : Уральская диаспора в Мо-
скве. М., 1996. С. 71; Чернобаев А. А. Историки 
России : Кто есть кто в изучении отечественной 
истории. Саратов, 2000; Историки Урала, XVIII–
XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 280, 281. 

ПЛОТНИКОВ
Иван Федорович

Родился 4 сентября 1925 г. в с. Королеве 
Аскинского р-на Башкирской АССР. 

Доктор исторических наук (1967), про-
фессор (1968).

Участник Великой Отечественной вой-
ны. Полковник в отставке. 

В 1949 г. окончил исторический факуль-
тет Башкирского педагогического институ-
та, где получил специальность учителя исто-

рии. В начале 1950-х гг. учился в аспиранту-
ре Уральского университета. В 1954 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию по истории 
партийного руководства советской интелли-
генцией в годы Великой Отечественной вой-
ны (доцент с 1958 г.), в 1967 г. – докторскую 
диссертацию «Большевистское подполье 
Урала и Сибири в период иностранной интер-
венции и Гражданской войны (1918–1920)».

В научной и учебной работе И. Ф. Плот-
ников стремился использовать широкий 
круг разнообразных источников и объек-
тивно освещать исследуемые события и 
процессы, в частности трагические сторо-
ны Гражданской и Великой Отечественной 
войн в России. Много сделал для выяснения 
обстоятельств гибели Николая II и членов 
его семьи. Опубликовал около 1200 научных 
и методических работ, в том числе около 30 
монографий. Автор статей в 15 энциклопе-
дических изданиях, научный консультант 
документальных и художественных филь-
мов о А. В. Колчаке. Подготовил 52 канди-
дата и 11 докторов исторических наук.

С 1954 г. работает в высших учебных заве-
дениях Свердловска. С 1962 г. возглавлял ка-
федру истории КПСС в Свердловском горном 
институте. С 1972 г. – профессор Уральского 
университета, в 1975–1992 гг. заведовал ка-
федрой истории КПСС, затем кафедрой по-
литической истории в Институте повышения 
квалификации преподавателей обществен-
ных наук Уральского университета; после 
1992 г. – профессор-консультант. Являлся чле-
ном Проблемного совета «История революций 
в России» Института российской истории РАН, 
председателем его уральской секции.

Действительный член Академии гумани-
тарных наук (1999).

В 1980 г. И. Ф. Плотникову была присуж-
дена премия Уральского университета за мо-
нографию «В белогвардейском тылу» (1978). 

Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1985), лауреат премии им. В. Н. Татищева и 
Г. В. де Геннина (1999), премии главы Екате-
ринбурга «Признание» (2005). 

Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, 20 
медалями.
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Соч.: Героическое подполье. М., 1968; Героиче-
ская эпопея Уральской партизанской армии Блю-
хера. Уфа, 1986; Смута. Уфа, 1994; Александр Ва-
сильевич Колчак: исследователь, генерал, Верхо-
вый правитель России. М., 2002; Правда истории : 
Гибель царской семьи. Екатеринбург ; М., 2003; То 
же. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург, 2008; 
Гражданская война на Урале : энцикл. и библио-
графия : в 3 т. Екатеринбург. 2007; Стихи военно-
послевоенной юности, экспромты, поэтические 
опыты последующих лет. Екатеринбург, 2009.

Лит.: Уральская историческая энциклопедия. 
Екатеринбург, 1998. С. 415; Плотников И. Ф. Моя 
предвоенно-военная юность // Со святой верой 
в победу : сборник воспоминаний ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Екатеринбург, 2000. 
С. 27–55; Историки Урала, XVIII–XX вв. Екатерин-
бург, 2003. С. 281–283; Величко Ю. В. К 80-летию 
Ивана Федоровича Плотникова // Война и россий-
ское общество, 1914–1945 годы : материалы Пя-
тых Урал. воен.-ист. чтений, посвящ. 80-летию 
проф. И. Ф. Плотникова, 22–23 сент. 2005 г. Ека-
теринбург, 2005; Плотников Иван Федорович : 
биобиблиогр. указ. : (к 80-летию со дня рожд.). 
Екатеринбург, 2005.

ПОЛЯКОВСКАЯ
Маргарита Адольфовна

Родилась 24 января 1933 г. в г. Ревде 
Свердловской области. 

Доктор исторических наук (1981), про-
фессор (1983).

Окончив историко-филологический фа-
культет Уральского университета (1955), 

преподавала историю в средней школе. 
С 1960 г. работает преподавателем Ураль-
ского университета. Окончив заочную 
аспирантуру Уральского университета под 
руководством профессора М. Я. Сюзюмова, 
в 1966 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию «Рост монастырских владений в Фес-
салонике и Серрах в XIV в. как проявление 
своеобразия поздневизантийского горо-
да». Основная идея диссертации заключа-
ется в установлении обратного, «перевер-
нутого» по сравнению с феодальной За-
падной Европой, пути развития византий-
ского города. 

Продолжая работать над проблемами 
византиноведения в качестве препода-
вателя кафедры истории Древнего мира 
и Средних веков исторического факуль-
тета Уральского университета, М. А. По-
ляковская в 1981 г. защитила в Ленин-
градском университете докторскую дис-
сертацию «Проблемы общественной жиз-
ни Византии в понимании современников 
(40–60 гг. XIV в.)», в которой проанали-
зировано состояние византийской эли-
тарной интеллектуальности в услови-
ях кризиса империи. В работе показано, 
что Византия, сориентированная на ан-
тичную культуру и сохранившая для бу-
дущей Европы знание древнегреческого 
языка, не была, однако, вовлечена в ев-
ропейский процесс Ренессанса – лишь в 
сфере политической культуры можно об-
наружить элементы ренессансной иде-
ологии. М. А. Поляковской исследуется 
проблема поздневизантийского церемо-
ниала как многофункциональной формы 
презентации власти.

В течение 24 лет (1979–2004) М. А. По-
ляковская заведовала кафедрой истории 
Древнего мира и Средних веков в Уральском 
университете, с 2004 г. – профессор этой 
кафедры.

Читает общий курс по истории Средних 
веков, спецкурсы по дипломатике и визан-
тийской книжной культуре, по европей-
ской средневековой цивилизации, руко-
водит аспирантами и соискателями. Участ-
ница проекта «Развитие византинистики 
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и византийской городской археологии в 
Уральском университете» в рамках евро-
пейской программы «Tempus tacis» (1995). 
Поддерживает связи с учеными Германии, 
Австрии, США, Греции. С 1989 г. – член ред-
коллегии научного сборника «Византий-
ский временник» (Москва). 

Действительный член Российской ака-
демии гуманитарных наук (1996).

Автор 120 статей, шести монографий. 
Подготовила десять кандидатов историче-
ских наук, один из которых защитил доктор-
скую диссертацию.

В 1999 г. монография М. А. Поляковской 
«Портреты византийских интеллектуалов» 
была отмечена первой премией на конкур-
се научных работ Уральского университета. 

Удостоена почетного звания «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации» 
(1997). 

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (2008).

Соч.: Общественно-политическая мысль Ви-
зантии (40–60-е гг. XIV в.). Свердловск, 1981; 
Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989 (в со-
авт. с А. А. Чекаловой); Портреты византий-
ских интеллектуалов. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 
1998; Византия, византийцы, византинисты. Ека-
теринбург, 2003; Bizantija. Vilnius, 2003 (в соавт. 
с А. А. Чекаловой); Zivot i običaji u vizantijskom 
društva. Beograd, 2003 (в соавт. с А. А. Чекало-
вой).

Лит.: Бугров Д. В. Возвращение Европы // Ан-
тичная древность и Средние века. 2002. Вып. 33. 
С. 5–7; Историки Урала, XVIII–XX вв. Екатерин-
бург, 2003. С. 289; Козлов А. С., Степаненко В. П. 
Человеческое и научное обаяние : К юбилею 
М. А. Поляковской // Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. 
№ 31. С. 297–299; К 70-летию Маргариты Адоль-
фовны Поляковской // Византийский временник. 
М., 2004. Т. 63/88. С. 275–282; Кущ Т. В. Modus vi-
vendi ученого : К юбилею Маргариты Адольфов-
ны Поляковской // Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. 
№ 59. С. 372–374.

ПОПОВ
Николай Назарович

(1946–2009)

Родился 17 октября 1946 г. в с. Сарай-
Гир Матвеевского р-на Оренбургской обл.

Доктор исторических наук (1984), про-
фессор (1985). 

Окончил историко-филологический фа-
культет Оренбургского педагогического ин-
ститута (1968), затем – аспирантуру Ураль-
ского университета.

В 1973 г. защитил кандидатскую, а в 1983 г. – 
докторскую диссертации, посвященные изуче-
нию приоритетной роли армии в революцион-
ном процессе в России (на примере Урала).

В 1972–1987 гг. работал в Уральском уни-
верситете, с 1984 по 1987 г. – в должности 
заведующего кафедрой исторического фа-
культета. В 1987–1990 гг. – руководитель ка-
федры Уральского социально-политического 
института (Свердловск). В 1990–1999 гг. за-
ведовал общеуниверситетской кафедрой 
всеобщей истории; с 1999 г. являлся про-
фессором кафедры истории России истори-
ческого факультета; с 1999 по 2005 г. заве-
довал кафедрой истории Института по пе-
реподготовке и повышению квалификации 
преподавателей гуманитарных и социальных 
наук Уральского университета. Вел лекцион-
ные курсы по отечественной истории, воен-
ной истории России, истории политических 
партий и государственного строительства, 
проблемам модернизации России.

Опубликовал свыше 40 научных и учебно-
методических работ, вышедших в централь-
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ных («Наука», «Юридическая литература», 
АПН) и региональных издательствах (Средне-
Уральское, Южно-Уральское, издательства 
Уральского и Саратовского университетов 
и др.). Активно печатался в периодических 
изданиях (свыше 100 публикаций, в том чис-
ле в журнале «Урал»). Специализировался 
на проблемах военно-политической истории 
России, на изучении роли личностного факто-
ра в отечественной истории, на историческом 
краеведении. Участник 148 международных, 
всесоюзных и всероссийских научных конфе-
ренций. Внес определяющий вклад в органи-
зацию 40 научных форумов, в числе которых 
конференции «Екатеринбург в прошлом и на-
стоящем» (1993), «Конституционализм в Рос-
сии: теория, история, современность» (1997).

В творческом активе Н. Н. Попова на-
учное редактирование более 80 изданий, в 
том числе ряда сборников научных трудов, 
материалов конференций, брошюр и моно-
графий. Среди них такие известные кни-
ги, как «Урал, революцией призванный» 
(1987), «37-й на Урале» (1990), «Сургут, Си-
бирь, Россия» (1994), «Екатеринбург. Исто-
рические очерки» (1998), «Урал: век двад-
цатый. Люди. События. Жизнь. Очерки исто-
рии» (2000).

Являлся членом редакционного совета 
и руководителем проблемно-тематического 
блока «Общественно-политические движе-
ния, войны и революции» «Уральской исто-
рической энциклопедии» (1998) и энцикло-
педии «Екатеринбург» (2002).

С начала 1980-х гг. консультировал аспи-
рантов, соискателей, докторантов. Под руко-
водством Н. Н. Попова защищено около 20 
кандидатских и четыре докторские диссер-
тации. В 1990–2005 гг. – заместитель пред-
седателя диссертационного совета по защи-
те докторских диссертаций по историческим 
наукам при Уральском университете.

В 1987–1990 гг. одни из создателей и ак-
тивных деятелей городской дискуссионной 
трибуны в Свердловске, входил в ее экс-
пертный совет.

В 1978 г. занял первое место на Всесоюз-
ном конкурсе молодых ученых. Лауреат пре-
мии им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (1999).

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970). 

Соч.: Пламенные годы. Челябинск, 1968 (в со-
авт.); Борьба большевиков Урала за солдатские 
массы в трех революциях. Саратов, 1983; Урал, ре-
волюцией призванный. Свердловск, 1987 (в соавт.); 
История Урала в период капитализма. М., 1990 
(в соавт.); Древний город на Оби : История Сургу-
та. Екатеринбург, 1994 (в соавт.); Бремя упущен-
ных возможностей : Урал в 1917 г. Екатеринбург, 
1997 (в соавт.); Екатеринбург : ист. очерки (1723–
1998 гг.). Екатеринбург, 1998 (в соавт.); История 
Урала: XX век. Екатеринбург, 1998. Кн. 2 (в соавт.); 
История Ханты-Мансийского автономного окру-
га с древности до наших дней. Екатеринбург, 1999 
(в соавт.); Урал: век двадцатый : Люди. События. 
Жизнь : Очерки истории. Екатеринбург, 2000. 

Лит.: Юрин В. Строка в боевой летописи // 
Урал. рабочий. 1979. 9 июня; Чернобаев А. А. 
Историки России : Кто есть кто в изучении оте-
чественной истории : биобиблиогр. слов. Сара-
тов, 1998. С. 286; Историки Урала, XVIII–XX вв. 
Екатеринбург, 2003. С. 294, 295. 

ПОПОВ
Юрий Александрович

(1931–1995)

Родился 5 мая 1931 г. в г. Дмитрове Мо-
сковской обл.

Кандидат исторических наук (1961), до-
цент (1965). 
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В 1954 г. окончил восточное отделе-
ние исторического факультета Москов-
ского государственного университета, 
в 1957 г. – аспирантуру Московского госу-
дарственного педагогического института. 

В 1961 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Профсоюзы Китайской Народ-
ной Республики в восстановительный пе-
риод 1949–1952 гг.». 

Специалист по истории Китая, истории 
рабочего и профсоюзного движения. Об-
ладал широкими познаниями в области 
востоковедения, владел китайским, япон-
ским и корейским языками. 

В 1957–1968 гг. работал на кафедрах 
всеобщей истории и истории Нового и 
Новейшего времени исторического фа-
культета Уральского университета. Читал 
курс лекций по истории стран зарубеж-
ного Востока, ряд спецкурсов по истории 
национально-освободительного и рабо-
чего движения. В 1964–1967 гг. являлся 
деканом исторического факультета, не-
мало сделал для его развития. 

С 1968 по 1992 г. работал в Свердловской 
высшей партийной школе, заведовал кафе-
дрой международного коммунистического, 
рабочего и национально-освободительного 
движения. 

Соч.: Борьба рабочего класса за проведе-
ние демократических реформ на национализи-
рованных предприятиях Китайской Народной 
Республики // Научные исследования истори-
ческого факультета Уральского университета за 
1958 г. Свердловск, 1959; Профсоюзы Китайской 
Народной Республики в восстановительный пе-
риод 1949–1952 гг. Свердловск, 1960; Борьба ра-
бочего класса Китая за национализацию пред-
приятий бюрократического капитала // Учен. 
зап. Урал. гос. ун-та. 1960. Вып. 38, ч. 2.

ПОРШНЕВА
Ольга Сергеевна

Родилась 2 июля 1961 г. в пос. Поярково 
Михайловского р-на Амурской обл. 

Доктор исторических наук (2000), про-
фессор (2001)

Окончила гуманитарный факультет Но-
восибирского государственного универси-
тета по специальности «История» (1984).

В 1995 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Эволюция общественных 
взглядов по проблемам войны и мира (1914–
1918 гг.). На материалах Урала»; в 2000 г. – 
докторскую диссертацию на тему «Ментали-
тет и социальное поведение рабочих, кре-
стьян и солдат России в период Первой ми-
ровой войны (1914 – март 1918)», которая 
была признана Высшей аттестационной ко-
миссией имеющей наибольшую научную и 
практическую ценность среди диссертаций 
по историческим дисциплинам, защищен-
ным в 2000 г. 

С 1987 по 2003 г. работала в Нижнета-
гильском государственном педагогиче-
ском институте: старшим лаборантом, ас-
систентом, старшим преподавателем, до-
центом, профессором кафедры отече-
ственной истории, заведующей кафедрой. 

С 2003 г. – профессор кафедры истории 
России Уральского государственного тех-
нического университета – УПИ (с 2010 г. 
Уральский федеральный университет). 
Профессор (с 2001), и. о. заведующего ка-
федрой истории (с 2005) Института по пе-
реподготовке и повышению квалификации 
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преподавателей гуманитарных и социаль-
ных наук Уральского университета. 

Читает спецкурсы «Методология исто-
рии», «Междисциплинарные методы в 
историко-антропологических исследова-
ниях», часть базового курса по всеобщей 
истории «Актуальные проблемы новой 
истории России». 

Автор более 100 научных публикаций. 
В 2002 г. стажировалась в Университете 
штата Канзас (г. Лоуренс, США). 

Была членом диссертационного совета 
при Уральском университете. Член междуна-
родной ассоциации «История и компьютер» 
(с 2000). 

Имеет благодарность Министерства об-
разования Российской Федерации (2002). 

Соч.: Менталитет и социальное поведе-
ние рабочих, крестьян и солдат России в пери-
од Первой мировой войны (1914 – март 1918 г.). 
Екатеринбург, 2000; Крестьяне, рабочие и сол-
даты России накануне и в годы Первой мировой 
войны. М., 2004; Междисциплинарные методы 
в историко-антропологических исследованиях. 
Екатеринбург, 2005. 

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 297, 298.

ПРИЩЕПА
Александр Иванович

Родился 9 мая 1951 г. в Омске. 
Доктор исторических наук (1999), про-

фессор (2000).

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1976). 

С 1979 по 1995 г. работал преподавате-
лем в Уральском университете, где в 1984 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1990 г. получил ученое звание доцента.

Заведующий кафедрой истории (с 1996), 
проректор по учебной работе (с 1997), про-
фессор (с 2000), декан исторического фа-
культета (с 2002) Сургутского государствен-
ного университета. При непосредствен-
ном участии А. И. Прищепы в этом вузе 
была открыта и лицензирована специаль-
ность «История». Уделяет особое внима-
ние утверждению современных направле-
ний подготовки специалистов и внедрению 
прогрессивных форм обучения на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного окру-
га. В том, что в 1999 г. Сургутский универ-
ситет успешно прошел первую в своей исто-
рии государственную аттестацию, немалая 
заслуга А. И. Прищепы. 

Основал научный историко-просвети-
тельский центр «Мой дом – Сургут» (2001).

Член коллегии Комитета по образова-
нию и науки администрации Сургута. 

Несмотря на загруженность администра-
тивной работой, А. И. Прищепа настойчиво и 
последовательно занимается научными изы-
сканиями. С конца 1980-х гг. предметом его 
исследовательского интереса является исто-
рия инакомыслия на Урале. По этой теме им 
опубликовано более 80 научных работ (среди 
них – монография, получившая признание у 
широкой общественности), сделаны доклады 
и теоретические сообщения на 37 междуна-
родных, всероссийских и региональных науч-
ных конференциях, а в 1999 г. защищена док-
торская диссертация.

Соч.: Инакомыслие на Урале (сер. 1940-х – 
сер. 1980-х гг.). Сургут, 1998; Забастовки на 
Урале. 1940–1960-е гг. // Вопр. истории. 1998. 
№ 6; Борьба за политические и социально-
экономические права на Урале (сер. 1960-х. – 
сер. 1980-х гг.). Сургут, 1999.

Лит.: История интеллигенции России в био-
графиях ее исследователей : Опыт энцикл. слов. 
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Екатеринбург, 2002. С. 141–142; Историки Урала, 
XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 302, 303. 

ПРОЗОРОВ
Виталий Петрович

(1928–1976)

Родился 26 октября 1928 г. в д. Читовраж-
ке Вятской обл. 

Доктор исторических наук (1975), до-
цент (1959).

В 1950 г. окончил Свердловский педа-
гогический институт и получил квалифика-
цию историка. Затем учился в аспирантуре 
при Уральском университете. 

В 1953 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по истории создания химической 
промышленности на Урале. 

Работал преподавателем кафедры 
марксизма-ленинизма в Уральском поли-
техническом институте и в Уральском уни-
верситете. В 1959 г. стал доцентом и пере-
шел работать в Уральский электромехани-
ческий институт инженеров железнодорож-
ного транспорта. С 1971 г. являлся доцентом 
кафедры истории КПСС Уральского универ-
ситета. В 1975 г. защитил докторскую дис-
сертацию по истории создания химической 
промышленности  в СССР в 1928–1937 гг. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Соч.: Химическая промышленность Урала в 
годы довоенных пятилеток. Свердловск, 1969; 
Борьба коммунистической партии за созда-

ние химической промышленности СССР (1928–
1937 гг.). Свердловск, 1973.

РЕДИН
Дмитрий Алексеевич

Родился 7 августа 1966 г. в г. Донецке 
Украинской ССР. 

Доктор исторических наук (2007), до-
цент (1998).

В 1990 г. окончил исторический факультет 
Уральского университета. В 1988, 1989 гг. про-
ходил стажировку в Московском государствен-
ном историко-архивном институте на кафедре 
вспомогательных исторических дисциплин.  

С 1986 по 1990 г. – сотрудник археографи-
ческой лаборатории исторического факуль-
тета Уральского университета, с 1991 г. – за-
меститель начальника, с 1992 по 1994 г. – на-
чальник Уральской археографической экс-
педиции. С 1990 по 1994 г.– ассистент ка-
федры истории России Уральского универ-
ситета, с 1994 г. – доцент той же кафедры. 
В 1995 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата исторических 
наук «Власть, заводовладельцы, рабочие: 
проблема взаимоотношений во второй поло-
вине XVIII в. (На примере уральской частной 
металлургии)». С 1999 по 2007 г. – замести-
тель заведующего кафедрой истории России, 
помощник декана исторического факультета 
(1999, 2000). В 2007 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора исто-
рических наук по теме «Государственное 
управление на Урале в эпоху Петровских ре-
форм (западные уезды Сибирской губернии 
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в 1711–1727 гг.)». В том же году избран заве-
дующим кафедрой истории России. 

В 2007–2008 гг. руководил вновь соз-
данным отделом информационной и изда-
тельской политики Уральского универси-
тета, организовав работу пресс-службы и 
принял участие в реорганизации официаль-
ного веб-сайта университета.

Член ученого совета Уральского универ-
ситета (1986–1988, с 2007) и ученого сове-
та исторического факультета университета 
(1986–1988, с 1996).

С 2008 г. входит в состав Объединенно-
го совета по гуманитарным наукам УрО РАН 
и совета по защите диссертаций по истори-
ческим наукам Института истории и архе-
ологии УрО РАН (с 2008). С 2009 г. работа-
ет по совместительству ведущим научным 
сотрудником сектора локальной истории и 
истории повседневности того же института. 

Сфера научных интересов: социально-
политическая и экономическая история; исто-
рия права и государственного управления Рос-
сии XVII–XVIII вв.; социально-политические и 
правовые аспекты хозяйственного освоения 
Урала и Западной Сибири в XVIII в.; источни-
коведение; феномен переходности от Сред-
невековья к Новому времени. Автор более 
100 научных, научно-методических и научно-
популярных работ, в том числе трех моногра-
фий; ответственный редактор ряда изданий.

В разные годы читал общие и специаль-
ные курсы на историческом факультете, фа-
культете искусствоведения и культуроло-
гии Уральского университета, в Институ-
те повышения квалификации и переподго-
товки Уральского университета: «Истории 
России с древнейших времен до конца XVII 
в.», «Общественно-политическая мысль и 
культура России XVII–XVIII вв.», «История 
русского права IX–XVII вв.», «Система го-
сударственного управления в России XVII–
XVIII вв.», «Русская геральдика»; вел семи-
нарские и практические занятия по истории 
Древней и Средневековой Руси, источнико-
ведению Древней Руси. Один из организа-
торов факультетской Весенней научной сту-
денческой школы «Социальная история: но-
вые подходы» (действует ежегодно с 2003 г.). 

В 2007 г. совместно с коллегами из Ин-
ститута истории и археологии УрО РАН и пре-
подавателями кафедры новой и новейшей 
истории исторического факультета Ураль-
ского университета Д. А. Редин организовал 
научно-образовательный центр (НОЦ) «Соци-
альная история», входит в его Академический 
совет – руководящий орган этого совместно-
го вузовско-академического подразделения. 
В 2009 г. коллектив сотрудников НОЦ «Соци-
альная история» под научным руководством 
Д. А. Редина стал победителем конкурса на за-
ключение госконтракта с Федеральным агент-
ством по науке и инновациям РФ в рамках фе-
деральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России». При федеральной целевой финансо-
вой поддержке НОЦ «Социальная история» за-
нялся реализацией научно-исследовательского 
проекта по комплексному изучению проблем 
переходного периода от Средневековья к Но-
вому времени в России и странах зарубежной 
Европы (XVI–XIX вв.). В 2008 г. Д. А. Редин ор-
ганизовал при кафедре истории России Ураль-
ского университета научный семинар «Древняя 
и новая история России».

Д. А. Редин – один из инициаторов соз-
дания и член редколлегии ежегодного сбор-
ника (альманаха) научных трудов «Пробле-
мы истории России», издаваемого кафедрой 
истории России Уральского университета с 
1996 г., с 2007 г. – ответственный редактор 
сборника. Член редколлегии возобновленно-
го «Уральского археографического ежегодни-
ка» (с 2003). Заместитель главного редакто-
ра (председатель редакционного совета) жур-
нала «Известия Уральского государственного 
университета» (2007, 2008); заместитель глав-
ного редактора серии «Гуманитарные науки» 
того же журнала (с 2009) и член редколлегии 
журнала «Уральский исторический вестник» 
(Институт истории и археологии УрО РАН), 
включенных в Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий ВАК.

В качестве члена Комиссии по символам 
Законодательного собрания Свердловской 
области Д. А. Редин работал над созданием 
официальных символов муниципальных об-
разований Свердловской области. 
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Награжден нагрудным знаком «Чет-
вертая власть. За заслуги перед прес-
сой» за большой вклад в развитие и попу-
ляризацию историко-культурного насле-
дия Ханты-Мансийского автономного окру-
га (2000), почетными грамотами Министер-
ства общего и профессионального образо-
вания Свердловской области (1999), прави-
тельства Свердловской области (2008).

Соч.: История Урала с древнейших времен 
до середины XIX в. : учеб. пособие. Екатерин-
бург, 2002 (в соавт. с А. Т. Шашковым и др.); Ад-
министративные структуры и бюрократия Урала 
в эпоху Петровских реформ (западные уезды Си-
бирской губернии в 1711–1727 гг.). Екатеринбург, 
2007; Полковые дистрикты в системе местного 
управления России первой трети XVIII века : (На 
примере Сибирской губернии) // Проблемы соци-
альной и политической истории России. М., 2009. 
С. 161–173.

Лит.: Серов Д. О. Polizeistaat Петра I: ураль-
ское претворение : Размышления о монографии 
Д. А. Редина «Административные структуры и бю-
рократия Урала в эпоху Петровских реформ» // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. № 55. С. 203–216.

РОЖКОВ
Николай Александрович

(1868–1927)

Родился 24 октября 1868 г. в г. Верхоту-
рье Пермской губ.

Профессор (1920).

Окончил историко-филологический фа-
культет Московского университета (1890). 

В 1891–1897 гг. – преподаватель древ-
них языков в гимназиях Пермской губернии, 
в 1898–1906 гг. – приват-доцент Московско-
го университета.

Один из известнейших пропагандистов-
большевиков Москвы (1905–1906). Предсе-
датель Всероссийского учительского съез-
да (1905). Делегат V съезда РСДРП (1907). 
Член ЦК РСДРП (1907–1908). Представитель 
ЦК РСДРП в социал-демократической фрак-
ции III Государственной думы. С 1908 по 
1917 г. находился в тюрьме, а затем в ссыл-
ке. Примкнул к меньшевикам-ликвидаторам 
(с 1911), сотрудничал в их прессе. Член ЦК 
партии меньшевиков (1917–1918), заме-
ститель министра почт и телеграфов Вре-
менного правительства (май – июль 1917). 
Октябрьский переворот осудил, считая со-
циалистическую революцию в России как 
объективно, так и субъективно недостаточ-
но подготовленной. 

Служил ректором 2-го Петроградско-
го педагогического института (1918–1920); 
назначался членом Совета экспертов по на-
родному образования при Народном комис-
сариате просвещения (1918).

В 1919–1921 гг. состоял в переписке с 
В. И. Лениным, убеждая его отменить по-
литику «военного коммунизма», устано-
вить единоличную диктатуру и обеспечить 
правовую защиту частной собственности. 
В 1923–1924 гг. как противник советской 
власти находился в ссылке в Пскове, хотя 
политической деятельностью в это время 
уже не занимался, всецело отдаваясь науч-
ной и педагогической работе. 

В 1920–1921 гг. – заместитель председа-
теля организационного комитета Уральско-
го университета, профессор кафедры рус-
ской истории словесно-исторического фа-
культета, на котором читал лекции по курсу 
«Русская история». 

В 1924–1927 гг. работал в вузах и науч-
ных учреждениях Ленинграда (университет, 
педагогические институты и др.) и Москвы 
(университет, Институт красной профессу-
ры, Академия коммунистического воспита-
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ния). Директор Государственного историче-
ского музея (1926, 1927).

Сторонник сравнительно-исторического 
метода исследования. Для Н. А. Рожкова 
история – это чередование эволюционных 
и революционных эпох, причем революция 
трактуется им как ускоренная эволюция. 

Крупный специалист в области эконо-
мической истории России ХVI–ХIХ вв. Автор 
более 300 научных трудов. 

В работе «Сельское хозяйство Москов-
ской Руси в XVI в.» (1899) на основе анали-
за значительного числа исторических ис-
точников первым среди русских истори-
ков пришел к выводу о сельскохозяйствен-
ном кризисе во второй половине XVI в. Ис-
следование удостоено Большой Уваровской 
премии. В монографии «Происхождение са-
модержавия в России» (1906) на большом 
архивном материале проследил развитие и 
дифференциацию органов государственной 
власти в ХVI–ХVII вв. В 1920-е гг. занимался 
вопросами развития капитализма в России. 

Соч.: Город и деревня в русской истории : 
Краткий очерк экономической истории Рос-
сии. Пг., 1919; Русская история в сравнительно-
историческом освещении : Основы социальной 
динамики. М., 1923. Т. 1–12 ; То же. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М. ; Л., 1924–1928.

Лит.: Памяти Н. А. Рожкова. М., 1927; Мате-
риалы для библиографии трудов Н. А. Рожко-
ва. М., 1928; Очерк истории исторической нау-
ки в СССР. М., 1963. Т. 3; Политические деятели 
России, 1917. М., 1993. С. 277, 278; Андреев И. А. 
Н. А. Рожков и советская историческая наука 
в период ее становления // Культура и интел-
лигенция России в эпоху модернизации. Омск, 
1995. Т. 2. С. 176–179.

РОМАНЧУК
Алла Ильинична

Родилась 15 января 1942 г. в г. Мариин-
ске Кемеровской обл. 

Доктор исторических наук (1991), про-
фессор (1992),

В 1967 г. окончила исторический факуль-
тет Уральского университета. В 1969 г. ста-
ла начальником Крымской археологической 
экспедиции университета. С этого време-
ни в основе научных интересов А. И. Роман-
чук лежат проблемы развития византийско-
го провинциального города. В 1972 г., по-
сле окончания аспирантуры под руковод-
ством профессора М. Я. Сюзюмова, защити-
ла кандидатскую диссертацию «Византий-
ский провинциальный город в период “тем-
ных веков”». В 1978 г. получила ученое зва-
ние доцента по кафедре истории Древне-
го мира и Средних веков Уральского уни-
верситета. Защита докторской диссертации 
«Топография византийского города как ис-
точник (на материалах византийского Хер-
сона)» состоялась в 1991 г. На материалах 
раскопок Херсонеса А. И. Романчук показа-
ла в ней особенности формирования куль-
турного слоя в многослойных памятниках, 
отразила специфику развития византийско-
го города в являющийся дискуссионным в 
византиноведческих штудиях период «тем-
ных веков» (VII–IX вв.), доказала, что, не-
смотря на относительный упадок, Херсон 
сохранил значение регионального экономи-
ческого, военно-административного и куль-
турного центра. 
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Заведовала кафедрой археологии 
Уральского университета (1991–2001). Чи-
тает общий курс по истории Древней Гре-
ции и Рима, специальные курсы по антич-
ной и византийской археологии, античной 
истории Северного Причерноморья, про-
блемам развития византийского города, а 
также курсы «Человек и общество антич-
ности», «Культура античной эпохи», «Исто-
ризм Библии». Ведет практические занятия 
по темам «Становление и развитие афин-
ского полиса», «Научно-познавательный 
туризм». Выступала с лекционными курса-
ми перед студентами и аспирантами уни-
верситетов Майнца и Лейпцига (Германия), 
аспирантами и бакалаврами Софийского, 
Велико-Тырновского университетов (Бол-
гария). В 1995 г. была координатором про-
екта «Развитие византинистики и визан-
тийской городской археологии в Уральском 
университете» в рамках европейской про-
граммы «Tempus tacis».

А. И. Романчук входила в совет Херсо-
несских экспедиций; является иностран-
ным членом Института археологии Болга-
рии, членом Европейской ассоциации архе-
ологов. Неоднократно участвовала в меж-
дународных византиноведческих конгрес-
сах, российских и региональных конферен-
циях по истории Византии, конференциях 
по христианской археологии и византий-
ской керамике. Создатель серии «Византий-
ский Херсон. История, стратиграфия, наход-
ки», в изданиях которой принимает деятель-
ное участие. Имеет более 180 научных пу-
бликаций в России и за рубежом (в том чис-
ле в Западной Европе и США). Является ака-
демиком Российской академии гуманитар-
ных наук (1996).

Удостоена первой премии Уральско-
го университета за монографию «Очерки 
истории и археологии византийского Хер-
сонеса» (2001), первой премии (2009) Фон-
да митрополита Московского и Коломенско-
го Макария (Булгакова) в номинации «Исто-
рия православных стран и народов» за кни-
гу «Исследования Херсонеса-Херсона. Рас-
копки. Гипотезы. Проблемы». Награжде-
на Почетной грамотой Министерства обра-

зования Российской Федерации (2001), на-
грудным знаком «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации» (2007).

Соч.: Херсонес XII–XIV вв. : Историческая 
топография. Красноярск, 1986; Византийский 
Херсон. М., 1991 (в соавт.); Средневековый Хер-
сон : Краснолаковая керамика ранневизантий-
ского Херсонеса. Свердловск, 1991; Возрож-
дение античного города : (Науч.-попул. очерк 
истории изучения Херсонеса). Свердловск, 1991; 
Введение в византийскую археологию и сфраги-
стику. Екатеринбург, 1995; Амфоры из комплек-
сов византийского Херсона. Екатеринбург, 1995 
(в соавт.); Были и легенды Херсонеса. Симфе-
рополь, 1996; Человек и общество античности. 
Екатеринбург, 1997; Очерки истории и археоло-
гии византийского Херсона. Екатеринбург, 2000; 
Глазурованная посуда поздневизантийского 
Херсона. Екатеринбург, 2003; Строительные ма-
териалы византийского Херсона. Екатеринбург, 
2004; Исследования Херсонеса-Херсона : Рас-
копки. Гипотезы. Проблемы : в 2 т. Тюмень, 2008.

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 311, 312. 

РУТКЕВИЧ
Николай Паулинович

(1894–1949)

Родился 2 января 1894 г. в Киеве. 
Кандидат исторических наук (1940), до-

цент (1939).
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Окончил историко-филологический фа-
культет Киевского университета и Киевскую 
консерваторию по классу вокала (1917). 
Преподавал в Липовецкой городской гимна-
зии (1917), на высших педагогических кур-
сах, заведовал вечерним рабфаком (Бер-
дичев, 1923). Был в Киевском кооператив-
ном институте (1927) и Нежинском институ-
те народного образования заведующим ка-
федрой политической экономии и истории 
экономических учений (1929–1932), в Крас-
нодарском педагогическом институте дека-
ном историко-экономического факультета 
(1932–1935).

С 1935 г. работал в Свердловске. 
В Свердловском педагогическом институ-
те заведовал кафедрой всеобщей истории 
(1938–1949), был деканом исторического 
факультета (1944–1945). В 1941–1949 гг. – 
доцент историко-филологического факуль-
тета Уральского университета.

В 1940 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Марокканские конфликты и 
Россия». Сфера научных интересов – исто-
рия дипломатии накануне Первой мировой 
войны.

Читал курсы по новой истории, исто-
рии международных  отношений, методике 
преподавания истории. Любимый препода-
ватель студентов-историков Свердловска 
1930–1940-х гг.

Систематически занимался повышением 
квалификации учителей истории Средне-
го Урала. Благодаря трудам Н. П. Руткеви-
ча Свердловск впоследствии стал признан-
ным центром академических педагогиче-
ских экспериментов.

Соч.: Хрестоматия по всеобщей истории : 
Новая история в отрывках из источников. Киев, 
1915. Ч. 2 : Эпоха абсолютизма и революции (в со-
авт.); Марокканские конфликты и Россия // Учен. 
зап. Свердл. гос. пед. ин-та. 1940. Вып. 2; О роли 
русского фронта в первый период империалисти-
ческой войны 1914–1918 // Ист. журн. 1942. № 7.

Лит.: Кулагина Г. А. Учитель учителей : 
Воспоминания о Н. П. Руткевиче // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2000. № 16. С. 121–134; Истори-

ки Урала, XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. 
С. 315–316; Руткевич М. Н. Развитие филосо-
фии и социологии в Уральском университе-
те (40–70-е гг. ХХ в.). М., 2003. С. 41; Кулаги-
на Г. А. Свидетель века. Екатеринбург, 2005. 
С. 100–110, 163.

САФРОНОВА
Алевтина Михайловна

Родилась 17 декабря 1946 г. в г. Верхней 
Пышме Свердловской обл.

Кандидат исторических наук (1990), до-
цент (1994).

В 1969 г. окончила исторической фа-
культет Уральского университета. В 1969–
1971 гг. работала учителем истории в шко-
ле поселка Заречный Белоярской атомной 
станции. В 1971–1974 гг. училась в аспиран-
туре Уральского университета.

С 1974 г. – преподаватель исторического 
факультета Уральского университета. 

В 1990 г. в Казанском государствен-
ном университете защитила кандидатскую 
диссертацию «Источники по истории гор-
нозаводских школ Урала первой половины 
XVIII в.».

Научные интересы – проблемы исто-
рии школы и культуры Урала и России 
XVIII – начала ХХ в. Автор 140 научных 
работ по этой тематике, в том числе пер-
вых в отечественной историографии ра-
бот, посвященных проблемам источни-
коведения и историографии российской 
школы XVIII в., слабо разработанным по 
сей день.



305История

А. М. Сафронова рассматривает дея-
тельность горнозаводских школ Урала как 
одно из важных явлений культуры России 
XVIII в., обусловивших взлет грамотности 
горнозаводского населения, подготовку 
специалистов для промышленности, фор-
мирование в Екатеринбурге одной из круп-
нейших и уникальных по составу библиотек 
российской провинции. 

В 2002 г. по заказу Министерства обще-
го и профессионального образования Сверд-
ловской области подготовила книгу о сель-
ских школах Урала в XVIII–XIX вв., где про-
следила развитие сети и видов школ в дерев-
не и селах, соотношение правительственных, 
ведомственных, общественных школ, числа 
учеников и учащихся в них. Изданная тира-
жом 25 тыс. экз., книга рекомендована в ка-
честве учебного пособия для студентов пе-
дагогических колледжей, учащихся школ по 
региональному компоненту образования. 

Значительная часть работ А. М. Сафро-
новой посвящена В. Н. Татищеву как выда-
ющемуся деятелю просвещения России пер-
вой половины XVIII в., ею опубликованы 
тексты ряда неизвестных ранее инструкций 
и писем Татищева.

По инициативе А. М. Сафроновой и при 
ее участии выявлены книги В. Н. Татище-
ва в созданной под его руководством уни-
кальной библиотеке Екатеринбурга, хра-
няшейся в фондах Свердловского област-
ного краеведческого музея. За подготов-
ленный и изданный в 2005 г. каталог этих 
книг А. М. Сафронова награждена преми-
ей им. О. Е. Клера Министерства культуры 
Свердловской области.

В 2010 г. готовится к изданию моногра-
фия А. М. Сафроновой «В. Н. Татищев и фор-
мирование первой библиотеки Екатерин-
бурга», в которой раскрываются пути ком-
плектования библиотеки, состав ее изда-
ний, их использование. В электронных ка-
талогах библиотек Германии, США, Швеции, 
Дании найдено описание утраченных изда-
ний и таким образом реконструирован поч-
ти весь состав книг первой библиотеки Ека-
теринбурга и влившейся в нее в 1737 г. лич-
ной библиотеки Татищева.

А. М. Сафронова – автор более 50 ста-
тей по истории образования в двухтомной 
«Российской педагогической энциклопе-
дии» (М., 1993–1999), «Уральской историче-
ской энциклопедии» (Екатеринбург, 2000), 
энциклопедии «Екатеринбург» (Екатерин-
бург, 2000).

Соч.: Первые школы Екатеринбурга (1724–
1734): К 275-летию основания. Екатеринбург, 
2000; Традиционная культура русского кре-
стьянства Урала XVIII–XIX вв. Екатеринбург, 
1996 (в соавт.); Сельская школа на Урале в 
XVIII–XIX вв. и распространение грамотности 
среди крестьян. Екатеринбург, 2002; Каталог 
книг В. Н. Татищева и первые библиотеки Ека-
теринбурга в фондах Свердловского краеведче-
ского музея. Екатеринбург, 2005 (в соавт.).

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003.

СЛАВКО
Татьяна Ивановна

Родилась 15 ноября 1946 г. в Казани. 
Доктор исторических наук (1989), про-

фессор (1991). 
В 1969 г. окончила механико-

математический факультет Казанского уни-
верситета и поступила в аспирантуру при 
Институте истории АН СССР, где в 1973 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию «Мето-
ды математической переработки массовых 
исторических источников (на материалах 
налоговых сводок по единому сельскохозяй-
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ственному налогу 1924/1925–1927/1928 гг., 
учетных карточек и обследований бюдже-
тов свободного времени трудящихся)». 

Работала в Институте истории научным 
сотрудником. В 1974 г. перевелась в Казан-
ский филиал АН СССР. В 1988 г. приехала в 
Свердловск, работала в Институте истории 
и археологии УНЦ АН СССР. Одновремен-
но читала лекции на историческом факуль-
тете Уральского университета, где в 1989 г. 
защитила докторскую диссертацию «Мате-
матические методы в изучении истории со-
ветского рабочего класса». В 1977 г. полу-
чила звание старшего научного сотрудни-
ка, в 1991 г. – ученое звание профессора. 
В 1991 г. перешла на работу в Уральский 
университет, где возглавила кафедру источ-
никоведения истории России. 

Применение информационных техно-
логий в исторической науке стало глав-
ной темой научных изысканий Т. И. Слав-
ко. Ею выявлены и охарактеризованы мате-
риалы, составляющие банки данных по про-
блемам отечественной истории 20–30-х гг. 
XX в., изучены способы измерения соци-
альной информации для обеспечения сопо-
ставимости и однородности этой информа-
ции, разработана методика использования 
контент-анализа для обработки нарратив-
ных источников. 

Конкретным сюжетам, связанным с мето-
дикой обработки и использования массовых 
и статистических источников, Т. И. Слав-
ко посвятила свыше 200 публикаций, в том 
числе 15 монографий. Ею подготовлено 
около 20 кандидатов наук. 

С сентября 1996 г. Т. И. Славко работает 
в Тверском государственном университете, 
где заведует кафедрой социологии и управ-
ления и является деканом факультета эко-
номики и управления. По ее инициативе в 
Тверском университете открыты специаль-
ности «Документоведение», «Регионоведе-
ние», «Связи с общественностью». 

Соч.: Крестьянские хозяйства, колхозы и со-
вхозы СССР в 1924/1925–1927/1928 гг. : в 3 ч. М., 
1977 (в соавт.); Математико-статистические  

методы в исторических исследованиях. 
М., 1981; Математические методы в изуче-
нии истории советского рабочего класса. М., 
1991; Кулацкая ссылка на Урале (1930–1936). 
М., 1995; Исправительно-трудовые лагеря 
на Урале в 1920-е гг. // Круг идей: развитие 
исторической информатики : Тр. II конф. ас-
социации «История и компьютер». М., 1995; 
Спецпереселенцы-раскулаченные на Урале в 
первой пол. 1930-х гг. (выборочный метод и 
банк данных) // История, статистика, инфор-
матика : материалы науч. семинара «Статисти-
ческое программное обеспечение для истори-
ков». Барнаул, 1995; Источниковедение в све-
те информатики: проблемы преподавания // 
Педагогические аспекты исторической инфор-
матики. Минск, 1999. Вып. 1 : Опыт компьюте-
ризации в странах СНГ.

СМЕТАНИН 
Валентин Александрович

Родился 31 июля 1928 г. в Свердловске. 
Доктор исторических наук (1991), про-

фессор (1993).
Окончил исторический факультет Ураль-

ского университета (1961). 
Работал учителем истории, вторым се-

кретарем горкома ВЛКСМ в г. Ирбите (1961).
Учился в аспирантуре Уральского уни-

верситета под руководством профессора 
М. Я. Сюзюмова. 

Научные интересы связаны с изучени-
ем проблем общественного развития Ви-
зантии в XIII–XV вв. Кандидатскую диссер-
тацию «Категории византийского крестьян-
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ства XIII–XVI вв.» защитил в 1967  г., док-
торскую диссертацию «Византийское обще-
ство XIII–XV вв. (по данным эпистологра-
фии)» – в 1991 г.

В. А. Сметанин ввел в оборот материа-
лы византийского эпистолярия, разрабо-
тал методику их использования. Эти мате-
риалы не подтверждают мнения некоторых 
западных ученых об упадке Византии в XII–
XV вв., а, наоборот, свидетельствуют о том, 
что в определенных сферах общественной 
жизни византийского общества было замет-
но поступательное движение. 

Автор более 100 научных работ, 
20 учебно-методических разработок. Соз-
датель новой вспомогательной историче-
ской дисциплины – эпистолологии. 

С 1966 по 2002 г. работал на кафе-
дре истории Древнего мира и Средних ве-
ков исторического факультета Уральского 
университета: доцент (с 1971), профессор 
(с 1993). 

Читал учебный курс по истории Сред-
них веков, спецкурсы по мировой эпистоло-
графии, истории южных и западных славян, 
византийской цивилизации, византийско-
му праву, средневековому и современному 
греческому языку. Поддерживал связи с ве-
дущими центрами византинистики.

Награжден медалью «За освоение це-
линных земель» (1958).

Соч.: Эпистолография. Свердловск, 1970; 
Византийское общество XIII–XV вв. Свердловск, 
1987; Галеры Саввы Русского. Екатеринбург, 
1994; О Греции и мире по-гречески. Екатерин-
бург, 1997.

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 338. 

СТЕПАНЕНКО
Валерий Павлович

Родился 3 апреля 1949 г. в Тбилиси. 
Доктор исторических наук (1990), про-

фессор (1993).
Окончил исторический факультет (1971) и 

аспирантуру (1974) Уральского университета. 
Кандидатская диссертация «Армянские 

государства юго-восточных границ Визан-
тии в системе международных отношений 
на Ближнем Востоке. Конец XI – начало 
XII вв.» защищена в 1978 г. в Ленинград-
ском университете. 

В более широком плане данная про-
блематика исследована в докторской дис-
сертации «Византия в международных 
отношениях на Ближнем Востоке. 1071–
1176 гг.» (1990). 

Имеет более 80 публикаций, в том чис-
ле монографию. В центре научных интере-
сов – история и культура Византийской им-
перии и стран ее культурного круга: Рос-
сии, Болгарии, Сербии, Грузии, Армении. 
Ввел в научный оборот значительный фак-
тический материал по малоизученной про-
блематике. Раскрыл конкретную сущность 
так называемой ойкуменической доктри-
ны, которая лежала в основе внешней по-
литики Византии и была призвана оправ-
дать великодержавные амбиции византий-
ских императоров в отношениях с сосед-
ними государствами.

Работал на историческом факультете Тю-
менского университета: ассистент, старший 
преподаватель (1974–1981), доцент (с 1981).
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С 1983 г. преподает в Уральском универ-
ситете: профессор (с 1993), заведующий ка-
федрой истории Древнего мира и Средних 
веков (с 2004) исторического факультета; 
профессор кафедры музееведения факуль-
тета искусствоведения и культурологии. 

Читает общий курс по истории Средних 
веков, а также спецкурсы по внешней по-
литике Византии, культуре и искусству Ви-
зантии, искусству средневековой Западной 
Европы, искусству стран Азии и Африки в 
Средние века.

С 1997 г. руководит созданным при кафе-
дре истории Древнего мира и Средних веков 
кабинетом византинистики и грецистики. 

Редактирует научный ежегодник кафе-
дры «Античная древность и Средние века».

Много внимания уделяет развитию меж-
дународных научных контактов с учеными-
медиевистами Австрии, Болгарии, Греции и 
Франции. 

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2007).

Соч.: Византия в международных отношениях 
на Ближнем Востоке. 1071–1176. Свердловск, 1988; 
К статусу Тмутаракани. 80–90-е гг. XI в. // Мате-
риалы по археологии, истории и этнографии Тав-
рики. Симферополь, 1993. Вып. 3; Княжество Рубе-
нидов Киликии в международных отношениях на 
Ближнем Востоке. 20–30-е гг. XII в. // Византий-
ский временник. М., 1994. № 55. Печати Латинско-
го Востока из собраний Санкт-Петербурга : Печа-
ти Балдуина II (1241–1261 гг.) // Византийский 
временник. М., 1999. № 58; Чортванели, Торни-
ки и Тарониты // Античная древность и Средние 
века (Екатеринбург). 1999. № 30.

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 344, 345. 

СУТЫРИН 
Борис Алексеевич

Родился 26 сентября 1931 г. в Астрахани. 
Кандидат исторических наук (1965), 

профессор (1988).
Окончил исторический факультет Ленин-

градского университета (1955). 
Работал учителем истории, завучем и ди-

ректором Нейво-Шайтанской средней школы 
под Алапаевском (1955–1961). В 1961–1963 гг. 
учился в аспирантуре Уральского универси-
тета. В 1965 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Развитие речного транспорта в 
Камско-Чусовском бассейне в 1840–1870 гг.». 

В 1963–1984 гг. работал в Уральском 
университете. Заведовал кафедрами архи-
воведения (1970–1974) и истории СССР до-
советского периода (1977–1984). Являясь 
проректором Уральского университета по 
учебной работе (1968–1984), активно со-
действовал открытию новых специально-
стей «Историко-архивоведение», «Поли-
тэкономия», «Социология», «Культуроло-
гия». Под его руководством были состав-
лены и внедрены комплексные програм-
мы гуманитарной и эстетической подготов-
ки студентов естественных факультетов и 
естественно-научной подготовки студен-
тов – гуманитариев, проведена большая ра-
бота по внедрению в практику системы опе-
ративного контроля за текущей успеваемо-
стью студентов.

Был одним из инициаторов разработки 
программы Минвуза РСФСР «Духовная куль-
тура трудящихся Урала». По его инициативе 
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как проректора и заведующего кафедрой на 
историческом факультете была начата под-
готовка специалистов по полевой археогра-
фии и были проведены первые экспедиции 
по розыску и сбору редких книг на Урале, а 
затем открыты лаборатория археографиче-
ских исследований и первый вузовский му-
зей редкой книги. 

В 1971–1984 гг. – первый председатель 
Уральского отделения Археографической 
комиссии АН СССР. 

В 1970–1984 гг. – председатель Сверд-
ловского областного оргкомитета по про-
ведению Всесоюзного конкурса студенче-
ских научных работ по общественным нау-
кам. Один из организаторов шефского дви-
жения «Вузы – школам». За эту работу на-
гражден почетными грамотами ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. За руководство студенческими от-
рядами по уборке урожая дважды отмечен 
знаком «Победитель социалистического со-
ревнования» (1974, 1975), за деятельность в 
должности проректора Уральского универ-
ситета по учебной работе – знаком Минвуза 
СССР «За отличные успехи в работе» (1984).

В 1984–1995 гг. – ректор Свердловско-
го государственного педагогического ин-
ститута (СГПИ), одновременно заведовал 
кафедрами политической истории (1988–
1893) и всеобщей истории (с 1993). Под ру-
ководством Б. А. Сутырина СГПИ существен-
но расширился за счет открытия новых фа-
культетов, отделений, специальностей и ка-
федр, институт занял ведущее положение 
среди педагогических вузов страны и од-
ним из первых в России получил статус го-
сударственного педагогического универси-
тета (УрГПУ). Успешно координировал дея-
тельность Уральского педуниверситета по 
развитию международного сотрудничества 
с высшими учебными заведениями США, 
Германии, Франции, Бельгии и Японии. На 
базе УрГПУ были открыты международные 
центры: Региональный центр языка и куль-
туры Франции, Методический центр языка и 
культуры земли Баден-Вюртемберг (Герма-
ния), Информационный центр (США).

Под руководством Б. А. Сутырина 
в УрГПУ были открыты мемориальный 

комплекс в честь воинов Великой От-
ечественной войны и музей воинов-
интернационалистов «Шурави». 

Область научных интересов – история 
промышленного переворота на Урале, исто-
рия народного образования Урала. Автор 
более 100 научных, научно-методических и 
учебно-методических работ. Принимал уча-
стие в издании ряда учебных пособий. Под-
готовил шесть кандидатов наук. 

Член Объединенного ученого совета по 
гуманитарным наукам при Институте исто-
рии и археологии УрО РАН.

Награжден орденом «Знак Почета» 
(1976), медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» 
(1988). 

За поддержку коллектива хоровой цер-
ковной музыки «Доместик» получил звание 
заслуженного деятеля Всероссийского му-
зыкального общества (1991). 

Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации (2000). 

Соч.: Наемный труд на горнозаводских кара-
ванах Урала в 1-й пол. XIX в. // Наемный труд в 
горнозаводской промышленности Урала. Сверд-
ловск, 1964; Транспорт Урала в период промыш-
ленного переворота (1840–1880) // Учен. зап. 
Урал. гос. ун-та. 1970. № 105; Судорабочие Ура-
ла в XIX в. // Рабочие Урала в период капитализ-
ма: 1861–1917 гг. Свердловск, 1985; Очерки исто-
рии Свердловска: 1723–1973. Свердловск, 1973 
(в соавт.); Уральский государственный универ-
ситет. Свердловск, 1980 (в соавт.); История со-
циальной работы в России с древнейших вре-
мен до 1917 г. : аннотир. библиогр. указ. Екате-
ринбург, 1999 (в соавт.); Россия и Запад в 1-й пол. 
XIX в. // Россия и мир : учеб. пособие. Екатерин-
бург, 1999; История социальной работы в России : 
учеб. пособие. М., 2001 (в соавт.).

Лит.: Уральский государственный педагоги-
ческий университет : летопись-хроника, 1930–
2000. Екатеринбург, 2000. С. 262–313; Историки 
Урала, XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 351–
352.



310 История

СЮЗЮМОВ
Михаил Яковлевич

(1893–1982)

Родился 20 ноября 1893 г. в Ставрополе. 
Доктор исторических наук (1954), про-

фессор (1955).
В 1916 г. окончил историко-филологи-

ческий факультет Юрьевского (Тартуско-
го) университета, где учился у профессо-
ров В. В. Васильева, В. Э. Регеля, Е. В. Тар-
ле. Был оставлен при университете для вы-
полнения магистерской диссертации. Тог-
да же опубликовал свои первые статьи по 
истории Византии. После революции 1917 г. 
М. Я. Сюзюмов не имел возможности офици-
ально заниматься византинистикой, так как 
это направление науки не соответствовало 
установившейся в стране идеологии. 

Служил писарем в Красной армии (1918–
1920). Был директором школы в Златоусте 
(1920–1929), заведующим учебной частью, 
преподавателем истории в средней шко-
ле № 11 в Свердловске (1934, 1935). В 1935, 
1936 гг. подвергся репрессиям. 

Преподавал в Свердловском педагоги-
ческом институте (1938–1955). Заведовал 
кафедрами всеобщей истории (1956–1964), 
истории Древнего мира и Средних веков 
(1964–1982) в Уральском университете.

В 1943 г. защитил в Свердловске кан-
дидатскую диссертацию «Проблемы ико-
ноборческого движения в Византии», в ко-
торой отверг традиционную оценку иконо-
борчества как движения за конфискацию 
церковно-монастырского землевладения и 

доказал, что оно служило средством под-
рыва влияния столичной бюрократии и уси-
ления местной знати. В 1954 г. в Институте 
истории АН СССР защитил докторскую дис-
сертацию «Производственные отношения 
в византийском городе-эмпории в период 
генезиса феодализма». В ней высказыва-
лись оригинальные мысли об альтернатив-
ности истории Византии, о значении много-
вековой борьбы столичной и провинциаль-
ной знати, о сущности византийского кон-
тинуитета.

Создал в Уральском университете науч-
ную школу византиноведения. В ее осно-
ве лежит идея континуитета, т. е. непре-
рывности исторического развития, в кото-
ром Византия сыграла роль непосредствен-
ной преемницы античных отношений при 
переходе к Средневековью. Эта идея стала 
концептуальной для основанного ученым 
в 1960 г. сборника «Античная древность и 
Средние века», выходящего и поныне. Для 
ее доказательства Крымской экспедицией 
Уральского университета были предприня-
ты археологические раскопки в районе Хер-
сонеса (близ Севастополя).

Профессор М. Я. Сюзюмов – автор почти 
150 работ. Обладая оригинальным и крити-
ческим складом ума, он постоянно полеми-
зировал с теми, кто держался за шаблоны 
и стереотипы, много раз выступал с дис-
куссионными статьями. Эта полемичность 
пронизывала и лекционные курсы, кото-
рые он читал студентам исторического фа-
культета университета. Имел много уче-
ников и последователей. Среди них док-
тора наук М. А. Поляковская, В. В. Кучма, 
И. В. Пьянков, А. И. Романчук, В. А. Смета-
нин, В. П. Степаненко, член-корреспондент 
РАН И. П. Медведев.

Награжден орденом «Знак Почета», дву-
мя медалями, знаком «За отличные успехи в 
работе в области высшего образования».

На историческом факультете Уральско-
го университета с 1987 г. регулярно про-
водятся Сюзюмовские чтения – представи-
тельные научные конференции по византи-
новедению, посвященные памяти выдающе-
гося ученого.
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Соч.: Византийская книга Эпарха. М., 1962; 
История Византии. М., 1967 (в соавт.); Истори-
ческая роль Византии и ее место во всемирной 
истории (в порядке дискуссии) // Византийский 
временник. М., 1968. Т. 29; Византийские этюды. 
Екатеринбург, 2002.

Лит.: Поляковская М. А. Ученый и Время : 
К 100-летию со дня рождения М. Я. Сюзюмова // 
Византийский временник. М., 1993. Т. 54; Поля-
ковская М. А. М. Я. Сюзюмов: парадоксы жизни 
и творчества // Изв. Урал. гос. ун-та. 1995. № 4. 
С. 56–63; Поляковская М. А. Херсонес в пись-
мах М. Я. Сюзюмова // История Византии и ви-
зантийская археология : тез. докл. X науч. Сю-
зюмовских чтений. Екатеринбург, 1998; Ураль-
ская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 
1998. С. 505; Рахманова А. Г. Еще до универси-
тета : (Памяти М. Я. Сюзюмова) // Уральский го-
сударственный университет в воспоминани-
ях. Екатеринбург, 2000. С. 57–59; Козлов А. С. 
К 100-летию учителя : Памяти М. Я. Сюзюмова // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. № 31.С. 317–319. 

ТАРАСОВ
Петр Кузьмич

(1926–2005)

Родился 12 июля 1926 г. в с. Комарове 
Осинского р-на Уральской обл.

Кандидат исторических наук (1966), до-
цент (1968).

Прошел тяжелую жизненную школу, ко-
торая закалила его, выковала твердый, целе-
устремленный характер. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, еще школьником 

стал работать токарем МТС (1941–1943), а за-
тем до 1951 г. служил в Советской армии.

В 1951 г. поступил на историко-филоло-
гический факультет Уральского университе-
та и окончил его в 1956 г. Среди однокурс-
ников выделялся не только жизненным опы-
том, настойчивостью, но и стремлением к на-
учному поиску. 

Работал учителем истории, директором 
средней школы в г. Туринске Свердловской 
области (1956–1959).

С 1960 г. в течение 10 лет преподавал на 
историческом факультете Уральского уни-
верситета. Работая на кафедре всеобщей 
истории, а после ей разделения в 1964 г. – на 
кафедре новой и новейшей истории, специа-
лизировался на истории стран Азии и Афри-
ки. Именно тогда востоковедение на истори-
ческом факультете стало набирать силу. У его 
истоков, вместе с приехавшим из Москвы си-
нологом Ю. А. Поповым, стоял П. К. Тара-
сов. Он читал курсы по истории стран Восто-
ка в Средние века, Новое и Новейшее время. 
Если Ю. А. Попов отдавал предпочтение исто-
рии стран Дальнего Востока и прежде всего 
Китая, то в курсе П. К. Тарасова выделялись 
темы по истории ислама, арабских стран, Тур-
ции, Ирана. Лекции Петра Кузьмича отлича-
лись глубиной содержания и четкой струк-
турой. Как экзаменатор он был требователь-
ным, но справедливым. Хорошо разбираясь в 
психологии студентов, умел отличить тех, кто 
пришел в университет за знаниями, от тех, кто 
любыми путями пытался заработать оценку. 
Как и другие преподаватели, П. К. Тарасов 
выступал в качестве рецензента, руководи-
теля курсовых и дипломных работ.

Чтение сложного, объемного курса 
П. К. Тарасов совмещал с учебой в заочной 
аспирантуре. В 1966 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Франко-турецкое согла-
шение об Александреттском санджаке и при-
соединение Турции к англо-французскому 
блоку (1936–1939 гг.)», над которой работал 
под руководством профессора И. Н. Чемпа-
лова. Опубликовал по этой теме шесть ста-
тей. Привлекая обширный неопубликован-
ный и опубликованный материал, П. К. Тара-
сов за частным вопросом территориального 
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конфликта сумел проследить более глубокие 
противоречия между двумя империалисти-
ческими блоками. П. К. Тарасов и В. И. Ши-
хов олицетворяют «школу Чемпалова» в пе-
риод ее зарождения.

Об авторитете П. К. Тарасова свидетель-
ствует тот факт, что на период с 1967 по 1971 г. 
он был избран деканом исторического фа-
культета. В этой должности он способствовал 
открытию новой специализации «Историко-
архивоведение» (1970), организации кафедр 
архивоведения (1970) и истории СССР совет-
ского периода (1969), проведению на истори-
ческом факультете Уральского университета 
Всесоюзной научной конференции «В. И. Ле-
нин о социально-экономической структуре 
капиталистической России (проблема мно-
гоукладности)» (1969) и Всесоюзной сессии 
историков-византиноведов (1969). 

Будучи деканом, П. К. Тарасов требовал 
безусловного выполнения своих обязанностей 
как от студентов, так и от преподавателей. При 
этом он проявлял не только строгость, но и вы-
держанность, взвешенность, стремился понять 
другого, разобраться в сложной ситуации и, 
если это было возможно, помогал.

Петр Кузьмич слыл «книжником»: кол-
лекционировал прижизненные издания 
русских классиков, собирал книги о Вели-
кой Отечественной войне.

С 1971 г. П. К. Тарасов работал в Крым-
ском педагогическом институте в Симферо-
поле (доцент кафедры всеобщей истории, 
проректор по заочному обучению), но по-
прежнему  ощущал себя уральцем, искренне 
радовался, когда встречался со студентами 
и преподавателями исторического факуль-
тета Уральского университета, приезжавши-
ми на археологические раскопки в Крым.

Награжден медалями «30 лет Совет-
ской Армии и Флота», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина». 

Соч.: Подготовка и заключение франко-
турецкого соглашения об Александреттском 
санджаке // Из новейшей истории зарубеж-
ных стран : сб. ст. Свердловск, 1963. С. 37–55; 
Франко-турецкие отношения накануне Второй 

мировой войны, 1936–1939 гг. : (Краткий обзор 
источников) // Балканы и Ближний Восток нака-
нуне и в начале Второй мировой войны // Учен. 
зап. Урал. гос. ун-та. 1968. № 74. С. 3–18.

ТИХОМИРОВ
Михаил Николаевич

(1893–1965)

Родился 31 мая 1893 г. в Москве. 
Профессор (1939), член-корреспондент 

(1946), действительный член АН СССР (1953).
Окончил историко-филологический фа-

культет Московского университета (1917). 
Своим «определяющим учителем» в годы обу-
чения в университете считал С. В. Бахрушина. 

Профессиональная деятельность 
М. Н. Тихомирова началась с организации 
в 1918 г. краеведческого музея в г. Дми-
трове Московской области. В 1920-е гг. 
работал в школе и техникумах. С 1934 г. 
преподавал на историческом факульте-
те Московского университета, где в 1946–
1948 гг. был деканом, а с 1953 г. заведо-
вал основанной им кафедрой источникове-
дения истории СССР. В довоенные годы ра-
ботал также в Московском институте исто-
рии, философии и литературы и в Москов-
ском государственном историко-архивном 
институте. В 1939 г. был утвержден в уче-
ном звании профессора. 

С 1935 г. сотрудничал с Академией наук 
СССР: с Институтом истории, позднее – с Ин-
ститутом славяноведения. В 1945 г. был вве-
ден в редколлегию журнала «Вопросы исто-
рии». В 1953–1957 гг. являлся членом Прези-
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диума АН СССР и академиком-секретарем От-
деления исторических наук. С 1956 г. – пред-
седатель возрожденной им Археографиче-
ской комиссии. На титульном листе издава-
емого комиссией «Археографического еже-
годника» начиная с 1968 г. значится: «Осно-
ван в 1957 г. академиком М. Н. Тихомировым».

Весной 1957 г. выступил в Сорбонне 
(Франция) с циклом лекций по русской исто-
рии XIV–XV вв., получившим высокую оцен-
ку президента Практической школы выс-
ших исследований, виднейшего представи-
теля знаменитой научной школы «Анналов» 
Ф. Броделя. 

Во время Великой Отечественной войны, 
находясь в эвакуации (1942–1943), препода-
вал в Уральском университете. Здесь начал 
писать книгу «Древняя Москва. XII–XV вв.».

В сферу научных интересов М. Н. Ти-
хомирова входили проблемы отечествен-
ной истории X–XIX вв., а также история Ви-
зантии и славянских народов. Предмета-
ми его исследований были экономическая, 
социально-политическая, культурная исто-
рия, а также источниковедение, историо-
графия, палеография, археография. Глав-
ными темами научного творчества М. Н. Ти-
хомирова стали история народных масс и 
классовой борьбы, история русских горо-
дов, международных связей Руси. 

Автор более 10 монографий, ряда ву-
зовских и школьных учебников по исто-
рии, географии, источниковедению и па-
леографии. Подвижник музейного и архив-
ного дела, пропагандист учебного кино, по-
пуляризатор исторических знаний, убеж-
денный и страстный защитник памятников 
истории и культуры. Собранная выдающим-
ся ученым драгоценная коллекция рукопи-
сей, старопечатных книг и произведений 
древнерусского искусства была передана 
им еще при жизни  в дар Сибирскому отде-
лению АН СССР.

Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
медалями.

Соч.: Исследование о Русской Правде. М. ; 
Л., 1941; Древнерусские города. М., 1946; Древ-

няя Москва. XII–XV вв. М., 1947; Крестьянство и 
городские восстания на Руси XI–XIII вв. М., 1955; 
Средневековая Москва в XIV–XV вв. М., 1957; Рос-
сия в XVI столетии. М., 1962; Средневековая Рос-
сия на международных путях, XIV–XV вв. М., 1966; 
Русская культура X–XVIII вв. М., 1968.

Лит.: Михаил Николаевич Тихомиров : [био-
библиогр. материалы к 70-летию]. М., 1963 (се-
рия «Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР»); Проблемы общественно-политической 
истории России и славянских стран : сб. ст. 
к 70-летию акад. М. Н. Тихомирова. М., 1963; Но-
вое о прошлом нашей страны. Учителю – уче-
ники : сб. ст. памяти академика М. Н. Тихоми-
рова. М., 1967; Рукописное наследие акаде-
мика М. Н. Тихомирова в архиве АН СССР (сост. 
И. П. Староверова). М., 1974; Шмидт С. О. О на-
следии академика М. Н. Тихомирова // Вопр. 
истории. 1983. № 12; Чистякова Е. В. Михаил Ни-
колаевич Тихомиров. М., 1987; Шмидт С. О. По-
слесловие // Тихомиров М. Н. Древняя Москва 
XII–XV вв. Средневековая Россия на междуна-
родных путях XIV–XV вв. М., 1992; Кулагина Г. А. 
Свидетель века. Екатеринбург, 2005. С. 156, 157.

ФЕЛЬДМАН
Вадим Владимирович

(1918–1991)

Родился 5 июля 1918 в г. Торжке Твер-
ской губ.

Доктор исторических наук (1971), про-
фессор (1974). 

Участник Великой Отечественной войны. 
В 1941 г. окончил исторический фа-
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культет Московского университета.  
С конца 1940-х гг. вел научную работу в 
области истории профсоюзов и социально-
экономических отношений на Урале в пер-
вой трети XX в. В 1950 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Советские профсоюзы 
в год великого перелома (1929)». В 1962 г. 
был утвержден в ученом звании доцента. 
В 1971 г. защитил докторскую диссертацию 
«Борьба Коммунистической партии за вос-
становление промышленности на Урале в 
1921–1925 гг.».

С 1951 г. В. В. Фельдман работал пре-
подавателем в вузах Свердловска. В 1971–
1991 гг. – доцент, профессор кафедры исто-
рии КПСС, кафедры политической истории 
Института повышения квалификации пре-
подавателей общественных наук Уральско-
го университета.

Основная проблематика исследова-
ний – история профсоюзного и рабоче-
го движения в стране и на Урале, история 
народного хозяйства края, история ураль-
ских коммунистических организаций пер-
вой четверти XX в. 

Автор около 60 научных и методических 
работ. Подготовил 17 кандидатов историче-
ских наук.

Награжден орденом Красной Звезды и 
десятью медалями, в том числе медалью «За 
отвагу», знаком «Отличник высшего образо-
вания».

Соч.: Профсоюзы Урала до Великой Октябрь-
ской социалистической революции (1905–
1918 гг.). М., 1957; История Урала. Пермь, 1965. 
Ч. 2. (в соавт.); Коммунисты Урала в борьбе за 
восстановление народного хозяйства (1921–
1925 гг.). Свердловск, 1976; История профсою-
зов Урала, 1905–1984. М., 1984 (в соавт.).

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 384.

ЧЕВТАЕВ 
Анатолий Гаврилович

Родился 2 февраля 1938 г. на Сахалине. 
Доктор исторических наук (1990), про-

фессор (1993).
В 1960 г. окончил исторический факуль-

тет Уральского университета. В 1962–1965 гг. 
учился в аспирантуре этого же университе-
та. В 1967 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Участие Австралии и Новой Зеландии 
во Второй мировой войне. 1939–1941 гг.»

По окончании научной стажировки в 
Лондоне (1975) определилось главное на-
правление исследовательских интере-
сов А. Г. Чевтаева – противоборство вели-
ких держав в Южной Европе в 1939–1945 гг. 
Итогом его научных изысканий в 1970–
1980-е гг. стала защищенная в 1990 г. в Ле-
нинградском университете докторская дис-
сертация «Политика Великобритании в Сре-
диземноморье в годы Второй мировой вой-
ны». В работе впервые введены в научный 
оборот архивные материалы, раскрываю-
щие новые грани борьбы Великобритании с 
фашистским блоком, отражающие усилия ее 
элиты сохранить ведущие позиции страны в 
послевоенное время.

В 1990-е гг. основное внимание А. Г. Чев-
таев сосредоточил на изучении комплекса 
противоречий между Германией, СССР и За-
падом в годы Второй мировой войны, а за-
тем на политико-психологических взаимо-
отношениях трех лидеров Объединенных 
наций – И. Сталина, Фр. Рузвельта, У. Чер-
чилля, до сих пор слабо изученные.
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С 1964 г. А. Г. Чевтаев работает на исто-
рическом факультете Уральского универси-
тета. В 1970 г. стал доцентом, в 1993 г. – про-
фессором. В 1970–1973 гг. исполнял обя-
занности декана исторического факультета. 
В 1991–2004 гг. заведовал кафедрой новой 
и новейшей истории. Читает авторский курс 
новейшей истории стран Европы и Америки, 
курс «История Великобритании», спецкур-
сы «Мировые войны в истории XX в.», «Кри-
зис цивилизаций», «Холодная война: новая 
история», «Мир на рубеже тысячелетий» и 
др. С 1998 г. руководит Центром исследова-
ний по истории Великобритании Нового и 
Новейшего времени при Уральском универ-
ситете. Под руководством А. Г. Чевтаева за-
щищены четыре кандидатские диссертации. 
Он автор около 50 научных работ, в том чис-
ле монографии, главный редактор сборни-
ка научных работ преподавателей кафедры 
новой и новейшей истории Уральского уни-
верситета. С 1993 г. – член советов по защи-
те докторских и кандидатских диссертаций 
при Уральском и Пермском университетах.

За плодотворный труд в сфере науки и 
образования награжден медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), По-
четной грамотой Министерства образова-
ния Российской Федерации (2001).

Соч.: Борьба США и Англии за Турцию: ноябрь 
1942 – декабрь 1943//Американский ежегодник, 
1976. М., 1976; Переговоры между правительства-
ми Великобритании и Франции: октябрь 1940 – 
февраль 1941 г. // Французский ежегодник, 1984. 
М., 1986; Политика Великобритании в Средизем-
номорье в годы Второй мировой войны: 1939–
1943 гг. Свердловск, 1988; Великобритания и во-
йна в Европе: весна – лето 1940 г. // Британская 
история ХIХ–ХХ вв. : Люди, события, идеи. Челя-
бинск, 1997; Иосиф Сталин и У. Черчилль: труд-
ности становления союзных отношений (лето – 
осень 1941 г.) // Запад, Восток и Россия : Пробле-
мы исторического взаимодействия. Вопросы все-
общей истории. Екатеринбург, 2003. Вып. 4/5; Ве-
ликобритания в критические моменты мировой 
истории XX века: август 1914 и сентябрь 1939 // 
Imagines мundi : Альманах исследований всеоб-

щей истории ХVI–ХХ вв. Сер. Альбионика. Екате-
ринбург, 2003. Вып. 2; Сталин, Рузвельт, Черчилль 
в Тегеране : Опыт политико-психологического 
анализа первой встречи «большой тройки» // 
Modern History : Партийно-политическая, духов-
ная история и общественные движения в странах 
Запада и Востока. Уфа, 2006. Вып. 6; Сталин, Руз-
вельт, Черчилль: создание, борьба и победа анти-
фашистской коалиции (1940–1945) : учеб. посо-
бие. Екатеринбург, 2009.

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екатерин-
бург, 2003. С. 399; Дистанция длиною в жизнь : 
К юбилею Анатолия Гавриловича Чевтаева // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. № 59. С. 375–377.

ЧЕМПАЛОВ
Иван Никанорович

(1913–2008)

Родился 29 октября 1913 г. в д. Варламо-
во Троицкого у. Оренбургской губ. 

Доктор исторических наук (1973), про-
фессор (1976).

Участник Великой Отечественной войны.
В 1938 г. поступил на исторический фа-

культет Уральского университета.
С ноября 1940 г. по февраль 1943 г. ра-

ботал на заводе, а в марте 1943 г. был зачис-
лен в Уральский добровольческий танковый 
корпус, в составе которого принимал уча-
стие в боях на Брянском фронте. 

После демобилизации из армии продол-
жил учебу в Уральском университете. Окон-
чив в 1948 г. исторический факультет, стал 
работать в университете: старший препо-
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даватель кафедры всеобщей истории, заме-
ститель декана историко-филологического 
факультета (1948–1954), декан историко-
филологического факультета (1954–1956), 
доцент (1958–1976), профессор (с 1976), за-
ведующий кафедрой научного коммунизма 
(1964–1974) и кафедрой новой и новейшей 
истории (1974–1986). Разработал и читал 
на историческом и философском факульте-
тах общий курс по новейшей истории стран 
Запада и спецкурс по истории международ-
ных отношений накануне и в годы Второй 
мировой войны. 

В 1964 г. организовал кафедру новой 
и новейшей истории (до 1974 г. функцио-
нировала на общественных началах, затем 
стала штатным структурным подразделе-
нием исторического факультета). Образо-
вание кафедры, основу которой составили 
ученики И. Н. Чемпалова, позволило раз-
вернуть в университете подготовку специа-
листов по международным отношениям, но-
вой и новейшей истории зарубежных стран. 

Одним из первых уральских историков 
начал работать в зарубежных архивах и на-
ладил научные связи с исследователями  
Болгарии, Югославии, Польши и Румынии.

Основная тема научных работ – исто-
рия международных отношений в Евро-
пе в 1920–1930-е гг. и в годы Второй миро-
вой войны. В 1953 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Итало-германская агрессия 
против Греции и Югославии и позиция США 
и Англии (1940–1941)», а в 1973 г. – доктор-
скую диссертацию «Германская агрессия в 
Юго-Восточной Европе (1933–1939)». Перу 
И. Н. Чемпалова принадлежит более 30 на-
учных работ. Этими исследованиями было 
положено начало формированию уральской 
школы балканистики, которая занимается 
изучением политики великих держав, пре-
жде всего Англии и США, на Балканах. Сре-
ди учеников И. Н. Чемпалова 20 кандидатов 
и шесть докторов исторических наук. 

В 1982 г. сборники научных трудов пре-
подавателей Уральского университета, вы-
ходившие по инициативе и под редакцией 
И. Н. Чемпалова в серии «Политика вели-
ких держав на Балканах и Ближнем Востоке 

в Новейшее время», были награждены По-
четной грамотой МВ и ССО РСФСР. 

Удостоен премии Уральского универси-
тета за цикл работ по проблемам междуна-
родных отношений на Балканах в годы Вто-
рой мировой войны (1974). 

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (1996).

Награжден тремя медалями.

Соч.: Политика англо-французского блока на 
Балканах в период «странной войны» // Учен. зап. 
Урал. гос. ун-та. Сер. История. 1957. Вып. 16; Гер-
манская экспансия на Балканах в 1933–1938 гг. // 
Учен. зап. Урал. гос. ун-та. Сер. История. 1958. 
Вып. 25; К истории заключения германо-
румынского экономического соглашения // Но-
вая и новейшая история. 1959. № 1; Гитлеровская 
агрессия на Балканах осенью 1940 г. // Учен. зап. 
Урал. гос. ун-та. 1966. № 46; Итало-германская 
агрессия на Балканах в конце 1940 г. // Между-
народные отношения в Новейшее время. Сверд-
ловск, 1968; Присоединение Болгарии к Трой-
ственному пакту и позиция великих держав // 
Учен. зап. Урал. гос. ун-та. 1968. № 74; Политика 
великих держав в Дунайском бассейне и на Бал-
канах в конце 1938 – начале 1939 гг. // Между-
народные отношения в Новейшее время. Сверд-
ловск, 1972; Политика великих держав на Балка-
нах в период предвоенного политического кри-
зиса в Европе (март – август 1939 г.) // Политика 
великих держав на Балканах и Ближнем Востоке 
(1933–1941). Свердловск, 1976. Вып. 5; Политика 
великих держав на Балканах и Ближнем Востоке 
(июнь – сентябрь 1940 г.) // Политика великих дер-
жав на Балканах и Ближнем Востоке (1933–1943). 
Свердловск, 1979. Вып. 8; Английская политика на 
Балканах в начале Второй мировой войны (сен-
тябрь – октябрь 1939 г.) // Политика великих дер-
жав на Балканах и Ближнем Востоке в Новейшее 
время. Свердловск, 1981. Вып. 9.

Лит.: Грак В. Н. Иван Никанорович Чемпалов : к 
70-летию со дня рождения // Политика великих дер-
жав на Балканах и Ближнем Востоке в Новейшее вре-
мя. Свердловск, 1983; Международные отношения 
накануне и в годы Второй мировой войны : материалы 
науч. семинара, посвящ. 80-летию И. Н. Чемпалова. 
Екатеринбург, 1993; Историки Урала, XVIII–XX вв. 
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Екатеринбург, 2003. С. 400; Кузьмин В. А., Зем-
цев В. Н. Профессор И. Н. Чемпалов и Уральская 
школа историков-международников : (к 90-летию 
со дня рождения) // Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. 
№ 29. С. 182–186.

ЧЕРНОУХОВ
Анатолий Владимирович

Родился 6 октября 1943 г. в Свердловске. 
Доктор исторических наук (1993), про-

фессор (1994). 
Окончил исторический факультет Ураль-

ского университета (1969) и с этого времени 
работает на факультете: ассистент кафедры 
истории советского общества (1969); асси-
стент, старший преподаватель (1970–1977), до-
цент (1977–1994), профессор (с 1994) кафедры 
архивоведения и истории государственного 
управления, с 1975 г. – заведующий кафедрой.

В 1974 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «История медеплавильной про-
мышленности Урала в XVIII в.», в 1993 г. – 
докторскую диссертацию «История ме-
деплавильной промышленности России в 
XVII – первой половине XIX в.». Автор око-
ло 100 научных, научно-популярных и крае-
ведческих работ, в том числе монографии. 
Раскрыл историю формирования основных 
центров выплавки меди на Урале, ввел в на-
учный оборот данные о времени действия 
казенных и частных предприятий, устано-
вил размеры среднегодовой и общей вы-
плавки красного металла по каждому пред-
приятию за все годы их деятельности, оха-
рактеризовал технику и технологию, ор-

ганизацию производства, изучил вопросы  
освоения горнорудной базы, формирования 
рабочих кадров. 

Руководит научной работой аспирантов 
и соискателей, входит в состав диссертаци-
онного совета при Уральском университете.

С 1972 г. читает лекционные курсы архи-
воведческого цикла, с средины 1980-х гг. – 
курс «История государственных учрежде-
ний и государственного управления в Рос-
сии», спецкурс «Экономика, власть и управ-
ление в России: история и современность».

С 1999 г. – заместитель декана по 
учебно-методической работе со студентами 
внебюджетной заочной формы обучения. 
Занимался внедрением дистантной формы 
обучения историков-архивистов и докумен-
товедов. Затем руководил переходом с дис-
тантной на модульную форму обучения.

Во второй половине 1990-х гг. под руко-
водством А. В. Черноухова был создан мас-
сив учебной, инструктивно-нормативной, 
методической и проектно-сметной докумен-
тации университета. Принимал участие в 
разработке ряда положений, определяющих 
структурную, административную и финансо-
вую политику университета по работе со сту-
дентами внебюджетной формы обучения.

Награжден Почетной грамотой Федераль-
ной архивной службы Российской Федерации 
(2000), Почетной грамотой Законодательного 
собрания Свердловской области (2008).

Соч.: Гудок над Суксун-заводом. Пермь, 1977; 
История медеплавильной промышленности Рос-
сии в XVII–XIX вв. Свердловск, 1988; Единствен-
ный в стране : 200 лет Артинскому заводу. Сверд-
ловск, 1989; Краткий справочник по фондам Госу-
дарственного архива Свердловской области. Ека-
теринбург, 1996 (отв. ред.); Нефтеюганск : Воспо-
минания, документы, публикации. Екатеринбург, 
1997 (науч. ред., сост.); Екатеринбургский монет-
ный двор. Екатеринбург, 1998 (в соавт.); Истори-
ческий факультет Свердловского университета, 
1938–1945. Екатеринбург, 2008.

Лит.: Сафронова А. М. Анатолию Владимиро-
вичу Черноухову – 60 лет // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2004. № 31. С. 301, 302.
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ЧУФАРОВ
Владимир Григорьевич

(1933–1995)

Родился 18 февраля 1933 г. в Свердловске. 
Доктор исторических наук (1972), про-

фессор (1972).
Окончил исторический факультет Ураль-

ского университета (1956).
В 1956–1958 гг. преподавал в средней 

школе г. Нижнего Тагила.
С 1958 г. работал на кафедре исто-

рии КПСС Уральского университета, в 1970–
1989 гг. являлся ее заведующим. 

В 1960 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Деятельность партийных организа-
ций на Урале по развитию народного образо-
вания в годы восстановления народного хо-
зяйства (1921–1925 гг.)». В 1962 г. утвержден 
в ученом звании доцента. Тема докторской 
диссертации (1970) – «Деятельность партий-
ных организаций Урала по осуществлению 
культурной революции (1920–1937 гг.)».

Преподавал в Институте повышения ква-
лификации преподавателей общественных 
наук Уральского университета, руководил се-
минаром преподавателей общественных наук 
вузов Свердловска. Был председателем спе-
циализированного совета при Уральском уни-
верситете по защите кандидатских диссерта-
ций по истории КПСС. Возглавлял Проблем-
ный совет Минвуза РСФСР «Партийное руко-
водство культурным строительством в СССР». 

В. Г. Чуфаров – создатель и руководи-
тель научной школы по истории культурно-
го строительства на Урале в 1920–1930-е гг.  

Автор более 80 научных трудов, в том числе 
монографии. Подготовил восемь докторов и 
свыше 40 кандидатов наук. 

В 1971 г. получил вторую премию Ураль-
ского университета за монографию по исто-
рии партийного руководства осуществле-
нием культурной революции на Урале.

Награжден знаком «Отличник высшей 
школы». 

Соч.: История Урала. Пермь, 1965. Ч. 2 (в со-
авт.); Деятельность партийных организаций Ура-
ла по осуществлению культурной революции 
(1920–1937 гг.). Свердловск, 1970; КПСС и рост 
духовной культуры советского общества (1917–
1980 гг.). Томск, 1982 (в соавт.).

Лит.: Постников С. П. Штрихи к портрету 
В. Г. Чуфарова как творческой личности // Интел-
лигенция России в конце ХХ века: система духов-
ных ценностей в исторической динамике : мате-
риалы «круглых столов» Всерос. науч. конф., по-
свящ. памяти проф. В. Г. Чуфарова. Екатеринбург, 
1998. С. 4–7; Уральская историческая энциклопе-
дия. Екатеринбург, 1998. С. 594; Историки Урала, 
XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 413, 414.

ШАШКОВ
Анатолий Тимофеевич

(1953–2007)

Родился 27 января 1953 г. в г. Топки Ке-
меровской обл.

Кандидат исторический наук (1982), до-
цент (1991).



319История

Окончил историческое отделение гума-
нитарного факультета Новосибирского уни-
верситета (1975).

С 1977 по 2007 г. работал в Уральском 
университете: старший лаборант, млад-
ший научный сотрудник комплексной архе-
ологической лаборатории (1977–1979), ас-
систент (1979–1987), старший преподава-
тель (1987–1989), доцент (1989–2001), про-
фессор (с 2001) кафедры истории России 
исторического факультета, заведующий ка-
федрой (с 1995). С 1991 по 2007 г. препо-
дал в Институте по переподготовке и повы-
шению квалификации преподавателей гу-
манитарных и социальных наук. Был за-
местителем по научной работе директора 
Научно-исследовательского института рус-
ской культуры (1989–1991), директором Угор-
ского научно-исследовательского центра 
(1999–2007). Один из организаторов научно-
педагогической лаборатории «Волот».

Специалист по истории старообрядче-
ства, освоения Урала и Сибири, древнерус-
ской литературы и книжности. Участник 
археографических экспедиций Уральско-
го университета (1977–2001). Возглавлял в 
рамках федеральной целевой программы 
«Интеграция» научно-исследовательский 
проект «Угорские княжества Нижнего При-
обья» (2001–2003).

Читал общие курсы лекций по исто-
рии России с древнейших времен до кон-
ца XVII в., спецкурсы «Общественно-
политическая мысль России XVI–XVII вв.», 
«Урало-сибирское старообрядчество XVII–
XVIII вв.» и др.

Автор более 270 научных, научно-
популярных, учебно-методических работ, в 
том числе 14 учебников и учебных пособий, 
соавтор 15 коллективных монографий.Под-
готовил трех кандидатов исторических наук.

Был ответственным редактором серий-
ного сборника научных трудов преподава-
телей исторического факультета Уральско-
го университета «Проблемы истории Рос-
сии» и ряда других научных изданий.

Руководил Школой юных историков, 
научно-исследовательской работой студен-
тов исторического факультета Уральско-

го университета. Участвовал в организации 
и проведении ряда научных конференций 
всех уровней, весенней студенческой на-
учной школы «Социальная история: новые 
подходы» (2003–2006).

Являлся членом ученого совета Уральско-
го университета, Объединенного совета по 
гуманитарным наукам УрО РАН, Экспертного 
совета по присуждению грантов РФФИ–Урал 
и грантов для молодых ученых Уральского 
университета, сопредседателем координа-
ционного совета вузовско-академического 
Центра гуманитарных исследований.

Награжден нагрудным знаком «Четвертая 
власть. За заслуги перед прессой» за большой 
вклад в развитие и популяризацию историко-
культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа (2000); Почетной грамо-
той Министерства общего и профессиональ-
ного образования Российской Федерации 
(2000); Почетной грамотой главы г. Екатерин-
бурга (2005) за организацию и проведение 
олимпиад по истории для школьников Екате-
ринбурга и Свердловской области.

Соч.: Книги старого Урала. Свердловск, 1989 
(в соавт.); История Урала с древнейших времен 
до наших дней : учебник для 10–11 классов об-
щеобразовательных учреждений. Екатеринбург, 
2003 (в соавт.); Очерки истории Югры. Екатерин-
бург, 2000 (в соавт.); Книжные сокровища Югры : 
Рукописные и старопечатные книги из собраний 
города Ханты-Мансийска. Екатеринбург. 2003 
(в соавт.); Духовная литература староверов вос-
тока России XVIII–XX вв. Новосибирск, 1999. 
Т. 1; Новосибирск, 2005. Т. 2 (в соавт.).

Лит.: Покровский Н. Н. Двойной портрет в 
УрГУ-интерьере // Уральский сб. : История. 
Культура. Религия. Екатеринбург, 2003. Вып. 5. 
С. 302; Манькова И. Л. Анатолий Тимофеевич 
Шашков (1953–2007) // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2007. № 53. С. 285–286; Мосин А. Г. «Он между 
нами жил…» : Памяти Анатолия Тимофеевича 
Шашкова // Вестн. УрО РАН : Наука. Общество. 
Человек. 2007. № 4 (22). С. 67–72. 
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ШИХОВ
Владимир Иванович

(1933–2000)

Родился 22 июля 1933 г. в Челябинске. 
Кандидат исторических наук (1963), до-

цент (1965). 
Окончил исторический факультет (1956), 

аспирантуру (1962) Уральского университе-
та. Стажировался в Московском и Флорен-
тийском университетах.

Работал в Уральском университете: ас-
систент, старший преподаватель кафе-
дры всеобщей истории (1962–1964); до-
цент кафедры новой и новейшей истории 
(1965–1993), заведующий кафедрой (1967–
1969); декан исторического факультета 
(1973–1984); доцент (1993–1995), профес-
сор (1995–2000) кафедры теории и истории 
международных отношений. Руководил ка-
федрой в Институте повышения квалифика-
ции Уральского университета (1969–1973). 

Изучал историю международных отно-
шений и политику великих держав в Дунай-
ском бассейне и на Балканах накануне и в 
годы Второй мировой войны. Кандидатскую 
диссертацию «План Годжи» защитил в 1963 г. 
Опубликовал свыше 30 научных статей.

Способствовал развитию в Уральском 
университете новых специальностей «Меж-
дународные отношения» и «Регионоведе-
ние». Читал основной курс по истории меж-
дународных отношений, возглавлял работу 
по становлению направления американи-
стики на отделении международных отно-
шений исторического факультета. 

В. И. Шихов был одним из самых осве-
домленных и авторитетных лекторов-
международников общества «Знание».

Участник работы по проекту «Tempus ta-
cis», преподаватель нескольких летних и 
зимних школ Института «Открытое обще-
ство» (Фонд Сороса).

В. И. Шихов трижды избирался депута-
том Свердловского городского Совета, воз-
главлял постоянную комиссию по культуре.

За активную лекционную работу удосто-
ен почетного звания «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР» (1983). 

Награжден орденом «Знак Почета» и 
двумя медалями.

Соч.: Итало-германское сотрудничество в 
странах Дунайского бассейна летом 1938 г. // 
Балканы и Ближний Восток накануне и в нача-
ле Второй мировой войны // Учен. зап. Урал. гос. 
ун-та. 1968. № 74, вып. 12; Буржуазная истори-
ография ФРГ об итало-германских отношениях 
в 1939–1943 гг. // Политика великих держав на 
Балканах и Ближнем Востоке, 1932–1945. Сверд-
ловск, 1984 (в соавт.); Провал гитлеровских пла-
нов агрессии после «Барбароссы» // Начало Ве-
ликой Отечественной войны и новое политиче-
ское мышление. Свердловск, 1991; Установление 
фашистского режима в Австрии и позиция бри-
танского правительства (февраль 1934 г.) // Де-
мократия и тоталитаризм: европейский опыт XX в. 
Екатеринбург, 1993; Итало-советские отношения 
в начальный период Второй мировой войны (сент. 
1939 – июнь 1941 г.) // Великий подвиг народа. 
Екатеринбург, 1995; «Холодная война» // Совре-
менные методы и технологии в преподавании 
международных отношений. Екатеринбург, 1999.

Лит.: Международные исследования в Рос-
сии и СНГ : справ. М., 1999. С. 321; Историки Ура-
ла, XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 423.
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БОГАТЫРЕВА
Ольга Николаевна

Родилась 16 июля 1960 г. в Свердловске.
Доктор исторических наук (2005), до-

цент (2000). 
Окончила исторический факультет 

Уральского университета (1989), прошла пе-
реподготовку в Уральской государственной 
юридической академии (2007). 

Работала библиотекарем (1977–1978), вос-
питателем детского комбината (1978–1981), 
секретарем-машинисткой в управлении сверд-
ловского завода «Автоматика» (1981–1984). 

С 1984 г. работает в Уральском универ-
ситете: лаборант, заведующая кабинетом 
общеуниверситетской кафедры истории 
КПСС (1984–1990); ассистент, доцент кафе-
дры всеобщей истории (1990–1999); доцент, 
профессор кафедры регионоведения Рос-
сии и стран СНГ факультета международных 
отношений (2002–2009); заместитель дека-
на факультета международных отношений 
по заочному обучению (2006–2009); про-
фессор кафедры теории и истории между-
народных отношений (с 2009) факультета 
международных отношений,  

Тема докторской диссертации – «Эволю-
ция системы местного управления в Вятской и 
Пермской губерниях (1861 – февраль 1917 гг.)». 

Разработала и прочитала на гуманитар-
ных и естественно-научных факультетах 
Уральского университета базовые и специ-
альные лекционные курсы «Отечественная 
история», «История цивилизаций», «Всеоб-
щая история», «Новая и новейшая история», 

«Региональное и муниципальное управле-
ние: зарубежный и отечественный опыт», 
«Местное самоуправление в России и Евро-
пе: теория и история».

Работая на факультете международных 
отношений и в Институте по переподготовке 
и повышению квалификации преподавателей 
гуманитарных и социальных наук Уральского 
университета, О. Н. Богатырева начала углу-
бленно заниматься историей государства и 
права, проблемами международной деятель-
ности российских регионов. Ею разработа-
ны общие и специальные курсы «Конститу-
ционное право зарубежных стран», «Между-
народное право», «Гражданское и торговое 
право зарубежных стран», «Международная 
деятельность субъектов Российской Феде-
рации», «Региональное управление и мест-
ное самоуправление», «Актуальные пробле-
мы российского регионализма».

Опубликовала более 40 научных и 
учебно-методических работ, среди которых 
монография, разделы в коллективных мо-
нографиях, статьи в ведущих исторических 
журналах, учебники.

Соч.: Эволюция системы местного управ-
ления в Вятской и Пермской губерниях (1861 – 
февраль 1917.). Екатеринбург, 2004.

КАМЫНИН
Владимир Дмитриевич

Родился 26 апреля 1950 г. в Тамбове. 
Доктор исторических наук (1990), про-

фессор (1993). 
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Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1972). В 1997 г. прошел 
стажировку в Аугсбургском университете 
(Германия). 

В 1977 г. защитил в Московском госу-
дарственном историко-архивном институ-
те кандидатскую диссертацию «Историче-
ские источники о росте производственной 
активности рабочего класса Урала в первые 
годы индустриализации (1926–1929 гг.)», а 
в 1990 г. в Институте истории и археологии 
УрО РАН – докторскую диссертацию «Совет-
ская историография рабочих Урала в 1917–
1930-е гг.». 

С 1975 г. работает в Уральском универси-
тете: старший преподаватель (1975–1984), 
доцент (1984–1993), профессор (1993–1994) 
кафедры источниковедения и историогра-
фии исторического факультета; профессор 
(с 1994) кафедры регионоведения России и 
стран СНГ факультета международных отно-
шений, заведующий кафедрой (с 1999). Ру-
ководил кафедрой гуманитарного образо-
вания (1991–2002), был заместителем ди-
ректора по учебной работе (1997–1999) Спе-
циализированного учебно-научного центра 
(лицея) Уральского университета. Участво-
вал в проведении городских педагогических 
чтений. В 1993, 1995, 1997 гг. получал гран-
ты Дж. Сороса на модернизацию гуманитар-
ного образования в лицее Уральского уни-
верситета. 

Заведовал кафедрами истории, стра-
новедения и международных отношений 
(2004–2007) Института по переподготовке 
и повышению квалификации преподавате-
лей гуманитарных и социальных наук Ураль-
ского университета.

Особое внимание уделяет обеспечению 
учебного процесса необходимой методиче-
ской литературой. 

В. Д. Камынин является автором и ре-
дактором многочисленных учебников и 
учебных пособий по истории России и Ура-
ла, историографии отечественной исто-
рии. Некоторые из них имеют гриф Учебно-
методического объединения по классиче-
скому университетскому образованию и Ми-
нистерства образования РФ.

В 2005–2008 гг. работал главным сотруд-
ником Ямальского филиала Института исто-
рии и археологии УрО РАН.

Сфера научных интересов – история 
исторической науки, методология истории, 
источниковедение, историография России 
и Урала XX в. Возглавляет «уральскую исто-
риографическую школу», созданную про-
фессором О. А. Васьковским. Автор свы-
ше 300 научных работ, в том числе 8 моно-
графий, соавтор «Уральский исторической 
энциклопедии», энциклопедии «Екатерин-
бург», энциклопедий Тюменской области, 
Ямальского и Ханты-Мансийского автоном-
ных округов, многотомной истории Ямала.

В. Д. Камыниным подготовлены два 
доктора и 18 кандидатов исторических 
наук. Был членом специализированных со-
ветов по защите диссертаций Института 
истории и археологии УрО РАН, Уральского, 
Тюменского и Курганского университетов. 

Удостоен почетного звания «Заслужен-
ный работник высшей школы Российской 
Федерации» (2009).

Соч.: Очерки современной историографии 
истории России с древнейших времен до на-
чала ХХ в. Тюмень, 2003; Проблемы политиче-
ской и экономической истории Урала в 20-е гг. 
ХХ в. в отечественной историографии. Екате-
ринбург, 2004 (в соавт. с Е. А. Цыпиной); Управ-
ление промышленностью Урала в 1917 – нача-
ле 1930-х гг. : (очерки историографии пробле-
мы). Екатеринбург ; Салехард, 2005 (в соавт.); 
История рабочих Урала в 20–30-е гг. ХХ в. в оте-
чественной историографии. М. ; Екатеринбург, 
2008.

Лит.: Чернобаев А. А. Историки России : Кто 
есть кто в изучении отечественной истории : 
биобиблиогр. слов. Саратов, 2000. С. 215–216; 
Историки Урала, XVIII–XX вв. Екатеринбург, 
2003. С. 144–145; Историки России ХХ века : 
биобиблиогр. слов. Саратов, 2005. Т. 1 : А–Л. 
С. 396; Творческий путь ученого : К 60-летию 
проф. В. Д. Камынина // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2010. № 75. С. 103-109.
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КУЗЬМИН
Вадим Александрович

Родился 9 декабря 1948 г. в Свердловске. 
Доктор исторических наук (1994), про-

фессор (1997).
В 1971 г. окончил исторический факуль-

тет Уральского университета, в 1975 г. – 
аспирантуру по кафедре новой и новейшей 
истории. В 1981 г. в Пермском университете 
защитил кандидатскую диссертацию «По-
литика великих держав на Ближнем Восто-
ке накануне Второй мировой войны (1933–
1939)», в 1994 г. в Уральском университе-
те – докторскую диссертацию «Подготовка 
и заключение Саадабадского пакта 1937 г.». 

В 1975–1988 гг. работал на кафедре но-
вой и новейшей истории Уральского универси-
тета, в 1986 г. получил ученое звание доцен-
та. В 1988–1992 гг. заведовал кафедрой ми-
ровой политики и международных отношений 
Уральского социально-политического инсти-
тута, в 1992–1993 гг. являлся доцентом кафе-
дры истории и политологии Уральского кадро-
вого центра. С 1993 г. вновь работает в Ураль-
ском университете – сначала на кафедре все-
общей истории, в 1994–2001 г. – на кафедре 
теории и истории международных отношений; 
с 2001 г. – заведующий кафедрой востокове-
дения факультета международных отношений. 

Читает студентам факультета между-
народных отношений общие и специаль-
ные курсы по истории стран Азии и Афри-
ки, истории международных отношений и 
внешней политики, дипломатическому про-
токолу и этикету. 

Способствует развертыванию в Ураль-
ском университете востоковедческих ис-
следований, преподаванию восточных язы-
ков – турецкого, иврита, японского, китай-
ского, созданию необходимой для этого 
материально-технической базы и фонда на-
учной, учебной, методической литературы. 

Область исследовательских интере-
сов В. А. Кузьмина, принадлежащего к 
основанной профессором И. Н. Чемпало-
вым научной школе уральских историков-
международников, – история международ-
ных отношений и политики великих дер-
жав на Ближнем и Среднем Востоке, исто-
рия внешней политики России и СССР, их от-
ношений со странами Азии. 

Прошел длительные научные стажи-
ровки в Лондонской школе экономических 
и политических наук (1978–1979), Универ-
ситете Саутгемптона (1996), в университе-
тах и учебных центрах Бельгии (1997, Гент) 
и Нидерландов (Амстердам, Гаага); работал 
в Британском государственном архиве и би-
блиотеках Великобритании. 

Неоднократно проходил обучение на 
факультете повышения квалификации Ин-
ститута стран Азии и Африки при Москов-
ском университете, посещал с деловыми ви-
зитами Турцию и другие страны Востока. 
В. А. Кузьмин – автор более 130 научных и 
учебно-методических работ, в том числе мо-
нографии и семи учебных пособий. 

Был членом диссертационных советов 
по историческим и педагогическим наукам в 
Уральском университете и педагогическом 
университете. Под его руководством защи-
щены три кандидатские диссертации. 

Является членом Общества востокове-
дов РАН, Российской ассоциации европей-
ских исследований; активно сотруднича-
ет со Свердловским областным отделением 
общества «Россия – Япония». 

Научно-биографические сведения о 
В. А. Кузьмине опубликованы в нескольких 
изданиях Кембриджского международного 
биографического центра.

В 2008 г. В. А. Кузьмину присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации».
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Соч.: Англо-итальянские противоречия в Вос-
точном Средиземноморье накануне Второй миро-
вой войны // Средиземноморье и Европа: исто-
рические традиции и современные проблемы. М., 
1986 (в соавт.); Подготовка и заключение Саада-
бадского пакта 1937 г. // Страницы истории между-
народных отношений на Ближнем и Среднем Вос-
токе. Екатеринбург, 1992; 50 лет советской внеш-
ней политики в биографии А. А. Громыко. Екате-
ринбург, 1998; О преподавании восточных язы-
ков в Уральском государственном университете // 
Востоковедное образование в университетах Рос-
сии. М., 2000. С. 128–130; Советская внешняя по-
литика в биографиях наркомов и министров ино-
странных дел (1917–1991) : учеб. пособие. Екате-
ринбург, 2001; Профессор И. Н. Чемпалов и ураль-
ская школа историков-международников // Изв. 
Урал. гос. ун-та. 2004. № 29. С. 182–186 (в соавт. 
с В. Н. Земцовым). 

Лит.: Известные русские : Кто есть кто в Рос-
сии на рубеже тысячелетия : биогр. справ. М., 
2000; Кто есть кто в XXI веке : Известные рус-
ские : биогр. справ. М., 2001; Историки Урала, 
ХVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 185, 186.

МИХАЙЛЕНКО
Валерий Иванович

Родился 23 августа 1946 г. в с. Петро-
павловка Новосибирской обл. 

Доктор исторических наук (1988), про-
фессор (1989).

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1968). Стажировался в 
Италии (1977–1978, 2002). 

Занимается историей международных 
отношений, историей Италии и России со-
временного периода. 

В 1974 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Итало-германские отношения в 
Юго-Восточной Европе в 1939–1940 гг.», а 
в 1988 г. – докторскую диссертацию «Исто-
рия итальянского фашизма в национальной 
историографии». В. И. Михайленко иссле-
довал эволюцию интерпретаций итальян-
ского фашизма в трудах итальянских исто-
риков от момента возникновения фашиз-
ма до наших дней. Автор более 150 научных 
работ, в том числе пяти монографий.

Работает в Уральском университете: ас-
систент (1968–1978), доцент (1978–1989) 
кафедры новой и новейшей истории, заве-
дующий кафедрой (1986–1990); декан исто-
рического факультета (1989–1993); заведу-
ющий кафедрой теории и истории междуна-
родных отношений (с 1993), кафедрой ЮНЕ-
СКО прав человека, мира, демократии, толе-
рантности и международного взаимопони-
мания (с 1999); директор Итальянского выс-
шего колледжа «Леонардо» (с 1994); де-
кан факультета международных отношений 
(с 2001); директор Института по переподго-
товке и повышению квалификации препо-
давателей гуманитарных и социальных наук 
Уральского университета (2003–2008). Раз-
работал и читает базовые курсы «История 
международных отношений», «Исследова-
ние международных отношений и мировой 
политики: методология, историография, 
источники», «Глобализация и глобальное 
управление», спецкурсы по истории Италии 
и тоталитаризма в Европе.

При активном участии В. И. Михайлен-
ко произошло заметное развитие учебного 
и научного потенциала исторического фа-
культета, были открыты три новые специаль-
ности – «Международные отношения», «Ре-
гионоведение», «Документоведение и до-
кументационное обеспечение управления». 
Им была разработана и внедрена эффек-
тивная система привлечения внебюджетных 
средств на исторический факультет, органи-
зовано и конституировано отделение, а за-
тем факультет международных отношений. 
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На факультете международных отноше-
ний при нем открыта магистратура по спе-
циальностям «Международные отношения» 
и «Регионоведение», специальность «Вос-
токоведение», организован интернет-класс.

Под руководством В. И. Михайленко 
были проведены международные конфе-
ренции ученых, изданы сборники тезисов и 
научных статей, посвященные истории меж-
дународных отношений кануна и периода 
Второй мировой войны.

С его именем связано образование ново-
го научного направления в Уральском уни-
верситете – итальянистики. Под его науч-
ным руководством защищены четыре док-
торские и десять кандидатских диссерта-
ций.

Является членом Учебно-методического 
объединения при Московском государ-
ственном институте международных от-
ношений, правления Ассоциации культур-
ного и делового сотрудничества с Итали-
ей, президентом Екатеринбургского отделе-
ния фонда «Данте Алигьери», президентом 
Свердловского отделения Ассоциации евро-
пейских исследований.

Избран академиком Международной пе-
дагогической академии, академиком Акаде-
мии политических наук и вице-президентом 
Международной ассоциации «Ius primi viri» 
(Рим, Италия), которая под эгидой ООН и 
ЮНЕСКО занимается реализацией программ 
образования в области прав человека.

В. И. Михайленко успешно развивает 
международные связи с коллегами из уни-
верситетов Италии, США, Великобритании, 
Венгрии, Литвы, Германии; регулярно чита-
ет лекции в итальянских университетах, яв-
ляется членом научной редакции журнала 
«Nuova storia contemporanea» (Италия). Ру-
ководимый им коллектив дважды участво-
вал в европейской программе «Tempus ta-
cis», неоднократно получал право на прове-
дение международных школ для аспиран-
тов и молодых преподавателей.

Награжден орденом Дружбы (1995), ме-
далью «За воинскую доблесть. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970).

Удостоен почетного звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации» 
(2004).

Соч.: Итальянская историография о происхо-
ждении и сущности фашизма. Свердловск, 1985; 
Итальянский фашизм. Свердловск, 1987; L’idea 
russa e il nuovo ordine Europeo. Pisa, 1991; Теория 
международных отношений : Философское вве-
дение. Екатеринбург, 1998; Эволюция политиче-
ских институтов современной Италии : Методо-
логический аспект. Екатеринбург, 1998; Россия 
в новом геополитическом пространстве. Екате-
ринбург, 1999; Тоталитаризм в ХХ веке: теорети-
ческий дискурс. Екатеринбург. 2000 (в соавт.); 
Тоталитаризм: эвристический потенциал науч-
ного понятия // Диалог со временем : Альманах 
интеллектуальной истории. М., 2001. Вып. 6.

Лит.: Историки Урала, XVIII–XX вв. Екате-
ринбург, 2003. С. 235, 236.

НЕСТЕРОВ
Александр Геннадьевич

Родился 5 ноября 1954 г. в г. Нижнем Та-
гиле Свердловской обл.

Доктор исторических наук (2004), про-
фессор (2004).

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1977). 

Работал учителем истории в средней 
школе (1977–1979); старшим научным со-
трудником отдела Свердловского областно-
го краеведческого музея, заведующим отде-
лом (1979–1998).
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В 1989 г. защитил в Московском универ-
ситете кандидатскую диссертацию «Госу-
дарства Шейбанидов и Тайбугидов на Ура-
ле и в Западной Сибири в XIV–XVII вв.: ар-
хеология и история». В 2004 г. в Уральском 
университете защитил докторскую диссер-
тации «История Итальянской социальной 
республики (1943–1945)». 

Заместитель директора (1997–2001), ис-
полнительный директор (2001–2008), ди-
ректор Центра документации (с 2008 г. – 
Информационный центр) Европейского со-
юза при Уральском университете. Доцент 
(1999–2004), профессор (2004–2007) кафе-
дры теории и истории международных от-
ношений, с 2007 г. – по совместительству 
профессор кафедры востоковедения Ураль-
ского университета. Директор (с 1999) Цен-
тра иберийских исследований. В 2001 г. из-
бран на должность Национального коорди-
натора сети Центров документации / Ин-
формационных центров Европейского сою-
за при Представительстве Европейского со-
юза в Российской Федерации.

Стажировался при Европейской комис-
сии в Брюсселе (Бельгия, 1997), во Фло-
рентийском университете (Италия, 1998), в 
Историческом архиве Фонда Уго Спирито в 
Риме (Италия, 2001), в Институте всеобщей 
истории РАН (Москва, 2009), работал в би-
блиотеках Италии. 

Область научных интересов: история 
тюркских государств Евразии в Средние 
века, история европейских государств в Но-
вое и Новейшее время, прежде всего Ита-
лии и стран Балканского полуострова, исто-
рия европейской интеграции.

Автор более 130 научных и учебно-
методических работ, в том числе двух мо-
нографий; составитель и редактор более 80 
монографий и сборников научных статей.

Читает курсы, посвященные истории от-
дельных европейских стран Центральной и 
Южной Европы, истории европейской инте-
грации, институтам Европейского союза.

Член диссертационных советов по исто-
рическим наукам Уральского и Тюменско-
го университетов, член Российской ассоци-
ации европейских исследований, Россий-

ской ассоциации международных исследо-
ваний, Российской ассоциации содействия 
ООН, Общества Данте Алигьери (Италия), 
член советов Учебно-методического объе-
динения по преподаванию международных 
отношений и регионоведения при Москов-
ском государственном институе междуна-
родных отношений МИД РФ и при Институ-
те стран Азии и Африки Московского госу-
дарственного университета, член совета по 
политическим наукам Московского государ-
ственного института международных отно-
шений МИД РФ. 

Соч.: Государства Шейбанидов и Тайбугидов 
в Западной Сибири в XIV–XVII вв.: археология и 
история. М., 1988; Постсоветское пространство: 
проблемы регионов и порождаемые ими конфлик-
ты. Екатеринбург, 1995 (в соавт.); Монеты Сибир-
ских Шейбанидов // Восток – Запад : Диалог куль-
тур Евразии. Казань, 2001. Вып. 2. С. 274–279; Ис-
керское княжество Тайбугидов // Сибирские та-
тары. Казань, 2002. С. 17–23; Итальянская соци-
альная республика: документы эпохи. Екатерин-
бург, 2002; Итальянская социальная республи-
ка : История. Идеология. Внешняя политика. Ека-
теринбург, 2003; Идеи европеизма в современных 
радикальных движениях // Россия и Европейский 
союз: стратегия взаимодействия. Екатеринбург, 
2003. С. 196–207; Гвардия Великой Албании: из 
истории фашистских организаций Албании 1939–
1944 гг. // Европа : междунар. альм. Тюмень, 2004. 
Вып. 4. С. 79–88; «Крочиата Италика»: религиоз-
ный фашизм периода Итальянской социальной ре-
спублики // Религия и политика в ХХ веке. М., 2005. 
С. 185–201; Великобритания и вопрос о границах 
Албании (1912–1944) // Imagines mundi : Альманах 
исследований всеобщей истории XVI –XX вв. Сер. 
Альбионика. Екатеринбург, 2008. Вып. 3. С. 198–
207; Князь Вильгельм I. Вид и формирование не-
зависимого Албанского государства // Альманах 
европейских исследований – 2009. Екатеринбург, 
2009. С. 91–97; Сайид Ибрахим хан, правитель Тю-
менского ханства // Урал в зеркале тысячелетий. 
Екатеринбург, 2009. Кн. 1. С. 113–123.

Лит.: Российские ученые-европеисты. М., 
2008. С 106, 107; Кто есть кто в России, 2009. М., 
2010. 
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АНДРЕЕВА
Тамара Яковлевна

Родилась 21 сентября 1946 г. в г. Колом-
не Московской обл.

Кандидат филологических наук (1990), 
доцент (1991).

Окончила факультет иностранных язы-
ков Свердловского педагогического инсти-
тута (1968).

Работает в Уральском университете с 
1970 г.: преподаватель (1970–1979), стар-
ший преподаватель (1979–1992), доцент 
(1992–1998), профессор кафедры ино-
странных языков (с 1998–2007), заведую-
щая кафедрой (с 1994). Преподает англий-
ский язык студентам; руководитель и орга-
низатор аспирантской (18 лет) и магистер-
ской (15 лет) подготовки по иностранным 
языкам. Занимается проблемами сравни-
тельного языкознания. Автор 140 научных и 
учебно-методических печатных работ.

Прошла факультет повышения квали-
фикации при Московском государственном 
университете, Московском государствен-
ном педагогическом институте иностран-
ных языков, Таганрогском радиотехниче-
ском институте и стажировку в Московском 
международном институте междисципли-
нарных знаний, где овладела методом ин-
тенсивного (эмоционально-смыслового) об-
учения иностранному языку. В составе де-
легации ректоров университетов Екатерин-
бурга посетила Великобританию (1984).

Т. А. Андреева расширила и укрепи-
ла учебно-материальную базу кафедры, 

создав три лингафонных кабинета, ви-
деокласс, кабинет нетрадиционных ме-
тодов обучения иностранным языкам. 
Под ее руководством кафедра иностран-
ных языков стала базой для стажиров-
ки студентов романо-германского отделе-
ния, а также преподавателей вузов Ура-
ла. Участвовала в оснащении програм-
мами и учебными материалами отделе-
ния референтов-переводчиков, факуль-
тета международных отношений; созда-
ла центр дополнительных образователь-
ных услуг «Лингва» для углубленного из-
учения иностранных языков в различных 
аспектах, Центр подготовки переводчиков 
(с выдачей диплома «Переводчик в сфе-
ре профессиональных коммуникаций»). 
Подготовила и апробировала со слуша-
телями центра «Лингва» курс лекционно-
практических занятий «Деловой англий-
ский этикет». Инициатор, руководитель и 
активный участник проводимых с 1970 г. 
университетских олимпиад, викторин, фе-
стивалей, конкурсов и дней иностранных 
языков. Возглавляемая Т. Я. Андреевой ка-
федра тесно сотрудничает с Институтом 
Гете (Москва), занимаясь, в частности, под-
готовкой студентов к стажировкам в Гер-
мании, участвуя в Российско-германском 
молодежном форуме.

Председатель университетской прием-
ной предметной комиссии по иностранным 
языкам (в течение 17 лет). Была членом Го-
сударственной инспекции ВАК по провер-
ке кафедр иностранных языков Уральско-
го политехнического института, членом го-
сударственных комиссий по аттестации де-
ятельности кафедр иностранных языков и 
романо-германской филологии Пермского 
государственного университета, проводи-
ла лицензирование Екатеринбургского кол-
леджа иностранных языков, 

Работает в системе «ВУЗ – школа»: пред-
седатель ассоциации учителей иностранных 
языков Екатеринбурга, председатель жюри 
и одна из организаторов школьных олимпи-
ад по иностранным языкам среди школьни-
ков, председатель школьных экзаменацион-
ных комиссий по иностранным языкам.
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Награждена медалью «Ветеран труда» 
(1995), Почетной грамотой Екатеринбург-
ской городской думы (2010).

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (1997).

АНИКИН
Геннадий Викторович

(1928–1982)

Родился 6 сентября 1928 г. в д. Кипруш-
кино Пышминского р-на Свердловской обл.

Доктор филологических наук (1972). 
В 1951 г. окончил филологический фа-

культет Уральского университета и был 
оставлен преподавателем на кафедре рус-
ской и зарубежной литературы.

Читал общие и специальные курсы по 
русской литературе XIX в. и зарубежной ли-
тературе ХIХ–ХХ вв. Исследовал сатиру и 
юмор в произведениях русских писателей 
XIX в., в частности способы сатирической 
типизации в романе Л. Н. Толстого «Воскре-
сение», национальные особенности юмора 
и иронии в романе «Война и мир», сатири-
ческие характеры в романах Д. Н. Мамина-
Сибиряка. Кандидатскую диссертацию за-
щитил по сатире Л. Н. Толстого (1957).

Владея английским языком, одновре-
менно исследовал современную англий-
скую романистику и после двухгодичной 
преподавательской работы в Индии (1964–
1966) полностью переключился на изуче-
ние англоязычной литературы. В 1972 г. за-

щитил докторскую диссертацию «Пробле-
мы современного английского романа». За-
нимался литературой США. В поле его зре-
ния была вся проблематика национальной 
литературы: от философии американского 
романтизма до литературы протеста XX в., 
связанной с самыми острыми социальными 
и идеологическими явлениями.

Последние годы жизни работал в Инсти-
туте мировой литературы им. А. М. Горького.

Соч.: Сатира Л. Толстого в 1880–1890 годы. 
Свердловск, 1957; Современный английский 
роман. Свердловск, 1971; Английский роман 
60-х гг. XX в. М., 1974; Эстетика Джона Рескина и 
английская литература XIX в. М., 1986; История 
английской литературы. 2-е изд. М., 1985 (в со-
авт. с Н. П. Михальской).

АРДЕНС (АПОСТОЛОВ)
Николай Николаевич

(1890–1974)

Родился 1 февраля 1890 г. в г. Кроловце 
Черниговской губ.

Доктор филологических наук (1964).
Окончил Киевский университет (1916). 

Дипломная работа Н. Н Арденса «Роман 
“Война и мир”» Л. Н. Толстого и русский 
исторический роман» была удостоена пре-
мии им. Л. Н. Толстого. Работал редакто-
ром в Госиздате, заведовал архивом му-
зея Л. Н. Толстого (Москва). Преподавал 
в средней школе, народных университе-
тах, в киноинституте, институте театрове-
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дения (Москва), Московском университете. 
С 1940 г. – кандидат филологических наук. 
В 1941–1943 гг. – профессор Уральского 
университета, в 1942–1943 гг. – заведующий 
кафедрой всеобщей литературы и кафедрой 
западной литературы. Выпускница Ураль-
ского университета Т. В. Минина-Токмачева 
вспоминает: «Словно метеор, блеснул и рас-
сыпался на нашем студенческом небосклоне 
профессор Арденс. На его лекции приходи-
ли даже с других факультетов. Рассказывал 
интересно о своих встречах с Л. Н. Толстым, 
В. В. Маяковским, В. И. Лениным. Благород-
ная седина, артистизм внешности и речи». 

Агитационно-популяризаторская просве-
тительская деятельность Н. Н. Арденса в 
годы Великой Отечественной войны отме-
чена медалью «За доблестный труд».

В 1948–1949 гг. читал в Уральском уни-
верситете спецкурс, посвященный творче-
ству Л. Н. Толстого. Был уволен из универ-
ситета за «космополитическое толкование 
литературных явлений». 

С 1949 по 1964 г. преподавал в Средне-
азиатском университете (Ташкент), педа-
гогических институтах Калинина, Кемеро-
ва, Читы, Арзамаса. В 1964 г. защитил док-
торскую диссертацию «Творческий путь 
Л. Н. Толстого». С 1964 по 1974 г. – профес-
сор кафедры русской литературы Москов-
ского педагогического института. 

Главные труды Н. Н. Арденса связаны с 
изучением жизни и творчества Л. Н. Толсто-
го. В книге «Живой Толстой. Жизнь Л. Н. Тол-
стого в воспоминаниях и переписке» впер-
вые собраны важнейшие мемуарные сви-
детельства о писателе. Другие монографии 
посвящены анализу работы  Толстого над 
историческими источниками, его взаимоот-
ношениям с писателями-современниками, 
отношению Толстого к самодержавному 
строю. Н. Н. Арденс – автор книги «Дра-
матургия и театр А. С. Пушкина», в кото-
рой рассмотрена не только деятельность 
Пушкина-драматурга, но и история поста-
новок его драм. Раскрытию сложного и про-
тиворечивого внутреннего мира Ф. М. До-
стоевского посвящен роман Н. Н. Арденса 
«Ссыльный № 33».

Лит.: Краткая литературная энциклопедия. 
М., 1962. Т. 1; Вопросы русской литературы : 
К восьмидесятилетию со дня рождения Н. Н. Ар-
денса // Учен. зап. Моск. пед. ин-та. 1970. № 389. 
С. 3–10; Блажес В. В. У истоков : К 60-летию фи-
лологического факультета Уральского государ-
ственного университета // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2000. № 17. С. 15, 16.

БАБЕНКО
Владимир Гаврилович

Родился 10 сентября 1946 г. в с. Нижняя 
Тавда Тюменской обл. 

Доктор филологических наук (1985), 
профессор (1986).

Выпускник филологического факультета 
Уральского университета (1968). Препода-
вал в университете с 1970 по 1885 г. 

С 1985 г. – ректор-основатель Екатеринбург-
ского государственного театрального институ-
та, заведует в нем кафедрой истории искусств. 

Специалист по ирландской и английской 
драматургии. Свою кандидатскую диссер-
тацию (1973) посвятил изучению эволюции 
ирландской комедии в ХХ столетии (твор-
чество Д. М. Синга, Ш. О. Кейси, Б. Биэна и 
др.). В докторской диссертации «Англий-
ская драматургия 1920–1970 годов» (1985) 
исследованы жанры мелодрамы, трагедии 
и трагикомедии, причем основной акцент 
сделан на взаимодействии жанровых эле-
ментов. По материалам диссертации опу-
бликованы десятки статей и книги. 

Занятия зарубежной литературой и те-
атром В. Г. Бабенко совмещает с исследо-
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ванием творчества деятелей русской сце-
ны. Им написаны книги о А. Вертинском, 
Н. Евреинове, О. Табакове, которые полу-
чили высокую оценку специалистов. В кни-
ге «Прекрасный полоумный маркиз Дона-
сьен де Сад. Жизнь. Страсти. Творчество» 
не просто изложено множество неизвест-
ных в России фактов, но сделана попытка 
скорректировать некоторые традиционно 
сложившиеся воззрения на век Просвеще-
ния во Франции. В книгу «Бумеранг» вошли 
афоризмы, рассказы, пьесы, мемуары «Мой 
Екатеринбург».

Ученик В. Г. Бабенко В. С. Рабинович за-
щитил под его руководством кандидатскую 
и докторскую диссертации по романам Ол-
доса Хаксли. 

В. Г. Бабенко – заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации, член Союза 
театральных деятелей России, Союза писа-
телей России. Удостоен Всероссийской ли-
тературной премии им. П. П. Бажова за кни-
гу «Музы русской литературы» (2009), пре-
мии губернатора Свердловской области за 
книгу о де Саде (номинация «Лучшая книга 
года», 2000). 

Кавалер ордена Почета.

Соч.: Драматургия современной Англии. 
М., 1981; Драматические жанры и их взаимо-
действие : (Ирландская и английская литера-
тура). Иркутск, 1988; Александр Вертинский. 
Свердловск, 1989; Арлекин и Пьеро: Александр 
Вертинский. Николай Евреинов : Материалы 
к биографиям. Размышления. Екатеринбург, 
1992; Путем души, путем таланта: Олег Табаков 
на сцене и в жизни. Екатеринбург, 1995; Пре-
красный полоумный маркиз Донасьен де Сад : 
Жизнь. Страсти. Творчество. 3-е изд. М., 2006; 
Мой Екатеринбург. Екатеринбург, 1999; Буме-
ранг. Екатеринбург, 2004; Гений и любовь. М., 
2006; Музы русской литературы. М., 2008.

БАБЕНКО
Людмила Григорьевна

Родилась 1 июля 1946 г. в д. Дмитриевке 
(Башкирская АССР). 

Доктор филологических наук (1991), 
профессор (1994).

Выпускница филологического факульте-
та Уральского университета (1968). 

С 1970 г. работает в Уральском универ-
ситете, с 1974 г. – на кафедре современного 
русского языка, с 1992 г. заведует этой ка-
федрой. В 1980 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Функциональный анализ гла-
голов говорения, интеллектуальной и эмо-
циональной деятельности», в 1990 г. – док-
торскую диссертацию «Русская эмотивная 
лексика как функциональная система». Ав-
тор более 200 научных публикаций. При-
надлежит к уральской лексикологической 
школе, созданной профессором Э. В. Кузне-
цовой.

Научные интересы Л. Г. Бабенко свя-
заны с изучением семантики слова, пред-
ложения и текста, эмотивной семантики и 
эмотивной лексики, с категоризацией клас-
сов слов и лексикографической параметри-
зацией полученных результатов исследо-
вания в словарях нового, активного типа. 
С 1989 г. руководит работой межвузовской 
проблемной группы «Русский глагол», кото-
рая много сделала в области научного ис-
следования семантики и системной органи-
зации русской лексики, а также в области 
разработки принципиально новых для лек-
сикографии словарей. Основные результа-
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ты работы группы воплощены в серии кол-
лективных монографий и словарей, создан-
ных под руководством и общей редакцией 
Л. Г. Бабенко. По мнению ряда авторитет-
ных ученых (членов-корреспондентов РАН 
А. В. Бондарко, Ю. Н. Караулова и др.), на-
званные словари – это новаторский опыт 
комплексного лексикографического опи-
сания, уникальные многофункциональные 
издания, представляющие собой новое на-
правление в лексикографии.

В течение последних двух десятиле-
тий коллектив кафедры современного рус-
ского языка под руководством Л. Г. Бабен-
ко активно занимался разработкой трех на-
учных проектов: «Русская лексика в свете 
концепции языковой картины мира», «Но-
вые типы словарей и их роль в сохране-
нии и исследовании русского языка и рус-
ской культуры», «Структура, семантика и 
прагматика художественного текста». Вы-
сокая теоретическая и практическая значи-
мость, актуальность вышеуказанных проек-
тов подтверждается тем, что все они в раз-
ное время имели финансовую поддержку от 
различных научных организаций и фондов: 
РФФИ (1993), РГНФ (1994–1997, 1998, 1999–
2002, 2004–2007, 2008–2010), Минообразо-
вания (1998, 2003–2004, 2004–2005, 2006–
2008, 2009), фонда «Культурная инициа-
тива» (1994), Института «Открытое обще-
ство» (Фонд Сороса; 1998, 2002). За созда-
ние «Толкового словаря русских глаголов» 
и написание двух фундаментальных моно-
графий по глагольной семантике авторский 
коллектив был удостоен премии Уральского 
университета (номинация «Лучшая научная 
работа»). В 2009 г. Л. Г. Бабенко была при-
суждена премия Уральского университета 
(номинация «Лучшая научная работа») за 
серию словарей: «Большой толковый сло-
варь синонимов русской речи», «Большой 
толковый словарь русских существитель-
ных», «Словарь-тезаурус синонимов рус-
ской речи». 

Л. Г. Бабенко много сил и внимания уде-
ляет учебно-педагогической деятельности. 
Ее лекции по современному русскому языку, 
лингвистическому анализу текста и спец-

курсы вызывают большой интерес у студен-
тов. Результатом многолетней преподава-
тельской деятельности явилось издание се-
рии учебников по лингвистическому и фи-
лологическому анализу текста, имеющих 
гриф Министерства образования Россий-
ской Федерации и включенных Головным 
советом Учебно-методического объедине-
ния по филологии в список обязательной 
литературы для изучения. Дважды учеб-
ные пособия, написанные лично Л. Г. Ба-
бенко и подготовленные под ее руковод-
ством, были отмечены премией Уральского 
университета (номинация «Лучшая учебно-
методическая работа»; 2000, 2004).

Л. Г. Бабенко активно занимается научно-
организационной деятельностью. Она пред-
седатель совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций (специальности 
«Литература народов стран зарубежья» и 
«Теория языка») при Уральском университе-
те (с 2008). По ее инициативе было создано 
Уральское лингвистическое общество, кото-
рое принято в качестве коллективного чле-
на в Международную ассоциацию препода-
вателей русского языка и литературы. Она 
ответственный редактор ряда межвузов-
ских сборников научных трудов, член ред-
коллегий международного журнала «Руси-
стика» (Киев), бюллетеня «Лингвистика», 
выпускаемого Уральским лингвистическим 
обществом. Была председателем и органи-
затором ряда международных конферен-
ций, руководителем международной науч-
ной школы «Новые типы словарей и их роль 
в сохранении языка и национальной куль-
туры» (2002), участником авторитетных 
международных съездов славистов (Киев, 
1983; София, 1988; Братислава, 1993; Кра-
ков, 1998), Международного съезда лекси-
кографов (Копенгаген, 1995). Является чле-
ном президиума Российской ассоциации 
лингвистов-когнитологов, членом президи-
ума Восточно-Европейской ассоциации лек-
сикографов.

Руководит работой аспирантов и док-
торантов. Подготовила семь докторов и 
двадцать четыре кандидата наук. Л. Г. Ба-
бенко создана уральская семантическая 
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школа, труды которой имеют большой ав-
торитет в научной лингвистической среде и 
известны не только в России, но и за ее пре-
делами, что отмечается в многочисленных 
откликах и рецензиях ученых-лингвистов, 
опубликованных в таких авторитетных из-
даниях, как «Русский язык за рубежом» 
(1993), «Вестник МГУ» (серия «Филоло-
гия», 1998), «Русская речь» (1994), «Изве-
стия РАН. Отделение языка и литературы» 
(2000), «Rоmanoslavica. Extras. Editura Uni-
versitati» (1994, 1999); «Slavica Orientalis. 
Rocznic» (1999) и др.

Награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации» 
(2005). Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации (2007).

Соч.: Обозначение эмоций в языке и речи. 
Свердловск, 1983; Лексические средства обо-
значения эмоций в русском языке. Свердловск, 
1989; Русская глагольная лексика: пересекае-
мость парадигм : Памяти Эры Васильевны Куз-
нецовой / под ред. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург, 
1997; Русская глагольная лексика: денотативное 
пространство / под ред. Л. Г. Бабенко. Екатерин-
бург, 1999; Большой толковый словарь русских 
глаголов : Идеографическое описание. Синони-
мы. Антонимы. Английские эквиваленты / под 
ред. Л. Г. Бабенко. М., 2007; Эксперименталь-
ный синтаксический словарь: русские глаголь-
ные предложения / под ред. Л. Г. Бабенко. М., 
2002; Большой толковый словарь русских суще-
ствительных : Идеографическое описание. Си-
нонимы. Антонимы / под ред. Л. Г. Бабенко. М., 
2004; Лингвистический анализ художествен-
ного текста : учебник. 6-е изд. М., 2009; Линг-
вистический анализ художественного текста : 
практикум. 6-е изд. М., 2009 (в соавт. с Ю. В. Ка-
зариным); Филологический анализ текста: Осно-
вы теории, принципы и аспекты анализа : учеб-
ник. М., 2004; Филологический анализ текста : 
практикум (в соавт. с Ю. В. Казариным). М., 2004; 
Словарь-тезаурус синонимов русской речи. М., 
2007; Большой толковый словарь синонимов 
русской речи: идеографическое описание, ан-
тонимы, фразеологизмы /под ред. Л. Г. Бабен-
ко. М., 2008.

Лит.: Казарин Ю. Любовь как основа жизни 
// Урал. ун-т. 2006. 12 окт.; VERBUM: язык, текст, 
словарь : сб. науч. тр., посвящ. юбилею Л. Г. Ба-
бенко. Екатеринбург, 2006.

БАТИН
Михаил Адрианович

(1910–1982)

Родился 24 мая 1910 г. в с. Кленовка 
Пермской обл. 

Кандидат филологических наук (1952).
В 1930 г. окончил Пермский университет 

по специальности «Русский язык и литерату-
ра». В течение многих лет преподавал лите-
ратуру в средних учебных заведениях Сверд-
ловской области. Был на партийной работе. 

Кандидатскую диссертацию, посвящен-
ную сказам П. П. Бажова, защитил в 1952 г. 

В Уральском университете работал с 
1954 г.: декан филологического факультета 
(1956–1959), и. о. ректора (1960), проректор 
по учебной работе, заведующий кафедрой 
русской литературы XX в. (1964–1973). 

В трудах М. А. Батина дан обстоятель-
ный и глубокий анализ творческого на-
следия и биографии П. П. Бажова. Пер-
вая литературоведческая статья о Бажове 
была написана М. А. Батиным еще при жиз-
ни писателя. Затем появился ряд статей и 
книг, в которых были рассмотрены разные 
аспекты теории и истории литературно-
го сказа, а также осмыслена художествен-
ная практика писателей, связанных с Ура-
лом биографически и творчески, и в пер-
вую очередь Бажова. М. А. Батин основа-
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тельно изучил неординарную жизнь авто-
ра «Малахитовой шкатулки», широко при-
влекая архивные материалы. Он «вписал» 
творчество уральского сказочника в лите-
ратурный контекст 1930–1940-х гг. и в то 
же время показал связь творчества Бажо-
ва с предшествующей традицией, выявил 
национальное своеобразие и поэтику его 
сказов. 

Книга М. А. Батина «Павел Петрович Ба-
жов. 1879–1950» была отмечена в 1961 г. 
премией второй степени Уральского уни-
верситета как лучшая научная работа. Под 
его руководством пять аспирантов стали 
кандидатами наук.

Активная критическая деятельность 
дала М. А. Батину право стать членом Союза 
писателей РСФСР. Он стоял у истоков жур-
нала «Урал». 

Награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина».

Заслуженный работник культуры РСФСР 
(1979).

Лит.: Писатели Среднего Урала : библиогр. 
указ. Свердловск, 1986. С. 26–29.

БЕРЕЗОВИЧ
Елена Львовна

Родилась 2 января 1966 г. в Свердловске.
Доктор филологических наук (1999), 

профессор (2001).

Окончила филологический факультет 
Уральского университета (1988). Будучи сту-
денткой, начала работу в топонимической 
лаборатории при кафедре русского языка и 
общего языкознания. В университете препо-
дает с 1991 г.: ассистент (1991–1995), доцент 
(1995–2001), профессор (с 2001) названной 
кафедры. Читает курсы «Введение в язы-
кознание» и «Общее языкознание», «Исто-
рия и методология языкознания», спецкурс 
«Этнолингвистика». Автор шести учебно-
методических пособий.

Научные интересы – этнолингвисти-
ка, ономастика и диалектная этимоло-
гия, славистика. Активный участник Топо-
нимической экспедиции Уральского уни-
верситета (более 40 полевых выездов), 
в 1992–2002 гг. – заместитель начальника, 
с 2002 г. – начальник экспедиции. В 1992 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Се-
мантические микросистемы в русской то-
понимии», в 1999 г. – докторскую диссер-
тацию «Русская топонимия в этнолингви-
стическом аспекте». Член авторского кол-
лектива изданий «Словарь русских гово-
ров Среднего Урала. Дополнения» и «Сло-
варь говоров Русского Севера». Автор бо-
лее 180 научных работ по проблемам оно-
масиологии, ономастики, этнолингвистики, 
диалектной этимологии. Заместитель глав-
ного редактора журнала «Вопросы онома-
стики», член редколлегии международно-
го журнала «Etnolingwistyka» (Польша). 
Руководит учебно-научным центром «Рус-
ский ономастикон» (Институт русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН – Ураль-
ский университет), информационным цен-
тром «Русская диалектология» в Институте 
русского языка им. В. В. Виноградова.

Член совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора филоло-
гических наук при Уральском университете, 
экспертного совета по филологии РФФИ, ко-
миссии по диалектологии при Международ-
ном комитете славистов. Ответственный се-
кретарь комиссии по этнолингвистике при 
Международном комитете славистов. 

Удостоена первой премии Уральского 
университета (номинация «За высокие до-
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стижения в научной деятельности») за мо-
нографию «Язык и традиционная культура» 
(2008).

Соч.: Топонимия Русского Севера : Этнолинг-
вистические исследования. Екатеринбург, 1998; 
Русская топонимия в этнолингвистическом аспек-
те. Екатеринбург, 2000; Язык и традиционная 
культура : Этнолингвистические исследования. 
М., 2007; Русская топонимия в этнолингвистиче-
ском аспекте: пространство и человек. М., 2009.

БЛАЖЕС
Валентин Владимирович

Родился 28 января 1936 г. в д. Веденовке 
Серышевского р-на Амурской обл.

Доктор филологических наук (1991), 
профессор (1993). 

Окончил филологический факультет Ураль-
ского университета (1963).

Работал в сельской школе, учился в за-
очной аспирантуре. 

В 1967 г. был принят ассистентом на ка-
федру русской и зарубежной литературы 
Уральского университета; с 1993 г. – заве-
дующий кафедрой фольклора и древней ли-
тературы; в 1988–2003 гг. – декан филоло-
гического факультета университета. Читает 
лекции по древнерусской литературе, рус-
скому фольклору, разработал ряд спецсе-
минаров и спецкурсов, в том числе такие, 
как «Русская народная эпопея», «Проблемы 
комизма и смеха», «Творчество П. П. Бажо-
ва», «Методика анализа фольклора», «Фоль-
клоризм русской литературы ХХ в.».

Докторскую диссертацию по народной 
сатире и юмору защитил в 1990 г. в Москов-
ском государственном университете.

Научные интересы лежат в области древ-
нерусской литературы, фольклоризма лите-
ратуры и фольклористики. Исследовал Стро-
гановскую, Есиповскую, Кунгурскую летопи-
си, исторические повести ХVII–ХVIII вв., на-
писал цикл статей по историческим, топо-
нимическим, семейно-родовым преданиям. 
Изучал русский народный эпос, в частности 
классический сборник «Древние российские 
стихотворения, собранные Киршею Данило-
вым». С 1959 г. занимается полевой фолькло-
ристикой, с 1993 г. возглавляет фольклорную 
экспедицию Уральского университета. Напи-
сал цикл статей о фольклоре для «Уральской 
исторической энциклопедии» и энциклопе-
дии Ханты-Мансийского автономного окру-
га. По творчеству П. П. Бажова опубликовал 
ряд статей и книгу «П. П. Бажов и рабочий 
фольклор». Участвовал в создании «Бажов-
ской энциклопедии» как автор и редактор-
составитель. Изучал сатиру и юмор рабочих 
в их исторической и национальной обуслов-
ленности. Исследует народный этикет, рече-
вое поведение и их отражение в фольклоре, 
поэтику фольклора в историческом аспекте, 
письменный фольклор.

Руководит работой аспирантов и док-
торантов. Является заместителем предсе-
дателя совета по защите докторских дис-
сертаций по филологическим наукам при 
Уральском университете, член диссертаци-
онного совета по защите докторских дис-
сертаций при Челябинском университете. 
Входил в Головной совет по филологиче-
ским наукам Российской Федерации (1992–
2003). Член ученого совета Музея писате-
лей Урала, в 1994–1999 гг. возглавлял его.

Удостоен премии им. П. П. Бажова и 
премии Уральского университета за вклад 
в создание «Бажовской энциклопедии» 
(2007). Награжден орденом Почета (1995).

Соч.: Содержательность художественной 
формы русского былевого эпоса. Свердловск, 
1976; П. П. Бажов и рабочий фольклор. Сверд-
ловск, 1984; Сатира и юмор в фольклоре рабо-
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чих Урала. Свердловск, 1987. Le Folklore des Ou-
vriers Russes // Revue des tudes Slaves : Folklore 
Slave Actualite de la recbercbe antbropologique et 
etbnologique. Paris, 1997. Р. 645–656; Folklore of 
the Ural Region : Local and Universal Features // Vth 

World Congress of WFUCA «At the Turn of the Century, 
on the Meeting – Point of the Continents». Ekaterin-
burg, 1999; Фольклор Урала : Народная история о 
Ермаке. Екатеринбург, 2002; Бажовская энцикло-
педия. Екатеринбург, 2007 (ред.-сост.).

БОРИСОВА
Ирина Николаевна

Родилась 4 марта 1961 г. 
Окончила филологический факультет 

Уральского университета (1983).
Доктор филологических наук (2001), 

профессор (2009).
Работала воспитателем в средней шко-

ле (1983–1985), преподавателем, инжене-
ром, старшим лаборантом в Уральском по-
литехническом институте (1985–1988), 
референтом-переводчиком клуба професси-
ональной борьбы и восточных единоборств 
Дворца спорта (г. Екатеринбург, 1992). 

С 1992 г. преподает на кафедре ритори-
ки и стилистики русского языка Уральско-
го университета: старший преподаватель 
(1992–1995), доцент (1995–2002), профес-
сор (с 2002). С 2005 г. заведует кафедрой 
русского и иностранных языков Гуманитар-
ного университета (Екатеринбург).

Сфера научных интересов – коллокви-
алистика, лингвопрагматика, психолингви-
стика. Тема докторской диссертации – «Рус-

ский разговорный диалог: проблемы ин-
тегративности». На основе записей живой 
разговорной речи горожан-уральцев ав-
тор осуществляет исследование интегра-
тивности как категории разговорного ди-
алога: выявляются факторы формирова-
ния речевой системности, осуществляется 
комплексное описание коммуникативно-
ситуативных, когнитивных, речедеятель-
ных, речеповеденческих особенностей 
функционирования диалога и классов диа-
логических текстов. Интегративность опи-
сана в аспекте дискурсивной динамики и в 
структурно-текстовом аспекте. Особый ин-
терес представляет приложение: включен-
ные в него тексты могут служить надежным 
источником для изучения живой разговор-
ной речи горожан. 

Автор более 50 научных работ, в том чис-
ле «Комплексного словаря русского языка» 
(Екатеринбург, 2006), учебных пособий по 
риторике, стилистике, культуре речи; ме-
тодического пособия по спецкурсу «Психо-
лингвистика: проблемы личности, культуры, 
коммуникаций».

Соч.: Русский разговорный диалог : Структу-
ра и динамика. Екатеринбург, 2001.

БЫКОВ
Леонид Петрович

Родился 7 сентября 1947 г. в г. Сухой Лог 
Свердловской обл. 

Доктор филологических наук (1995), 
профессор (1996).
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Окончил филологический факультет 
Уральского университета (1970). 

С 1991 г. заведует кафедрой русской ли-
тературы XX в. филологического факультета 
Уральского университета. 

В 1977 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Жанровые разновидности рус-
ской советской поэмы 1929–1936 годов», а 
в 1995 г. – докторскую диссертацию «Рус-
ская поэзия 1900–1930-х годов: пробле-
ма творческого поведения». Научные ин-
тересы Л. П. Быкова связаны с изучени-
ем современного литературного процес-
са и истории русской поэзии. Опублико-
вал более 150 научных статей и рецен-
зий. Является составителем сборников 
избранных произведений А. Твардовско-
го (1984), Н. Заболоцкого (1986), А. Ахма-
товой (1987; 2-е изд., 1993), Б. Пастернака 
(1988), О. Мандельштама (1990), М. Цветае-
вой (1991), М. Волошина (1992), Н. Гумиле-
ва (1995), выпущенных Средне-Уральским 
книжным издательством в серии «Выдаю-
щиеся поэты Отечества», и однотомников 
Л. Филатова, Б. Окуджавы, А. Вознесенско-
го, А. Володина, В. Шукшина, А. Солжени-
цына, Г. Владимова, Ю. Трифонова, А. Вам-
пилова, Г. Горина, Б. Ахмадулиной, опубли-
кованных в 1998–1999 гг. в издательстве 
«У-Фактория», а также автором вступи-
тельных статей и комментариев к ним.

Под руководством Л. П. Быкова защище-
ны две докторские и восемь кандидатских 
диссертаций. 

С 1971 г. выступает как литературный 
и театральный критик, публикуясь в жур-
налах «Новый мир», «Знамя», «Литератур-
ное обозрение», «Октябрь», «Урал», в «Ли-
тературной газете» и других центральных 
и местных изданиях. В течение многих лет 
вел телевизионный журнал «Литературные 
грани» на городском телевидении.

Входит в редакционные советы журна-
лов «Вестник УрО РАН. Наука. Общество. 
Человек» и «Урал», в редколлегию журна-
ла «Известия Уральского государственного 
университета» (серия «Проблемы образова-
ния, науки и культуры»), в ученый совет Му-
зея писателей Урала. Является членом Сою-

за российских писателей (с 1991). Был чле-
ном жюри Букеровской премии (2004).

Лауреат общественно-культурного про-
екта «Призвание» (2007). 

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2007).

Соч.: Уроки времени : Критические тетради. 
Свердловск, 1988; Русская литература ХХ века : 
Проблемы и имена. Екатеринбург, 1994; От авто-
ра: книга не только о стихах. Екатеринбург, 2007. 

Лит.: Ученый и поэт : К юбилею проф. Лео-
нида Петровича Быкова // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2007. № 53. С. 282–284.  

ВАСИЛЬЕВ
Игорь Евгеньевич

Родился 2 сентября 1947 г. на ст. Зырян-
ка Юргамышского р-на Курганской обл.

Доктор филологических наук (1999), 
профессор (2007).

В 1971 г. окончил филологический фа-
культет Уральского университета; два года 
преподавал русский язык и литературу в 
школе; закончил аспирантуру при Ураль-
ском университете; три года обучал русско-
му языку и литературе студентов Силезско-
го университета (г. Катовице, Польша). 

С 1973 г. преподает в Уральском универ-
ситете: ассистент, доцент, профессор кафе-
дры русской литературы ХХ в. На филоло-
гическом факультете, факультетах журна-
листики, культурологии и искусствоведе-
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ния ведет спецкурсы и спецсеминары, непо-
средственно связанные с его научными ин-
тересами, а также читает общие курсы «Вве-
дение в литературоведение», «Теория лите-
ратуры», «Русская литература ХХ века».

С 1996 г. также работает в Институте 
истории и археологии УрО РАН (старший, за-
тем ведущий научный сотрудник).

Как ученого-филолога И. Е. Васильева 
привлекают почти не изученные в отече-
ственном литературоведении аспекты раз-
вития русской поэзии ХХ в. В его кандидат-
ской диссертации на материале литературы 
1920–1930-х гг. впервые всесторонне оха-
рактеризован стихотворный сказ. Послед-
ние два десятилетия результативно занима-
ется комплексом проблем, связанных с рус-
ским поэтическим авангардом, которым по-
священа серия публикаций и диссертация 
на соискание ученой степени доктора фи-
лологических наук в виде опубликованной 
монографии «Русский поэтический аван-
гард ХХ века» (1999). Монография отмече-
на премией второй степени Уральского уни-
верситета в номинации «За достижения в 
научно-исследовательской деятельности» 
(2002). 

И. Е. Васильев – автор более 100 науч-
ных публикаций. Участвовал в федераль-
ной целевой программе «Государственная 
поддержка интеграции высшего образо-
вания и фундаментальной науки на 1997–
2000 годы», в рамках которой им совмест-
но с Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казариным был 
издан учебник «Лингвистический анализ 
художественного текста» (М., 2000). Буду-
чи сотрудником Института истории и архе-
ологии УрО РАН, принимал участие в науч-
ных разработках темы «Русская литература, 
ХХ век: закономерности исторического раз-
вития»; продолжает заниматься изучением 
истории литературы Урала. Получал гранты 
по федеральной целевой программе «Инте-
грация» (1999–2000). Участник поддержан-
ных грантами проектов «Судьбы реализма» 
(грант РГНФ–Урал, 2003), «Традиции отече-
ственной словесности в региональной про-
екции» (грант РГНФ, 2009), «Ф. М. Достоев-
ский и мировая литература ХХ века: сло-

варь» (грант РГНФ, 2009–2010). Участвовал 
в программе фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН «Адаптация народов 
и культур к изменениям природной среды, 
социальным и техногенным трансформаци-
ям», в комплексных интеграционных проек-
тах Уральского и Сибирского отделений РАН 
«Сюжетно-мотивные комплексы русской ли-
тературы в системе контекстуальных и ин-
тертекстуальных связей (национальный и 
региональный аспекты)» и «Эволюция жан-
ров в русской литературе XII–XX вв. и реги-
ональные традиции Урала и Сибири». 

Премий Уральского университета в но-
минации «За лучшую учебно-методическую 
работу» удостоены учебное пособие 
И. Е. Васильева «Русский литературный 
авангард начала ХХ века (группа «41о»)» 
(1996) и учебник «Лингвистический анализ 
художественного текста» (2001, в соавтор-
стве с Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казариным).

И. Е. Васильев является членом несколь-
ких диссертационных советов, председате-
лем Государственной экзаменационной ко-
миссии в Курганском государственном уни-
верситете.  

Награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской Феде-
рации, Золотым знаком почета Общества 
польско-советской дружбы, Серебряным 
знаком «За заслуги перед Силезским уни-
верситетом».

Заслуженный работник Катовицкого во-
еводства (Польша, 1979). Почетный работ-
ник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации (2007).

Соч.: Обэриуты: теоретическая платформа 
и творческая практика. Свердловск, 1991; Рус-
ский литературный авангард начала ХХ века 
(группа «41о»). Екатеринбург, 1995; Русский поэ-
тический авангард ХХ века. Екатеринбург, 1999; 
Лингвистический анализ художественного тек-
ста. Екатеринбург, 2000 (в соавт.); Поэтический 
авангард в динамике художественных страте-
гий // Русская литературы ХХ века: закономер-
ности исторического развития. Екатеринбург, 
2005. Кн. 1 : Новые художественные стратегии. 
С. 248–294. 
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Лит.: Чупринин С. Новая Россия: мир литера-
туры : энцикл. слов.-справ. : в 2 т. М., 2003. Т. 1. 
С. 249; Багрецов Д. Н. Знаток поэтического аван-
гарда : К юбилею проф. Игоря Евгеньевича Васи-
льева // Изв. Урал. гос. ун-та. 2007. № 53. С. 281, 
282.  

ВЕПРЕВА
Ирина Трофимовна

Родилась 27 июня 1947 г. в г. Ревде 
Свердловской обл. 

Доктор филологических наук (2003), 
профессор (2009).

Окончила филологический факультет 
Уральского университета (1970). 

Работала учителем и завучем средней 
школы (1970–1971). С 1971 г. преподает в 
Уральском университете (с перерывом на 
учебу в аспирантуре, 1975–1978): ассистент 
(1971–1975, 1978–1981), доцент (1981–1992) 
кафедры современного русского языка; до-
цент (1992–2004), профессор (с 2004) кафе-
дры риторики и стилистики русского языка, 
заведующая кафедрой (с 2009).

Для студентов-филологов читает лекции 
и ведет практические занятия по курсам 
«Современный русский язык (словообразо-
вание и морфология)», «Русский язык и куль-
тура речи»; читает разработанные ею спец-
курсы «Активные процессы в современном 
русском языке», «Метаязыковая рефлексия 
в постсоветский период»; ведет спецсеми-
нары «Речевое поведение: норма и ошиб-
ки», «Основы научно-исследовательской 
работы по лингвистике». Разработала и 

провела учебные лекционно-практические 
курсы по коммуникативному русскому язы-
ку для студентов философского факультета, 
факультета политологии и социологии.

Работала в Пекинском институте ино-
странных языков (Китай, 1990–1992). 

Основные научные интересы – лексиче-
ская семантика, словообразование, лингво-
культурология, культура речи. Тема доктор-
ской диссертации – «Метаязыковая рефлек-
сия в функционально-типологическом осве-
щении (на материале высказываний рефлек-
сивов 1991–2002 гг.)». Автор более 200 работ, 
опубликованных в российских и зарубежных 
изданиях, в том числе монографии. Подгото-
вила трех кандидатов филологических наук.

Организатор ряда международных и рос-
сийских конференций; регулярно выступа-
ет с докладами на конференциях разного 
уровня, включая международные (Болга-
рия, Венгрия, Польша, Словакия, Финляндия, 
Китай и др.). Совместно с Н. А. Купиной ве-
дет рубрику «Актуальное слово дня» в жур-
нале «Русский язык за рубежом» (с 2005).

И. Т. Вепрева – член Межведомствен-
ной комиссии по русскому языку при Пра-
вительстве Российской Федерации. Под ее 
руководством выполнена программа повы-
шения квалификации учителей «Монито-
ринг и качество образования в условиях пе-
рехода Единого государственного экзаме-
на в штатный режим в 2009 году (по русско-
му языку)». Председатель предметной под-
комиссии ГЭК ЕГЭ Свердловской области по 
русскому языку; руководитель курсов по-
вышения квалификации профессорско-
преподавательского состава по направле-
нию «Русский язык» при Уральском универ-
ситете. Является членом диссертационного 
совета при Уральском университете.

Награждена Почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской Федера-
ции (2003), нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации» (2007).

Соч.: Русский язык и культура речи : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 2001; Языковая рефлек-
сия в постсоветскую эпоху. 2-е изд. М., 2005.
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ВОВЧОК
Павел Акимович

(1910–1980)

Родился в марте 1910 г. в Киеве. 
Кандидат филологических наук (1942), 

доцент (1943).
По окончании филологического факуль-

тета Ленинградского государственного уни-
верситета в 1937 г. был оставлен для учебы 
в аспирантуре (научный руководитель – 
академик С. П. Обнорский). 

Педагогическую деятельность начал 
еще до поступления в университет, ра-
ботая в Казахстане учителем в сельской 
школе. Будучи студентом, с третьего кур-
са университета, вел занятия по русско-
му языку в таджикской, узбекской, турец-
кой группах лингвистического факультета. 
Одновременно преподавал русский язык в 
Военно-политическом училище им. Ф. Энгель-
са, а также на вечернем отделении Академии 
водного транспорта. Параллельно с учебой в 
аспирантуре (1937–1940) занимал должность 
доцента на литературном факультете Моги-
левского педагогического института.

Ко времени окончания аспирантуры 
П. А. Вовчок был уже достаточно опытным 
преподавателем, поэтому, приехав в Сверд-
ловск, он сразу же возглавил кафедру рус-
ского языка и общего языкознания на от-
крывшемсяв 1940 г. в Уральском универси-
тете филологическом факультете. В 1942 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «О не-
которых типах слов-конкретизаторов в рус-
ском языке (по материалам произведений 

протопопа Аввакума)», в 1943 г. был утверж-
ден в звании доцента. В 1941–1944 гг. был 
заместителем декана и деканом историко-
филологического факультета; в 1963–
1972 гг. заведовал кафедрой русского язы-
ка и стилистики факультета журналистики 
Уральского университета.

В Ленинградском государственном уни-
верситете П. А. Вовчок получил фундамен-
тальную лингвистическую подготовку, ко-
торой обязан прежде всего академикам 
С. П. Обнорскому, Л. В. Щербе, И. И. Меща-
нинову, профессорам Л. П. Якубинскому, 
А. П. Георгиевскому. Тесное общение с ними 
в студенческие и аспирантские годы обу-
словило формирование его научных взгля-
дов и определило научную деятельность. 
Павел Акимович владел немецким, поль-
ским, чешским, сербским, болгарским, укра-
инским, белорусским языками. Он факти-
чески сформировал в сороковые годы ка-
федру русского языка и общего языкозна-
ния в Уральском университете, привнес в ее 
деятельность традиции подлинного акаде-
мизма и высокой науки. П. А. Вовчок читал 
практически все курсы лингвистического 
цикла, начиная с общего языкознания, исто-
рии русского языка и кончая современным 
русским и старославянским языками, разра-
ботал и с успехом читал в течение несколь-
ких десятилетий курс стилистики. На отде-
лениях русского языка и литературы, логи-
ки и журналистики он читал также спецкур-
сы «Части речи в русском языке», «Учение о 
слове», «Речевая стилистика» и др.

Незаурядная лингвистическая эруди-
ция позволяла П. А. Вовчку заниматься ши-
роким кругом языковых проблем. Диапазон 
его научных штудий – от русской диалекто-
логии, исторической грамматики до совре-
менного русского языка. Он руководил ав-
торским коллективом «Словаря русских го-
родов Среднего Урала», отредактировал 
первый том и написал вводную статью к 
нему. В то же время много занимался со-
временными языковыми вопросами: напи-
сал статьи «Русский литературный язык со-
ветской эпохи», «Языковые нормы и разви-
тие языка», «Русская фразеология», а также 
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монографию «Язык и стиль И. В. Сталина» 
(осталась в рукописи). Эти и другие работы 
были частью планируемой большой книги 
о русском литературном языке, но измени-
лось время, и замысел не был реализован.

В 1960–1970-е гг. П. А. Вовчок сосредо-
точился на изучении истории стиля и прак-
тической стилистике. Он по праву возгла-
вил на факультете журналистики новую ка-
федру русского языка и стилистики, органи-
зовал ее учебно-методическую и научную 
работу. Им был разработан для студентов-
журналистов оригинальный курс речевой 
стилистики, который в полном объеме про-
слушали все члены кафедры, что способ-
ствовало их научной консолидации и напи-
санию авторским коллективом учебных по-
собий. На кафедре началось накопление 
материала для анализа речевой деятельно-
сти, была создана непрерывно пополняемая 
картотека языковых особенностей по мате-
риалам периодики. Все это использовалось 
на практических занятиях, при написании 
курсовых и дипломных работ, кандидатских 
диссертаций. Кафедра издала несколько 
сборников научных статей.

Под руководством П. А. Вовчка было на-
писано и защищено несколько кандидат-
ских диссертаций. Он был редактором «Уче-
ных записок Уральского государственно-
го университета», руководил методическим 
семинаром, постоянно участвовал в науч-
ных конференциях. В последние годы жиз-
ни часто выступал с лекциями о культуре 
речи и по частным вопросам речевой прак-
тики перед сотрудниками издательств и ре-
дакций. На ту же тематику им был опубли-
кован ряд статей на страницах центральных 
и уральских газет.

Соч.: К вопросу о природе идиом // Учен. 
зап. Урал. гос. ун-та. 1958. Вып. 20; О языке и 
стиле районных газет. Свердловск, 1963 (в со-
авт. с В. Н. Муравьевой); Проблемы критики 
речи // Сб. материалов науч. сессии вузов Ура-
ла : Филол. науки. Свердловск, 1963; О предме-
те, содержании и задачах университетского кур-
са стилистики // Материалы науч. филол. конф. 
Свердловск, 1969.

Лит.: Блажес В. В. У истоков : К 60-летию фи-
лологического факультета Уральского государ-
ственного университета // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2000. № 17. С. 12; Крапивин В. П. «Молодость хо-
роша тем, что она у человека одна» // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2000. № 16. С. 31, 32; Путилов Б. А. 
Мои университеты // Уральский государствен-
ный университет в воспоминаниях. Екатерин-
бург, 2000. С. 179.

ГРОМОВА
Александра Петровна

(1911–2003)

Родилась 25 марта 1911 г. в с. Паданы 
Олонецкой губ. 

Кандидат филологических наук (1942), 
доцент (1944).

Окончила Петрозаводский русский пе-
дагогический техникум в 1930 г. Прорабо-
тав два года сельской учительницей, посту-
пила на филологический факультет Ленин-
градского государственного университета, 
который окончила в 1937 г. Затем училась 
там же в аспирантуре по кафедре русского 
и славянских языков под руководством ака-
демика Н. С. Державина. В 1940 г. получи-
ла назначение в Свердловский педагогиче-
ский институт. С 1944 г. работала по совме-
стительству, а с 1961 по 1978 г. на штатной 
должности доцента кафедры русского язы-
ка и общего языкознания Уральского уни-
верситета. 

В 1942 г. защитила в Уральском универ-
ситете кандидатскую диссертацию «Синтак-
сические функции краткой и полной фор-
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мы адъективных слов в старославянском 
языке» при участии в качестве официаль-
ных оппонентов академика С. П. Обнорско-
го и профессора А. П. Георгиевского. Алек-
сандра Петровна прошла блестящую фило-
логическую школу, владела карельским, 
польским, чешским, немецким, финским 
языками, что позволяло ей на высоком те-
оретическом уровне вести как общие линг-
вистические курсы, так и специальные. Она 
читала лекции по истории русского языка, 
старославянскому языку, введению в сла-
вяноведение, по сравнительной фонетике 
славянских языков; под ее руководством 
студенты-филологи изучали славянские 
языки и языки неиндоевропейской систе-
мы. Доцент А. П. Громова закладывала и 
развивала академическую основу препо-
давания и изучения русистики в Уральском 
университете. Своими знаниями она дели-
лась с дипломниками и аспирантами, по-
гружая их в проблемы изучения истории 
славянской культуры и выводя на научную 
стезю. 

Перу А. П. Громовой принадлежит срав-
нительно немного научных работ, но все 
они посвящены основополагающим лингви-
стическим ценностям. Она писала о звуко-
вом значении глаголической буквы «гервь», 
о так называемом третьем смягчении задне-
язычных согласных в общеславянском язы-
ке, о твердости-мягкости согласных как фо-
нологической категории, о трансформа-
ции просодических элементов общеславян-
ского языка в фонетико-морфологической 
структуре русского языка, о синтаксических 
функциях краткой и полной формы прича-
стий в старославянском языке, о паданском 
говоре карельского языка и т. п. Все работы 
А. П. Громовой отмечены печатью ее неор-
динарной эрудиции и академизма, поэтому 
и в настоящее время весьма высоким оста-
ется индекс научного цитирования ее пу-
бликаций, особенно по сравнительной фо-
нетике славянских языков. 

Соч.: Сравнительная фонетика славянских 
языков. Свердловск, 1974; Сравнительная фоне-
тика славянских языков : Вокализм. Свердловск, 

1977; Просодика. Свердловск, 1979; Консонан-
тизм. Свердловск, 1981. 

Лит.: Рут М. Э. Слово о слависте : (к 90-ле-
тию со дня рождения А. П. Громовой) // Изв. 
Урал. гос. ун-та. 2001. № 19. С. 96–98.

ГУДОВ
Валерий Александрович

Родился 10 августа 1967 г. в г. Нижнем 
Тагиле Свердловской обл.

Кандидат филологических наук (1997).
По окончании филологического факуль-

тета Уральского университета (1991) был 
принят на работу в должности ассистен-
та кафедры русской литературы ХХ в. того 
же факультета, с 1998 г. – доцент. Читает 
студентам курсы «Массовая литература», 
«Литература народов России», спецкурсы 
«Творчество М. Горького», «Поэтика русско-
го модернизма», «Проблема времени в рус-
ской литературе», «Фарсиязычная поэзия».

Сфера научных интересов связана с по-
этикой русской литературы. В 1997 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию «М. Горький 
и Ф. М. Достоевский: концепция личности». 
Человек, явленный сквозь призму поэтики, 
стал предметом исследования В. А. Гудова 
в работах, посвященных анализу феномена 
времени в классической и массовой литера-
турах. Автор более 20 научных публикаций. 

Был заместителем главного редактора 
серии «Гуманитарные науки» журнала «Из-
вестия Уральского университета» (2001–
2004). 
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С 2003 г. – декан филологического фа-
культета; с 2004 г. – заместитель директо-
ра Уральского Межрегионального инсти-
тута общественных наук. В качестве дека-
на и заместителя директора занимается ме-
неджментом наукоемких образовательных 
и исследовательских проектов. Член пре-
зидиума Учебно-методического объедине-
ния по филологии Совета по классическо-
му университетскому образованию (с 2005).

ДЕРГАЧЕВ
Иван Алексеевич

(1911–1991)

Родился 18 июля 1911 г. в Перми. 
Доктор филологических наук (1980), 

профессор (1981). 
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил литературное отделение Перм-

ского индустриально-педагогического ин-
ститута (1931). 

Один из организаторов филологиче-
ского факультета Уральского университе-
та (1940); в 1959–1963 гг. был его деканом. 
В 1967–1976 гг. заведовал кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы. 

Свой талант исследователя И. А. Дерга-
чев отдал уральской литературе. Его док-
торская диссертация посвящена творче-
ству Д. Н. Мамина-Сибиряка, он открыл со-
временному читателю несправедливо забы-
тые имена А. Кирпищиковой, А. Погорелова, 
А. Туркина, К. Носилова, Э. Гадмер. Постоян-
но занимался литературным краеведением, 

руководил ученым советом Объединенно-
го музея писателей Урала (1951–1991), мно-
гие годы следил за современным состояни-
ем литературы Урала. И. А. Дергачев был 
членом редколлегии журналов «Уральский 
современник», «Урал», серии «Уральская 
библиотека». Автор почти двухсот публи-
каций. Его глубокие статьи и очерки ста-
ли основополагающими для оценки творче-
ства Н. Никонова, Н. Поповой, О. Марковой, 
К. Боголюбова. 

И. А. Дергачеву принадлежит ориги-
нальная концепция развития русского ре-
ализма на рубеже XIX–XX вв. Вместо преж-
ней схемы кризиса реалистического метода, 
вместо идей о господстве так называемого 
романтического реализма он отмечает в ре-
алистической литературе последних деся-
тилетий XIX в. все усиливающиеся поиски 
контактов между «общими идеями» и «про-
стой жизнью», все более явные установки 
на то, чтобы пробудить у читателя доверие 
к живым голосам жизни, к тем формам со-
знания, в которых выразился коллективный, 
проверенный временем опыт народа. Эта 
ориентация приводит, по мнению И. А. Дер-
гачева, к существенной модификации и со-
циального романа, и мелких, динамических 
по структуре жанров. 

За монографию «Д. Н. Мамин-Сибиряк. 
Личность. Творчество» удостоен пре-
мии Уральского университета (номинация 
«Лучшая научная работа», 1980) и пре-
мии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2002), за 
вклад в литературное краеведение – ме-
дали им. В. П. Бирюкова.

Член Союза писателей СССР (1974). 
Заслуженный работник культуры РСФСР 

(1987).
Награжден орденами Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды, меда-
лями. 

Соч.: Книги и судьбы. М., 1973; Д. Н. Мамин-
Сибиряк : Личность. Творчество. Свердловск, 
1981.

Лит.: И. А. Дергачев (1911–1991) : библиогр. 
тр. Свердловск, 1991; Блажес В. В. У истоков : 
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К 60-летию филологического факультета Ураль-
ского государственного университета // Изв. 
Урал. гос. ун-та. 2000. № 17. С. 7, 8, 12, 14; Ека-
теринбург : энцикл. Екатеринбург, 2002. С. 159; 
Учитель уральских филологов : Памяти Ивана 
Алексеевича Дергачева // Филол. класс : Реги-
он. метод. журн. учителей-словесников Урала. 
2002. № 8. С. 70–75.

ДМИТРИЕВА (ЧАЙКО)
Татьяна Николаевна

Родилась 27 июня 1950 г. в г. Комсо-
мольске-на-Амуре Хабаровского края.

Доктор филологических наук (2007), до-
цент (1991). 

Выпускница филологического факульте-
та Уральского университета (1972). 

С 1972 г. работает на кафедре русско-
го языка и общего языкознания Уральско-
го университета: старший лаборант (1972–
1974), младший научный сотрудник (1977), 
ассистент (1977–1987), доцент (с 1987), 
профессор (с 2008). Ветеран Топонимиче-
ской экспедиции Уральского университета 
(1969–2001). 

Обучалась на летних курсах финского 
языка, организованных Министерством об-
разования Финляндии: в 1994 г. – в г. Сык-
тывкаре, в 1997 г. – в г. Ижевске, в 2002 г. – 
в г. Куопио (Финляндия).

Сфера научных интересов – ономасти-
ка, диалектная лексика, этимология, финно-
угроведение. Докторская диссертация «То-
понимия бассейна реки Казым» представ-
ляет собой энциклопедическое описание 

топонимии одного из регионов традици-
онного проживания малочисленных наро-
дов Нижнего Приобья – казымских хантов и 
лесных ненцев. 

Читает лекции по древнерусскому, ста-
рославянскому и латинскому языкам, спец-
курсы «Проблемы взаимодействия языков 
на территории России», «Финский язык как 
язык неиндоевропейской структуры», «Тюр-
кизмы в русском языке», «Топонимия Ура-
ла». Ведет факультатив «Латинский язык и 
авторы (Цезарь, Овидий)», кружки финско-
го и хантыйского языков. 

Является автором более 100 научных 
и учебно-методических работ; среди них 
монография, статьи в коллективных моно-
графиях и региональных сборниках, тези-
сы и тексты докладов, прочитанных на мно-
гочисленных международных, всероссий-
ских и региональных научных конферен-
циях и конгрессах, в том числе на VI, VII, 
VIII и X международных конгрессах финно-
угроведов. При поддержке грантов РГНФ 
составила словарь хантыйских топонимов 
бассейна реки Казым. 

В 2006 г. за монографию «Топонимия 
бассейна реки Казым» награждена дипло-
мом Фонда развития отечественного об-
разования как лауреат Конкурса на луч-
шую научную книгу 2005 г. среди препода-
вателей высших учебных заведений и удо-
стоена первой премии Уральского уни-
верситета (номинация «Достижения в 
научно-исследовательской деятельности»). 

Награждена Почетной грамотой 
Уральского государственного универси-
тета. 

Соч.: Старославянский язык : учеб. тексты. 
Екатеринбург, 1998 (в соавт. с Л. А. Субботи-
ной); Старославянский язык : учеб. слов. Ека-
теринбург, 2001 (в соавт. с Л. А. Субботиной); 
Современные тенденции в хантыйской топо-
нимии Казыма // CIFU – 8. Jyväskylä, 1996. 
Pars 5. Р. 224–226; Хантыйские топонимы с не-
ясными компонентами на территории бассей-
на реки Казым // Изв. Урал. гос. ун-та. 2001. 
№ 20. С. 72–77; Топонимия бассейна реки Ка-
зым как источник сведений о традиционных 
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промыслах ханты // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. 
№ 39. С. 152–163; Топонимия бассейна реки Ка-
зым. Екатеринбург, 2005; Старославянский 
язык : учеб.-метод. пособие. Екатеринбург, 
2009 (в соавт. с Ю. Б. Воронцовой, О. В. Ми-
щенко, О. А. Теуш).

ДЬЯЧКОВА
Наталия Александровна

Родилась 7 сентября 1955 г. в г. Семипа-
латинске.

Доктор филологических наук (2003), 
профессор (2010).

Окончила Усть-Каменогорский педаго-
гический институт (1977), аспирантуру Ле-
нинградского государственного педагоги-
ческого института им. А. И. Герцена, док-
торантуру Уральского университета. 

Работала учителем русского язы-
ка и литературы в средней школе 
(1977–1979); старшим преподавате-
лем, доцентом кафедры русского языка 
Восточно-Казахстанского государственно-
го университета (1979–1995); доцентом ка-
федры русского языка и методики его пре-
подавания в специальной школе Ураль-
ского государственного педагогического 
университета (Екатеринбург, 1995–1998), 
профессором кафедры теории и методи-
ки обучения русскому языку того же вуза 
(2003–2006); доцентом Уральского инсти-
тута коммерции и права (Екатеринбург, 
1998–2000). 

В 2002–2004 гг. – доцент кафедры со-
временного русского языка Уральского уни-

верситета, с 2004 г. – профессор этой кафе-
дры. Читает лекции по синтаксису и морфо-
логии современного русского языка, курсы 
«Русский язык и культура речи», «Онтолинг-
вистика», «Речевая коммуникация» на фи-
лологическом факультете и курс «Речевая 
коммуникация» на историческом факульте-
те университета. 

Ректор Миссионерского института при 
Ново-Тихвинском женском монастыре.

Тема докторской диссертации – «По-
липропозитивные структуры в сфере про-
стого предложения (конструкции с вклю-
чением предикатов в присубъектной по-
зиции)». Член межвузовской проблем-
ной группы «Русский глагол» (с 2000). 
Автор-составитель толковых идеографи-
ческих словарей: «Толкового идеографи-
ческого словаря русских существитель-
ных», «Большого толкового словаря сино-
нимов русской речи», «Словаря-тезауруса 
синонимов русской речи». Автор серти-
фицированной программы «Психолингви-
стика». Опубликовала 95 научных работ, в 
том числе монографию и пять учебных по-
собий. Член диссертационного совета при 
Уральском университете.

Была членом ученого совета Институ-
та филологических исследований и обра-
зовательных стратегий «Словесник» Ураль-
ского отделения Российской академии об-
разования (2003–2006), председателем Го-
сударственной экзаменационной комиссии 
Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета (2004), Нижнетагиль-
ской государственной педагогической ака-
демии (2009).

Соч.: Полипропозитивные структуры в сфе-
ре простого предложения. Екатеринбург, 2002; 
Сложносочиненное предложение в современ-
ном русском языке и его изучение в вузе и школе: 
учеб. пособие. Екатеринбург, 2006; Сложносо-
чиненное предложение в современном русском 
языке и его изучение в вузе и школе : учеб. по-
собие. Екатеринбург, 2006.
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ЗАКС
Борис Федорович

(1910–1977)

Родился 2 апреля 1910 г. в с. Лельчицы 
Минской губ.

С 1927 по 1931 г. работал в Москве на 
деревообделочной фабрике ящичником, 
распиловщиком, мастером цеха, на заво-
де «Красный металлист» – слесарем. Одно-
временно учился на курсах по подготовке 
рабочих в аспирантуру при Государствен-
ной академии искусствознания, где занима-
лись выдвинутые профсоюзными и комсо-
мольскими организациями рабочие и ком-
сомольские работники – литераторы. К тому 
времени Б. Ф. Закс уже публиковал в газе-
тах и журналах рецензии и критические 
статьи по вопросам советской литературы, 
главным образом еврейской.

В августе 1931 г. отлично сдал испы-
тания за курс литературного факультета 
педагогического института и был принят 
в аспирантуру при Московском государ-
ственном педагогическом институте. Учась 
в аспирантуре, преподавал в том же инсти-
туте в качестве ассистента теорию литера-
туры и историю западноевропейской ли-
тературы. По окончании аспирантуры был 
оставлен при институте в должности ас-
систента, одновременно был заведующим 
массовым сектором дирекции института и 
заведующим кабинетом литературы. Кан-
дидатскую диссертацию на тему «Перец в 
90-е годы» Б. Ф Закс защитить не успел: 
29 ноября 1934 г. он был исключен из ря-
дов ВЛКСМ и уволен по несправедливому 

обвинению в сокрытии своего социально-
го происхождения (его отец до 1917 г. был 
мелким торговцем). 

В 1935 и 1936 гг. работал на Дальнем 
Востоке, в г. Биробиджане, преподавателем 
русской литературы и языка в средней шко-
ле и педагогическом техникуме, а затем – 
переводчиком при областном исполкоме 
Еврейской автономной области и при Биро-
биджанском горсовете. 

С 1937 по 1941 г. преподавал русский 
язык и литературу в школах Москвы.

В 1941–1942 гг. работал учителем в г. Реже, 
учителем, директором школы в г. Верхней 
Пышме Свердловской области, служил в 
стройбатальоне. С 1942 по 1945 г. работал в 
жилищно-коммунальном отделе строящего-
ся Уралхиммаша. Был членом культурной ко-
миссии постройкома. Редактировал стенга-
зету, читал строителям лекции и доклады на 
политические и литературно-исторические 
темы, руководил занятиями агитаторов и 
пропагандистов, проводил консультации с 
коммунистами, готовящимися к теоретиче-
ским конференциям по истории ВКП(б), – 
с 1945 г. Б. Ф. Закс стал членом ВКП(б).

С 1945 по 1950 г. преподавал на кафе-
дре всеобщей литературы (позднее – ка-
федра русской и зарубежной литерату-
ры) Уральского университета. Читал лек-
ции по истории западной литературы для 
студентов отделений журналистики и фи-
лологического, руководил студенческим 
литературно-творческим кружком. Поль-
зовался репутацией самого образованного 
преподавателя историко-филологического 
факультета.

Область научных интересов – историче-
ские романы Л. Фейхтвангера: изучал эво-
люцию форм художественного отражения 
истории и современности в этих призведе-
ниях, влияние на творчество писателя со-
бытий Второй мировой войны. Опубликовал 
несколько статей о Л. Фейхтвангере и дру-
гих зарубежных писателях XIX–XX вв., мно-
гочисленные рецензии на драматические 
спектакли московских и свердловского те-
атров, на кинофильмы – экранизации пьес 
В. Шекспира.
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В сентябре 1950 г. Б. Ф. Закс был уво-
лен из Уральского университета. Формаль-
ный повод – отсутствие учебных поручений. 
Реальной причиной увольнения стало обви-
нение в игнорировании классового подхода 
при анализе художественных произведений.

С 1950 по 1965 г. Б. Ф. Закс работал учи-
телем, директором школ Свердловска, од-
новременно читал лекции в Свердловском 
педагогическом институте. Параллельно с 
1951 по 1953 г. успешно учился на заочном 
отделении Пермского университета. Уро-
ки Б. Ф. Закса отличались научностью и ме-
тодической стройностью. Он вел большую 
внеклассную работу с учащимися как класс-
ный руководитель и как учитель литературы: 
организовывал литературные вечера, кон-
ференции, руководил литературным обще-
ством «Романтик». Кроме того, читал лекции 
для населения Свердловска и Свердловской 
области; выступал с докладами на школь-
ных, районных, областных и центральных 
(зональных) педагогических чтениях; руко-
водил семинаром политпросвещения учите-
лей. Свой педагогический опыт, многолет-
ние наблюдения Б. Ф. Закс изложил в ста-
тьях «На путях к новой школе», «Использо-
вание материалов советской и партийной пе-
чати в преподавании литературы». Одной из 
важнейших задач учителя он считал воспи-
тание ответственной, самостоятельно мыс-
лящей и действующей личности. Ратовал за 
освобождение директоров школ от мелоч-
ной опеки отделов народного образования. 

В 1965–1970 гг. – вновь старший препо-
даватель кафедры русской и зарубежной 
литературы Уральского университета. 

Поощрен грамотой жюри Центральных 
педагогических чтений за статью «Работа с 
политической газетой как средство идеоло-
гического воспитания старшеклассников» 
(1960). Награжден медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» 

Удостоен почетного звания «Заслужен-
ный учитель РСФСР».

Соч.: На путях к новой школе // Урал. 1958. 
№ 12; Использование материалов советской и 
партийной печати в преподавании литерату-
ры // Слово учителя : (из опыта работы учителей 
литературы г. Свердловска). Свердловск, 1962; 
Путь к народу : (проблема характера и конфлик-
та в романе Лиона Фейхтвангера «Мудрость чу-
дака, или Смерть и преображение Жан Жака 
Руссо» // Учен. зап. каф. лит. Свердл. гос. пед. 
ин-та. Свердловск, 1964; Роман Лиона Фейхтван-
гера «Лисы в винограднике» : (к проблеме эво-
люции творческого метода писателя) // Пробле-
мы метода и стиля в прогрессивной литерату-
ре Запада ХХ века // Учен. зап. Перм. гос. ун-та. 
1968. № 188.

ЗЫРЯНОВ
Олег Васильевич

Родился 12 июня 1966 г. в пос. Курманка 
Белоярского р-на Свердловской обл. 

Доктор филологических наук (2004), 
профессор (2007).

В 1983 г. поступил на филологический 
факультет Уральского университета. С 1985 
по 1987 г. проходил срочную службу в рядах 
Вооруженных сил СССР.

В 1990 г. окончил филологический фа-
культет Уральского университета. Уже в 
студенческие годы активно проявил себя в 
научной деятельности: участвовал в рабо-
те проблемной группы «Поэтика русской ли-
тературы XIX века» под руководством про-
фессора И. А. Дергачева, стал победителем 
ХХVII Всесоюзной научной студенческой 
конференции в области филологии (Ново-
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сибирск, 1989). По окончании учебы был за-
числен в целевую аспирантуру по кафедре 
русской и зарубежной литературы Ураль-
ского университета. С апреля 1991 г. рабо-
тает на этой кафедре (ныне кафедра рус-
ской литературы); с 2005 г. – профессор, с 
2006 г. – заведующий кафедрой. С 1990 г. 
читает филологические спецкурсы и пре-
подает отечественную литературу в гума-
нитарных классах Специализированного 
учебно-научного центра (лицея) Уральско-
го университета

В 1992 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Роль новеллизации в разви-
тии русской интимной лирики 1820–1860-х 
годов» (научный руководитель – профес-
сор Г. К. Щенников); в 2004 г. – докторскую 
диссертацию в виде опубликованной науч-
ной монографии «Эволюция жанрового со-
знания русской лирики: феноменологиче-
ский аспект». 

Сфера научных интересов: жанровая 
природа лирики, феноменология стихотвор-
ных композиций, онтология художествен-
ных миров и проблемы религиозности рус-
ской классической литературы. Автор свыше 
120 научных и учебно-методических работ. 
Принимал участие в составлении учебного 
пособия «Творчество А. С. Пушкина. Лекции 
проф. И. А. Дергачева в записи его учени-
ков» (Екатеринбург, 1999), в научном редак-
тировании коллективных монографий «Фе-
номен “Шинели” Н. В. Гоголя в свете фило-
софского миросозерцания писателя» (Екате-
ринбург, 2002), «Н. В. Гоголь как герменевти-
ческая проблема» (Екатеринбург, 2009).

Под руководством О. В. Зырянова защи-
щено пять кандидатских диссертаций.

Член редколлегии журнала «Изве-
стия Уральского государственного универ-
ситета» (серия 2. «Гуманитарные науки», 
с 2002). Член диссертационного совета по 
защите докторских и кандидатских диссер-
таций при Уральском университете (с 2007).

В октябре 2000 г. в связи с 80-летним 
юбилеем университета и 60-летним юбиле-
ем филологического факультета награжден 
Почетной грамотой за успешную научно-
педагогическую деятельность. 

Соч.: Русская интимная лирика XIX века: 
проблемы жанровой эволюции. Екатеринбург, 
1998; Принципы анализа поэтического тек-
ста. Екатеринбург, 2000; Феномен «Шинели» Н. 
В. Гоголя в свете философского миросозерца-
ния писателя : (к 160-летию издания) / под ред. 
Ю. И. Митрофанова и О. В. Зырянова. Екатерин-
бург, 2002; Эволюция жанрового сознания рус-
ской лирики: феноменологический аспект. Ека-
теринбург, 2003; Н. В. Гоголь как герменевтиче-
ская проблема : к 200-летию со дня рождения 
писателя /под общ. ред и с предисл. О. В. Зыря-
нова. Екатеринбург, 2009.

КАЗАРИН
Юрий Викторович

Родился 11 июня 1955 г. в Свердловске.  
Поэт, писатель, лингвист. Доктор фило-

логических наук (2002), профессор (2006).
Работал фрезеровщиком на Уральском 

заводе тяжелого машиностроения (1972). 
Служил на Северном флоте (1973–1975). 

Окончил филологический факультет (1981) 
и аспирантуру Уральского университета.

С 1981 г. работает на кафедре современ-
ного русского языка Уральского универси-
тета: ассистент, старший преподаватель, до-
цент, профессор. В 1984–1987 гг. препода-
вал русский язык в Университете штата Ке-
рала (Индия). 

Область научных интересов – лекси-
ческая семантика, лексикография, фоно-
семантика, поэтика стихотворного тек-
ста, языковая и художественная карти-
на мира. Принадлежит к научной шко-
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ле Э. В. Кузнецовой и Л. Г. Бабенко. Тема 
докторской диссертации – «Поэтический 
текст как уникальная функционально-
эстетическая система». Разработана кон-
цепция уникальности поэтического текста 
как особого варианта художественного. 
Доказано наличие в системе поэтического 
текста функционального синтеза единиц 
культурного, эстетического, дискурсно-
го и языкового характера. Введены новые 
термины, обозначающие единицы языка и 
текста в поэтическом состоянии. Предло-
жена методика комплексного анализа по-
этического текста, которая используется 
в преподавании дисциплины «Лингвисти-
ка текста» и в научно-исследовательской 
работе. Автор более 100 научных работ, в 
том числе пяти монографий и шести учеб-
ников и учебных пособий. 

Трижды удостаивался премии Ураль-
ского университета: в 1999 г. – за «Тол-
ковый идеографический словарь рус-
ских глаголов» (в соавторстве) и моногра-
фию «Русская глагольная лексика: дено-
тативное пространство» (в соавторстве); 
в 2001 г. – за учебник «Лингвистический 
анализ художественного текста» (в со-
авторстве с Л. Г. Бабенко, И. Е. Василье-
вым; учебник включен Министерством об-
разования Российской Федерации в спи-
сок обязательной литературы по специ-
альности «Русский язык»); в 2004 г. – за 
цикл учебников, посвященных филоло-
гическому анализу текста (в соавторстве 
с  Л. Г. Бабенко). 

Стихи и прозу пишет с 1969 г. Первая 
публикация стихотворений состоялась в 
1976 г. По словам Ю. В. Казарина, поэты, на 
которых он внутренне ориентирован, – это 
Батюшков, Пушкин, Баратынский, Лермон-
тов, Тютчев, Анненский, Мандельштам, Тар-
ковский. Автор 11 поэтических сборников. 
В 1977 г. занял первое место на Свердлов-
ском городском конкурсе молодых поэтов. 
Проза и поэзия публиковались в периоди-
ческих изданиях России, Германии, Италии, 
Испании, США, Израиля. Проза Казарина 
глубоко автобиографична и одновременно 
является философскими размышлениями о 

взаимоотношениях языка и художника, по-
эта и государства. 

Руководил литературным объединением 
Уральского университета (1997–1999).

Председатель правления Екатеринбург-
ского отделения Союза писателей России 
(с 2003). 

Лауреат литературных премий журна-
лов «Юность» (1991), «Урал» (1996), име-
ни П. П. Бажова (1999), премии губерна-
тора Свердловской области за выдающие-
ся достижения в области литературы и ис-
кусства (2001), Пушкинской премии «Чаша 
круговая» (2001), а также литературной 
премии Пермского края им. А. Л. Решето-
ва (2010).

Награжден Почетной грамотой губерна-
тора Свердловской области (2005), медаля-
ми им. М. А. Шолохова (2006) и «За служе-
ние литературе» (2008). 

Соч.: Толковый словарь русских глаголов : 
Идеографическое описание. Английские эквива-
ленты. Синонимы. Антонимы / под ред. Л. Г. Бабен-
ко. М., 1999. (коллектив авт.); Лингвистический 
анализ художественного текста : учебник. Екате-
ринбург, 2000 (в соавт. с Л. Г. Бабенко, И. Е. Ва-
сильевым); Пловец (Куда ж нам плыть?) : Стихот-
ворения, проза. Екатеринбург, 2000; Поэтическое 
состояние языка (попытка осмысления). Екате-
ринбург, 2002; Последние стихотворения 100 
русских поэтов 18–20 веков : антол.-монография. 
Екатеринбург, 2004; Филологический анализ по-
этического текста. М., 2004; Поэтическая графи-
ка (функционально-эстетический и лингвисти-
ческий аспекты). Екатеринбург, 2007 (в соавт. 
с А. Ф. Бадаевым); Лингвистический анализ ху-
дожественного текста: теория и практика : учеб. 
комплект. 5-е изд. М., 2008 (в соавт. с Л. Г. Ба-
бенко); Мастерская текста: книга о текстотворче-
стве. Екатеринбург, 2008.

Лит.: Блинов В. А. Казарин Юрий Викторо-
вич // Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 
2002; Мамонтова Е. Стихи пишут поэта // Урал. 
ун-т. 2003. 8 мая; Мамонтова Е. Поэту нужно 
умереть, чтобы его прочитали // Урал. ун-т. 2003. 
28 мая; Снигирева Т. А. Поводырь глагола : Ю. Ка-
зарин в диалогах и книгах. Екатеринбург, 2010. 
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КИЩИНСКАЯ
Лидия Александровна

(1927–1967)

Родилась 12 августа 1927 г. в Киеве. 
Кандидат филологических наук (1950), 

доцент (1959).
Окончила факультет русского языка и 

литературы Московского педагогического 
института (1947) и там же аспирантуру по 
кафедре советской литературы (1950), за-
щитив кандидатскую диссертацию «Творче-
ская история трилогии А. Толстого “Хожде-
ние по мукам”». С 1950 по 1958 г. работала 
в Свердловском педагогическом институте, 
затем – в Уральском университете. 

Читала лекции по введению в литерату-
роведение, теории литературы, истории ли-
тературы XX в., вела спецкурсы и спецсеми-
нары по творчеству А. Горького, В. Маяков-
ского, А. Толстого, по истории литературной 
критики XX в. Руководила студенческим ли-
тературным объединением (1959–1966). 

Л. А. Кищинская стояла у истоков кафе-
дры русской литературы XX в., образован-
ной в 1962 г., которую возглавляла до сен-
тября 1964 г. Ее научные интересы лежали в 
русле истории и теории социалистического 
реализма и советской критики. 

Удостоена премии Уральского универси-
тета за курс лекций «Борьба за теоретические 
основы советской литературной критики» 
(номинация «Лучшая научная работа», 1968).

Соч.: О художественном методе Жюля Вал-
леса в трилогии «Жак Вентра» // Проблемы 

историко-литературного процесса. Свердловск, 
1965; Литературная дискуссия 1922–1925 го-
дов // Вопр. лит. 1966. № 4; В спорах о новом ис-
кусстве // Советская литература 20-х годов. Че-
лябинск, 1966; Борьба за теоретические основы 
советской литературной критики (1917–1932). 
Свердловск, 1967.

Лит.:  Денисов В. Любить ради человека // Урал. 
ун-т. 1961. 9 марта; Эйдинова В. На высокой скоро-
сти // Урал. ун-т. 1966. 6 янв.; Грибушин И. Путь к 
зрелости // Урал. ун-т. 1967. 18 нояб.; Баруздин С. 
О Л. А. Кищинской // Урал. 1968. № 11; Чераш-
няя Д. И. Сказать жизни – да! // Урал. 1985 № 11; Че-
рашняя Д. И. Ясное деланье жизни] : (Л. А. Кищин-
ская) // Уральский государственный университет в 
воспоминаниях. Екатеринбург, 2000. С. 230–233. 

КОМАРОВА
Зоя Ивановна

Родилась 19 июля 1936 г. в г. Камышлове 
Свердловской обл. 

Доктор филологических наук (1992), 
профессор (1992).

Окончила филологический факультет 
Свердловского педагогического института 
(1962) и агрономический факультет Сверд-
ловского сельскохозяйственного институ-
та (1969).

Работала в средней школе (1957–1963), 
Свердловском педагогическом институте 
(1967–1975).

Преподавала в Уральском университете: 
ассистент, старший преподаватель кафе-
дры русского языка и общего языкознания 
(1975, 1976); доцент кафедры современного 
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русского языка (1976–1984). Первой возгла-
вила секцию русского языка для иностран-
ных учащихся (1975–1979). 

В 1980–1982 гг. преподавала в Инсти-
туте русской и славянской филологии Лю-
блинского университета в Польше, где руко-
водила подготовкой магистерских диссер-
таций по русскому языку. В 1988–1993 гг. 
заведовала кафедрой русского языка и 
методики в Каменец-Подольском педаго-
гическом институте (Украина). С 1994 по 
1999 г. – профессор кафедры современно-
го русского языка Уральского университета.

3. И. Комарова плодотворно занимает-
ся научной работой в области русской лек-
сикографии и терминологии, является ав-
тором более 100 научных работ, в том чис-
ле монографии «Семантическая структу-
ра специального слова и ее лексикографи-
ческое описание», учебных пособий «Про-
блема толкования специальных слов в сло-
варях русского языка советского периода» 
и «Русская отраслевая терминология и тер-
минография». В докторской диссертации 
«Семантические проблемы русской отрас-
левой терминографии» (1992) предложила 
оригинальную концепцию терминографиче-
ской семантизации, которая является кар-
динальной для становления нового инте-
гративного научного направления – терми-
нографии. Эти научные результаты исполь-
зуются не только в масштабах отрасли (лек-
сикография, терминология, вузовское пре-
подавание), но и на межотраслевом уров-
не – в терминографии сельскохозяйствен-
ного знания. Предложенная автором кон-
цепция терминографического моделирова-
ния семантики может быть экстраполирова-
на на другие научные области.

Соч.: Методология и методика терминогра-
фической семантизации. Харьков, 1992; Терми-
нография: прошлое, настоящее и будущее. Киев, 
1994; Актуальные проблемы современной рус-
ской терминологии. Киев, 1994.

Лит.: 25 лет обучения иностранцев русскому 
языку // Изв. Урал. гос. ун-та. 2001. № 19. С. 88, 
92, 94. 

КРУГЛЯШОВА
Вера Петровна

(1923–2001)

Родилась 24 августа 1923 г. в г. Невьян-
ске Свердловской обл. 

Доктор филологических наук (1977), 
профессор (1978).

В 1945 г. окончила филологический фа-
культет Уральского университета и с этого 
времени работала на факультете в различ-
ных должностях – от ассистента до профес-
сора. Была деканом (1963–1967), создала 
кафедру фольклора и древней литературы 
(1975) и возглавляла ее до 1991 г. Доктор-
скую диссертацию защитила в 1977 г.

Начиная с 1940-х гг. занималась соби-
ранием и изучением русского устного на-
родного творчества Урала; с 1959 г. по 
1992 г. возглавляла фольклорную экспе-
дицию Уральского университета, архив ко-
торой в настоящее время содержат более 
200 тыс. единиц хранения. Исследовала 
песенно-прозаический фольклор о Пугаче-
ве, социально-профессиональные отложе-
ния в народно-поэтических произведени-
ях, современное состояние традиционно-
го фольклора; составила сборник «Преда-
ния реки Чусовой», содержащий записи уст-
ных рассказов о сплаве барок с продукци-
ей уральских заводов. Сборник «Фольклор 
на родине Д. Н. Мамина-Сибиряка» включа-
ет традиционный фольклор уральского гор-
нозаводского поселка Висим и открывает 
новые возможности для изучения фолькло-
ризма известного писателя.
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Много внимания уделяла народной не-
сказочной прозе, исследовала сюжетику, 
жанровое и тематическое своеобразие, ци-
кличность меморатов, фабулатов, преданий, 
легенд. Автор более 50 научных работ. Под-
готовила пять кандидатов филологических 
наук. 

Награждена медалью Н. К. Чупина за за-
слуги  в деле изучения Урала (1982), меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на» (1970), почетными грамотами Минвуза 
РСФСР. 

Соч.: Предания реки Чусовой. Сверд-
ловск, 1961; Фольклор на родине Д. Н. Мамина-
Сибиряка. Свердловск, 1967; Жанры несказоч-
ной прозы горнозаводского фольклора Урала. 
Свердловск, 1974; Предания и легенды Урала. 
Свердловск, 1991. 

Лит.: Блажес В. В., Якунцева Т. Н. Памяти про-
фессора В. П. Кругляшовой // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2002. № 24. С. 292.

КУЗНЕЦОВА
Эра Васильевна

(1927–1988)

Родилась 7 февраля 1927 г. в г. Полев-
ском Свердловской обл.

Доктор филологических наук (1976), 
профессор (1978).

Окончила филологический факультет 
Московского государственного универси-

тета (1949), там же училась в аспирантуре. 
С 1953 г. работала в Уральском университете.

Ее первые научные статьи и кандидат-
ская диссертация (1952) посвящены иссле-
дованию специфики словарного состава на-
родных говоров Урала. В начале 1960-х гг. 
Э. В. Кузнецова обратилась к теоретиче-
ским проблемам лексикологии, опублико-
вав серию статей и учебных пособий. Док-
торскую диссертацию «Русские глаголы 
“приобщения объекта” как функционально-
семантический класс слов» защитила в 
1975 г. Она разрабатывала проблемы куль-
туры речи, словообразования, синтакси-
са, языка художественных произведений, 
ее труды получили широкое признание на-
учной общественности. В кругу лингви-
стов Э. В. Кузнецова считается основателем 
уральской лексикографической школы.

В 1974–1987 гг. Э. В. Кузнецова заве-
довала кафедрой современного русско-
го языка Уральского университета. Ее 
усилиями был создан коллектив коллег-
единомышленников, объединенных сфор-
мулированными ею творческими задачами. 
На кафедре активно трудилась проблемная 
группа по глагольной семантике, результа-
том работы которой стала публикация семи 
сборников статей и монографии Э. В. Кузне-
цовой «Лексико-семантические группы рус-
ских глаголов». 

За цикл работ «Системные отношения в 
лексике» Э. В. Кузнецовой была присужде-
на премия Уральского университета (номи-
нация «За лучшую научную работу», 1984). 

Ее учебник «Лексикология русского гла-
гола» был дважды опубликован в изда-
тельстве «Высшая школа» и рекомендован 
для всех университетов России. В 1994 г. 
за создание учебно-методических пособий 
Э. В. Кузнецовой была вторично присужде-
на премия Уральского университета. 

Под руководством Э. В. Кузнецовой за-
щищено 17 кандидатских диссертаций по 
проблемам глагольной семантики, шестеро 
ее учеников стали докторами наук.

Награждена медалью «Ветеран труда», 
Почетной грамотой Министерства высшего 
и среднего специального образования УССР.
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Соч.: Лексикология русского языка : учеб. 
пособие. М., 1982.

Лит.: Кузнецова Э. В. : библиогр. указ. науч. 
тр. Екатеринбург, 1997; Ее все любили // Урал. 
ун-т. 1997. 24 янв.; Русская глагольная лекси-
ка: пересекаемость парадигм : Памяти Эры Васи-
льевны Кузнецовой. Екатеринбург, 1997.

КУПИНА
Наталия Александровна

Родилась 7 мая 1940 г. в Магадане. 
Доктор филологических наук (1986), 

профессор (1988). 
Высшее филологическое образование 

получила в Одесском государственном уни-
верситете (1962).

Преподавала в школе рабочей молоде-
жи (1962–1964). После окончания аспиран-
туры работала на кафедре русского языка 
Свердловского педагогического института 
(1967–1977).

В Уральском университете работа-
ет с 1977 г.: доцент (1977–1988), профес-
сор (с 1988) кафедры современного русско-
го языка, заведующая (1987–1992) этой ка-
федрой. В 1992 г. основала кафедру рито-
рики и стилистики русского языка – одну 
из первых в России, которой заведовала до 
1997 г.; в настоящее время – профессор ка-
федры. Усилиями Н. А. Купиной был соз-
дан коллектив специалистов, разработав-
ших инновационные речеведческие учеб-
ные курсы русского языка, культуры речи 
и стилистики. В вузах России широко ис-

пользуются учебные пособия Н. А. Купи-
ной по лингвистическому и филологическо-
му анализу художественного текста, культу-
ре речи и риторике. 

Научные интересы Н. А. Купиной связа-
ны с исследованием русской речи в ее мно-
гообразных, в том числе творческих, прояв-
лениях. Более 300 опубликованных трудов 
отражают два основных научных направле-
ния – стилистики и лингвокультурологии.

Успешно соединяя традиции отече-
ственной стилистики и поэтики с новейши-
ми подходами лингвистики текста, Н. А. Ку-
пина разработала оригинальные эвристи-
ческие методики лингвосмысловой интер-
претации и декодирования сложного тек-
ста как особой, эстетически организован-
ной системы. Наиболее полно результа-
ты исследований по первому направлению 
отражены в монографии «Смысл художе-
ственного текста и аспекты лингвосмысло-
вого анализа» (1983). Характеризуя второе 
научное направление, следует назвать цикл 
работ по живой речи уральского города, в 
которых описываются особенности устной 
коммуникации горожан-уральцев, система-
тизируются ценностные предпочтения, сте-
реотипы и установки, составляющие опор-
ные участки региональной языковой карти-
ны мира. Важной частью исследований по 
лингвокультурологии является предложен-
ное Н. А. Купиной системное описание тота-
литарного языка и форм языкового сопро-
тивления. В работах последних лет выявле-
ны особенности функционирования русско-
го языка, обусловленные постсоветской со-
циокультурной ситуацией. Н. А. Купина соз-
дала научную школу лингвокультурологии и 
стилистики. Ею подготовлены 19 кандида-
тов и шесть докторов наук.

Н. А. Купина – руководитель ряда науч-
ных программ и проектов, в процессе реа-
лизации которых изданы новаторские кол-
лективные труды. Она научный редактор и 
соредактор 23 монографий и сборников на-
учных трудов, член редакционного совета 
Красноярского научного центра Сибирского 
отделения Международной академии наук 
высшей школы, член редколлегии журнала 



357Филология

«Русский язык за рубежом», председатель 
диссертационного совета по защите диссер-
таций на соискание ученой степени доктора 
филологических наук при Уральском уни-
верситете. Действительный член Академии 
гуманитарных наук (1995).

Удостоена премии Уральского универси-
тета за комплекс учебников и учебных по-
собий по риторике и стилистике русского 
языка (номинация «За высокие достижения 
в учебно-педагогической деятельности по 
гуманитарным наукам», 1988). 

Награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» (2002).

Соч.: Смысл художественного текста и 
аспекты лингвосмыслового анализа. Красно-
ярск, 1983; Тоталитарный язык : Словарь и рече-
вые реакции. Екатеринбург ; Пермь, 1995; Язы-
ковое сопротивление в контексте тоталитар-
ной культуры. Екатеринбург, 1997; Филологиче-
ский анализ художественного текста. М., 2003 
(в соавт. с Н. А. Николиной); Массовая литера-
тура сегодня : учеб. пособие. М., 2009 (в соавт. с 
М. А. Литовской, Н. А. Николиной). 

Лит.: Купина Наталия Александровна : спи-
сок науч. тр. Екатеринбург, 2010.

КУСКОВ
Владимир Владимирович

(1920–1999)

Родился 31 июля 1920 г. в д. Екатеринов-
ке Борятинского у. Смоленской губ.

Доктор филологических наук (1980), 
профессор (1985).

Участник Великой Отечественной войны.
В 1941 г. окончил литературный факуль-

тет Московского института истории, фило-
софии и литературы, в 1949 г. – аспиран-
туру по кафедре истории русской литера-
туры Московского государственного уни-
верситета под руководством профессора 
Н. К. Гудзия. 

По распределению был направлен на ра-
боту в Уральский университет, где стал за-
ведующим кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы. В 1952 г. защитил канди-
датскую диссертацию «Степенная книга 
как литературный памятник XVI в.». В мар-
те 1967 г. был избран по конкурсу на долж-
ность доцента кафедры истории русской 
литературы Московского университета. 
В 1980 г. защитил докторскую диссертацию 
«Жанры и стили древнерусской литературы 
XI – первой половины XIII в.». 

Основной круг научных интересов свя-
зан с древнерусской литературой (ее исто-
рия, развитие жанров, взаимосвязь с искус-
ством Древней Руси, традиции древнерус-
ской литературы в литературе XIX–XX вв.), 
с проблемами развития культуры Древ-
ней Руси, а также с изучением творчества 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, Л. Н. Толстого, 
Ф. М. Достоевского. 

Подготовил четырех докторов и 22 кан-
дидата филологических наук. 

Ряд статей В. В. Кускова, посвященных 
«Слову о полку Игореве», опубликованы в 
академических изданиях. 

Автор вузовского учебника «История 
древнерусской литературы» (семь изда-
ний), который в 1988 г. был удостоен Ло-
моносовской премии первой степени Мо-
сковского университета. 

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда» и др.
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ЛИТОВСКАЯ
Мария Аркадьевна

Родилась 25 октября 1958 г. в Сверд-
ловске. 

Доктор филологических наук (2000), 
профессор (2003).

Окончила филологический факультет 
Уральского университета (1980) и аспиран-
туру этого же вуза (1980–1983).

В Уральском университете работает с 
1983 г.: ассистент (1983–1988), старший 
преподаватель (1988–1994) кафедры со-
ветской литературы; доцент (1994–2003), 
профессор (с 2003) кафедры русской ли-
тературы ХХ в. В 1996–2006 гг. – заведую-
щая отделом истории русской литературы 
Института истории и археологии УрО РАН,  
с 2006 г. – главный научный сотрудник от-
дела. 

Кандидатская диссертация посвяще-
на проблемам художественного истори-
зма в русской прозе. В докторской диссер-
тации «Социохудожественный феномен 
В. П. Катаева» предложен подход к изуче-
нию творчества писателя с позиции анали-
за социокультурных основ его творчества, 
воплощенных в художественных результа-
тах. Научные интересы связаны с пробле-
мами функционирования литературы в об-
ществе. 

Автор спецкурсов «Социология литера-
туры», «Советские шестидесятники: судьба 
литературного поколения», «Проблемы ху-
дожественного историзма», «Детская лите-
ратура и культура детства в России». Уча-

ствовала в составлении программы и пяти 
хрестоматий для средней школы «Литера-
тура Урала». Русский координатор серии 
книг «US-slavistic» и «Библиотека школьни-
ка». Организатор международных научных 
семинаров и редактор сборников научных 
трудов по гендерной проблематике (1997–
2003). В качестве приглашенного профес-
сора читала лекции в Гентском университе-
те (Бельгия), Университете г. Тампере (Фин-
ляндия).

Опубликовала более 100 научных работ. 
Подготовила шесть кандидатов наук.

Под руководством М. А. Литовской вы-
полнена программа повышения квалифика-
ции учителей «Мониторинг и качество обра-
зования в условиях перехода Единого госу-
дарственного экзамена в штатный режим в 
2009 году (по литературе)».

Награждена премией Уральского уни-
верситета (номинация «Лучшая научная ра-
бота», 2007) и премией им. П. П. Бажова за 
«определяющий вклад в создание “Бажов-
ской энциклопедии”» (2007).

Соч.: «Феникс поет перед солнцем»: фено-
мен Валентина Катаева. Екатеринбург, 1999; 
Аристократия в демократические времена: 
«Хождение по мукам» А. Толстого и «Унесен-
ные ветром» М. Митчелл как народные рома-
ны // Новое лит. обозрение. 2002. № 5; Russian 
Writers Since 1980 : Dictionary of Literary Biog-
raphy. Gale Group, 2004. Vol. 285 (статьи: Gali-
na Scherbakova; Ludmila Ulitskaya); Формирова-
ние соцреалистического канона // Русская ли-
тература ХХ века: закономерности историче-
ского развития. Новые художественные стра-
тегии. Екатеринбург. 2005; Мастера и хозяйки: 
уральский характер в непрофессиональной по-
эзии // Vater Rhein und Mutter Wolga Diskurse 
um Nation und Gender in Deutschland und Russ-
land. Würzburg : Ergon Verlag, 2005; Бажовская 
энциклопедия. Екатеринбург, 2007 (ред.-сост.); 
Naturalness as the Mask of «Genuine Femininity» 
in the Reading Materials of Post-Soviet Girls and 
Teenagers // Masquerade and Femininity. Cam-
bridge, 2008; Массовая литература сегодня : 
учеб. пособие. М., 2009 (в соавт. с Н. А. Купи-
ной, Н. А. Николиной). 
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МАТВЕЕВ
Александр Константинович

Родился 8 июля 1926 г. в Свердловске. 
Доктор филологических наук (1970), 

профессор (1971), член-корреспондент РАН 
(1991).

Окончил факультет русского языка и ли-
тературы Хабаровского педагогического 
института (1949). 

В Уральском университете работает с 
1952 г. В 1961–2006 гг. заведовал кафедрой 
русского языка и общего языкознания. 

Основой многочисленных работ (бо-
лее 270) А. К. Матвеева являются в пер-
вую очередь материалы, собранные на 
Урале и Русском Севере диалектологиче-
скими и топонимическими экспедициями, 
которые он возглавлял, совершив лично 
более 70 экспедиционных поездок. Под 
руководством А. К. Матвеева составле-
ны 3–7-й тома «Словаря русских гово-
ров Среднего Урала» (1981–1988), отме-
ченного премией Уральского университе-
та как лучшая научно-исследовательская 
работа, а также три тома дополнений к 
этому словарю. 

Следующая значительная работа, к ко-
торой он приступил, – составление 
«Словаря говоров Русского Севера» 
(к 2009 г. выпущено четыре тома слова-
ря) и «Материалов к словарю финноугро-
самодийских заимствований в говорах 
Русского Севера» (в 2004 г. вышел пер-
вый том словаря).

А. К. Матвеевым составлены первый то-
понимический словарь Урала (Географи-

ческие названия Урала. Свердловск, 1980; 
2-е изд., 1987) и первый оронимический 
словарь Урала (Вершины Каменного Поя-
са. Челябинск, 1990), положившие нача-
ло уральской топонимической лексикогра-
фии.

Значительное внимание ученый уделяет 
контактам русских диалектов с финноугро-
самодийскими языками в области лексики. 
Специально этому вопросу посвящена моно-
графия «Финно-угорские заимствования в 
русских говорах Северного Урала» (Сверд-
ловск, 1959) и ряд статей. 

Особое место в научном творчестве 
А. К. Матвеева занимает изучение суб-
стратной топонимии Русского Севера – ре-
ликтов вымерших финно-угорских языков. 
А. К. Матвеев положил начало системати-
ческим экспедиционным сборам субстрат-
ной топонимии Русского Севера и усовер-
шенствовал методы ее изучения; этому во-
просу посвящены многочисленные статьи 
в журнале «Вопросы языкознания», книга 
«Методы топонимических исследований» 
(Свердловск, 1986), монография «Суб-
стратная топонимия Русского Севера». Он 
значительно продвинул этимологическое 
изучение субстратных топонимов, осо-
бенно прибалтийско-финских, волжско-
финских и саамских. 

А. К. Матвеев много занимался научно-
организационной работой: был руководи-
телем комплексной программы Минвуза 
РСФСР «Духовная культура Урала», дирек-
тором Института русской культуры Ураль-
ского университета. 

Является создателем межвузовских на-
учных серий «Вопросы ономастики», «Эти-
мологические исследования». Главный ре-
дактор журнала «Вопросы ономастики» 
(с 2004). По инициативе А. К. Матвеева 
проводятся всероссийские конференции 
по русской диалектной этимологии.

А. К. Матвеев разработал и читает 
студентам-лингвистам Уральского уни-
верситета спецкурсы «Топонимия Ура-
ла», «Методы топонимических исследо-
ваний», «Происхождение славян (линг-
вистический аспект)», «Меря и мерянский 
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язык», «Индоевропейцы и индоевропей-
ские языки».

А. К. Матвеевым создана уральская то-
понимическая школа. Им подготовлено 30 
кандидатов и четыре доктора филологиче-
ских наук.

Большое внимание исследователь уде-
ляет популяризации науки: широко из-
вестны его научно-популярные книги «Не-
ройки караулят Урал» (Свердловск, 1976) 
и «Вверх по реке забвения» (Свердловск, 
1990).

Награжден премией им. В. П. Бирю-
кова за научно-краеведческие труды 
(1980).

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (1996). Заслу-
женный деятель науки РСФСР (1988).

Соч.: Ономатология. М., 2006; Географиче-
ские названия Урала : Топоним. слов. 3-е изд., 
испр. и доп. Екатеринбург, 2008.

Лит.: Стрельников С. М. Интересная кни-
га по топонимии // География в школе. 1981. 
№ 2. С. 80; Гейбуллаев Г. А. Словари по топони-
мии Урала // Изв. АН АзССР. Сер. истории, фи-
лософии, права. Баку, 1982. № 1. С. 101–102; 
Востриков О. В., Глинских Г. В. А. К. Матвееву – 
60 лет // Совет. финно-угроведение. Таллин, 
1986. № 4. С. 292–293; Арцыбашев А. Б. Гео-
графические названия Урала // География в 
школе. 1989. № 4. С. 93–94; А. К. Матвеев : би-
блиогр. указ. тр. (1958–1995). Екатеринбург, 
1996; Кто есть кто на Среднем Урале. Екате-
ринбург, 1998. С. 223; Матвеев А. К. «Будь ще-
дрым – и ученики непременно отзовутся» // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2000. 16. С. 29, 30; Ука-
затель трудов А. К. Матвеева (1996–2001) // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2001. № 20. С. 266–267; 
Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 2002. 
С. 347; Члену-корреспонденту РАН А. К. Мат-
вееву – 80 лет // Вестн. УрО РАН : Наука. Об-
щество. Человек. 2006. № 3 (17). С. 48–50; Бе-
резович Е. Л., Рут М. Э. Народное слово – па-
мятник истории и культуры // Вестн. УрО РАН: 
Наука. Общество. Человек. 2009. № 2 (28). 
С. 85–93.

МАТВЕЕВА
Тамара Вячеславовна

Родилась 29 февраля 1944 г. в г. Орске 
Оренбургской обл. 

Доктор филологических наук (1991), 
профессор (1994).

Высшее филологическое образование 
получила в Уральском университете (1966).

С 1974 г. – преподаватель кафедры со-
временного русского языка филологическо-
го факультета Уральского университета; с 
1992 по 2008 г. – доцент, затем профессор 
кафедры риторики и стилистики русского 
языка.

В 1980 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию «Семантические основания экс-
прессивности глагола», в 1991 г. – доктор-
скую диссертацию «Функциональные стили 
в аспекте текстовых категорий». 

Область научных интересов – семантика 
экспрессивного слова, стилистика, ритори-
ка. Опубликовала более 100 научных работ.

Т. В. Матвеева возглавляет исследова-
тельскую группу по изучению разговор-
ной речи, в частности культурологических 
аспектов живой речи уральского города. 
Основой этих исследований служат тексто-
вые материалы разговорной речи, собирае-
мые в естественных условиях.

В сфере культуры речи и риторики раз-
рабатывает педагогические аспекты. Уча-
ствовала в создании программы риториза-
ции школьного обучения в Свердловской 
области, имеет авторские программы по 
культуре речи и риторике для средней шко-
лы, является  автором  пособий  по культуре 
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речи и риторике, в числе которых «15 уро-
ков по культуре речи». 

Удостоена премий Уральского универси-
тета за комплекс учебников и учебных посо-
бий по риторике и стилистике русского язы-
ка (1998) и справочное пособие «Учебный 
словарь: русский язык, культура речи, сти-
листика, риторика» (2003).

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации.

Соч.: Лексическая экспрессивность в языке. 
Свердловск, 1986; Функциональные стили в аспек-
те текстовых категорий. Свердловск, 1990; Культура 
русской речи. Свердловск, 1991 (в соавт.); Человек. 
Текст. Культура. Екатеринбург, 1994 (в соавт.); Жи-
вая речь уральского города : Тексты. Екатеринбург, 
1995 (в соавт.). Учебный словарь: русский язык, 
культура речи, стилистика, риторика. М., 2003.

МАТВЕЕВА
Юлия Владимировна

Родилась 8 мая 1968 г. в Свердловске. 
Доктор филологических наук (2009), до-

цент (1997).
В 1990 г. окончила филологический фа-

культет Уральского университета.
Работала учителем русского языка и ли-

тературы в Специализированном учебно-
научном центре (лицее) Уральского универси-
тета. С 1991 г. преподает на кафедре русской 
литературы ХХ в. Уральского университета.

Научные интересы Ю. В. Матвеевой со-
пряжены с литературой русского зарубежья 

и прежде всего с литературным наследи-
ем первой русской эмиграции. В 1997 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Художественное мышление Гайто Газдано-
ва», в 2009 г. – докторскую диссертацию на 
тему «Самосознание поколения в творче-
стве писателей-младоэмигрантов». Имеет 
около 50 опубликованных работ, в том чис-
ле две монографии. 

Студентам-филологам Уральского уни-
верситета читает основные лекцион-
ные курсы по русской литературе зарубе-
жья, истории русской литературы (после 
1917 г.). Ведет спецкурсы и спецсеминары, 
руководит написанием курсовых и диплом-
ных работ. Активно участвует в научно-
просветительской деятельности: чита-
ет лекции для учителей Екатеринбурга и 
Свердловской области, участвует в рабо-
те жюри на городских, областных и всерос-
сийских конкурсах реферативных и творче-
ских работ школьников. 

Соч.: «Превращение в любимое» : Художе-
ственное мышление Гайто Газданова. Екатерин-
бург, 2001; Самосознание поколения в творче-
стве писателей-младоэмигрантов. Екатерин-
бург, 2008.

МЕШКОВ
Юрий Анатольевич

Родился 17 июня 1939 г. в с. Одинцове 
Московской обл.

Доктор филологических наук (1989), 
профессор (1991). 
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Окончил Орский педагогический инсти-
тут (1963) и аспирантуру Московского педа-
гогического института (1966). 

Работал в Кокчетавском педагогическом 
институте старшим преподавателем, доцен-
том, заведующим кафедрой русской и за-
рубежной литературы. С 1974 г. – доцент 
Уральского университета, в 1977–1983 гг. – 
декан филологического факультета, 
с 1991 г. – профессор кафедры русской ли-
тературы XX в. университета. 

С 1995 г. возглавляет кафедру русской 
литературы Тюменского университета.

Научные интересы Ю. А. Мешкова свя-
заны с историей русской литературы XX в. 
В 1968 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Жанры современной поэмы». Тог-
да же занялся изучением литературно-
го наследия Н. Н. Асеева. В ряде статей 
Ю. А. Мешкова представлены неизвест-
ные архивные материалы, сопоставление 
редакций текстов, по-новому решена про-
блема взаимосвязи Н. Асеева и В. Маяков-
ского, рассмотрен вопрос о роли послед-
него в развитии русской поэзии. Результа-
ты многолетних исследований обобщены 
в монографии «Николай Асеев», которая 
была защищена в 1989 г. как докторская 
диссертация. Изучал творчество А. И. Сол-
женицына. Издал первую в отечественном 
литературоведении книгу, системно пред-
ставляющую широкому читателю творче-
ство этого самобытного писателя. 

С 1964 г. активно выступает как литера-
турный критик, публикуя статьи и рецен-
зии на страницах журналов «Нева», «Си-
бирские огни», «Молодая гвардия», «Урал» 
и др.

Член Союза писателей Российской Феде-
рации.

Соч.: Николай Асеев : Творческая индивиду-
альность и идейно-художественное развитие. 
Свердловск, 1987; Александр Солженицын : Лич-
ность. Творчество. Время. Свердловск, 1994. 

Лит.: Кто есть кто на Среднем Урале. М., 
1995. С. 129.

МИРОНОВА 
Людмила Павловна 

Родилась 15 ноября 1938 г. в г. Нижнем 
Тагиле Свердловской обл.

Кандидат исторических наук (1981), за-
ведующая отделом по работе с иностранны-
ми студентами и слушателями, доцент кафе-
дры русского языка для иностранных уча-
щихся.

Окончила исторический факультет Ураль-
ского университета (1971).

Работала техником, химиком-аналити-
ком геологической лаборатории в г. По-
левском. С 1963 по 1967 г. была секрета-
рем комитета ВЛКСМ Уральского универси-
тета. С 1967 по 1972 г. работала секрета-
рем Октябрьского РК ВЛКСМ г. Свердловска. 
С  нваря 1972 г. по январь 1983 г. – замести-
тель секретаря партийного комитета Ураль-
ского университета. С 1974 г. вела педагоги-
ческую работу, являясь штатным совмести-
телем кафедры истории КПСС. В 1981 г. за-
щитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. 

С 1983 г. продолжила работать в штате 
кафедры истории КПСС (позднее – кафедра 
политической истории, всеобщей истории) 
в должности старшего преподавателя и в 
том же году была утверждена на должность 
декана отделения по работе с иностранны-
ми учащимися. С октября 1987 г. по насто-
ящее время работает в должности доцен-
та кафедры русского языка для иностран-
ных учащихся, совмещая преподаватель-
скую деятельность с выполнением обязан-
ностей сначала декана отделения по работе 
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с иностранными учащимися, а ныне – заве-
дующего отделом по работе с иностранны-
ми студентами и слушателями.

Л. П. Миронова ведет курсы истории 
России и страноведения для иностранных 
студентов. Благодаря ее высоким организа-
торским способностям, деловым качествам 
и доброму отношению к студентам, Ураль-
ский университет имеет высокий рейтинг 
среди иностранцев в Екатеринбурге.

Награждена знаком «Передовой работник 
науки и образования Монголии» (1996), на-
грудным знаком Министерства Монголии «Сла-
ва учителю» (1996), нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» (1999).

МИХАЙЛОВА
Ольга Алексеевна

Родилась 10 ноября 1953 г. в г. Углеураль-
ске Пермской обл. 

Доктор филологических наук (1999), 
профессор (1999).

В 1976 г. окончила Уральский универси-
тет. Работала учителем в средней школе, за-
тем была преподавателем кафедры русско-
го языка и методики его преподавания в на-
чальной школе Свердловского педагогиче-
ского института, заведующей этой кафедрой.

С 1989 г. работает в Уральском универ-
ситете: доцент кафедры современного рус-
ского языка (1989–1992); доцент кафе-
дры риторики и стилистики русского языка 
(1992–1997), профессор, заведующая кафе-
дрой (1997–2009).

Область научных интересов – семантика 
лексических и синтаксических единиц язы-
ка. Кандидатская диссертация (1985) по-
священа лексическому значению русско-
го глагола. В 1998 г. защитила докторскую 
диссертацию «Ограничения в лексической 
семантике русского слова». Опубликовала 
более 120 научных работ.

Активно занимается научно-методической 
работой, являясь одним из разработчиков 
программы по русскому языку и культуре 
речи для студентов нефилологических спе-
циальностей. Автор шести учебных пособий и 
пяти словарей. 

Награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» (2006).

Соч.: Ограничения в лексической семантике: се-
масиологический и лингвокультурологический аспек-
ты. Екатеринбург, 1998; Русский язык для студентов-
нефилологов. 2-е изд. М., 1999 (в соавт.); Орфоэпи-
ческий словарь для школьников. Екатеринбург, 2006; 
Словарь антонимов русского языка. М., 2008. 

ПАВЕРМАН
Валерий Маркович

(1939–2008)

Родился 7 октября 1939 г. в Свердловске. 
Доктор филологических наук (1995), 

профессор (1996).
Высшее филологическое образование по-

лучил в Уральском университете. По окон-
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чании университета в 1963 г. работал учите-
лем русского языка и литературы. С 1965 по 
1966 г. был заведующим литературной ча-
стью Свердловского театра юного зрителя, а 
с 1966 по 1969 г. работал преподавателем гу-
манитарных дисциплин в Свердловском музы-
кальном училище им. П. И. Чайковского, со-
четая работу с учебой в заочной аспиранту-
ре Свердловского педагогического института 
по специальности «Зарубежная литература». 

С 1 октября 1969 г. был приглашен на ра-
боту в Уральский университет в качестве 
ассистента кафедры русской и зарубежной 
литературы, с 1981 г. – доцент этой кафе-
дры. Организатор кафедры зарубежной ли-
тературы и первый ее заведующий (1993–
1999); с 1999 по 2008 г. – профессор этой 
кафедры.

Научные интересы В. М. Павермана свя-
заны с исследованием драматургии Англии 
и США. Кандидатская диссертация посвяще-
на изучению театра Сомерсета Моэма (1973), 
докторская диссертация – исследованию аме-
риканской драматургии шестидесятых годов 
XX в. (1995). Автор около 80 научных работ.

В. М. Паверманом опубликовано 16 ме-
тодических пособий для студентов факуль-
тетов филологического, журналистики, ис-
кусствоведения и культурологии; артистич-
но прочитаны курсы истории зарубежной 
литературы от античности до наших дней. 

Член Союза журналистов России: статьи 
В. М. Павермана на протяжении многих лет 
публиковались в газетах города и области.

Награжден Почетной грамотой Министер-
ства образования Российской Федерации (2001).  

Соч.: Американская драматургия 60-х годов ХХ 
века. Свердловск, 1987; Сергей Дягилев: Пермь–Пе-
тербург–Париж // Творчество. 1990. № 8; Драматур-
гия В. Сомерсета Моэма. Екатеринбург, 1997; E. Al-
bee’s Play «The Zoo Story» in the Perm New Young 
Theater // Humanities on the Threshold of the 21st Cen-
tury / The Univ. of Central Florida. Orlando, 1999.

Лит.: Памяти артиста, ученого, преподава-
теля // Изв. Урал. гос. ун-та. 2009.  № 63. С. 348–
350; От Павермана к Паверману: дорогому Вале-
рию Марковичу посвящается. Екатеринбург, 2009.

ПЛОТНИКОВА 
Анна Михайловна

Родилась 15 сентября 1972 г. в Свердловске.
Доктор филологических наук (2009), до-

цент (2000).
Выпускница филологического факульте-

та Уральского университета (1994).
Работает на кафедре современного рус-

ского языка Уральского университета с 
1992 г.: младший лаборант (1992–1994), ас-
систент (1994–1999), доцент (с 1999), заме-
ститель декана филологического факульте-
та (1997–2003).

Читает лекции по общим и специальным 
курсам: «Синтаксис современного русского 
языка», «Функциональная грамматика», «Тео-
рия межкультурной коммуникации», «Юриди-
ческая лингвистика», «Когнитивная лингви-
стика». Преподает на подготовительных кур-
сах филологического факультета, активно со-
трудничает со школами и ведет занятия для 
учителей русского языка. 

Тема кандидатской диссертации – «Рус-
ские глаголы с включенной актантной рам-
кой: лексико-семантическое и денотатив-
ное пространство» (1997), тема докторской 
диссертации – «Когнитивное моделирова-
ние семантики глагола» (2009). 

Член межвузовской проблемной группы 
«Русский глагол». Автор-составитель слова-
рей: «Толковый идеографический словарь 
русских глаголов», «Толковый идеографи-
ческий словарь русских существительных», 
«Семантические модели русских глагольных 
предложений: экспериментальный синтак-
сический словарь», «Идеографический сло-
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варь русских синонимов». Автор около 80 на-
учных работ, среди которых монография, гла-
вы в коллективных монографиях.

В 2003 г. получила премию Фонда В. По-
танина для молодых преподавателей. 
В 2005–2006 гг. получала грант Президента 
РФ для молодых ученых – кандидатов наук, 
при поддержке которого было выполнено 
исследование на тему «Когнитивное моде-
лирование русской глагольной многознач-
ности» и опубликована монография. 

Проводит лингвистические экспертизы 
для органов дознания и судебных органов. 
Является судебным экспертом Уральского 
регионального центра судебной эксперти-
зы Минюста России. 

Соч.: Многозначность русского глагола: ког-
нитивное моделирование. Екатеринбург, 2006; 
Когнитивная семантика. Екатеринбург, 2009; Рабо-
чая тетрадь по русскому языку (для подготовки к 
ЕГЭ). Екатеринбург, 2009 (в соавт. с М. В. Слаутиной).

ПЛОТНИКОВА
Галина Николаевна

Родилась 10 ноября 1936 г. в с. Тросна 
Курской обл.

Доктор филологических наук (1992), 
профессор (1993). 

Окончила историко-филологический фа-
культет Липецкого педагогического инсти-
тута (1959), аспирантуру по кафедре совре-
менного русского языка Уральского универ-
ситета (1965). Работала учителем русско-
го языка и литературы в школах Дагестана 

(1959–1962), преподавателем русского язы-
ка в Свердловском педагогическом инсти-
туте (1965–1979).

С 1979 г. работает в Уральском универ-
ситете: доцент кафедры современного рус-
ского языка (1979–1981); заведующая ка-
федрой русского языка для иностранных 
учащихся (1981–2006); профессор кафе-
дры русского языка для иностранных уча-
щихся (с 2006). Коллектив, руководимый 
Г. Н. Плотниковой, занимал одно из веду-
щих мест в Российской Федерации среди 
кафедр русского языка для иностранных 
учащихся. Г. Н. Плотникова читает лекции, 
проводит практические занятия по курсу 
«Словообразование» и спецкурсу «Пробле-
мы коммуникативного синтаксиса» для сту-
дентов из Великобритании, США, Израиля, 
Китая, Южной Кореи, Турции, Японии. 

Преподавала в Лейпцигском педагоги-
ческом институте (ГДР; 1970, 1971), в Осак-
ском университете иностранных языков 
(Япония; 1988–1991).

Область научных интересов – пробле-
мы русского словообразования. Кандидат-
ская диссертация посвящена структурно-
семантическому анализу неологизмов, док-
торская – описанию словообразовательной 
системы русского языка в аспекте ее осво-
ения иностранцами. Подготовила двух кан-
дидатов наук, имеет более 150 научных и 
учебно-методических работ.

Автор монографии «Лингвометодические 
основы обучения русскому словообразова-
нию», в которой представлены теория соз-
дания и фрагменты аллосемного словаря, а 
также учебный атлас типовых схем словоо-
бразовательных гнезд. Три из пяти учебных 
пособий по русскому языку для иностран-
цев, написанных Г. Н. Плотниковой, изданы 
в Японии, используются студентами русско-
го отделения Осакского университета ино-
странных языков. 

Была членом координационного сове-
та по русскому языку при Минвузе РСФСР 
(1980–1991); руководила Свердловским го-
родским методическим объединением пре-
подавателей русского языка как иностран-
ного (1980–1988). 
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Награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования России» (1997).

Соч.: Лингвометодические основы обуче-
ния русскому словообразованию. Свердловск, 
1988; Единицы словообразовательной системы 
русского языка в лингводидактическом аспек-
те. Осака, 1988; Три вида анализа слов по со-
ставу. Свердловск, 1989 (в соавт. с М. Ф. Скор-
няковой); Роль изучения словообразователь-
ных явлений в процессе овладения русским язы-
ком иностранными учащимися. Осака, 1990; Слу-
шаем русскую речь и говорим по-русски. Оса-
ка, 1989 (в соавт. с М. Икута); Учебное пособие 
по практическому курсу русского языка : Поря-
док слов. Модальность. Семантический субъект 
в предложении. Осака, 1994 (в соавт. с Р. Хаяси-
да); Японско-русский разговорник. Осака, 1998 
(в соавт. с Ч. Китаока).

Лит.: Просвирнина И. С. 25 лет кафедре рус-
ского языка как иностранного // Изв. Урал. гос. 
ун-та. 2001. № 19. С. 88–91.  

ПОПОВА
Татьяна Витальевна

Родилась 18 декабря 1956 г. в Свердловске. 
Доктор филологических наук (1998), 

профессор (1999).
Окончила филологический факультет 

Уральского университета (1979). 
Работала старшим лаборантом, ассистен-

том кафедры современного русского язы-
ка университета. В 1981–1984 гг. обуча-

лась в очной аспирантуре Ленинградско-
го университета. В 1984 г. защитила канди-
датскую диссертацию «Словообразователь-
ные парадигмы непроизводных глаголов 
современного русского языка», в 1998 г. – 
докторскую диссертацию «Деривационно-
семантическое пространство русского гла-
гола». Сфера научных интересов – семан-
тические вопросы словообразования, лек-
сикология (особенно проблемы глагольной 
семантики и неологии), детская речь.

Преподавала в Уральском университе-
те: доцент (1994–1999), профессор кафе-
дры современного русского языка (1999–
2002); профессор кафедры общей психоло-
гии личности (2002–2004). Читала лекци-
онные курсы по основным разделам совре-
менного русского языка, а также спецкурсы 
«Функциональная грамматика», «Актуаль-
ные проблемы русской неологии и неогра-
фии», «Семантические проблемы русского 
словообразования», «Трудные случаи мор-
фемного и словообразовательного анали-
за в вузе и школе», «Основы корректорско-
го дела». 

Активно участвовала в работе межву-
зовской проблемной группы «Русский гла-
гол», была членом Уральского лингвистиче-
ского общества.

С 2004 г. – профессор Уральского госу-
дарственного политехнического универси-
тета – УПИ (с 2010 г. – Уральский федераль-
ный университет).

Соч.: Толковый словарь русских глаголов : 
Идеографическое описание. Английские эк-
виваленты. Синонимы. Антонимы / под ред. 
Л. Г. Бабенко. М., 1999 (коллектив авт.-сост.); 
Русская  глагольная лексика : пересекаемость 
парадигм. Екатеринбург, 1997. С. 147–239, 270–
377 (коллектив авт.); Русская глагольная лек-
сика : денотативное пространство. Екатерин-
бург, 1999. С. 270–377 (коллектив авт.); Боль-
шой толковый словарь русских существитель-
ных : Идеографическое описание. Синонимы. 
Антонимы / под ред. Л. Г. Бабенко. М., 2004 
(коллектив авт.-сост.); Неология и неография 
современного русского языка. М., 2006 (в со-
авт.); Ассоциативный эксперимент в психоло-
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гии. М., 2006; Регионализмы г. Екатеринбурга : 
слов. Екатеринбург, 2007 (в соавт.); Морфемно-
словообразовательный словарь русского языка. 
М., 2009 (в соавт. с Е. С. Зайковой); Лингвистика 
креатива. Екатеринбург, 2009.

ПРАЩЕРУК
Наталья Викторовна

Родилась 11 августа 1958 г. в г. Канске 
Красноярского края. 

Доктор филологических наук (1999), до-
цент (1990).

Окончила филологический факультет 
Уральского университета (1980), работа-
ла учителем русского языка и литературы. 
С 1985 г. преподает на родном факультете. 
В 1989 г. окончила аспирантуру, в 1998 г. – 
докторантуру. Тема кандидатской диссер-
тации – «Художественная концепция наци-
онального в прозе И. А. Бунина 1909–1913 
годов» (1989), тема докторской – «Феноме-
нология И. А. Бунина: авторское сознание и 
его пространственная структура» (1999). 

Работает на кафедре русской литерату-
ры в должности профессора, ведет лекци-
онные курсы по истории литературы ХIХ в., 
спецкурсы и спецсеминары. Для магистран-
тов разработала программу спецдисципли-
ны «Теория и практика интертекстуального 
анализа». 

Область научных интересов доста-
точно широка, включает как историко-
литературные, так и теоретические во-
просы. Это поэзия 1880–1890-х гг.; ху-
дожественное творчество К. Леонтьева, 

религиозно-философская и православная 
традиция в русской литературе, представ-
ленная творчеством Ф. Достоевского, Н. Ле-
скова, И. Шмелева, Б. Зайцева; проблемы 
типологии художественного сознания, но-
вых подходов к исследованию интегратив-
ных процессов в искусстве ХХ в.; и др.

В течение многих лет Н. В. Пращерук за-
нимается изучением творчества И. А. Буни-
на, исследуя его в широком философском и 
культурологическом  контексте. Интересу-
ется проблемами методологии современно-
го литературоведения, его связями с евро-
пейской философией. В последних работах 
ею предложена методология исследования 
прозы И. А. Бунина в рамках феноменологи-
ческого подхода. 

Соч.: «Мне нужен свет любви твоей» : Лю-
бовная лирика 80–90-х гг. ХIХ в. / сост., вступ. 
ст. и примеч. Н. В. Пращерук. Екатеринбург, 
1992; К. Леонтьев и Ф. Достоевский: спор о хри-
стианском идеале // Достоевский и националь-
ная культура. Челябинск, 1996; Художественный 
мир прозы И. А. Бунина: язык пространства. Ека-
теринбург, 1999. 

РАБИНОВИЧ
Валерий Самуилович

Родился 25 января 1965 г. в Свердловске. 
Доктор филологических наук (1999), до-

цент (1996)
Окончил филологический факультет 

Уральского университета (1987). Препо-
давал литературу и русский язык в школе, 
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Уральском политехникуме, педагогическом 
училище, Уральском политехническом ин-
ституте. 

С 1989 г. работает в Специализированном 
учебно-научном центре (лицее) Уральского 
университета: преподаватель, старший пре-
подаватель, доцент, заведующий сектором 
филологического образования (1994–1999), 
профессор – заведующий кафедрой фило-
логии (1999–2004), с 2004 г. – профессор ка-
федры. Фактически В. С. Рабинович является 
создателем и первым руководителем кафе-
дры филологии лицея университета, офици-
ально существующей с 1999 г. Под его руко-
водством написан ряд учебных пособий; им 
разработана система преподавания зарубеж-
ной литературы в старших классах, внедрен-
ная в ряде учебных заведений России. Как 
лично, так и в качестве руководителя творче-
ского коллектива образовательного проекта 
«Диалог времен и культур: концепция гума-
нитарного образования») неоднократно по-
лучал гранты в рамках Соросовской образо-
вательной программы «Обновление гумани-
тарного образования в России».

С 1994 г. преподает на кафедре зарубеж-
ной литературы филологического факульте-
та Уральского университета (первоначаль-
но – по совместительству, с 2005 г. – в шта-
те); в настоящее время – профессор этой ка-
федры. 

Рабинович В. С. принадлежит к науч-
ной школе профессора В. Г. Бабенко. Круг 
научных интересов – английская литера-
тура XX в. Тема кандидатской диссерта-
ции – «Нравственно-эстетические искания 
О. Хаксли в 20–30-е годы XX века» (1993); 
тема докторской – «Олдос Хаксли: эволю-
ция творчества» (1999). Является членом 
Международного общества Олдоса Хак-
сли, объединяющего ведущих исследова-
телей творчества этого писателя. Выступал 
на конгрессах общества в Риге (2004) и Лос-
Анджелесе (2008), публикует свои исследо-
вания в печатном органе общества «Aldous 
Huxley Annual».

Опубликовал свыше 70 работ, в том чис-
ле 14 книг. Подготовил двух кандидатов фи-
лологических наук.

Соч.: Западная литература: история духов-
ных исканий : учеб. пособие. М., 1994; Зару-
бежная литература : учеб. пособие : в 5 кн. Ека-
теринбург, 1995–1997; Олдос Хаксли: эволюция 
творчества. 2-е изд., перераб. и доп. Екатерин-
бург, 2001; Aldous Huxley and Russia : the His-
tory of Dialogue // Aldous Huxley Annual. Mün-
ster, 2006; Еврейские страсти. Екатеринбург, 
2006 (в соавт. с С. М. Рабинович); Aldous Hux-
ley’s Quest for Ways of Saving Mankind // Al-
dous Huxley, Man of Letters : Thinker, Critic and 
Artist. Münster ; Berlin, 2007; История англоя-
зычной литературы : учеб. пособие. Екатерин-
бург, 2008.

РУТ
Мария Эдуардовна

Родилась 30 марта 1947 г. в пос. Полуноч-
ное Ивдельского р-на Свердловской обл.

Доктор филологических наук (1994), 
профессор (1999).

Выпускница филологического факульте-
та Уральского университета (1970). 

Два года работала учителем русского 
языка и литературы в средней школе, затем 
поступила в аспирантуру по кафедре рус-
ского языка и общего языкознания Ураль-
ского университета. С 1975 г., после за-
щиты кандидатской диссертации, работа-
ет на той же кафедре, пройдя путь от асси-
стента до профессора и заведующего ка-
федрой (с 2006). Ведет лингвистические 
курсы исторического цикла, разработала 
спецкурсы по русской народной астрони-
мии и ономасиологии, спецсеминар по рус-
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ской региональной лексикографии, курс 
введения в филологию. Автор 10 учебно-
методических разработок, учебного посо-
бия по русской народной астронимии.

Научные интересы М. Э. Рут связаны с 
региональной лексикологией и ономасти-
кой. Она постоянный участник (с 1992 по 
2002 г. – начальник) Топонимической экс-
педиции Уральского университета, член 
авторских коллективов «Словаря рус-
ских говоров Среднего Урала» и «Слова-
ря говоров Русского Севера». Входила в 
редколлегии серий межвузовских науч-
ных сборников «Вопросы ономастики» и 
«Этимологические исследования», явля-
ется заместителем главного редактора 
всероссийского журнала «Вопросы оно-
мастики» (с 2004). Среди научных публи-
каций М. Э. Рут (их более 100) – статьи по 
проблемам происхождения севернорус-
ских диалектных лексем, имен собствен-
ных, разработки ономасиологических 
экспериментальных методик, исследова-
ния в области номинации. В 1994 г. защи-
тила докторскую диссертацию «Образная 
ономастика в русском языке: ономасио-
логический аспект», в которой предло-
жена новая методика реконструкции на-
родной картины мира по ономасиологи-
ческим данным.

Награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации» 
(2002). 

Соч.: Русская народная астронимия : учеб. 
пособие. Свердловск, 1987; Звезды рассказы-
вают о Земле. Свердловск, 1990; Образная но-
минация в русском языке. Екатеринбург, 1992; 
Образная номинация в русской ономастике. М., 
2008.

Лит.: Рут М. Э. «Приходите вперед!» // 
Уральский государственный университет в вос-
поминаниях. Екатеринбург, 2000. С. 246–249; 
Верхотурова К. С. , Дмитриева Т. Н., Феоктисто-
ва Л. А. В созвездии М. Э. Рут // Изв. Урал. гос. 
ун-та. 2007. № 49. С. 350–353.

СИДОРОВА
Ольга Григорьевна

Родилась 12 декабря 1956 г. в Свердлов-
ске. 

Доктор филологических наук (2005), 
профессор (2010).

Окончила романо-германское отделение 
Московского государственного университе-
та (1981).

Работала на кафедре иностранных язы-
ков Уральского политехнического институ-
та (1981–1993). С 1993 г. преподает в Ураль-
ском университете: сначала на кафедре 
иностранных языков (1993–1994), затем на 
кафедре романо-германского языкознания, 
которой с 1997 г. заведует (с 2009 г. – кафе-
дра германской филологии).

Ведет теоретические и практические кур-
сы «Введение в германскую филологию», 
«История английского языка», «Теория и прак-
тика перевода», «Литературное чтение».

Тема кандидатской диссертации – «Дра-
матургия Эдварда Олби. 70-е годы ХХ века»; 
тема докторской диссертации – «Британ-
ский постколониальный роман последней 
трети ХХ века в контексте литературы Вели-
кобритании». 

Окончила летнюю школу Эдинбургско-
го университета (1999). Стажировалась в 
Келлог-колледже Оксфордского универси-
тета (1995, 2005), в Институте англистики 
Лейпцигского университета (2003), в Уни-
верситете Нанси-2 (Франция; 2002, 2003).

Работала в университете Канзаса (США), 
изучая современную мультикультурную со-
ставляющую литературы США; преподавала 
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в Институте изучения России и восточноев-
ропейских стран (2004).

Автор более 80 научных и учебно-
методических работ.

Редактировала сборники статей препода-
вателей романо-германского отделения Ураль-
ского университета «Актуальные проблемы за-
рубежной филологии» (совместно с В. М. Па-
верманом, 1999), «Зарубежная литература: 
контекстуальные и интертекстуальные связи 
(совместно с А. В. Маркиным, 2000), «Текст в 
культурно-историческом контексте» (совмест-
но с А. В. Маркиным, 2005), «Иноязычный дис-
курс: проблемы интерпретации и изучения» 
(совместно с Л. А. Назаровой, 2010).

Под ее руководством выполнена про-
грамма повышения квалификации учите-
лей «Мониторинг и качество образования в 
условиях перехода Единого государствен-
ного экзамена в штатный режим в 2009 году 
(по иностранным языкам)».

Член Российской ассоциации англистов, 
Международной ассоциации преподавателей 
английского языка и литературы LATEUM, На-
циональной ассоциации коммуникации США.

Награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» (2006).

Соч.: Постколониальный и мультикультурный 
аспект современной британской литературы (в со-
авт. с С. П. Толкачевым). М., 2004; Британский пост-
колониальный роман последней трети ХХ века в 
контексте литературы Великобритании. Екатерин-
бург, 2005; Деятельность Н. М. Карамзина по про-
паганде и внедрению английского языка в Рос-
сии конца XVIII века // Русская классика : Дина-
мика художественных систем. Екатеринбург, 2007. 
Вып. 2. С. 166–177; David Lodge in Russia // Foot-
path : J. of Contemporary British Literature in Rus-
sian Universities. Perm, 2008. P. 30–36; Timothy Mo’s 
Early Novels: Global, English, Chinese? // Discours-
es Globalization / M. Pipeva (ed.). Sofia : Sofia Univ. 
Press, 2009; The Wind Done Gone by Alice Randall as 
a Postcolonial Response to Gone with the Wind by 
Margaret Mitchell // The Novel in English at the Start 
of Twenty First Century Recontextualising the Tradi-
tion / O. Glebova (ed.). Czestochowa : Wydawnictwo 
Academii im. Jana Deugosza, 2009. P. 103–109.

СНИГИРЕВА
Татьяна Александровна

Родилась 9 мая 1954 г. в Свердловске. 
Доктор филологических наук (1997), 

профессор (1999).
В 1976 г. окончила филологический фа-

культет Уральского университета и была 
оставлена ассистентом на кафедре совет-
ской литературы. В 1986 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию «Жанровая типо-
логия лирики А. Т. Твардовского» (научный 
руководитель – профессор А. С. Субботин); 
с 1989 г. – доцент кафедры советской ли-
тературы. В 1997 г. защитила докторскую 
диссертацию «А. Т. Твардовский. Поэт и его 
эпоха»; с 1999 г. – профессор кафедры рус-
ской литературы ХХ в.

Т. А. Снигиревой разработаны курсы по 
истории русской литературы XX в. (все пе-
риоды), спецкурсы «А. Т. Твардовский: бы-
тие и со-бытие», «Русская идея как художе-
ственный феномен», «“Позднее творчество” 
поэтов ХХ века», «Российский литературно-
художественный журнал», «Феномен “за-
текста” в русской литературе ХХ века». Ру-
ководит написанием курсовых, дипломных 
работ, кандидатских диссертаций.

Главные научные интересы сосредо-
точены в области, связанной с движени-
ем поэтической мысли в России XX в., с ис-
следованием художественного мира круп-
нейших поэтов столетия: от А. Ахматовой 
до А. Твардовского, от О. Мандельштама 
до И. Бродского. В круг научных поисков 
также входят проблемы, предполагающие 
тесный контакт филологии с другими фор-
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мами гуманитарного знания: с культуро-
логией, геопоэтикой, философией, соци-
ологией. 

Проект докторской диссертации Т. А. Сни-
гиревой был поддержан грантом г-жи Уай-
тинг (США); разработки интересующих ее 
научных проблем поддерживаются гранта-
ми РГНФ, РФФИ и др. 

Является ведущим научным сотрудником 
Института истории и археологии УрО РАН.

Награждена Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации (2005).

Соч.: Русская литература XX века : Проблемы 
и имена. Екатеринбург, 1994 (в соавт. с Л. П. Быко-
вым, А. В. Подчиненовым); Творчество А. Т. Твар-
довского в отечественной критике. Екатеринбург, 
1994; А. Т. Твардовский : Поэт и его эпоха. Екате-
ринбург, 1997; Русская идея как художественный 
феномен. Екатеринбург, 2000 (в соавт. с А. В. Под-
чиненовым); Век XIX и век ХХ: реальности диало-
га. Екатеринбург, 2008 (в соавт. с А. В. Подчине-
новым); Поводырь глагола : Ю. Казарин в диало-
гах и книгах. Екатеринбург, 2010. 

СОБОЛЕВА
Лариса Степановна

Родилась 26 октября 1948 г. в ст. Поспе-
лихе Алтайского края.

Доктор филологических наук (2006), до-
цент (1992).

Окончила отделение общего языкознания 
гуманитарного факультета Новосибирского 
государственного университета (1971).

Преподавала в средней школе (1971, 
1972), Свердловском педагогическом инсти-
туте (1976–1988); заведовала лаборатори-
ей археографии Института истории и архе-
ологии УрО РАН (1991). С 1992 г. работает на 
кафедре фольклора и древней литературы, 
а также с 2000 г. на кафедре современно-
го русского языка Уральского университета 
(доцент, профессор). 

Читает лекции по древнерусской ли-
тературе, разработала и читает спецкур-
сы «История русской святости в образах 
и праздниках», «Рукописная литература 
Урала», «История рукописной старопе-
чатной книги», «Словесность и история», 
«Литературно-теоретические школы рус-
ского литературоведения», ведет спец-
семинары «Информационное обеспече-
ние научного исследования филолога», 
«Принципы литературоведческого ана-
лиза».

Область научных интересов – история 
духовной культуры Урала, традиции древ-
нерусской литературы.

Кандидатская диссертация посвящена 
исследованию памятников Борисоглебско-
го цикла (XIII–XVI вв.) (1981). Тема доктор-
ской диссертации – «Рукописная словес-
ность Урала: наследование традиций и об-
ретение самобытности» (2006).

Главный редактор серии «Гуманитар-
ные науки» журнала «Известия Ураль-
ского государственного университета» 
(с 2006). Член ученого совета Музея писа-
телей Урала. 

Соч.: Зарождение литературной жизни на 
Урале (XVII–XVIII вв.) // Литература Урала : 
Очерки и портреты. Екатеринбург, 1998; Руко-
писная словесность Урала: наследование тради-
ций и обретение самобытности : в 2 т. Екатерин-
бург, 2005. Т. 1 : Рукописный облик устного сло-
ва; Т. 2 : Рукописная традиция строгановского 
региона; Литературный процесс на Урале в кон-
тексте историко-культурных взаимодействий: 
конец XIV – XVIII в. Екатеринбург, 2006 (в со-
авт.); Рукописная и старопечатная книга Древ-
ней Руси : учеб. пособие. Екатеринбург, 2007.
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СОЗИНА
Елена Константиновна

Родилась 7 января 1958 г. в г. Белорецке 
Башкирской АССР.

Доктор филологических наук (2002), 
профессор (2002).

Окончила филологический факультет 
Уральского университета (1980). 

Преподавала русский язык и литературу 
в средней школе (1980–1984). 

С 1984 г. работает в Уральском универси-
тете: ассистент, старший преподаватель, до-
цент кафедры педагогики, психологии и част-
ных методик (1984–1993), доцент кафедр рус-
ской и зарубежной литературы, русской ли-
тературы и фольклора (1993–2002), профес-
сор кафедры русской литературы (с 2002). 

Сфера научных интересов – история от-
ечественной, в том числе региональной, ли-
тературы XIX – начала XX в., развитие худо-
жественного сознания и языка литературы. 
Тема докторской диссертации – «Динамика 
художественного сознания в русской прозе 
1830–1850 гг. и стратегия письма классиче-
ского реализма».

Читает основные курсы «История русской 
литературы (2-я и 3-я трети XIX в.)», «Исто-
рия литературоведческих учений в России» 
(для магистрантов). Автор спецкурсов «Про-
блема символа и практика  художественно-
го анализа», «Русская философская крити-
ка начала ХХ века», «Художественный текст и 
методы его изучения», «Литература и фило-
софия», «Художественное сознание и письмо 
в русской литературе». 

Автор около 200 научных работ, в том 
числе монографии и двух учебных пособий, 
пяти хрестоматий серии «Литература Урала» 
для учащихся начальной, основной и сред-
ней школы. Ответственный редактор про-
должающейся серии сборников «Литература 
Урала: история и современность» (с 2006), 
коллективных монографий «Литератур-
ный процесс на Урале в контексте историко-
культурных взаимодействий: конец XIV–
XVIII в.» (Екатеринбург, 2006), «Хроника ли-
тературной жизни Урала XIV – первой поло-
вины XХ века» (Екатеринбург, 2009) и др.

Заведует сектором истории литературы 
Института истории и археологии УрО РАН 
(с 2006).  

Председатель ученого совета Музея пи-
сателей Урала (с 2007).

Соч.: Теория символа и практика художе-
ственного анализа : учеб. пособие по спец. кур-
су. Екатеринбург, 1998; Сознание и письмо в рус-
ской литературе. Екатеринбург, 2001; Эволюция 
русского реализма XIX века: семиотика и поэти-
ка : учеб. пособие. Екатеринбург, 2006; Ураль-
ская литература конца XVIII–XIX века : учеб. по-
собие. Екатеринбург, 2006 (в соавт. с О. В. Зыря-
новым, Г. К. Щенниковым и др.).

СУББОТИН
Александр Сергеевич

(1923–1991)

Родился 29 декабря 1923 г. в пос. Пашия 
Чусовского р-на Пермской обл. 
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Доктор филологических наук (1981), 
профессор.

В 1955 г. окончил Уральский универси-
тет, после чего работал в школах Свердлов-
ска учителем, завучем, директором. 

С 1961 г. и до конца жизни судьба 
А. С. Субботина была связана с Уральским 
университетом. С 1967 по 1974 г. был дека-
ном филологического факультета, с 1973 по 
1990 г. заведовал кафедрой русской лите-
ратуры XX в. 

Сферой научных интересов А. С. Суббо-
тина была русская поэзия XX в., анализи-
руемая прежде всего в жанровом аспекте. 
В 1966 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию, а в 1981 г. – докторскую. Основные пу-
бликации ученого связаны с постижением 
творчества В. В. Маяковского. А. С. Суббо-
тиным впервые в литературоведении дано 
обоснованное системно-жанровое пред-
ставление о творчестве этого поэта. Кроме 
того, пристальное внимание в книгах и ста-
тьях исследователя уделялось поэзии Ура-
ла, интерпретируемой в контексте развития 
всей отечественной поэзии. А. С. Субботин 
руководил научными темами кафедры «По-
этика и стилистика советской литературы 
1920–1930-х гг.» и «Жанровая система Ма-
яковского и жанры поэзии 20-х гг.». 

Удостоен премии Уральского универси-
тета (номинация «Лучшая научная работа») 
(1981) за цикл работ о советской поэзии, 
премии журнала «Урал» (1980) – за лучшую 
критическую публикацию года.

Член Союза писателей РСФСР (1980).
Награжден медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), Почетной 
грамотой Минвуза РСФСР (1983).

Соч.: О поэзии и поэтике. Свердловск. 1979; 
Горизонты поэзии. Свердловск, 1984; Маяков-
ский сквозь призму жанра. М., 1986.

Лит.: Урал литературный : Краткий биобибли-
огр. слов. Челябинск, 1988. С. 259; Александр 
Сергеевич Субботин : библиогр. указ. Екатерин-
бург, 1993; Мешков Ю. А. А. С. Субботин: лич-
ность и тип научного мышления // Дергачевские 

чтения – 98 : Русская литература: национальное 
развитие и региональные особенности. Екате-
ринбург, 1998. 

ТАМАРЧЕНКО
Анна Владимировна

Родилась 12 августа 1915 г. в Петрограде.
Доктор филологических наук (1972), 

профессор (1972).
Окончила литературный факультет 

(1937), аспирантуру (1940) Ленинградского 
университета.

Преподавала в Удмуртском педагогиче-
ском институте (старший преподаватель; 
1938, 1939), Тарском педагогическом учи-
лище (1942, 1943), Ленинградской военно-
морской спецшколе (1943, 1944), Киевском 
педагогическом институте (старший препо-
даватель; 1944–1946). 

Защитила в Киевском университете кан-
дидатскую диссертацию на тему «Проблема 
реализма в творческом развитии А. И. Ку-
прина» (1946). 

Заведовала кафедрой литературы Чер-
новицкого учительского института (1946–
1948). Одновременно являлась доцентом 
Черновицкого университета (1946 – 1949). 
Здесь в 1949 г. получила строгий выговор за 
допущение  политических ошибок космопо-
литического характера в лекциях по курсу 
советской литературы.

С 1949 по 1956 г. преподавала на ка-
федре русской литературы Уральского 
университета. Получила от Свердловско-
го горкома КПСС строгий выговор за «нео-
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боснованное обвинение декана историко-
филологического факультета в антисеми-
тизме». Конфликт с деканом, проводив-
шим антисемитскую кадровую политику, 
вынудил А. В. Тамарченко покинуть уни-
верситет. 

С 1956 по 1978 г. – старший редактор Ле-
нинградского отделения издательства «Со-
ветский писатель», доцент Тартуского уни-
верситета, Ленинградского института теа-
тра, музыки и кинематографии. 

В 1978 г. эмигрировала в США, затем – 
в Италию. Преподавала в Русском учебном 
институте, созданном при Гарвардском уни-
верситете Г. Е. Тамарченко.

Область научных интересов А. В. Та-
марченко – история русской художествен-
ной прозы и драматургии ХХ в., эстетиче-
ские взгляды В. В. Маяковского, жизнь и 
творчество О. Д. Форш. Автор более 10 
научных работ, в том числе монографии, 
многочисленных научно-популярных ста-
тей о русской литературе XIX–XX вв., ре-
цензий на спектакли Свердловского дра-
матического театра. В 1957 г. опублико-
вала статью «Об отношении литературы к 
правде», в которой раскрывала тему бю-
рократического перерождения советско-
го государства.

В Уральском университете для студен-
тов отделений филологии, журналисти-
ки, логики и психологии читала базовые 
курсы лекций «Введение в литературо-
ведение», «Теория литературы», спецкурс 
«Творческий путь В. В. Маяковского». Про-
являла незаурядную эрудицию и самосто-
ятельность суждений в избранной ей об-
ласти знаний, что очень нравилось сту-
дентам.

Ученик А. В. Тамарченко журналист 
Ф. И. Вибе писал ей: «Я помню чувство обо-
стренного восхищения Вашим тончайшим 
искусством соединения образа и мысли… 
Этого я в своей жизни до Вас никогда не 
слыхивал, и такого счастья единения с ве-
ликой русской литературой не ощущал. Спа-
сибо Вам за это! Через годы – спасибо!»

А. В. Тамарченко организовывала 
студенческие диспуты, руководила фи-

лологическим отделением студенческо-
го научного общества. Была председате-
лем художественного совета Уральского 
университета, членом художественно-
го совета Свердловского драматическо-
го театра.

Прочитанные А. В. Тамарченко в универ-
ситетском лектории доклады по истории со-
ветской литературы и эстетике пользова-
лись успехом у студентов всех факульте-
тов Уральского университета и других вузов 
Свердловска, а также у широких слоев на-
селения.

Преподавательскую работу в универси-
тете совмещала с обязанностями члена, за-
тем главного редактора альманаха «Ураль-
ский современник» (1951–1956). 

За рубежом А. В. Тамарченко продол-
жала активно заниматься преподаватель-
ской и научной деятельностью. Она разра-
ботала курс по творчеству М. Бахтина, на-
писала вступление к сборнику его статьей 
о Ф. Достоевском, опубликовала статью 
«Драматургическое новаторство М. Булга-
кова», выступала с докладами на симпози-
уме по роману И. Тургенева «Отцы и дети» 
(г. Вермонт, США), с докладами о творче-
стве В. Иванова, М. Цветаевой, А. Блока 
(Италия), о научной деятельности Г. Фрид-
лендера (Россия). 

Член Ленинградского отделения Союза 
писателей СССР.

Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945).

Соч.: Об отношении литературы к правде // 
Звезда. 1957. № 3; Действие происходит в наши 
дни. Л. ; М., 1961; Ольга Форш : Жизнь, личность, 
творчество. 2-е изд. Л., 1974; Драматургиче-
ское новаторство Михаила Булгакова // Рус. лит. 
1990. № 1.

Лит.: Тамарченко Г. Е. Судьба одного семей-
ства : (На крутых поворотах советской истории : 
Воспоминания. Киев, 2001.
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ТАМАРЧЕНКО
Григорий Евсеевич

(1913–2000)

Родился 7 сентября 1913 г. в с. Старый 
Крым Таврической губ. 

Доктор филологических наук (1972). 
Окончил литературный факультет Ле-

нинградского университета (1937).
Преподавал русский язык и литературу 

в средней школе в Ленинграде (1937, 1938); 
древнерусскую литературу, русскую лите-
ратуру XVIII–XIX вв. в Удмуртском педаго-
гическом институте (старший преподава-
тель, 1938–1940); русский язык и литерату-
ру в Ленинградской военно-морской специ-
альной школе (1940–1943). Служил в рядах 
Советской армии (1943–1945), затем препо-
давал русскую литературу в Черновицком 
учительском институте (старший препода-
ватель; 1946, 1947). 

В 1947 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «А. И. Герцен и общественно-
литературная борьба 40–60-х годов XIX в.».

В 1947–1949 гг. – доцент кафедры рус-
ской литературы Черновицкого универси-
тета.

С 1949 по 1956 г. преподавал в Ураль-
ском университете (доцент кафедры рус-
ской литературы). Читал базовый курс лек-
ций по истории русской литературы XIX в. и 
спецкурсы; руководил студенческим круж-
ком русской литературы XIX в. Удостоен был 
благодарности ректора Уральского универ-
ситета за активное участие в работе науч-
ного студенческого общества (1950). Руко-

водил написанием курсовых и дипломных 
работ. По мнению выпускницы историко-
филологического факультета Ф. П. Мочало-
вой, именно Г. Е. Тамарченко привил студен-
там «вкус к целостному изучению литера-
турных произведений, навык художествен-
ного анализа».

В ноябре 1956 г. был освобожден от 
занимаемой должности по требованию 
профсоюзной организации университе-
та – «за недостойное поведение». Ре-
альной причиной увольнения стал кон-
фликт между Г. Е. Тамарченко и деканом 
историко-филологического факультета, 
проводившим антисемитскую кадровую 
политику. В 1958 г. Президиум ЦК про-
фессионального союза работников выс-
шей школы и научных учреждений отме-
нил решение об увольнении Г. Е. Тамар-
ченко как незаконное.

С 1959 по 1978 гг. Г. Е. Тамарченко препо-
давал в Тартуском университете, Новгород-
ском педагогическом институте. В 1978 г. 
эмигрировал. В 1980 г. организовал Русский 
учебный институт при Гарвардском универ-
ситете (г. Бостон, США). Будучи директором 
этого учебного заведения (1980–1987), при-
глашал для чтения лекций в нем профессо-
ра Тартуского и Ленинградского универси-
тетов Б. Ф. Егорова, поэтессу Б. Ахмадули-
ну и др.  

Область научных интересов Г. Е. Тамар-
ченко – литературное наследие русских ре-
волюционных демократов В. Г. Белинско-
го, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского. Ав-
тор более 10 научных трудов, в том числе 
двух монографий. Анализировал романы 
Н. Г. Чернышевского в единстве их формы и 
содержания. Утверждал, что своеобразие и 
оригинальность слога Н. Г. Чернышевского 
определялись общественно-политическими 
задачами, которые ставила перед ним рос-
сийская жизнь. 

Последний труд В. Е. Тамарченко – до-
кументальная повесть «Судьба одного се-
мейства. (На крутых поворотах советской 
истории)». Профессор Е. Эткинд так оце-
нил ее: «Вы сделали колоссальное дело, 
рассказав с такой страстью и одновре-
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менно с таким сдержанным достоинством 
о своей – и далеко не только о своей – 
жизни». 

Награжден медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Соч.: Романы Н. Г. Чернышевского. Саратов, 
1954; Чернышевский – романист. Л., 1976.

Лит.: Тамарченко Г. Е. Судьба одного семейства : 
(На крутых поворотах советской истории) : Воспо-
минания. Киев, 2001.

ТОМАШПОЛЬСКИЙ
Валентин Иосифович

Родился 13 августа 1947 г. в г. Нижнем 
Тагиле Свердловской обл. 

Доктор филологических наук (1991), 
профессор.

В 1973 г. окончил переводческий фа-
культет Горьковского государственного ин-
ститута иностранных языков (теперь Ни-
жегородский государственный лингви-
стический университет) по специальности 
«переводчик-референт с французского и 
английского языков».

С 1973 по 1976 г. – аспирант Россий-
ского государственного педагогическо-
го университета им. А. И. Герцена, с 1984 
по 1986 г. – докторант Ленинградско-
го отделения Института языкознания АН 
СССР. В 1976 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по истории романских языков 
«Французская героическая поэма “Ним-

ский обоз”», в 1991 г. – докторскую дис-
сертацию по проблемам сравнительно-
исторического романского языкознания 
«Реконструкция первоначальной роман-
ской системы спряжения». 

В 1976–1977 гг. преподавал в Ниже-
городском лингвистическом универси-
тете. С 1977 по 2008 г. работал в Ураль-
ском государственном педагогическом 
университете, где в 1994 г. создал и воз-
главил кафедру романской филологии. 
С 1988 г. – декан факультета иностран-
ных языков, с 2000 г. – директор Инсти-
тута иностранных языков Уральского пе-
дагогического университета. Руково-
дил соискателями, аспирантами и док-
торантами, в том числе на принципах со-
вместного руководства с университетами 
Бельгии и Франции, по направлениям со-
поставительного и типологического язы-
кознания.

С 1994 г. – профессор кафедры романо-
германского языкознания (с 2009 г. – кафе-
дра романского языкознания) филологи-
ческого факультета Уральского универси-
тета. Основные научные интересы: роман-
ские языки, сранительно-историческое и 
типологическое языкознание. В разных 
университетах читал курсы «Введение в 
романскую филологию», «История фран-
цузского языка», «Теоретическая грам-
матика», «Латинский язык», «Санскрит» 
«Сравнительно-историческое языкозна-
ние», «Лингвистическая типология» и 
др. Имеет более двухсот научных трудов, 
среди которых монографии, учебные по-
собия, справочные издания и статья по 
проблемам сопоставительного и типоло-
гического языкознания. В 1999 г. избран 
академиком Международной академии 
наук педагогического образования.

Награжден нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федера-
ции».

Соч.: Общероманский глагол: реконструк-
ция системы окончаний : монография. Сверд-
ловск, 1987; Латинские крылатые слова и их 
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эквиваленты : слов.-справ. Екатеринбург, 
1993; Французский язык 9–13 веков. Екате-
ринбург, 1994; Романские языки и диалек-
ты : справ. Екатеринбург, 1995; Галлороман-
ский глагол : монография. Екатеринбург, 2003; 
История французского языка : книга для чте-
ния. Екатеринбург, 2005; История французско-
го языка. Екатеринбург, 2007; Введение в ро-
манское языкознание. Екатеринбург, 2007; Те-
оретическая грамматика французского языка. 
Екатеринбург, 2007; Сравнительная типология 
французского и русского языков. Екатерин-
бург, 2007; Старофранцузский язык. Екатерин-
бург, 2009; Лингвистическая типология: фран-
цузский язык в сопоставлении с русским. Ека-
теринбург, 2009.

ФОМИН
Леонид Иванович

(1919–1991)

Родился 22 марта 1919 г. в г. Харбине 
(Китай).

Кандидат педагогических наук (1970), 
доцент (1971).

Окончил колледж в г. Веллингтоне (Но-
вая Зеландия), учился на экономическом 
факультете Сиднейского университета (Ав-
стралия), получил специальность «пре-
подаватель английского языка» в Сверд-
ловском институте иностранных языков 
(1953).

Работал переводчиком и экономистом в 
Шанхае, Пекине (1939–1947), с 1946 г. зани-
мался преподаванием английского языка в 
учебных заведениях России.

Преподавал английский язык студентам 
Уральского университета с 1955 по 1991 г. 
С 1969 по 1989 г. возглавлял кафедру ино-
странных языков Уральского университета. 
Свою основную задачу Л. И. Фомин видел в 
активизации научно-исследовательской ра-
боты кафедры, в поиске новых методов пре-
подавания иностранного языка, в утверж-
дении принципов последовательного пере-
хода от одного этапа обучения иностран-
ному языку к другому – от средней школы 
к вузу. Кандидатская диссертация Л. И. Фо-
мина «Проблема отбора лексики при адап-
тации научно-популярных текстов для учеб-
ных целей», защищенная в 1970 г., – ре-
зультат его лингвистической обработки 
научно-популярной литературы для средней 
школы. Руководимая Л. И. Фоминым кафедра 
стала ведущей в России по разработке про-
блемы преемственности преподавания ино-
странных языков в средней и высшей школе.

Под редакцией Л. И. Фомина опублико-
вано 10 выпусков научных трудов по назван-
ной проблеме, он руководил составлением 
частотных словарей и словарей-минимумов 
по подъязыкам химии, истории философии, 
новой и новейшей истории.

Является автором пособий для средней 
и высшей школы, опубликованных в цен-
тральных издательствах тиражом более 
миллиона экземпляров. При Л. И. Фомине 
были созданы учебное телевидение, линга-
фонные кабинеты, отделение референтов-
переводчиков, ансамбль старинной музыки 
«Хорал», клуб интернациональной дружбы.

Был членом президиума Научно-
методического совета по иностранным 
языкам Минвуза РСФСР.

Соч.: Методические указания к учебнику ан-
глийского языка для 9 класса средней школы : 
Пособие для учителей М., 1960 (в соавт.); Фан-
тастические рассказы о межпланетных путе-
шествиях : На английском языке : Для 9 класса 
средней школы. М., 1969 (составление).

Лит.: Уроки английского // Урал. ун-т. 1979. 
26 марта; Связь времен не прерывается // Урал. 
ун-т. 2009. 20 мая.
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ХИМИЧ
Вера Васильевна

Родилась 31 марта 1937 г. в г. Дзержин-
ске Горьковской обл. 

Доктор филологических наук (1995), 
профессор (1998).

Окончила филологический факультет 
Уральского университета (1959). 

Работала учителем русского языка и ли-
тературы в школе, затем поступила в аспи-
рантуру Уральского университета. Канди-
датскую диссертацию «Стилевые законо-
мерности прозы А. П. Чехова 1890-х годов» 
защитила в 1971 г., докторскую диссерта-
цию «”Странный реализм” М. Булгакова» – 
в 1995 г. 

Преподает на кафедре русской лите-
ратуры XX в. филологического факультета 
Уральского университета: ассистент, стар-
ший преподаватель (1967–1979), доцент 
(1979–1998), профессор (с 1998).

Разработала курсы «История русской 
литературы конца ХIХ–начала XX в.», «Вве-
дение в литературоведение» и спецкур-
сы «Художественная система Булгакова»,  
«Судьба русского реализма начала ХХ в.», 
«“Странная проза” в литературном процес-
се 1920-х г.», «Литературная классика в со-
временной рецепции». 

Область научных интересов – проблемы 
развития литературы первой трети XX в., те-
ория и история развития реализма в новой 
литературе, а также вопросы, связанные с 
феноменом неклассических художествен-
ных систем и индивидуального стиля. 

Является автором более 150 научных ра-
бот, в том числе трех монографий. 

Удостоена премии Уральского университе-
та (номинация «Лучшая научная работа», 2005) 
за монографию «В мире Михаила Булгакова».

За плодотворную многолетнюю работу 
награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального об-
разования России» (1999).

Соч.: Поэтика романов Л. Леонова. Сверд-
ловск, 1989; «Странный реализм» М. Булгакова. 
Екатеринбург, 1995; Проблема художественного 
синтеза в литературе 20-х годов // Русская лите-
ратура первой трети XX века в контексте миро-
вой культуры. Екатеринбург, 1998; Пушкинский 
текст в произведениях Михаила Булгакова // 
Пушкинский глагол. Екатеринбург, 1999; Зна-
ки авторского сомнения в повести М. Булгако-
ва «Роковые яйца» // ХХ век : Литература. Стиль. 
Екатеринбург, 1999. Вып. 4; В мире Михаила Бул-
гакова. Екатеринбург, 2003.

Лит.: Быков Л. П. Жизнь в творческом поис-
ке : К юбилею проф. Веры Васильевны Химич // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2007. № 53. С. 278, 279. 

ЧЕРНОВ
Валерий Алексеевич

(1922–1989)

Родился 9 октября 1922 г. в с. Брейтове 
Ярославской обл. 

Доктор филологических наук (1987), 
профессор.
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В 1950 г. окончил филологический фа-
культет Уральского университета и стал ра-
ботать на кафедре русского языка и обще-
го языкознания. Преподавал латинский, 
старославянский, болгарский языки, исто-
рию русского языка и другие лингвистиче-
ские дисциплины. В. А. Чернов – автор мно-
гих учебно-методических разработок, а так-
же учебных пособий по общим и специаль-
ным лингвистическим курсам.

Научные интересы В. А. Чернова были 
весьма широки. Он автор более 40 научных 
работ – этимологических заметок, статей, 
посвященных русским фамилиям с диалект-
ными и арготическими основами, публика-
ций по общим проблемам языкового разви-
тия, лексикографии и др.

Разносторонность научных интересов 
В. А. Чернов счастливо сочетал с углублен-
ным изучением и исчерпывающим знанием 
главной темы своей исследовательской дея-
тельности – языкового своеобразия одного 
из ценнейших памятников русского языка – 
«Жития» Аввакума Петрова. Скрупулезное 
изучение текста «Жития», промежуточным 
итогом которого стала кандидатская дис-
сертация (1975), связало ученого с решени-
ем одной из важнейших проблем историче-
ской русистики – проблемой формирования 
языка русской нации. Докторская диссерта-
ция «Языковая ситуация Московской Руси 
XVII в. и отражение ее в письменном памят-
нике – “Житии” Аввакума Петрова» (1987) 
внесла весомый вклад в решение этой про-
блемы; в диссертации выдвинута и обосно-
вана гипотеза о полиглоссии языковой лич-
ности XVII в. как отличительной особенно-
сти начального этапа формирования совре-
менного русского литературного языка.

Удостоен премии Уральского универ-
ситета за участие в составлении «Словаря 
русских говоров Среднего Урала» (номина-
ция «Лучшая научная работа», 1989). 

Награжден тремя медалями.

Соч.: Русский язык в XVII веке. Свердловск, 
1977; Русский глагол в XVII веке. Свердловск, 
1984; Русский язык XVII века : Морфология. 
Красноярск, 1984. 

ШЕПТАЕВ
Леонид Семенович

(1902–1990)

Родился в д. Полдневой Свердловской 
обл. 

Доктор филологических наук (1968), 
профессор (1969).

После окончания в 1926 г. филологиче-
ского факультета Пермского университета 
преподавал в вузах Абакана, Свердловска, 
Ленинграда. 

В 1944–1947 гг. был деканом историко-
филологического факультета Уральско-
го университета. Читал спецкурс «Русское 
стихотворство XVII в.».

В 1968 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Песни и сказания о Степане 
Разине в их историческом развитии». Яв-
ляется автором многих научных публика-
ций. Его научные интересы лежали в об-
ласти древнерусской литературы, лите-
ратуры XIX в. и фольклора. Л. С. Шептаев 
был ученым, обратившимся к малоиссле-
дованным проблемам русской культуры 
XVII в. (русское скоморошество, русский 
народный стих, семейно-бытовая песня), 
осуществил первую публикацию стихов 
поэта XVII в. справщика Савватия и изу-
чение его творчества. Публикации учено-
го по названной проблематике не утрати-
ли своего значения и сегодня.

А. С. Шептаев занимался также изу-
чением особенностей фольклоризма рус-
ских писателей (статьи о фольклориз-
ме В. А. Слепцова, Ф. М. Решетникова, 



380 Филология

А. Т. Твардовского, поэтов-модернистов 
XX в.). Кроме работ по русскому фолькло-
ру, есть у него и  публикации, посвящен-
ные сербскому фольклору, народной поэ-
зии хакасов. 

Работая в Ленинградском педагогиче-
ском институте им. А. И. Герцена, Леонид 
Семенович Шептаев не порывал связей с 
Уральским университетом, участвуя в на-
учных конференциях, публикуя на Урале 
свои исследования. 

В вузах России работают многочислен-
ные ученики Л. С. Шептаева, прошедшие 
под его руководством серьезную научную 
школу.

Соч.: Литературное наследие справщика 
Савватия (первая половина XVII в.). Свердловск, 
1947.  

Лит.: Блажес В. В  У истоков : К 60-летию фи-
лологического факультета // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2000. № 17. С. 17. 

ШУЙСКИЙ
Павел Александрович

(1878–1955)

Родился 10 июля 1878 г. в Петрозаводске. 
Доцент (1944).
Учился в Иенском университете (Гер-

мания, 1908–1909). Окончил литератур-
ное отделение историко-филологического 
факультета Московского государственно-
го университета (1907). За время учебы не-

однократно подвергался арестам, в 1902 г. 
был выслан на родину «за организацию 
уличных беспорядков». В ноябре 1905 г. 
принимал участие в 250-тысячной демон-
страции, проходившей в Вене (Австро-
Венгрия) под лозунгом «Всеобщего, рав-
ного, прямого и тайного избирательного 
права».

Преподавал русский язык и литературу 
в Кутаисском реальном училище; заведо-
вал городским училищем в г. Лохвице Пол-
тавской губернии (уволен в 1910 г. за ор-
ганизацию первомайской демонстрации); 
работал учителем в коммерческом учили-
ще, мужской и женской гимназиях Ека-
теринослава (1910–1920); заведовал по-
казательной трудовой школой II ступе-
ни, лекторской секцией Екатеринослав-
ского ГубОНО (1920–1922). В 1922–1930 гг. 
трудился в Днепропетровске: заместитель 
декана по учебной части рабфака Горно-
го института, доцент Института народного 
образования. В 1930–1935 гг. преподавал 
в Свердловском педагогическом и Татаро-
башкирском педагогическом институтах. 
В 1938–1939 гг. был старшим преподавате-
лем и заведующим кафедрой Полтавского 
педагогического института.

В 1920-х гг., занимаясь изучением исто-
рии политического сыска в дореволюцион-
ной России, опубликовал книги «Декабри-
сты» (Харьков, 1927) и «Департамент поли-
ции» (Харьков, 1930). В 1930-х гг. приступил 
к переводам «Илиады» и «Одиссеи». 

Последние 10 лет жизни работал в 
Уральском университете: доцент (1943–
1955), и. о. заведующего кафедрой класси-
ческой филологии (1949–1954). В универси-
тете вел занятия по древним классическим 
языкам, античной и средневековой литера-
туре. 

В 1949 г. П. А. Шуйский получил премию 
Уральского университета за лучший науч-
ный труд – перевод с древнегреческого 
«Одиссеи» Гомера. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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Соч.: Русские переводы «Илиады» // Лит. 
критик. 1936. № 10; Героический эпос (поэмы 
Гомера). Свердловск, 1937; Гомер. Одиссея : пе-
ревод. Свердловск, 1948; О поэмах троянского 
цикла // Учен. зап. Урал. ун-та. 1950.

Лит.: Еремеев А. Ф. Екатеринбургский Го-
мер // Изв. Урал. гос. ун-та. 1998. № 9; Доров-
ских Л. В. Кафедра классической филологии 
и переводческая деятельность П. А. Шуйско-
го // Изв. Урал. гос. ун-та. 1999. № 13. С. 142–
145. 

ЩЕННИКОВ
Гурий Константинович

(1931–2010)

Родился 17 декабря 1931 г. в Челябинске. 
Доктор филологических наук (1982), 

профессор (1983). 
Окончил филологический факультет 

Уральского университета (1955). 
С 1963 г. работал на кафедре русской и 

зарубежной литературы Уральского уни-
верситета (сначала в должности ассистен-
та). Был заведующим кафедрой (1975–
1977, 1979–1993) и деканом филологиче-
ского факультета (1974–1977, 1983–1988). 
Один из организаторов и первый руко-
водитель Института русской культуры 
Уральского университета, совета по защи-
те докторских диссертаций на филологи-
ческом факультете. С 1993 по 1999 г. воз-
главлял кафедру русской и зарубежной 
литературы Челябинского университета. 
С 1999 по 2006 г. снова работал в Ураль-

ском университете, заведовал кафедрой 
русской литературы. Был председателем 
ученого совета Музея писателей Урала.

Г. К. Щенников принадлежал к числу ве-
дущих ученых-специалистов по творчеству 
Ф. М. Достоевского. Он автор четырех моно-
графий, раскрывающих роль этого великого 
писателя в русском литературном процессе 
ХIХ в. и в контексте европейской литерату-
ры. Академик РАН Г. М. Фридлендер полагал, 
что монография Г. К. Щенникова «Достоев-
ский и русский реализм» «может быть с пол-
ным правом причислена к высшим достиже-
ниям советской историко-литературной на-
уки 80-х годов в целом».

В 1990-е гг. Г. К. Щенников организо-
вал группу российских ученых, занимаю-
щихся проблемой «Достоевский и русская 
культура». Результатом их работы стали 
книги «Творчество Достоевского: искус-
ство синтеза» (1991), два выпуска коллек-
тивной монографии «Достоевский и на-
циональная культура» (1994–1996) и объ-
емный (240 статей) словарь-справочник 
«Достоевский. Эстетика и поэтика» (Че-
лябинск, 1997), над которым работало 37 
авторов из различных вузов страны. Науч-
ные труды Г. К. Щенникова вызывали не-
изменный интерес специалистов (более 20 
рецензий).

Г. К. Щенников – автор более 150 научно-
исследовательских работ, редактор сбор-
ника «Русская литература 1870–1890-х гг.». 
Под его руководством написано 13 канди-
датских и пять докторских диссертаций. 
Действительный член Петровской академии 
наук и искусств.

Удостоен премий Уральского универ-
ситета за цикл работ «Творческий метод 
Ф. И. Достоевского» (1990), за книгу для 
учителей «История русской литературы. 
1870–1890 гг.» (2005, в соавторстве), а 
также за учебное пособие «История рус-
ской литературы XIX века (70–90-е годы)» 
(2005, совместно с Л. П. Щенниковой).

Награжден несколькими медалями, по-
четным знаком Минвуза РСФСР.

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации.
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Соч.: Художественное мышление Ф. М. До-
стоевского. Свердловск, 1978; Достоевский 
и русский реализм. Свердловск, 1987; Роман 
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» как 
явление национального самосознания. Челя-
бинск, 1996; Целостность Ф. М. Достоевского. 
Екатеринбург. 2001; История русской литера-
туры XIX в. (70–90-е годы) : учеб. пособие. М., 
2005 (в соавт. с Л. П. Щенниковой); Уральская 
литература конца XVIII–XIX века : учеб. посо-
бие. Екатеринбург, 2006 (в соавт. с О. В. Зыряно-
вым, Е. К. Созиной и др.).

Лит.: Щенников Г. К. : библиогр. указ. тр. Ека-
теринбург, 2001; Пращерук Н. В. Уральский иссле-
дователь творчества Достоевского : К 75-летию 
Г. К. Щенникова // Изв. Урал. гос. ун-та. 2007. № 
49. С. 354–356. 

ЩЕННИКОВА
Людмила Павловна

Родилась 12 июля 1948 г.
Доктор филологических наук (2003), до-

цент.
Окончила Челябинское педагогическое 

училище (школьное отделение) в 1967 г., а в 
1980-м – филологический факультет Челя-
бинского педагогического института. 

Кандидат филологических наук с 1993 г., 
с 2003 г. – доктор филологических наук. 
Тема докторской диссертации – «Русская 
литература 1880–1890-х гг. как культурно-
исторический феномен». 

В 2001 – 2006 гг. – доцент кафедры 
русской литературы Уральского универ-

ситета. Имеет 60 учебно-методических и 
научных публикаций. 

В сферу научных интересов входят 
проблемы литературного фольклориз-
ма; феноменология отечественной поэ-
зии XIX столетия; специфика концепто-
сферы и бытийных исканий, отразив-
шихся в произведениях литературы 
1860–1890-х гг. (творчество Ф. М. Досто-
евского и Д. Н. Мамина-Сибиряка; поэтов 
конца ХIX в.). Автор спецкурса «Русская 
поэзия 1880-х и 1890-х г. как культурно-
исторический феномен», в котором по-
казана значительная роль «поэтов-
умников» К. Случевского, С. Надсона, 
А. Апухтина, Вл. Соловьева, Н. Минского, 
Дм. Мережковского, запечатлевших со-
знание философски и эстетически пере-
ходной эпохи и во многом подготовивших 
своим лирическим «текстом» российский 
Ренессанс начала ХХ столетия. 

Л. П. Щенникова – один из редакторов 
первого тома словаря-справочника «Досто-
евский. Эстетика и поэтика» (Челябинск, 
1997) и второго тома «Достоевский. Творче-
ство», подготовленного к печати. 

Редактор (совместно с Г. К. Щенниковым) 
полного собрания сочинений Д. Н. Мамина-
Сибиряка: в свет вышли первый том (Екате-
ринбург, 2001) и первая часть второго тома 
(Екатеринбург, 2003).

Удостоена (совместно с Г. К. Щенни-
ковым) премии Уральского университе-
та за учебное пособие «История русской 
литературы XIX века (70–90-е годы)» 
(2005).

Соч.: История русской литературы, 1870–
1890-е годы : книга для учителей. Екате-
ринбург, 2000 (в соавт. с Г. К. Щенниковым); 
История русской поэзии 1880–1890 годов 
как культурно-исторический феномен. Ека-
теринбург, 2002; Русская литература 1870–
1890-х годов. М., 2004 (в соавт. с Г. К. Щен-
никовым).
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ЭЙДИНОВА
Виола Викторовна

Родилась 23 мая 1929 г. в Харькове. 
Доктор филологических наук (1986), 

профессор (1988).
Окончила историко-филологический фа-

культет Уральского университета (1952). 
В течение 10 лет преподавала в средней 

школе в Свердловске. 
По окончании аспирантуры (1965) стала 

работать в Уральском университете на ка-
федре советской литературы (ныне кафе-
дра русской литературы XX в.). Читает кур-
сы теории литературы, истории русской ли-
тературы 1920-х гг., а также разработанные 
ею спецкурсы «Русская литературная кри-
тика первой трети ХХ века», «Теория стиля и 
принципы его изучения», «Художественный 
текст и его литературоведческий анализ».

Автор более 170 научно-исследователь-
ских и литературно-критических работ. 
В основе научных трудов В. В. Эйдино-
вой лежит разработанная ею концепция 
художественного стиля как структурно-
пластического закона, организующего фор-
мообразование на всех его уровнях. В русле 
этой концепции исследованы как индивиду-
альные стили крупных русских прозаиков и 
поэтов (И. Бабеля, Ю. Тынянова, А. Платоно-
ва, Л. Добычина, А. Ахматовой, О. Мандель-
штама, Б. Пастернака, И. Бродского и др.), 
так и существенные стилевые тенденции, 
характерные для русской литературы ХХ в. 
В. В. Эйдинова – основатель научной стиле-
вой школы, чьи идеи нашли отражение в се-

рии коллективных монографий «ХХ век. Ли-
тература. Стиль (стилевые закономерности 
русской литературы ХХ века)», инициатором 
и ответственным редактором которых она 
является (1–5 вып., 1994 – 2005).

Научная и научно-организационная де-
ятельность В. В. Эйдиновой неоднократ-
но поддерживалась грантами Российско-
го фонда фундаментальных исследова-
ний (1995–1997, 1997–1999). При финансо-
вой поддержке Международной благотво-
рительной организации Институт «Откры-
тое общество» (Фонд Сороса) В. В. Эйдино-
вой была организована и проведена I Меж-
дународная летняя филологическая школа 
для аспирантов, молодых преподавателей и 
профессоров Российской Федерации, Укра-
ины, Латвии и Эстонии (1998), а также были 
изданы труды школы (1998). 

Под руководством В. В. Эйдиновой в 
1992–2009 гг. выполнено и защищено де-
вять кандидатских и семь докторских дис-
сертаций.

Монография В. В. Эйдиновой «Стиль пи-
сателя и литературная критика» отмечена 
премией Уральского университета (номи-
нация «Лучшая научно-исследовательская 
работа», 1988).

Награждена Почетной грамотой губер-
натора Свердловской области (1999), По-
четной грамотой Государственного комите-
та Российской Федерации по высшему обра-
зованию (2005). 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1997).

Соч.: Стиль писателя и литературная кри-
тика. Красноярск. 1983; Вяч. Полонский. О ли-
тературе. М., 1988 (сост., вступ. ст., примеч.); 
Стиль художника: концепция стиля в литератур-
ной критике 1920-х годов. М., 1991; «Счастливая 
Москва» как модификация стиля и слова А. Пла-
тонова: структура подмены // Страна филосо-
фов Андрея Платонова: проблемы творчества. 
М., 1999. Вып. 3; Бахтинская концепция литера-
турной динамики и стилевые «антиформы» в ли-
тературе 1920–1930-х годов // Русская культу-
ра ХХ века: итоги столетия : сб. в честь 70-летия 
Г. А. Белой. М., 2002; «Частное» как знак стиля 
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Иосифа Бродского // Иосиф Бродский: страте-
гии чтения. М., 2005; Энергия стиля : О русской 
литературе ХХ века. Екатеринбург, 2009.

Лит.: Орлова Е. Постижение стиля // Вопр. 
лит. 1984. № 9; Эйдинова Виола Викторовна : би-
блиогр. указ. / сост. М. Л. Карягина; под ред. 
Л. П. Быкова. Екатеринбург, 1999; Абашева М., 
Абашев В. Высокий стиль : Штрихи к научной 
биографии В. В. Эйдиновой // Изв. Урал. гос. 
ун-та. 2004. № 31. С. 299–301; Текст. Поэтика. 
Стиль : сб. науч. ст., посвящ. юбилею В. В. Эйди-
новой. Екатеринбург, 2004; Блажес В. В. Энер-
гия личности // Изв. Урал. гос. ун-та. 2009. 
№ 63. С. 345–347; Лицо и стиль : сб. науч. ст., 
посвящ. юбилею проф. В. В. Эйдиновой. Екате-
ринбург, 2009.

ЯРЦЕВА
Виктория Николаевна

(1906–1999)

Родилась 3 ноября 1906 г. в Петербурге. 
Доктор филологических наук, про-

фессор (1943), член-корреспондент АН 
СССР (1968), Саксонской академии наук 
(1976).

Окончила Ленинградский педагогиче-
ский институт (1933). 

Преподавала в Ленинградском педа-
гогическом институте (1931–1941), Ле-
нинградском университете (1935–1941), 
Ленинградском институте иностранных 
языков (1937–1941). В 1940 г. защитила док-
торскую диссертацию «Развитие английско-
го глагола».

В 1941–1942 гг. – заведующая кафедрой 
общего языкознания Уральского универси-
тета. За большую помощь факультету жур-
налистики Уральского университета в во-
енные годы, образцовую постановку курса 
общего языкознания и организацию специ-
альных групп по изучению западноевропей-
ских языков В, Н. Ярцевой была объявлена 
благодарность ректора университета. 

После войны читала лекции по обще-
му языкознанию, теоретической граммати-
ке, истории лингвистических учений, исто-
рии английского языка, германистике, вела 
семинары и руководила аспирантами в Ле-
нинградском, Московском университетах, в 
других вузах Москвы. 

Лекции В. Н. Ярцевой отличались глуби-
ной содержания, четкостью логического по-
строения, обозначенностью тех проблем, 
которые должны стать объектом будущих 
научных исследований. 

С 1971 по 1977 г. – директор Института 
языкознания Академии наук СССР.

В. Н. Ярцева – признанный авторитет в 
области общего языкознания, англистики и 
кельтологии. 

Удостоена Государственной премии Рос-
сийской Федерации (1995). 

Награждена орденом Трудового Красно-
го Знамени, двумя орденами «Знак Почета», 
медалями.

Соч.: Взаимоотношение грамматики и лекси-
ки в системе языка. М., 1968; Контрастная грам-
матика. М., 1981; История английского лите-
ратурного языка IХ–ХV вв. М., 1985; Шекспир и 
историческая стилистика // Филол. науки. 1964. 
№ 1.

Лит.: Виктория Николаевна Ярцева : К 70-ле-
тию со дня рождения // Филол. науки. 1976. № 6; 
Краткая литературная энциклопедия. М., 1978. 
Т. 9. С. 804.
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АЗАРЕНКО
Сергей Александрович

Родился 26 декабря 1957 г.
Доктор философских наук (2001), про-

фессор (2002).
Окончил философский факультет Ураль-

ского университета (1989).
Учился на строительном факульте-

те Уральского электромеханического ин-
ститута инженеров железнодорожно-
го транспорта. Работал техником ка-
федры политической экономии, лабо-
рантом кафедры истории КПСС Ураль-
ского политехнического института 
(1980–1982), бетонщиком (1982), младшим 
научным сотрудником государственного 
музея Я. М. Свердлова (1983–1987), стар-
шим методистом Свердловского областно-
го научно-методического центра Област-
ного управления культуры (1986–1987), 
учителем истории (1987–1989).

Преподает в Уральском университете 
с 1992 г.: доцент (1992), профессор (2002) 
кафедры социальной философии. Тема 
кандидатской диссертации – «О тексто-
вом механизме трансляции нравственного 
содержания культурной традиции». Тема 
докторской диссертации – «Топология 
культурного воспроизводства: методоло-
гия и социально-этнический аспект иссле-
дования». В работе обоснован топологиче-
ский подход к социально-этнической про-
блематике культурного воспроизводства, 
раскрыт социально-топологический ха-
рактер культуры, введен и обоснован но-

вый термин «топологема», обозначающий 
систему самоорганизующихся мест, порож-
дающих уникальное своеобразие данной 
культуры. Выявлена связь культуры как си-
стемы взаимосвязанных и воплощенных 
смыслов с условиями определенной терри-
ториальности, с организацией социально-
го пространства. Рассмотрено конституи-
рование этнического поведения через ди-
намику сохраняемых и ускользающих мест 
культуры. Дан анализ процессов накопле-
ния и рассеивания знаков в коммуникатив-
ном пространстве русской культуры. По-
казаны социально-пространственные па-
раметры формирования телесности и же-
лания. Рассмотрен феномен прикосно-
вения как опространствления, опреде-
лена логика формирования типики взаи-
модействия «я» и «другого». Топологиче-
ски обоснованы две существенные моде-
ли этнического поведения, представляю-
щие, с одной стороны, трансгрессивность 
действия, а с другой – странничество, от-
странение от присвоения пространства 
обитания. Проанализирована топологиче-
ская специфика русского языка. Показано 
языковое дублирование различных ракур-
сов телесной совместности людей. Введен 
и обоснован новый  термин «топограмма», 
обозначающий возможные точки совмеще-
ния различных позиций в социальном вза-
имодействии. 

Результаты исследования нашли практи-
ческое применение в курсе лекций по фи-
лософии и социальной философии. Разра-
ботаны спецкурсы «Топология истории», 
«Топология культуры», «Топология телесно-
сти», «Топология языка», «Проблемы семио-
тики», «Философия истории».

Опубликовано более 60 научных работ.

Соч.: Философский словарь. М., 1994 (в со-
авт.); Современный философский словарь. Лон-
дон, 1998 (в соавт.); Топология культурного вос-
производства (на материале русской культуры). 
Екатеринбург, 2000; Современный философский 
словарь. М., 2004 (в соавт.); Социальная филосо-
фия : слов. М. ; Екатеринбург, 2006 (в соавт.); Со-
общество тела. М., 2007.
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АНДРЕЕВ
Юрий Петрович

Родился 29 июля 1937 г. в г. Каргате Но-
восибирской обл. 

Доктор философских наук (1990), про-
фессор (1993).

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1965), специализиро-
вался в области философии и теоретиче-
ской социологии.

В Уральском университете работал ас-
систентом на кафедре исторического мате-
риализма философского факультета (1971–
1974); заместителем директора по учебной 
и научной работе Института повышения 
квалификации (1975–1979); доцентом ка-
федры исторического материализма фило-
софского факультета (1979–1990); заведу-
ющим кафедрой политологии и социологии 
Института по переподготовке и повышению 
квалификации преподавателей гуманитар-
ных и социальных наук (1993–2003).

Подготовил и читал авторские курсы 
«Теория человеческой деятельности и об-
щественные отношения», «Социальные ин-
ституты», «Этносоциология».

Под научным руководством Ю. П. Андре-
ева защищено 11 кандидатских и три док-
торские диссертации по философии и соци-
ологии.

Опубликовал более 70 работ, в том чис-
ле монографии «Содержание и структура 
общественных отношений» (1985), «Соци-
альные институты: содержание, функции, 
структура» (1989).

АНКИН
Дмитрий Владимирович

Родился 8 февраля 1958 г. 
Доктор философских наук (2004), до-

цент (2000).
Окончил философский факультет Ураль-

ского университета (1985).
Работал инженером АХО УВО УВД Свердл-

облисполкома (1980–1982), слесарем-
сборщиком Свердловского завода радиоап-
паратуры (1982–1986).

Преподавательской деятельностью 
занимается с 1986 г.: ассистент (1986–
1989), старший преподаватель (1992–
1994) кафедры философии Уральского 
медицинского института. Окончил аспи-
рантуру Уральского университета (1989–
1992; с 1993 г. – кандидат философских 
наук).

В Уральском университете преподает 
с 1994 г.: старший преподаватель (1994–
2000), доцент кафедры онтологии и тео-
рии познания (с 2000), заведующий кафе-
дрой (с 2006).

Для студентов философского факуль-
тета разработал и читает базовый курс 
«Философские проблемы языкознания» 
(для специализации «Социолингвистика»), 
курс лекций по онтологии и теории позна-
ния, спецкурсы «Философия знака», «Се-
миотика философии», «Философия язы-
ка», «Теория справедливости». Читал курс 
лекций по философии для студентов фи-
зического, химического, экономического 
факультетов.
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Тема докторской диссертации – «Семи-
отика философии: философско-методо-
логические аспекты». Успешно завершил 
работу над проектами «Семиотика фило-
софии» (грант РФФИ) и «Трансценденталь-
ная семантика» (грант Министерства обра-
зования РФ). 

Автор более 35 научных и учебно-
методических работ, в том числе одной мо-
нографии. Научный редактор сборников 
научных статей «В поисках новой онтоло-
гии», «Эпистемы». Руководит теоретиче-
ским семинаром аспирантов. Подготовил 
двух кандидатов наук.

Соч.: Современный философский словарь / 
под ред. В. Е. Кемерова. Лондон [и др.], 1998; 
К семиотике философии. Екатеринбург, 2001; 
Пролегомены к семиотике философии. Екате-
ринбург, 2003.

БАКЕЕВА
Елена Васильевна

Родилась 22 февраля 1963 г.
Доктор философских наук (2005), до-

цент (2001).
Окончила Томский университет (1984). 
Работала в Уральской лесотехнической 

академии ассистентом, затем доцентом ка-
федры философии (1994–2001). 

Доцент (с 2003), заместитель заведую-
щего кафедрой (с 2005), профессор (с 2007) 
кафедры онтологии и теории познания фи-
лософского факультета Уральского универ-
ситета. 

Подготовила и читает лекции по кур-
сам «Философия», «Онтология», «Онтоло-
гия и теория познания», «История филосо-
фии», «История философии науки», спец-
курс «Личность и право».

Сфера научных интересов – феномено-
логия, философская герменевтика, фило-
софская проблематика диалога. Тема док-
торской диссертации – «Понимание как 
воссоздание смысла бытия: апофатиче-
ский путь». Автор 30 научных и учебно-
методических работ.

Соч.: Понимание как экзистенциальная про-
блема. Екатеринбург, 2002; Апофатическое 
мышление как элемент новой рациональности // 
Вестн. Том. гос. ун-та. 2004. Март.

Лит.: Кто есть кто на философском факуль-
тете : Преподаватели. Екатеринбург, 2005. 

БОБИНЬСКИЙ
Станислав Янович

(1882–1937)

Родился 20 ноября 1882 г. в Варшаве.
Доктор философских наук (1908), про-

фессор (1918).
Окончил Ягеллонский университет (Кра-

ков, Австро-Венгрия; 1908), Лесную акаде-
мию (Тароне близ Дрездена, Германия; 1911).

Участник социал-демократического дви-
жения Польши и Литвы (с 1905), российских 
революций и Гражданской войны. Делегат 
6-, 7-, 10-, 12-го съездов РКП(б), III конгрес-
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са Коминтерна. Представитель польской 
социал-демократии в советской делегации 
на мирных переговорах в Бресте (февраль 
1918). Руководитель политического управ-
ления Наркомата земледелия Литовско-
Белорусской Республики (1919). Замести-
тель представителя польских коммунистов 
в исполкоме Коминтерна (1921). Член ВЦИК 
(1919–1920). 

Профессор (с 1918) Социалистической 
академии (Москва), Коммунистическо-
го университета им. Я. М. Свердлова (Мо-
сква, 1919–1920), Уральского университе-
та (1922–1924), заведующий губернской 
партийно-советской школой (Екатерин-
бург, 1922–1924). 

Один из самых популярных лекторов 
Екатеринбурга по вопросам обществен-
ных наук и международной политики. 
Организатор университетского кабинета 
марксизма, в котором была собрана науч-
ная литература на трех языках. 

Руководитель партийной школы поль-
ских коммунистов (Красково, Подмоско-
вье; 1925–1927); старший научный со-
трудник секции методологии и методи-
ки истории, руководитель секции истории 
техники Коммунистической академии, ди-
ректор Политехнического музея (Москва, 
1926–1931). Председатель методологи-
ческого совета редакции объединенного 
научно-технического издательства (после 
1931).

Автор работ по гносеологии, истории 
международного рабочего движения, вос-
поминаний об Октябрьской революции в 
России.

В 1937 г. репрессирован. Реабилитиро-
ван посмертно в 1956 г.

Лит.: Научные учреждения и научные работ-
ники СССР. М., 1930. Т. 4; Книга поляков – участ-
ников Октябрьской революции: 1917–1920 : 
биографии. Варшава, 1967 (на польск. яз.); Ма-
зур В. А. Интернационалист // Урал. ун-т. 1987. 
6 апр.

БОНДАРЕВ
Гений Иосифович

(1926–1991)

Родился 19 сентября 1926 г. 
Кандидат философских наук (1968), до-

цент (1970).
Шестнадцатилетним подростком обра-

тился к Сталину с письмом, призывая вос-
становить социальную справедливость. 
В 1945 г. окончил среднюю школу с золо-
той медалью. В 1945–1946 гг. учился на 
математико-механическом факультете Мо-
сковского университета. 

В июле 1946 г. был осужден на 
пять лет заключения в исправительно-
трудовом лагере за руководство Органи-
зацией идейно-коммунистической мо-
лодежи, отстаивавшей чистоту марк-
сизма. С марта 1951 по май 1954 г. от-
бывал ссылку в Кустанае, где окончил 
естественно-географический факультет 
Учительского института и преподавал ма-
тематику в средней школе. 

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1959). Преподавал фи-
лософию в Челябинском политехническом 
институте (1959–1961), Уральском универ-
ситете (1963–1991). 

С 1970 по 1991 г. читал спецкурсы 
«Противоречия социалистического об-
щества, пути их регулирования и разре-
шения», «Диалектика развития социали-
стического общества», был руководите-
лем студенческой проблемной группы по 
этой теме. В 1973 г. подготовил к печати 
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монографию «Противоречия социалисти-
ческого общества, пути их регулирования 
и разрешения», которая увидела свет лишь 
в 1991 г. Считал, что политический строй, 
созданный в России после 1917 г., не яв-
ляется осуществлением идей К. Маркса, а 
противоречит им. Видел причину кризи-
са, переживаемого советским обществом в 
1980-е гг., в господстве системы бюрокра-
тического централизма. 

Студенты философского факультета и 
факультета журналистики, слушавшие лек-
ции Г. И. Бондарева, единодушно отмеча-
ли особое притяжение этой по-настоящему 
свободной личности.

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Соч.: Куда развивается мир? // Диалекти-
ка отрицания отрицания. М., 1983; А те ли это 
причины? // Урал. 1988. № 12; Проблемы регу-
лирования противоречий социалистического 
общества : (Судьбы социализма). Свердловск, 
1991 (в соавт. с А. А. Шкребой). 

Лит.: Шеваров Д. Г. Гений Бондарев // Изв. 
Урал. гос. ун-та. 2000. № 16. С. 141–146.

БРЯНИК
Надежда Васильевна

Родилась 27 сентября 1948 г. в г. Дегтяр-
ске Ревдинского р-на Свердловской обл.

Доктор философских наук (1995), про-
фессор (1995).

Окончила философский факультет 
Уральского университета (1971). 

Преподает на том же факультете: ас-
систент (1972–1977), старший препода-
ватель (1977–1982), доцент (1982–1995), 
профессор кафедры онтологии и теории 
познания (с 1995), заведующая кафедрой 
(1992–2000). 

Читает лекции по курсу «Онтология и 
теория познания». Руководит студентами, 
специализирующимися в области филосо-
фии права. 

С 2003 г. работает на кафедре фило-
софии Института философии и права УрО 
РАН.

В 1970-е гг. стержневой проблемой 
исследований Н. В. Бряник была про-
блема формализации научных знаний, 
при этом ее интересовали гносеологиче-
ские основания использования логико-
математических методов в естественных 
и гуманитарных науках. 

В 1980-е гг. от позитивистски задан-
ной тематики Н. В. Бряник обращается к 
культурно-историческому рассмотрению 
науки. Важным направлением в постанов-
ке и решении заявленной проблемы, по ее 
мнению, является осмысление феномена 
русского космизма в науке, связанного 
в первую очередь с именами К. Э. Циол-
ковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижев-
ского. Тема докторской диссертации – 
«Онтолого-гносеологические основания 
науки в России». Автор более 40 научных 
публикаций.

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2004). 

Соч.: Гносеологические особенности логи-
ческой формализации // Филос. науки. 1975. 
№ 6; Самобытность русской науки: предпо-
сылки и реальность. Екатеринбург, 1994; Са-
мобытность русской науки: П. Флоренский и 
Г. Шпет // Наука и культура. М., 1998; Введе-
ние в современную теорию познания : учеб. 
пособие. М. ; Екатеринбург, 2003.  
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ГАЙДА
Анатолий Войцехович

Родился 29 октября 1947 г. в с. Яс-
ная Поляна Кокчетавской обл. Казах-
ской ССР.

Доктор философских наук (1987), про-
фессор (1988).

Окончив философский факультет Ураль-
ского университета (1970), работал в уни-
верситете: ассистент, старший преподава-
тель кафедры диалектического материа-
лизма (1970–1977); доцент кафедры исто-
рии философии (1977–1982); проректор по 
учебной работе, заведующий кафедрой фи-
лософии естественных и гуманитарных фа-
культетов (1984–1988). 

Стажировался в Университете имени 
Гете во Франкфурте-на-Майне (ФРГ; 1976, 
1977). В 1982–1984 гг. – доцент кафедры 
философии Карлова университета (Прага, 
ЧССР).

Много лет занимается педагогической 
деятельностью  в Уральской академии го-
сударственной службы. Был директором 
Института философии и права УрО РАН 
(1993–1995, 1998–2001). Председатель 
диссертационного совета по защите док-
торских диссертаций в Институте филосо-
фии и права УрО РАН. 

Специалист в области истории фило-
софии, социальной философии, филосо-
фии политики, политологии, права. Тема 
докторской диссертации – «”Неомарк-
систская” философия истории». А. В. Гай-
дой развито научное направление, свя-

занное с изучением неомарксистской фи-
лософии истории, создана научная шко-
ла, в рамках которой изучаются пробле-
мы федерализма и региональной полити-
ки. Автор более 70 научных трудов. Под 
руководством А. В. Гайды защищена одна 
докторская и 9 кандидатских диссерта-
ций. Один из организаторов и сопредсе-
датель II Российского философского кон-
гресса, состоявшегося в Екатеринбурге в 
1998 г. 

Руководитель администрации губер-
натора Свердловской области (1995–
1997), первый заместитель председате-
ля правительства Свердловской области 
(1997, 1998), заместитель руководителя 
администрации губернатора Свердлов-
ской области, директор департамента 
внутренней политики (2001–2007), пер-
вый заместитель руководителя админи-
страции Свердловской области (с 2007).

Руководил группой разработчиков 
проекта Конституции Уральской ре-
спублики (1993), и Устава Свердлов-
ской области (1994). Соруководитель 
российско-германского проекта «Раз-
витие культуры толерантности в Сверд-
ловской области» (с 2005), руководи-
тель Центра социально-консервативной 
политики (с 2007).

Награжден орденом Почета (2005), ме-
далью «За освоение целинных и залежных 
земель» (1963).

Соч.: «Неомарксистская» философия исто-
рии : Критический анализ. Красноярск, 1986; 
Коммуникация и эмансипация: критика ме-
тодологических основ социальной концеп-
ции Ю. Хабермаса. Свердловск, 1988 (в со-
авт. с С. Е. Вершининым, В. Л. Шульцем); 
Власть и человек. Свердловск, 1991 (в соавт. 
с В. В. Китаевым); Гражданское общество. Ека-
теринбург, 1994; Марксизм Иосифа Сталина : 
Философско-политологические этюды. Ека-
теринбург, 2001 (в соавт. с К. Н. Любутиным, 
С. В. Мокшиным); Теология власти. Екатерин-
бург, 2001 (в соавт. с А. Б. Максутовым); Акту-
альные проблемы современной политической 
теории и права. Екатеринбург, 2003 (в соавт. 
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с Н. В. Иванчук, В. В. Китаевым, В. Н. Руден-
ко и др.); Реформа местного самоуправления 
в России : аналит. и справ. материалы. Ека-
теринбург ; Нижневартовск, 2004 (в соавт. 
с А. А. Александровым и др.); Корпоративная 
социальная ответственность органов власти 
в ходе реализации приоритетных националь-
ных проектов в Свердловской области: со-
циологический анализ. Екатеринбург, 2007 
(в соавт. с Н. Г. Чевтаевым и др.).

Лит.: Кто есть кто: выпускники фило-
софского факультета УрГУ : справ. / сост. 
И. А. Ильина. Екатеринбург, 1996. Вып. 1. С. 3, 
62; Кислелев К. В., Руденко В. Н., Сурина Е. М. 
Институт философии и права Уральского от-
деления Российской академии наук : Основ-
ные направления исследований, библиогра-
фия и научно-биографические сведения о со-
трудниках. 1996–2003. Екатеринбург, 2004; 
Кто есть кто : Екатеринбург и Свердловская 
область. Екатеринбург, 2004. С. 18; Гайда Ана-
толий Войцехович : биобиблиография учено-
го : (к 60-летию со дня рождения). Екатерин-
бург, 2007.

ЕМЕЛЬЯНОВ
Борис Владимирович

Родился 8 июня 1935 г. в Челябинске. 
Доктор философских наук (1990), про-

фессор (1991). 
Окончил философский факультет Ленин-

градского государственного университета 
(1967).

Преподает историю отечественной 

философии на философском факульте-
те Уральского университета (с 1971). За-
меститель директора Института повыше-
ния квалификации Уральского универ-
ситета (1979–1991), директор НИИ рус-
ской культуры Уральского университета 
(с 1994), академический директор Меж-
регионального института общественных 
наук (2001–2005) Уральского универси-
тета; ученый секретарь Конкурсного цен-
тра Министерства образования РФ(1992–
2004). 

Научные интересы – источниковедение 
и библиография истории русской филосо-
фии, история отечественной философии. 
Автор издательских проектов «Русские 
философы о русской философии» и «Ин-
теллектуальные биографии русских фило-
софов». Автор и соавтор более 600 моно-
графий, учебных пособий и библиографи-
ческих указателей. Член редколлегий пяти 
научных журналов, в том числе двух зару-
бежных.

Действительный член РАЕН (1992), Меж-
дународной академии наук высшей школы 
(2002), American Association for Advanced 
Slavic Studies (2008) и др.

Удостоен премий Уральского универси-
тета за учебное пособие «Введение в исто-
рию философии» (в соавторстве с К. Н. Лю-
бутиным, 1991) и за цикл учебных пособий 
по истории русской философии (2005). 

Заслуженный профессор Института фи-
лософии и права УрО РАН (2005), почетный 
профессор Уральского государственного 
университета (2005).

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1995).

Соч.: Введение в историю философии. М., 
1987; Русская философия конца XIX – начала 
ХХ в. : антол. СПб., 1993; Три века русской фи-
лософии. Екатеринбург, 1995; Русские мыс-
лители второй половины XIX – начала ХХ в. : 
Опыт биобиблиогр. слов. Екатеринбург, 1996; 
Eussavjs Sobre Filosofia de la historia rusa. 
Mexico, 2002; Философемы Достоевского. 
Екатеринбург, 2003; Железный век русской 
мысли : Памяти репрессированных. Екате-
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ринбург, 2004; Русские религиозные мысли-
тели XIX–XX вв. : биобиблиогр. слов. Екате-
ринбург, 2009.

Лит.: Философы России XIX–ХХ столетий : Био-
графии, идеи, труды. 4-е изд. М., 2002. С. 315, 
316; Кто есть кто. М., 2005. С. 149, 150; Кто есть 
кто : биогр. инновац. справ. М., 2006. С. 144, 
145; Павлов А. Т. Русские философы : энцикл. М., 
2007. С. 168; То же. София. 2009.

ЕРЕМЕЕВ
Аркадий Федорович

(1933–2002)

Родился 25 июля 1933 г. в г. Ораниенбау-
ме Ленинградской обл. 

Доктор философских наук (1971), про-
фессор (1973). 

Окончил историко-филологический фа-
культет Уральского университета (1956).

С 1966 по 2002 г. заведовал кафедрой 
эстетики, этики, теории и истории культу-
ры философского факультета Уральского 
университета. За этот период дважды читал 
курсы лекций по эстетике в Пражской ака-
демии искусств.

Сосредоточив внимание на пробле-
мах происхождения искусства и его онто-
логической сущности, А. Ф. Еремеев стал 
зачинателем новых направлений в оте-
чественной эстетической мысли, основа-
телем уральской школы эстетиков. Боль-
шой интерес ученый проявлял к специфи-
ке искусства, особенностям его различ-
ных видов (литературы, живописи, теа-

тра, кино), неоднократно выступал в ка-
честве  литературоведа и литературного 
критика.

Автор более 200 научных работ, в том 
числе 11 монографий. Подготовил более 80 
кандидатов и несколько докторов наук.

С 1974 г. возглавлял Проблемный совет 
по эстетике, эстетическому воспитанию и 
культуре Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР.

А. Ф. Еремеев был одним из организа-
торов Академии гуманитарных наук  Рос-
сии, членом ее Президиума и председате-
лем Уральского отделения (1994).

Удостоен премии Уральского универси-
тета за «Лекции по марксистско-ленинской 
эстетике» и монографию «Происхождение 
искусства» (1973).

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», знаком «За отлич-
ные успехи в работе в области высшего об-
разования СССР» (1980).

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1995).

Соч.: Происхождение искусства. М., 1970; 
Социально-коммуникативная природа искус-
ства. Свердловск, 1971; Природа эстетических 
модификаций. Свердловск, 1975; Теоретические 
проблемы марксистско-ленинской эстетики. М., 
1975; Границы искусства. М., 1987; Первобытная 
культура : Происхождение, особенности, струк-
тура. Саранск, 1997; «Метель» А. С. Пушкина: 
тайна смысла и логика сюжета. Екатеринбург, 
1999; Неизбывность реализма // Кризис и пер-
спективы развития культуры на рубеже тысяче-
летий // II Российский философский конгресс : 
докл. преподавателей и аспирантов каф. эстети-
ки, этики, теории и истории культуры Урал. ун-та. 
Екатеринбург, 1999.

Лит.: Уральская философская школа: ста-
новление и развитие. 1966–1996. Екатеринбург, 
1996. С. 81–101; Екатеринбург : энцикл. Екате-
ринбург, 2002. С. 218; Закс Л. А. О моем учителе 
Аркадии Федоровиче Еремееве // Изв. Урал. гос. 
ун-та. 2003. № 25. С. 121–127.
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ЗАКС
Лев Абрамович

Родился 22 апреля 1949 г. в Свердловске. 
Доктор философских наук (1993), про-

фессор (1996).
Окончил философский факультет Ураль-

ского университета (1971). 
С 1974 г. преподает в Уральском универ-

ситете: ассистент, доцент, профессор, заве-
дующий кафедрой эстетики, этики, теории и 
истории культуры философского факульте-
та Уральского университета. Ректор Гумани-
тарного университета (с 1995).

Ученик профессора А. Ф. Еремеева. На-
правление научных интересов – эстетика, 
теория и история культуры. Тема доктор-
ской диссертации – «Художественное со-
знание: философско-эстетический ана-
лиз». Читает курсы «Эстетика» и «Куль-
турология», спецкурсы «Художественное 
сознание», «Искусство в системе куль-
туры», «Проблемы философии культу-
ры», «Методология искусствознания». 
Автор двух монографий, более 60 ста-
тей по эстетике, философии, культуроло-
гии и проблемам образования, более 30 
критических статей о театре, кино, музы-
ке и изобразительном искусстве. Успеш-
но руководил научной работой аспиран-
та – гражданина Японии М. Когурэ, кото-
рый защитил кандидатскую диссертацию 
в 2005 г.

Член Российского философского обще-
ства, Союза театральных деятелей РФ, меж-
дународной ассоциации «Союз дизайнеров».

Член Комиссии по присуждению премий 
губернатора Свердловской области по лите-
ратуре и искусству.

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2000).

Соч.: Художественное сознание. Сверд-
ловск, 1990; Развитие России как проблема 
культуры // Российская культура на рубеже про-
странств и времен. Екатеринбург, 1998; Искус-
ство ХХ века между двумя пустотами // Кризис 
и перспективы развития культуры на рубеже ты-
сячелетий. Екатеринбург, 1999. С. 21–26; Антро-
пологические основания художественного сти-
ля // Текст. Поэтика. Стиль : сб. науч. ст. Екате-
ринбург, 2004. С. 9–28.; Проблемные поля онто-
логии искусства. К исследованию онтологии ху-
дожественной вненаходимости // Онтология ис-
кусства. Екатеринбург, 2005; Лицо субъектив-
ности: мироощущение как означаемое стиля // 
Лицо и стиль. Екатеринбург, 2009. 

Лит.: Кто есть кто на Среднем Урале. Екате-
ринбург, 1998. С. 123; Кто есть кто на философ-
ском факультете : Преподаватели. Екатеринбург, 
2005. С. 11, 12.

ЗВИРЕВИЧ
Витольд Титович

Родился 6 августа 1935 г. в Свердловске. 
Доктор философских наук (1998), про-

фессор (1999).
Окончил исторический факультет Ураль-

ского университета (1962). 
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Работает в Уральском университете с 
1962 г.: лаборант социологической лабо-
ратории, ассистент, доцент кафедры ди-
алектического материализма, профес-
сор кафедры истории философии. Чита-
ет лекции и ведет семинары по древней и 
средневековой философии.

Основные направления научной ра-
боты – античная историография исто-
рии философии и история  античных уче-
ний о человеке. Тема кандидатской дис-
сертации – «М. Тулий Цицерон как исто-
рик философии». Тема докторской дис-
сертации – «Типология античных концеп-
ций человека». Автор более 40 научных и 
учебно-методических работ.

Соч.: Хрестоматия по эллинистическо-
римской философии. Свердловск, 1987; Цице-
рон – философ и историк философии. Сверд-
ловск, 1988; Философия Древнего мира и 
Средних веков. 3-е изд. Екатеринбург, 2004; 
Обожение человека в античности. Екатерин-
бург, 2001; Хрестоматия по древней филосо-
фии. Екатеринбург, 2006; Древнекитайская 
историография философии. Екатеринбург, 
2007.    

ИВАНОВА
Евгения Владимировна

Родилась 25 мая 1959 г. в Свердловске.
Доктор философских наук (2005), до-

цент (1997).
Окончила философский факультет 

Уральского университета (1981).

Преподавала в Уральском политехниче-
ском институте (1983–1986). С 1986 г. ра-
ботает в Уральском университе: лаборант, 
ассистент, старший преподаватель, доцент 
кафедры истории и теории атеизма (позд-
нее – кафедра истории и философии рели-
гии), профессор кафедры религиоведения 
(с 2006).

Область научных интересов – фило-
софия религии, религиоведение, религи-
озная мифология, философия культуры, 
культурология, мифология, педагогика. 
Тема докторской диссертации – «Мифоло-
гическое смыслообразование. Образ куль-
турного героя». Автор более 50 научных и 
научно-методических работ. Подготовила 
одного кандидата наук.

Соч.: Мифология добра и зла. Екатеринбург, 
1999; Ведьмы : Научный сказ об архетипах жен-
ского мышления. Екатеринбург, 2002; Смыслообра-
зующая функция мифа. Екатеринбург, 2004; Она в 
присутствии любви и смерти. Екатеринбург, 2007. 

ИОНАЙТИС
Ольга Борисовна

Родилась 29 января 1972 г. в Саратове. 
Доктор философских наук (2004).
Выпускница философского факульте-

та (1994), факультета искусствоведения и 
культурологии (1995) Уральского универ-
ситета.

В 2000–2005 гг. – доцент, с 2005 г. – 
профессор кафедры истории философии  
Уральского университета. 
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Область научных исследований – 
история византийской и русской фило-
софии, влияние традиций византийской 
философско-богословской мысли на раз-
витие отечественной философии. Тема 
кандидатской диссертации – «Филосо-
фия Киевской Руси: проблемы формиро-
вания и византийские традиции». Тема 
докторской диссертации – «Традиции ви-
зантийского неоплатонизма в русской 
средневековой философии». Автор бо-
лее 200 научных и учебно-методических 
работ.

В монографии «Русская средневеко-
вая философия и византийские тради-
ции» О. Б. Ионайтис выявляет логику и 
характер эволюции отечественной мыс-
ли Средневековья, а в монографии «Нео-
платонизм в русской средневековой фи-
лософии», анализируя взаимоотношения 
византийской и русской средневековой 
философии, приходит к выводу, что вли-
яние неоплатонизма на формирование и 
развитие отечественного философство-
вания осуществлялось в масштабе всего 
воздействия византийской культуры на 
русскую, в том числе через посредниче-
ство славянского мира. 

О. Б. Ионайтис исследовала «белые 
страницы» в истории русской философии, 
что нашло отражение в учебном издании 
«Философия науки в России в XVIII в.» 
(Екатеринбург, 2010) и серии статей.

Впервые на философском факультете 
Уральского университета дала разверну-
тую характеристику философии средневе-
кового периода в базовом курсе «История 
русской философии», подготовила и про-
читала спецкурсы по византийской и рус-
ской средневековой философии.  

О. Б. Ионайтис была членом оргкоми-
тета Общества ревнителей русской фи-
лософии при кафедре истории филосо-
фии Уральского университета, замести-
телем редактора электронного журна-
ла «София» этого общества. Участвовала 
в проведении конференций, проводимых 
на кафедре («Русская философия как фи-
лософия любви», «Русская философия и 

власть», «Русская философия между Вос-
током и Западом» и др.), и научном редак-
тировании сборников этих конференций. 

Являлась получателем грантов Ми-
нистерства образования России (проект 
«Русская философия XVI века», 2002 – 
2004), Института «Открытое общество» 
(Фонд Сороса). 

Входила в экспертный совет Министер-
ства образования России по фундамен-
тальным исследованиям в области гума-
нитарных наук.

Член-корреспондент РАЕН (2000); про-
фессор Академии искусств и художествен-
ных ремесел имени Демидовых (1999).

Член Российского философского об-
щества (1994), Всероссийской ассоциа-
ции медиевистов и историков Нового вре-
мени (2000), Российской ассоциации анти-
коведов (2001), Союза художников России 
(2002), Международной ассоциации изо-
бразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО 
(2002). 

Лауреат премии губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых в 
номинации «Гуманитарные науки» (2005) 
и премии «Десять выдающихся молодых 
людей Свердловской области» в номина-
ции «Достижения в академической сфе-
ре» (2005).

Соч.: Русская средневековая философия и 
византийские традиции. Екатеринбург, 1999; Ви-
зантия и Русь: развитие философских традиций : 
учеб. пособие. Екатеринбург, 2002; Неоплато-
низм в русской средневековой философии. Ека-
теринбург, 2003. 

Лит.: Ионайтис О. Б. // Уральское искус-
ствоведение на рубеже XX–XXI веков : ката-
лог выставки искусствоведческих публикаций. 
Екатеринбург, 2004; Кто есть кто на философ-
ском факультете : Преподаватели. Екатерин-
бург, 2005. С. 15, 16; Ольга Борисовна Ионай-
тис // Алексеев П. В. Философы России нача-
ла XXI столетия : Биографии, идеи, труды : эн-
цикл. слов. М., 2009.
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КАЦЕНБОГЕН
Соломон Захарович

(1889–1946)

Родился 10 мая 1889 г.
Профессор (1925).
Окончил экономическое отделение Ки-

евского коммерческого института (1914) 
и юридический факультет Петроградского 
психоневрологического института (1917).

Был членом Бунда (1904–1920). В 1905 г. 
принимал участие в антиправительствен-
ных вооруженных демонстрациях. С 1920 г. 
член РКП(б).

В 1920–1921 гг. – народный комиссар 
социального обеспечения, заместитель на-
родного комиссара просвещения Белорус-
сии. Один из организаторов Белорусского 
государственного университета: препода-
ватель (1920), заместитель директора, де-
кан факультета общественных наук, про-
фессор кафедры социологии (1921–1925). 
Стажировался в Германии (1924). 

С 1925 по 1932 г. работал в Саратовском 
университете: был деканом факультета хо-
зяйства и права, заведующим кафедрой ди-
алектического материализма (1925–1928), 
ректором (1928–1932). 

Председатель Ассоциации научно-иссле-
довательских учреждений и организаций 
Нижневолжского края. Работал директором  
педагогического института им. А. И. Герце-
на в Ленинграде (1932–1935) и Свердловско-
го педагогического института (1935–1936). 
За критику экономической политики совет-
ской власти был понижен в должности.

С 1939 по 1946 г. преподавал в Ураль-
ском университете. В 1943 г. организовал 
кафедру философии, которой заведовал до 
конца жизни. Сфера научных интересов – 
социология первобытной культуры и твор-
чество Б. Спинозы. Автор около 70 научных 
работ.

Отличник народного просвещения (1945).

Лит.: Семенов В. Н. Ректоры Саратовского 
университета. Саратов, 1999. С. 104–111.

КЕМЕРОВ
Вячеслав Евгеньевич

Родился 13 марта 1943 г. в Иркутске. 
Доктор философских наук, профессор 

(1979).
Окончил исторический факультет Ураль-

ского университета (1965).
Организатор кафедры социальной фило-

софии Уральского университета, с 1990 г. ее 
заведующий.

Основная сфера исследований – ме-
тодология обществознания. Глава науч-
ной школы «Гуманизация социальности» 
(грант Министерства образования и науки  
РФ, грант Президента Российской Федера-
ции). Автор цикла работ, посвященных фи-
лософскому анализу состояния и перспек-
тив дисциплин обществознания (психоло-
гии, социологии, истории, этики) и их вли-
янию на развитие современной социаль-
ной философии. Результатом этих иссле-
дований стала книга «Методология обще-
ствознания: проблемы, стимулы, перспекти-
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вы» (1990) и статьи, вошедшие в «Современ-
ный философский словарь» (1998) и «Но-
вую философскую энциклопедию» (2000). 
В опубликованных В. Е. Кемеровым в 1998–
2008 гг. в журнале «Вопросы философии» 
статьях («Метафизика-динамика», «Концеп-
ция радикальной социальности», «О фило-
софской моде в России») определены новые 
теоретико-методологические перспективы 
исследований в рамках социальной фило-
софии: обосновывается необходимость пе-
рехода к проблемно-смысловой модели ин-
теграции социально-гуманитарных наук, 
ориентированной на описание и объясне-
ние социального воспроизводства в формах 
самореализации людей, а также на «фоку-
сирование» обществознания в проблемно-
смысловом поле бытия людей.

Под редакцией В. Е. Кемерова кафедра 
издает с 1993 г. журнал «Социемы», посвя-
щенный проблемам современной социаль-
ной философии и обществознанию. Им под-
готовлены (в соавторстве) учебники, хре-
стоматия, словари и программы по совре-
менной социальной философии (гранты 
1993, 1998). Под его руководством выпол-
нено около 20 диссертаций.

Работы В. Е. Кемерова включены в Меж-
дународный индекс  цитирования. 

Удостоен премий Уральского уни-
верситета за научную (1997) и учебно-
методическую работу (2006); премии имени 
В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина за «Совре-
менный философский словарь» (1998).

Соч.: Проблема личности. М., 1977; Взаимо-
понимание. М., 1984; Методология общество-
знания: проблемы, стимулы, перспективы. Ека-
теринбург, 1990; Введение в социальную фило-
софию. М., 1994; То же. 5-е изд. Екатеринбург, 
2004; Современный философский словарь. М., 
1996; То же. 2-е изд. Лондон, 1998 (общ. ред., 
автор статей по социал.-гуманитар. проблема-
тике); Метафизика-динамика // Вопр. филосо-
фии. 1998. № 8; Восток и Запад: судьба диало-
га. Екатеринбург, 1999 (в соавт.); Грани социаль-
ности. Екатеринбург, 1999 (в соавт.); Концепция 
радикальной социальности // Вопр. философии. 
1999. № 7; Хрестоматия по социальной филосо-

фии. М., 2001; Гуманизация социальности // Гу-
манитаризация обществознания. Екатеринбург, 
2004; Социальная философия. М., 2004; Совре-
менный философский словарь. М., 2004 (общ. 
ред., автор статей); Социальная философия : 
слов. М. ; Екатеринбург, 2006.

Лит.: Кто есть кто на философском фа-
культете : Преподаватели. Екатеринбург, 2005. 
С. 18, 19; Логинов А. В. Научная школа кафедры 
социальной философии философского факуль-
тета УрГУ // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 37. 
С. 56–60. 

КЕРИМОВ
Тапдыг Хафизович

Родился 29 августа 1964 г.
Доктор философских наук (1999), про-

фессор (2001). 
Окончил философский факультет Ураль-

ского университета (1990). 
В Уральском университете работает с 

1992 г.: ассистент, старший преподаватель 
(1992–1995), доцент (1995–2001), профессор 
(с 2001) кафедры социальной философии, 
заместитель декана философского факуль-
тета по научной работе (с 1999). Автор спец-
курсов «Социальная гетерология», «Эко-
номия дара», «Социальный менеджмент», 
«Введение в деконструкцию», «Философия 
и психоанализ». 

Ученик профессора В. Е. Кемерова. Тема 
докторской диссертации – «Социальная ге-
терология: методология и теория исследо-
вания». Опубликовал 22 научные работы.



400 Философия

Член редакционного совета журнала 
«Социемы» (с 1993). Заместитель исполни-
тельного директора Всероссийской научно-
практической конференции «Толерантность 
и полисубъективная социальность» (Екате-
ринбург, 2001). Заместитель председателя 
ученого совета по защите докторских диссер-
таций  при Уральском университете (2001).

Участвовал в разработке Программы раз-
вития образования в Екатеринбурге  на 1996–
1999 г. по заказу администрации Екатерин-
бурга и городского управления образования.

Удостоен премий Уральского университе-
та за научную (1997) и учебно-методическую 
работу (2006); премии им. В. Н. Татищева и 
Г. В. де Геннина за книгу «Современный фи-
лософский словарь» (1999).

Соч.: Современный философский словарь. 
М., 1996; То же. 2-е изд. Лондон, 1998 (в соавт.); 
Грани социальности. Екатеринбург, 1999 (в со-
авт.); Социальная гетерология. Екатеринбург, 
1999; Социальная философия. М., 2004; Поэти-
ка времени. М., 2005; Наразрешимости. М., 2007.

Лит.: Кто есть кто на философском факульте-
те : Преподаватели. Екатеринбург, 2005. С. 19; Ло-
гинов А. В. Научная школа кафедры социальной 
философии философского факультета УрГУ // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 37. С. 56–61.

КИМ
Владимир Васильевич

Родился 11 сентября 1932 г. в д. Дубовке 
Свободненского р-на Амурской обл.

Доктор философских наук (1987), про-
фессор (1988). 

Окончил философский факультет Ленин-
градского университета (1956) и аспиранту-
ру Уральского университета (1965). 

В 1965 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Тождество и различие как кате-
гории диалектики», в 1987 г. – докторскую 
диссертацию «Семиотические аспекты си-
стемы научного познания». Специалист в 
области диалектики, теории и методоло-
гии научного познания, философских про-
блем семиотики. 

В 1956–1966 гг. работал в Ташкент-
ском медицинском институте (Узбекистан). 
С сентября 1966 г.– доцент кафедры диалек-
тического материализма философского фа-
культета Уральского университета. С апре-
ля 1977 г. возглавляет кафедру филосо-
фии Института по переподготовке и повы-
шению квалификации преподавателей гу-
манитарных и социальных наук Уральского 
университета (ИППК), с 2004 г. – директор 
Российско-корейского информационно-
образовательного центра при университе-
те. С 2003 г. работает в Институте филосо-
фии и права УрО РАН.

Своей научно-педагогической деятель-
ностью В. В. Ким внес большой вклад в ста-
новление и развитие философского факуль-
тета Уральского университета, в создание и 
последующую работу ИППК университета. 

Провел фундаментальные теоретико-
методологические исследования в обла-
сти диалектики, прежде всего касающи-
еся принципа противоречивости челове-
ческого бытия, человеческого познания, 
всего сущего. Крупной научной заслугой 
В. В. Кима является разработка основных 
принципов семиотического подхода к ана-
лизу научно-познавательной деятельно-
сти и представление его в праксеологиче-
ском ракурсе. Целостное воплощение это-
го подхода как системы понятий и кон-
кретных категориально-концептуальных 
моделей положило начало новому пло-
дотворному  направлению философско-
методологических исследований – семио-
зису в науке, научной и педагогической де-
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ятельности. Полученные результаты дан-
ных исследований легли в основу разработ-
ки научно-исследовательских программ по 
специфике семиотических образований в 
науке и научном познании, а также были ис-
пользованы для совершенствования содер-
жательной и методической структуры пре-
подавания курса философии. 

Научная деятельность В. В. Кима отра-
жена более чем в 100 публикациях, в чис-
ле которых восемь монографий и учебных 
пособий. Им подготовлено 19 кандидатов и 
три доктора философских наук. 

В. В. Ким принимает деятельное участие 
в научно-организационной работе. Он явля-
ется организатором и редактором более 20 
межвузовских коллективных научных изда-
ний. По его инициативе проведен ряд все-
российских научно-практических конферен-
ций по проблемам преподавания философии, 
результаты которых представлены в 11 тема-
тических сборниках, обобщающих передовой 
опыт преподавания философии в современ-
ных условиях. Возглавляя с 1993 г. исследо-
вательскую группу «Профессиональные об-
разовательные программы для различных 
уровней гуманитарного образования» в Меж-
вузовском центре проблем непрерывного гу-
манитарного образования, выступил инициа-
тором переработки учебных программ по ба-
зовым курсам и разработки новых техноло-
гий реализации их в учебном процессе. Руко-
водил разработкой профессиональной обра-
зовательной программы базового курса «Со-
временная философия», получившей госу-
дарственную лицензию (1993). 

Награжден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970) и «Ветеран 
труда» (1985), знаком МВ и ССО СССР «За от-
личные успехи в работе» (1980). 

Удостоен почетных званий «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации» 
(1998), «Заслуженный работник  высшей 
школы Российской Федерации» (2007). 

Соч.: Тождество и различие. Свердловск, 1969; 
Семиотические аспекты системы научного позна-
ния. Красноярск, 1986; Философские забавы. 

Псков, 1995 (в соавт.); Язык науки : Философско-
методологические аспекты. Екатеринбург, 1998; 
Онтологические основания этнонационально-
го мышления корейцев // Корея и корейцы: исто-
ки и основания этнонациональной идентичности. 
Сеул, 2003. С. 13–39 (на корейск. и англ. яз.).

Лит.: Любутин К. Н. В. В. Ким – 70 // Дикурс : 
науч.-практ. альм. 2002. Вып. 2. 

КОПАЛОВ
Виталий Ильич

Родился 5 декабря 1937 г. в с. Черемис-
ском Режевского р-на Свердловской обл. 

Доктор философских наук (1986), про-
фессор (1986).

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1965). 

Преподавал философию в Уральском ле-
сотехническом институте.

С 1968 г. работал на философском фа-
культете Уральского университета, где про-
шел путь от ассистента до профессора. 
С 1988 по 1992 г. заведовал кафедрой фи-
лософии естественных и гуманитарных фа-
культетов Уральского университета. С 1992 
по 2008 г. – профессор кафедры филосо-
фии Института по переподготовке и повы-
шению квалификации преподавателей гу-
манитарных и социальных наук Уральского 
университета. 

С 2008 г. преподает в Уральском инсти-
туте бизнеса им. И. А. Ильина.

Круг научных интересов связан с пробле-
мами социальной философии, философии 
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истории и истории русской философии. 
Тема кандидатской диссертации – «Фе-

тишистское сознание и его анализ» (1971), 
тема докторской диссертации – «Сущность и 
основания фетишизации общественного со-
знания» (1985).

В. И. Копаловым подготовлены и прочи-
таны оригинальные курсы и спецкурсы по 
проблемам превращенных форм обществен-
ного сознания и авторитарных отношений, 
о роли принципа историзма в социально-
философском исследовании, по русской фило-
софии истории. В настоящее время интенсив-
но занимается проблемами русской филосо-
фии истории, русской культуры. На протяже-
нии 20 лет ведет городской научный семинар 
«Русская идея», который объединяет около 
100 ученых вузов и научно-исследовательских 
институтов Екатеринбурга. 

В. И. Копалов известен как автор более 
100 работ, под его руководством защищено 10 
кандидатских и одна докторская диссертация.

Организатор проведения трех всерос-
сийских конференций «Судьба России», от-
ветственный редактор сборников научных 
докладов и тезисов, вышедших по итогам 
этих конференций. На протяжении 20 лет 
являлся членом специализированного со-
вета по защите докторских диссертаций по 
философии при Уральском университете. 

Член-корреспондент  Петровской акаде-
мии наук и искусств (Санкт-Петербург, 2000).

Награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской Федера-
ции (2002). 

Соч.: Общественное сознание: критический 
анализ фетишистских форм. Томск, 1985; Историзм 
как принцип социально-философского исследова-
ния. Свердловск, 1991; Заветы Пушкина. Екатерин-
бург, 1999 (в соавт.); Русская философия истории 
как современная проблема // Философская жизнь 
Урала : Проблемы истории философии : альм. Ека-
теринбург, 1999; Курс лекций по русской филосо-
фии истории : учеб. пособие. Екатеринбург, 2005. 

Лит.: Шумихина Л. А. Книга о русском пути в 
философии истории // Вестн. УрО РАН : Наука. 
Общество. Человек. 2006. № 2 (15). С. 156–159. 

КРУГЛОВА
Татьяна Анатольевна

Родилась 1 апреля 1956 г. в Свердловске.
Доктор философских наук (2005), до-

цент (1996).
Окончила философский факультет 

(1978), аспирантуру (1985) Уральского уни-
верситета.

С 1987 г. работает на кафедре эстети-
ки, этики, теории и истории культуры фи-
лософского факультета Уральского универ-
ситета. Читает на философском и историче-
ском факультетах лекционный курс по куль-
турологии (разделы «Культура первобытно-
сти и древнего мира», «Культура Древнего 
Востока», «Культура средневекового Вос-
тока», «Культура XVIII–XIX веков», «Куль-
тура ХХ века»), спецкурсы «Анализ художе-
ственного произведения», «Российский ху-
дожественный постмодернизм», «Динами-
ка культурного воспроизводства в России».

Ученица профессора А. Ф. Еремеева. Тема 
докторской диссертации – «Искусство соц-
реализма как культурно-антропологическая 
и художественно-коммуникативная систе-
ма: исторические основания, специфика 
дискурса и социокультурная роль». Автор 
более 70 научных публикаций.

Соч.: Советская художественность, или Не-
скромное обаяние соцреализма. Екатеринбург, 
2005.

Лит.: Кто есть кто на философском факульте-
те : Преподаватели. Екатеринбург, 2005. С. 22–24.
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КУЛИКОВ
Владимир Борисович

Родился 1 января 1953 г. в г. Кизеле Че-
лябинской обл.

Доктор философских наук (1990), про-
фессор (1992).

Окончил философский факультет (1975), 
аспирантуру (1978) Уральского университета. 

Преподавал в Уральском университете: 
ассистент, доцент (1978–1990), профессор 
(1991–1993) кафедры истории философии; 
заведующий кафедрой педагогики и социо-
логии образования (1991–1993). 

В 1983 г. прошел стажировку в Универ-
ситете г. Дюссельдорфа (ФРГ). 

С 1992 г. работает в Институте филосо-
фии и права УрО РАН: и. о. ученого секрета-
ря (1992, 1993), главный научный сотрудник 
(1993, 1994), заведующий отделом филосо-
фии (1994–2001).

В. Б. Куликов специализируется в обла-
сти философской, педагогической, полити-
ческой антропологии. Тема докторской дис-
сертации – «Философско-педагогическая 
антропология». Участвует в проектах по ре-
гиональной политике, психологии судьбы, 
социально-психологической антропологии. 

Автор более 100 научных работ.
Член Объединенного ученого совета 

УрО РАН по гуманитарным наукам. 
Действительный член Международ-

ной академии интегративной антропо-
логии; член правления Российского кан-
товского общества; учредитель Русского 
судьбоаналитического общества. 

Первый заместитель председате-
ля Свердловского областного общества 
«Знание – Уралу».

Член Экспертного политического совета 
при полномочном представителе Президен-
та Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе.

Соч.: Современная западная философия : 
слов. М., 1989 (статья: Клагес Л.); Педагогиче-
ская антропология. Свердловск, 1989; Русская 
энциклопедия. М., 1993 (статьи: Бубер Мартин; 
Литт Теодор; Больнов Фридрих Отто; Шпра-
нер Эрнст-Отто); Открытие судьбы // Психоло-
гия судьбы. Екатеринбург, 1994; Региональная 
политика и центр: тоталитарная парадигма // 
Региональная политика и федерация. Екате-
ринбург, 1994; Педагогическая антрополо-
гия // Русская педагогическая энциклопедия. 
М., 1995; Антропологический образ педагоги-
ки // Философская антропология : Историко-
философский анализ. Екатеринбург; Ниж-
невартовск, 1997; Религиозно-философская 
концепция человека : (критика «антрополо-
гии» М. Бубера) // Историко-философские ис-
следования : избр. Екатеринбург. 2000. С. 78–
96; Власть и знание в контексте политики // 
Дискурс-Пи. 2002. Вып. 2 (в соавт. с Н. Н. Жу-
равлевым, А. А. Никулиным); Закат либерализ-
ма : (Русская версия Сергея Гессена) // Науч-
ный ежегодник Института философии и пра-
ва Уральского отделения Российской акаде-
мии наук, 2003. Екатеринбург, 2004. Вып. 4. 
С. 187–202. 

Лит.: Киселев К. В., Руденко В. Н., Сури-
на Е. М. Институт философии и права Ураль-
ского отделения Российской академии наук : 
Основные направления исследований, би-
блиография и научно-биографические све-
дения о сотрудниках. 1996–2003. Екатерин-
бург, 2004. 
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ЛОБОВИКОВ
Владимир Олегович

Родился 11 февраля 1951 г. в Перми. 
Доктор философских наук (1990), про-

фессор (1992).
Окончил философский факультет Ураль-

ского университета (1973).
С 1973 г. преподает на философском фа-

культете Уральского университета, с 1992 г. – 
профессор кафедры онтологии и теории по-
знания. Одновременно работает в Институ-
те философии и права УрО РАН (1988–1997, 
с 2001) и на юридическом факультете Гу-
манитарного университета (с 1991). Рабо-
тал в Уральской государственной юриди-
ческой академии (заведующий кафедрой 
информационно-правовых технологий Ин-
ститута прокуратуры, 1998–2001). В 1985 г. 
проходил стажировку на философском фа-
культете Университета г. Хельсинки (Фин-
ляндия), в 1995/1996 уч. г. – в Школе пра-
ва Университета штата Техас (г. Остин, США). 

Тема кандидатской диссертации – «Логи-
ческие противоречия и проблемы (вопросы) 
как внутренний источник развития теоре-
тического знания» (1977). Тема докторской 
диссертации – «Формализация деятельно-
сти: оценки и нормы». Занимается проблемой 
моделирования ценностно-нормативного 
аспекта человеческой деятельности систе-
мой операций автономных роботов с эле-
ментами искусственного интеллекта. 

Отличительная особенность В. О. Лобо-
викова как ученого – устойчивое стремле-
ние использовать методы современной дис-

кретной математики для получения интерес-
ных результатов в самых разных областях 
философского знания как системы. В кон-
це 1970-х – начале 1980-х гг. впервые сфор-
мулировал и к настоящему времени все-
сторонне исследовал: алгебру поступков 
(представляющую собой простейшую дис-
кретную математическую модель двузнач-
ной формальной этики и ригористической 
формальной юриспруденции естественно-
го права); алгебру формальной эстетики (ал-
гебру эстетических явлений); алгебру фор-
мальной онтологии (алгебру существующих 
явлений). В конце 1990-х гг. объединил ал-
гебру логики, алгебру этики и алгебру эсте-
тики в синтетическую (более фундамен-
тальную) алгебру культуры любой человече-
ской деятельности вообще, или алгебру фор-
мальной культурологии. Посредством тако-
го абстрактно-теоретического синтеза им 
создается и всесторонне исследуется не-
кая принципиально новая методологическая 
основа для перспективной междисциплинар-
ной научной программы «Искусственный ин-
теллект». Автор около 180 печатных работ, в 
том числе шести монографий. 

Для студентов философского факульте-
та В. О. Лобовиковым разработаны и про-
читаны оригинальные спецкурсы «Мате-
матические модели системы философских 
наук»: математическая логика, математи-
ческая онтология, математическая эстети-
ка, математическая этика и математическая  
юриспруденция (философия права), мате-
матическая философия религии, математи-
ческая философия экономики» и «Матема-
тическая философия правового регулиро-
вания экономики». 

Главный редактор международного на-
учного журнала «The Urals International 
Journal of Philosophy», публикующего ста-
тьи по всем разделам философского зна-
ния на английском, французском, немецком 
и испанском языках. Член Международной 
эстетической ассоциации (IАА).

Соч.: Модальная логика оценок и норм с точ-
ки зрения содержательной этики и права. Крас-
ноярск, 1984; «Искусственный интеллект», фор-
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мальная этика и морально-правовой выбор. 
Свердловск, 1988; Математическое правове-
дение. Екатеринбург, 1998. Ч. 1 : Естественное 
право; Mathematical Jurisprudence and Mathe-
matical Ethics. Ekaterinburg, 1999; Математиче-
ская логика естественного права и политиче-
ской экономии. Екатеринбург, 2005. Ч. 1, 2; Ма-
тематическая этика, метафизика и естественное 
право : Алгебра метафизики как алгебра фор-
мальной аксиологии. Екатеринбург, 2007; «Ни-
щета философии» и ее преодоление «цифровой 
метафизикой». Екатеринбург, 2009.

Лит: Кто есть кто : выпускники философско-
го факультета УрГУ : справ. / сост. И. А. Ильи-
на. Екатеринбург, 1996. С. 8, 70; Кто есть кто на 
Среднем Урале. Екатеринбург, 1998. С. 207; Ки-
селев К. В., Руденко В. Н, Сурина Е. М. Институт 
философии и права Уральского отделения Рос-
сийской академии наук : Основные направле-
ния исследований, библиография и научно-
биографические сведения о сотрудниках. 
1996–2003. Екатеринбург, 2004; Кто есть кто на 
философском факультете : Преподаватели. Ека-
теринбург, 2005. С. 28–31. 

ЛОЙФМАН
Исаак Яковлевич

(1927–2004)

Родился 17 декабря 1927 г. в с. Соболев-
ка Винницкой обл. 

Доктор философских наук (1975), про-
фессор (1975).

Окончил физико-математический фа-
культет Уральского университета (1951). 

Преподавал физику в средней школе и 
в Уральском политехническом институте 
(1951–1962), философию – в Уральском уни-
верситете (1962–2004). 

Профессор кафедры философии и 
культурологии Института по переподго-
товке и повышению квалификации пре-
подавателей гуманитарных и социальных 
наук Уральского университета (1975–
2004).

Активно участвовал в создании и раз-
витии в Уральском университете фило-
софского факультета, Института повыше-
ния квалификации преподавателей об-
щественных наук, Межвузовского центра 
проблем непрерывного гуманитарного об-
разования. 

Специалист в области теории научно-
го познания. Тема кандидатской диссерта-
ции – «Историческое развитие и философ-
ское значение категорий притяжения и от-
талкивания» (1963), тема докторской дис-
сертации – «Принципы физики и философ-
ские категории» (1975).

Основные результаты исследований, су-
щественные в методологическом отноше-
нии: гносеологическая триада «предмет-
ность – оперативность – оценочность» как 
модель субъективного образа объективно-
го мира; полярные категории диалектики 
как элементарный круг познания структу-
ры, функционирования и развития предме-
та; физическая картина мира как система 
идей атомизма, детерминизма, инвариант-
ности; фундаментальные факты, модели и 
категории как элементы фундаментальной 
идеи науки; отображение практического, 
познавательно-теоретического и духовно-
практического отношения человека к миру 
в структуре мировоззрения; типология ми-
ровоззренческих универсалий культуры по 
уровням мировоззрения.

Ответственный редактор сборников 
научных трудов по теории отражения, ка-
тегориям диалектики, мировоззренческим 
универсалиям культуры. Подготовил 42 
кандидата, 21 доктора философских наук.

Действительный член Академии гумани-
тарных наук (1996).
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Награжден медалями «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда» и др. Заслуги 
И. Я. Лойфмана в области высшего образо-
вания отмечены знаком «За отличные успе-
хи в работе». 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1995).

Соч.: Принципы физики и философские ка-
тегории. Свердловск, 1973; Отражение как выс-
ший принцип марксистско-ленинской гносеоло-
гии. Свердловск, 1987; Единство природы и кру-
говорот материи. Свердловск, 1988 (в соавт.); Ди-
алектика и теория познания. М., 1994 (в соавт.).

Лит.: Лойфман И. Я. // Философы России 
ХIХ–ХХ столетий : (биографии, идеи, труды). М., 
1995.

ЛЮБУТИН
Константин Николаевич

Родился 25 февраля 1935 г. в д. Па-
пулихе Мантуровского р-на Костромской 
обл. 

Доктор философских наук (1973), про-
фессор (1976). 

Окончил философский факультет Мос-
ковского государственного университета 
(1957). 

С 1959 г. преподает в Уральском универ-
ситете. Один из организаторов философ-
ского факультета и кафедры истории фи-
лософии. Декан философского факультета 
(1976–1989), заведующий кафедрой исто-
рии философии (с 1969). 

Главный научный сотрудник Института 
философии и права УрО РАН (с 2000). 

К. Н. Любутин является ведущим спе-
циалистом в области истории фило-
софии. Известен как автор более 300 
научных и научно-популярных историко-
философских работ. Первая проблема, ко-
торой посвящены публикации К. Н. Любу-
тина – проблема человека в истории фи-
лософской мысли. Он «открыл» современ-
ную философскую антропологию. Им опу-
бликована работа «Критика современной 
философской антропологии» (1970; 1973 – 
переиздание в Болгарии), с его участием и 
под его редакцией издано семь выпусков 
«Историко-философских исследований» 
(1973–1988), посвященных проблеме чело-
века; в монографии К. Н. Любутина «Фей-
ербах: философская антропология» (1988) 
дан анализ истоков философской антропо-
логии.

В течение многих лет К. Н. Любутин ра-
ботает над проблемой субъекта и объек-
та в истории философии. Первым в оте-
чественной литературе обобщающим ис-
следованием по этой проблеме стала его 
фундаментальная монография «Пробле-
ма субъекта и объекта в немецкой клас-
сической и марксистско-ленинской фило-
софии» (издания 1973, 1981, 1993), удо-
стоенная премии Уральского университе-
та (1976).

Третий аспект историко-философских 
исследований К. Н. Любутина – методоло-
гические проблемы историко-философской 
науки. Им посвящена совокупность публи-
каций, обобщением которых явилось учеб-
ное пособие «Введение в историю фило-
софии» (1987, 1994, в соавторстве). Кроме 
того, К. Н. Любутин – автор работ, посвя-
щенных изучению российских версий фи-
лософии марксизма. 

Под руководством К. Н. Любутина защи-
щено около 70 кандидатских диссертаций, 
он был консультантом 24 докторантов. Воз-
главляет научную школу Уральского универ-
ситета «Проблемы человека и гуманизма в 
истории философии». Является членом ред-
коллегии журнала «Философские науки».



407Философия

Председатель специализированного со-
вета по философским наукам при Ураль-
ском университете, член специализиро-
ванного совета по философии и полити-
ческим наукам Института философии и 
права УрО РАН, экспертного совета ВАК. 

Действительный член РАЕН (1992). Вице-
президент Российского философского об-
щества (1993).

Награжден орденами «Знак Почета» 
(1976), Дружбы (1995), Почета (2005); ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970), знаком «За отличные успе-
хи в работе в области высшего образова-
ния СССР» (1980), грамотой Минвуза РСФСР 
(1987).

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (2000).

Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1981). 

Соч.: Человек – мир – философия. Сверд-
ловск, 1970 (в соавт.); Критика философской 
антропологии. М., 1971; То же. София, 1972; 
Проблема субъекта и объекта в немецкой клас-
сической и марксистско-ленинской филосо-
фии. Свердловск, 1973; То же. М., 1981; Введе-
ние в историю философии. М., 1987 (в соавт.); 
Фейербах: философская антропология. Сверд-
ловск, 1989; Человек в философском измере-
нии. Свердловск, 1990; От рассудка к разуму: 
Кант, Гегель, Фейербах. Екатеринбург, 1991 
(в соавт.); Диалектика субъекта и объекта. 
Екатеринбург, 1993 (в соавт.); Западная фило-
софская антропология: И. Кант, Л. Фейербах. 
Екатеринбург, 1995 (в соавт.); Пролегомены к 
«богдановщине». Екатеринбург, 1996; Исто-
рия западноевропейской философии. Екате-
ринбург, 2000; Российские версии марксизма: 
Александр Богданов. Екатеринбург, 2000; Рос-
сийские версии марксизма: Николай Бухарин. 
Екатеринбург, 2000 (в соавт.); Синтетическая 
теория идеального. Екатеринбург, 2000 (в со-
авт.); Российские версии марксизма: марксизм 
Иосифа Сталина. Екатеринбург, 2001 (в соавт.); 
Российские версии марксизма: Анатолий Луна-
чарский. Екатеринбург, 2002; Отечественная 
философия советского периода. Екатеринбург, 

2001; История русской философии. М., 2004 
(в соавт.); История западноевропейской фи-
лософии. М., 2005 (в соавт.); Александр Богда-
нов: от философии к теологии. Екатеринбург, 
2005. (в соавт.); Истоки философской антро-
пологии: Кант, Шопенгауэр, Фейербах. Челя-
бинск, 2005 (в соавт.); Диалектика повседнев-
ности : Методологический подход. Екатерин-
бург, 2007 (в соавт.).

Лит.: Кто есть кто на философском факуль-
тете : Преподаватели. Екатеринбург, 2005. С. 33–
35; Русакова О. Ф., Русаков В. М. К 70-летию за-
служенного деятеля науки Российской Феде-
рации, профессора К. Н. Любутина и 40-летию 
уральской философской школы // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2005. № 37. С. 190–192.

МЯСНИКОВА
Людмила Анатольевна

Родилась 4 июня 1950 г. 
Доктор философских наук (1992), про-

фессор (1992).
Окончила философский факультет 

(1972), аспирантуру (1978) Уральского уни-
верситета. 

Преподавала на кафедре философии и 
научного коммунизма Сибирского метал-
лургического института (г. Новокузнецк, 
1972–1975), кафедрах диалектического ма-
териализма (1980–1989) и социальной фи-
лософии (1992–1997) философского фа-
культета Уральского университета. Рабо-
тала в Уральской академии государствен-
ной службы (профессор кафедры фило-
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софии и культурологии, декан факульте-
та подготовки государственных и муници-
пальных служащих; 1997–2001); в Гумани-
тарном университете (заведующая кафе-
дрой социально-культурного сервиса и ту-
ризма, с 2001; проректор по научной рабо-
те, с 2003); в Институте по переподготовке и 
повышению квалификации преподавателей 
гуманитарных и социальных наук Уральско-
го университета.

Ученица профессора В. И. Плотникова. 
Тема кандидатской диссертации – «Приро-
да и познавательная сущность восприятия». 
Тема докторской диссертации – «Основания 
индивидуального бытия человека: взаимос-
вязь имманентного и трансцендентного».

Разработала одну из первых учебных 
программ по философской антропологии. 
Читает курсы «Философия», «Философская 
антропология», «Концепции современно-
го естествознания», «Логика и методология 
науки», «Культурология»; спецкурсы «При-
рода восприятия», «Понимание как фило-
софская проблема», «Основания индиви-
дуальности», «Образы любви», «Чувствен-
ность и духовность», «Методология пости-
жения человека», «Властные отношения и 
гендерные технологии» и др.

Автор около 150 научных работ, в том 
числе трех монографий. Подготовила шесть 
кандидатов, двух докторов философских 
наук. Была членом редколлегии альманаха 
«Культурологические исследования в Сиби-
ри».

Член специализированного ученого со-
вета по защите докторских диссертаций при 
Уральском университете по специальности 
«Философия и история религии, философ-
ская антропология, философия культуры».

Соч.: Тайна и смысл индивидуального бытия. 
Екатеринбург, 1993; Опыт: обретение открыто-
сти и откровения. Екатеринбург, 1997 (в соавт. с 
В. Я. Нагевичене). 

ПАНПУРИН
Вольфрам Александрович

Родился в апреле 1933 г. в Ленинграде.
Доктор философских наук (1993), про-

фессор (1995).
После ареста и расстрела отца (И. И. Ко-

толынова) в 1934 г. вместе с матерью был 
выслан в г. Шадринск (ныне Курганская 
обл.).

Окончил историко-филологический фа-
культет (1955), аспирантуру (1970) Ураль-
ского университета. 

Работал завучем, директором средней 
школы (г. Серов, 1955–1967).

С 1970 по 2005 г. преподавал эстетику 
на философском, филологическом, психо-
логическом, экономическом факультетах, 
факультете журналистики, искусствоведе-
ния и культурологии Уральского универси-
тета. 

Ученик профессора А. Ф. Еремеева. Глав-
ное в научно-исследовательской деятель-
ности В. А. Панпурина – стремление по-
нять, в чем заключается суверенное обще-
ственное предназначение искусства, по-
рождающее все специфические особенно-
сти художественной культуры, и в чем со-
стоит уникальность природы эстетических 
явлений. Ключом к разрешению этих кар-
динальных проблем для ученого стал углу-
бленный философско-антропологический 
анализ двух базисных феноменов – вну-
треннего мира личности (в нем выделены 
такие стороны, которые осуществляют по-
стижение мира не мыслительным, а иным, 
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переживательным, в частности ценностным, 
в том числе эстетическим, образом, а зна-
чит, не могут быть выражены во всей пол-
ноте на понятийном языке и нуждаются для 
этого в искусстве) и родовой, сущностной 
природы человека, самодвижение которо-
го составляет содержание истории и разви-
тие всех форм культуры. Результатом яви-
лись кандидатская диссертация «Структура 
внутреннего мира личности» и докторская 
диссертация «Эстетическое и искусство как 
способы субъективирования бытия челове-
ческой сущности». 

В. А. Панпурин – автор 65 научных ра-
бот, в том числе двух монографий. Под его 
редакцией опубликованы сборники «Судьба 
социализма (причины кризиса и перспек-
тивы)» (1995), «21 век и исторические пер-
спективы России» (1999).

В. А. Панпурин известен также как 
публицист. В своих газетных публика-
циях он продолжает рассматривать ак-
туальные проблемы общественно-
политической и культурной жизни обще-
ства сквозь призму обоснованного в сво-
ем научном творчестве понимания сущ-
ности человека и сложности внутренне-
го мира личности.

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (1995).

Соч.: Внутренний мир личности и искус-
ство. Свердловск, 1990; Катаклизмы истории 
в перипетиях личной судьбы. Екатеринбург 
1996; Иное во что бы то ни стало // Культура 
на пороге третьего тысячелетия. СПб., 1994; 
Эстетическая культура – апофеоз самоценно-
сти творчества // Человек как творец культу-
ры. Екатеринбург, 1997; Кризис культуры: экс-
татические регрессии телесности // Кризис и 
перспективы развития культуры на рубеже ты-
сячелетий. Екатеринбург, 1999.

Лит.: Панпурин-Котолынов В. А. Какое 
клеймо легче: сын «врага народа» или красно-
коричневый? Екатеринбург, 1996; Уральская 
философская школа: становление и развитие. 
1966–1996. Екатеринбург, 1996. С. 94.

ПЕРЦЕВ
Александр Владимирович

Родился 6 августа 1954 г. в г. Нижнем Та-
гиле Свердловской обл. 

Доктор философских наук (1992), про-
фессор (1998). 

С 1976 г. работает на том же факульте-
те: ассистент, старший преподаватель, до-
цент (с 1988), профессор (с 1998), заведу-
ющий учебно-методической лабораторией 
«Философская антропология» (с 2000), де-
кан (с 1995). 

Ученик профессора К. Н. Любутина. Тема 
кандидатской диссертации – «Противопо-
ложность диалектико-материалистических 
и философско-антропологических прин-
ципов социального познания» (1981). Тема 
докторской диссертации – «Пролетарский 
позитивизм: политическое инобытие фило-
софии». Прошел научную стажировку в Ин-
ституте философии Университета г. Вены 
(Австрия, 1984/1985 уч. г.).

Читает лекционные курсы «Современная 
западная философия», спецкурсы «Методо-
логия истории философии», «Актуальные 
проблемы историко-философских исследо-
ваний», «Философия позитивизма: история 
и современность». 

Под руководством и при непосредствен-
ном участии А. В. Перцева на философском 
факультете были разработаны программы 
подготовки студентов по новым специализа-
циям, включенным затем в общероссийский 
перечень специализаций («Философская ан-
тропология», «Социолингвистика», «Эстети-
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ка: арт-бизнес»); была начата подготовка сту-
дентов по специальности «Религиоведение»; 
философский факультет первым в Уральском 
университете перешел на многоступенчатую 
подготовку студентов: здесь готовят бакалав-
ров, специалистов и магистров философии. 

С 1994 г. А. А. Перцев – директор Центра 
дистантного обучения Уральского универ-
ситета, в 2005 г. переименованного в Экспе-
риментальный научно-учебный центр про-
фориентации и регионального образова-
ния. С 2004 г. – проректор по работе с тер-
риториями и довузовской подготовке. Вел 
экспериментальную методическую работу 
в классах с углубленным изучением пред-
метов гуманитарного цикла. В 1999 г. Мини-
стерством образования Свердловской обла-
сти А. В. Перцеву была присвоена высшая 
учительская категория.

Автор переводов научных трудов немец-
ких философов К. Ясперса, В. Брюнинга, 
Д. Бонхеффера, Ф. Ницше, К. Барта. Выпол-
ненный А. В. Перцевым перевод сочинения 
П. Слотердайка «Критика цинического разу-
ма» по рейтингу «Независимой газеты» был 
признан лучшей философской книгой, опу-
бликованной в России в 2002 г. 

Автор 74 научных и учебно-
методических работ по истории филосо-
фии и истории социально-политических 
идей, в том числе шести монографий. Под 
научным руководством А. В. Перцева под-
готовлено 11 кандидатских и одна доктор-
ская диссертация. 

Действительный член РАЕН (секция гео-
политики и безопасности, 1998).

Был исполнительным директором 
II Всероссийского философского кон-
гресса (1999). Вице-президент Россий-
ского философского общества (с 1999); 
член четырех докторских диссертацион-
ных советов в Уральском университете и 
в Институте философии и права УрО РАН 
(1995–2005); член президиума Отделения  
по философии, политологии и религиове-
дению Учебно-методического объедине-
ния по классическому университетскому 
образованию Министерства образования 
России (с 2002).

Награжден Почетной грамотой губерна-
тора Свердловской области (2005). 

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2005).

Соч.: Слотердайк П. Критика цинического 
разума. Екатеринбург; М., 2001 (перевод); Фри-
дрих Ницше у себя дома : Опыт реконструкции 
жизненного мифа. СПб., 2009.

Лит.: Кто есть кто на философском факульте-
те : Преподаватели. Екатеринбург, 2005. С. 42, 43.

ПИВОВАРОВ
Даниил Валентинович

Родился 29 октября 1943 г. в Шанхае 
(Китай). 

Доктор философских наук (1987), про-
фессор (1988).

Окончил философский факультет Ураль-
ского университета (1970). 

С 1970 г. преподает в университете. Ра-
ботал на кафедре диалектического мате-
риализма ассистентом (1970–1975), стар-
шим преподавателем (1975–1978), доцен-
том (1978–1986). С 1986 г. заведует создан-
ной им кафедрой истории и теории науч-
ного атеизма (ныне кафедра религиоведе-
ния). Вел занятия на коммерческом факуль-
тете Гуманитарного университета, в Инсти-
туте  экономики, управления и права.

Стажировался в Кембриджском универ-
ситете (Великобритания; 1977, 1978). Чита-
ет курсы философии, философии науки, фи-
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лософии религии, оригинальные спецкурсы 
«Проблема идеального», «Теория рефлек-
сии Гегеля», «Основные категории онтоло-
гии», «Операциональный аспект научного 
знания», «Визуальное мышление в изобра-
зительном искусстве», «Религия как соци-
альная связь», «Знание и вера в науке и ре-
лигии», «Язык религии».

Читал спецкурс по теории познания, а так-
же занимался исследованием философского 
операционализма П. У. Бриджмена в Северо-
Западном университете (Чикаго, США; 1989).

Ученик члена-корреспондента РАН 
М. Н. Руткевича. Тема кандидатской дис-
сертации – «Некоторые аспекты практи-
ческой проверки истинности научной те-
ории» (1972). Тема докторской диссерта-
ции – «Операционный аспект идеального 
отражения». 

Область научных интересов – онтоло-
гия, гносеология, религиоведение. Разра-
ботал синтетические концепции идеально-
го, культуры, религии. Осуществил пионер-
ское исследование идейной основы мировой  
религии бахаи. Построил особый диалектико-
логический алгоритм категориального син-
теза. Разработал «симфонику» как методо-
логию толерантного ведения споров. Ввел 
в оборот ряд новых терминов: диалектико-
логический алгоритм, объект-язык и субъект-
язык, виртуал, имманация, оксирома, крипта, 
сциент и асциент, арт-философ, faith-вера и 
belief-вера, онтология религии, гносеология 
религии, праксеология религии.

Создал научную школу «Синтетическая па-
радигма  в философии», объединившую более 
70 ученых. Подготовил 14 докторов и 30 кан-
дидатов наук. Опубликовал более 500 науч-
ных работ, в том числе 32 монографии  и учеб-
ные пособия. Научный редактор 25 книг.  

Член трех диссертационных советов 
в Уральском университете. Председатель 
экспертного совета по проведению религи-
озной экспертизы при Главном управлении 
Министерства юстиции РФ по Свердловской 
области.

Лауреат Всесоюзного конкурса молодых 
ученых по проблемам диалектического ма-
териализма (1977), проведенного Философ-

ским обществом СССР совместно с журна-
лом «Вопросы философии»: статья Д. В. Пи-
воварова «О соотношении предметного и 
операционального компонентов научного 
знания» была признана лучшей. 

Работы Д. В. Пивоварова неоднократ-
но отмечались премиями Уральского уни-
верситета: монография «Диалектика субъ-
екта и объекта» (в соавторстве) –  первой 
премией (1994); серия статей в «Современ-
ном философском словаре» – второй пре-
мией (1997); учебные пособия «История и 
философия религии» (в соавторстве, 2002) 
и «Философия религии (2007) – первыми 
премиями в номинации «За лучшую учебно-
методическую работу».

В 2002 г. монография Д. В. Пивоварова  
«Дух, душа и вера» была признана лучшей 
среди работ, представленных на конкурс гу-
манитарного фонда «Золотая мысль».

Лауреат премии им. В. Н. Татищева и 
Г. В. де Генина (1999).

Почетный профессор Гуманитарно-
го университета Екатеринбурга (2001) и 
Уральского государственного университе-
та (2004). 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1998).

Соч.: Проблема носителя идеального обра-
за: операциональный аспект. Свердловск, 1986; 
Неравновесные системы: целостность, эффек-
тивность, надежность. Свердловск, 1989 (в со-
авт.); Зримая сущность (визуальное мышление в 
изобразительном искусстве). Свердловск, 1991 
(в соавт.); Диалектика субъекта и объекта. Ека-
теринбург, 1993 (в соавт.); Душа и вера. Орен-
бург, 2003; Основные категории онтологии. 2-е 
изд. Екатеринбург, 2006; Язык религии. Екате-
ринбург, 2006; Философия религии : учеб. посо-
бие. М., 2006; Гносеология религии. Екатерин-
бург, 2009; Онтология религии. СПб., 2009.

Лит.: Пивоваров Даниил Валентинович // 
Философы России ХIХ–ХХ столетий : Биографии, 
идеи, труды.  М., 2002. С. 750–751; Пивоваров 
Даниил Валентинович // Who is Who в России : 
Биографическая энциклопедия успешных людей 
в России. М., 2009. С. 1689. 
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ПЛОТНИКОВ
Владимир Ильич

Родился 29 ноября 1929 г. в Свердловске. 
Доктор философских наук (1981), про-

фессор (1983).
Окончил историко-филологический фа-

культет (1953), аспирантуру (1956) Ураль-
ского университета.

Заведовал кафедрой философии в 
Свердловском медицинском институте 
(1959–1974). 

С 1974 г. работает на философском фа-
культете Уральского университета: заве-
дующий кафедрой диалектического мате-
риализма (1974–1992); профессор кафе-
дры социальной философии (1992–2000), 
кафедры онтологии и теории познания 
(2000–2006). Для студентов философско-
го факультета читает курс онтологии, спец-
курсы по современной философской акси-
ологии и проблеме будущего, для слушате-
лей Института по переподготовке и повы-
шению квалификации кадров Уральского 
университета – нормативный курс фило-
софской аксиологии.

Круг научных интересов – проблемы ан-
тропосоциогенеза, методология философ-
ских исследований, проблематика фило-
софской онтологии и аксиологии. Тема док-
торской диссертации – «Соотношение соци-
ального и биологического как философская 
проблема». 

Автор более 120 научных работ, в том 
числе двух монографий, хрестоматии по он-
тологии. Под его редакцией вышли коллек-
тивная монография «Многообразие жанров 

философского дискурса», а также ряд сбор-
ников, посвященных специфике гуманитар-
ного познания, природе идеального, мето-
дологии философского и культурологиче-
ского исследования.

Под руководством В. И. Плотникова за-
щитили кандидатские диссертации около 40 
аспирантов и соискателей, 16 из них  ста-
ли  докторами философских наук. В Инсти-
туте по переподготовке и повышению ква-
лификации кадров Уральского университе-
та при участии его защищены четыре док-
торские диссертации.

Многие годы В. И. Плотников являет-
ся членом диссертационных советов по 
философским наукам и культурологии 
при Уральском университете, в течение 
ряда лет выполнял обязанности секрета-
ря совета. 

Действительный член Академии гумани-
тарных наук (1996).

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Соч.: Философия и медицина. Свердловск, 
1967 (в соавт.); Социально-биологическая про-
блема. Свердловск, 1975; Сущность и эволюция 
системного подхода к действительности // Ди-
алектика, логика и методология науки. Сверд-
ловск, 1978; Гуманитарное знание в контексте 
исторической типологии форм познаватель-
ной деятельности // Философия и гуманитарное 
знание: социокультурный анализ. Свердловск, 
1986; Происхождение философии // 12 лекций 
по философии. Екатеринбург, 2001. С. 14–53; 
Ценностный мир человека и его судьба // 12 лек-
ций по философии. Екатеринбург, 2001. С. 367–
403; Жанр в духовной ситуации конца ХХ века 
// Многообразие жанров философского дискур-
са. Екатеринбург, 2001. С. 167–253; Современ-
ный философский словарь. М., 2004 (статьи: Ак-
сиологическое отношение; Аксиология; Благо; 
Будущее; Оценка; Польза; Ценность; Цивилиза-
ция); Онтология : хрестоматия. М., 2004; Общие 
проблемы философии науки : слов. для аспи-
рантов и соискателей. Екатеринбург, 2007 (ста-
тьи: Информация; Культура; Природа; Творче-
ство; Типологический подход; Универсум); Цен-
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ностный мир людей, его генезис, формы налич-
ного бытия и проективный смысл // Человек и 
мир. Екатеринбург, 2009.

Лит.: Жизненные миры философии : [сб. тр., 
посвящ. 70-летнему юбилею В. И. Плотникова]. 
Екатеринбург, 1999; В поисках новой онтологии : 
[сб. ст., посвящ. 75-летнему юбилею В. И. Плот-
никова]. Екатеринбург, 2004.

ТРУБИНА
Елена Германовна

Родилась 4 марта 1957 г. в г. Нижней Сал-
де Свердловской обл.

Доктор философских наук (1997), про-
фессор (1998).

Окончила философский факультет Ураль-
ского университета (1979).

Преподавала в Свердловском горном ин-
ституте (1982–1985).

В Уральском университете работа-
ет с 1984 г.: ассистент кафедры философии 
естественных и гуманитарных факультетов 
(1985–1987); доцент кафедры эстетики, эти-
ки, теории и истории культуры, кафедры исто-
рии философии, кафедры социальной фило-
софии (1988, 1991–1993); профессор кафе-
дры социальной философии (с 1998). Была 
старшим научным сотрудником отдела фило-
софии Института философии и права УрО РАН 
(1993–1997).

Преподавала в Университете штата Ва-
шингтон (г. Сиэтл, США; 1994). Стажировалась 
и читала лекции в Гарварде, Бэйтс-колледже 
(США), Институте Европейского универси-

тета (Флоренция), Венском экономическом 
университете, Центральном Европейском 
университете (Будапешт), Университете Гум-
больдта (Берлин), Хельсинском университе-
те. Визит-профессор университетов Тампере 
(Финляндия) и Европейского гуманитарного 
университета (Минск–Вильнюс).

Сфера научных интересов – проблемы 
идентичности и идентификации, постсовет-
ская культура, субъекты и городское про-
странство, социальная теория и методоло-
гия междисциплинарных исследований.

Автор монографий, учебных пособий, ста-
тей (в том числе на английском и немецком 
языках) в области теории познания и мето-
дологии науки, социальной философии, ур-
банистики. Публиковалась в периодических 
изданиях «Вопросы философии», «Топос», 
«Антропологический форум», «Ab Imperio», 
«Amеrican Studies International», «EUROZINE», 
«Stadtbauwelt». Совместно с зарубежными 
коллегами редактировала коллективные мо-
нографии «Травма: пункты» (М., 2009, вместе 
с С. Ушакиным), «Российские массмедиа и ме-
няющиеся ценности» (на английской языке, 
издательство «Раутледж», 2010; совместно с 
Арьей Розенхольм и Каарле Норденстренгом), 
«Дилеммы разнообразия после “холодной во-
йны”: анализ культурных различий американ-
скими и российскими учеными» (на англий-
ском языке, издательство Института имени 
Кеннана, 2010; совместно с Мишель Рифкин-
Фиш). Входит в редколлегии журнала «Изве-
стия Уральского государственного универси-
тета» (серия «Общественные науки»), Амстер-
дамского международного электронного жур-
нала культурной нарратологии (AJCN).

Получатель престижных исследователь-
ских стипендий зарубежных фондов, в том 
числе Программы Фулбрайта, корпорации 
Карнеги, фондов DAAD и IFK. Член  правле-
ния Российской ассоциации стипендиатов 
Программы Фулбрайта. Член научного сове-
та Уральского Межрегионального института 
общественных наук (МИОН).

Организатор международных проектов 
«Парадоксы разнообразия в современном 
мире» (совместно с американскими колле-
гами; грант Института имени Кеннана, США, 
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2005–2007), «Трансформация систем ценно-
стей постсоветских субъектов российскими 
средствами массовой информации в 1991–
2005 гг.» (совместно с финскими коллегами; 
грант АН Финляндии и РГНФ, 2006–2008). 
В 2010 г. – директор с российской сторо-
ны международного проекта «Критические 
понятия, политические ландшафты и куль-
турные идентичности в глобализирующем-
ся мире» (Программа поддержки высшего 
образования Института «Открытое обще-
ство» – Фонда Сороса), работает над иссле-
довательским проектом, посвященным мо-
бильности и космополитизму.

Была докладчиком, в том числе пленар-
ным, на тридцати научных конференциях 
за рубежом, а также лектором на тематиче-
ских летних школах Программы Фулбрайта 
(2004, 2008) и Программы Сороса в Киргиз-
стане (2007, 2008). 

Совместно с профессором М. А. Литов-
ской организовала в Уральском универси-
тете серию международных конференций, 
посвященных гендерной проблематике, от-
редактировала книги «Гендерные отноше-
ния и гендерная политика в вузе» (Екате-
ринбург, 2003), «Мальчик и девочка: реалии 
социализации» (Екатеринбург, 2004). 

Читала курсы лекций «Основы фило-
софии», «История философии», «Социаль-
ная философия», «Философская антрополо-
гия»; разработала и читала спецкурсы «Но-
вые русские идентичности» (на английском 
языке), «Идентичность, культура и постмо-
дерный мир», «Тело и общество», «Теория 
города», «Лингвистический поворот», «По-
этика и прагматика философского пись-
ма», «Память, травма, нарратив», «Публич-
ное пространство современности: соблазны 
консенсуса и обещания конфликта», «Вооб-
ражение и воображаемое». 

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2005).

Соч.: Рассказанное Я : Проблема персо-
нальной идентичности в философии современ-
ности / отв. ред. И. Я. Лойфман. Екатеринбург, 
1995; Современный философский словарь / под 

общ. ред. В. Е. Кемерова. Лондон [и др.], 1998 
(статьи: Аутентичность; Идентичность персо-
нальная; Нарратив; Нарратология; и др.); Иден-
тичность в мире множественности: прозрения 
Х. Арендта // Вопр. философии. 1999. № 11; Со-
циальная антропология : учеб. пособие. Екате-
ринбург, 1999; Нарратология: истоки, проблемы, 
перспективы : учеб. пособие. Екатеринбург, 2002; 
Рассказанное Я: отпечатки голоса. Екатеринбург, 
2002; Уайт Х. Метаистория : Историческое во-
ображение XIX в. Екатеринбург, 2002 (в соавт. с 
В. В. Харитоновой; соперевод, соредактирование, 
послесл.); Урбанистическая теория : учеб. посо-
бие. Екатеринбург, 2008.

Лит.: Кто есть кто: выпускники философского 
факультета УрГУ : справ. / сост. И. А. Ильина. Екате-
ринбург, 1996. Вып. 1. С. 61, 91; Руденко В. Н., Семи-
глазова  Л. М. Институт философии и права Ураль-
ского отделения Российской академии наук : Основ-
ные направления исследований, библиография 
и научно-биографические сведения о сотрудни-
ках. 1988–1995. Екатеринбург, 1996. С. 51, 90, 114, 
115, 210; Киселев К. В. и др. Институт философии и 
права Уральского отделения Российской академии 
наук: Основные направления исследований, би-
блиография и научно-биографические сведения 
о сотрудниках. 1996–2003. Екатеринбург, 2004. 
С. 108, 113, 160, 212, 282. 

ХОМЯКОВ
Максим Борисович

Родился 25 марта 1971 г.
Доктор философских наук (2001), про-

фессор (2003).
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Окончил философский факультет Ураль-
ского университета (1993). 

С 1993 г. преподает в Уральском универ-
ситете историю русской и средневековой фи-
лософии, современную политическую фило-
софию (ассистент, 1997; доцент, 1998–2003; 
профессор, с 2003).

Был заместителем декана философского 
факультета по заочному и дистантному обу-
чению (1996–2000); заместителем по нау-
ке директора Института по переподготовке 
и повышению квалификации преподавате-
лей гуманитарных и социальных наук (2005, 
2006) Уральского университета. Ныне ди-
ректор Уральского Межрегионального ин-
ститута общественных наук (с 2001); про-
ректор по международным связям Ураль-
ского университета (с 2009); эксперт рос-
сийских и международных научных фондов.

Прошел стажировку в Техасском А и М 
университете (2002), читал лекции в Инсти-
туте Европейского университета (Флорен-
ция, Италия).

Область научных интересов – история 
средневековой философии, современная 
политическая философия. Тема докторской 
диссертации – «Проблема толерантности в 
христианской философии».

Разработал спецкурсы «Философия об-
щего дела Н. Ф. Федорова», «Социокультур-
ные основания русской софиологии», «Фи-
лософия толерантности, прав человека и де-
мократии», «Современная политическая фи-
лософия». Руководил методическим семи-
наром по изучению латинских и греческих 
трактатов философов Средневековья. Автор 
более 60 научных работ. Научный редактор 
серии сборников Уральского Межрегиональ-
ного института общественных наук. Акаде-
мик РАЕН (1998).

Победитель конкурсов 2002 и 2005 гг. 
по государственной поддержке научных ис-
следований молодых российских ученых – 
докторов наук.

Соч.: Рационализм и мистицизм в философии 
«общего дела» Н. Ф. Федорова. Екатеринбург, 
1996; История философии : Программы углу-
бленного изучения. М., 2002 (в соавт.); Ураль-

ский Межрегиональный институт общественных 
наук: прояснение концептуальных оснований 
проекта // Толерантность. 2002. № 1; Проблема 
толерантности в христианской философии. Ека-
теринбург, 2000; Toleration and  Human Rights 
in Multicultural Society : Time for New Views? // 
Prague Colloquy on Forced Migration, Prague HREC, 
2003. Р. 111–119; Социология межэтнической то-
лерантности. М., 2003. С. 11–26; Брайан Бэрри: 
либеральный универсиализм против мультикуль-
турализма и национализма // Журн. социологии 
и соц. антропологии. 2007. Т. 10. № 1. С. 74–100.

ЦЕЛИЩЕВ
Николай Николаевич

Родился 23 января 1930 г. в д. Мокруше 
Советского р-на Кировской обл.

Доктор философских наук (1976), про-
фессор (1978). 

Окончил Московский институт междуна-
родных отношений МИД СССР (1953), аспи-
рантуру Свердловского юридического ин-
ститута (1963), докторантуру Академии об-
щественных наук при ЦК КПСС (1976). 

Работал референтом в обществе «Знание», 
руководителем лекторской группы Свердлов-
ского обкома КПСС (1963–1971), проректором 
по учебной и научной работе Свердловской 
высшей  партийной школы (1971–1981).

С 1981 г. работает в Уральском универ-
ситете: был проректором, затем директором 
Института по переподготовке и повышению 
квалификации (ИППК) преподавателей гу-
манитарных и социальных наук Уральского 
университета (1981–2003); с 2003 г. возглав-
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ляет Межвузовский центр по проблемам гу-
манитарного и социально-экономического 
образования  Управления по академической 
(ныне – по образовательной) политике. 

Под руководством Н. Н. Целищева ИППК 
стал научно-методическим центром подго-
товки, повышения квалификации и пере-
подготовки преподавательских кадров выс-
шей школы по социально-гуманитарным дис-
циплинам не только Уральского, но и Сибир-
ского и Дальневосточного регионов России. 
При нем были разработаны новые профес-
сиональные образовательные программы и 
учебные пособия, созданы филиалы ИППК в 
Челябинске и Перми, открыты кафедры пси-
хологии, страноведения и международных 
отношений. Уникальной формой в системе 
переподготовки и повышения  квалифика-
ции преподавательских кадров стало созда-
ние Школы-семинара докторантов, более 80 
участников которой подготовили и защитили 
к 2010 г. докторские диссертации. За годы ру-
ководства Н. Н. Целищевым ИППК шесть его 
преподавателей защитили докторские дис-
сертации, а 14 сотрудников (методистов, за-
ведующих кабинетами, старших лаборан-
тов) – кандидатские диссертации, трое из них 
впоследствии стали докторами наук. Лично 
профессор Н. Н. Целищев осуществлял на-
учное  консультирование трех докторантов 
и научное руководство шестью аспирантами.

Свыше 50 лет Н. Н. Целищев плодотвор-
но занимается преподавательской и науч-
ной деятельностью. Автор более 200 публи-
каций, в числе которых 13 монографий, 18 
учебников и учебных пособий. Под его ру-
ководством подготовлено и издано более 
20 коллективных трудов по проблемам те-
ории и практики этнических и межнацио-
нальных отношений.

Как директор Межвузовского центра 
Н. Н. Целищев активно занимается орга-
низацией и проведением международных, 
всероссийских и региональных научных и 
научно-практических конференций. В сен-
тябре 2009 г. при его активном участии 
в Екатеринбурге прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Про-
блемы обеспечения геополитической без-

опасности России», посвященная Совеща-
нию глав государств ШОС в Екатеринбурге 
(июнь 2009). Материалы конференции из-
даны в двух томах под редакцией Н. Н. Це-
лищева. В декабре 2009 г. под его руковод-
ством прошла Всероссийская научная кон-
ференция «Философское мировоззрение и 
картина мира». Член Академии гуманитар-
ных наук (1994), Академии политических 
наук (2005).

Многие годы Н. Н. Целищев входил в Со-
вет ректоров вузов Свердловской области, 
является членом двух специализирован-
ных советов по защите докторских диссер-
таций. 

Награжден орденом «Знак Почета», че-
тырьмя медалями, многими почетными гра-
мотами. 

Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации.

Соч.: Этнополитология : учеб.-метод. ком-
плекс : в 3 частях. Екатеринбург, 2008; Поли-
тология : учебник для вузов. 2-е изд. М., 2009 
(в соавт.); Этнонациональные отношения в Рос-
сии и мире : (Навстречу совещанию ШОС в Ека-
теринбурге в июне 2009 г.). Екатеринбург, 2009.

ЧЕРЕПАНОВА
Екатерина Сергеевна

Родилась 5 сентября 1964 г.
Доктор философских наук (2001), про-

фессор (2001).
Окончила философский факультет Ураль-

ского университета (1987). 
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Была ассистентом кафедры философии 
Свердловского сельскохозяйственного ин-
ститута (1989–1990). 

С 1988 г. работает в Уральском универ-
ситете: ассистент (1988–1989, 1991–1997), 
доцент (1997–2001) кафедры истории фи-
лософии; заместитель декана философско-
го факультета (с 1993); заведующая кафе-
дрой философской антропологии (с 2007). 
Директор Института по переподготовке и 
повышению квалификации преподавателей 
гуманитарных и социальных наук (с 2008).

Тема докторской диссертации – «Австрий-
ская философия как самосознание культур-
ного региона». В этой работе австрийская 
философия впервые представлена в широ-
ком социокультурном контексте, исследова-
ние реализуется в рамках новой методоло-
гии – регионального подхода. Впервые ана-
лизируется философия ценностей А. Мей-
нонга, идеи которого сыграли существен-
ную роль в формировании современной фе-
номенологии. Рассматривается философия 
языка Ф. Маутнера, чье философское творче-
ство не было исследовано в отечественной 
историко-философской науке. 

Неоднократно стажировалась за грани-
цей в университетах Германии (Аугсбург, 2003, 
2008; Университет Гумбольдта, 2004, 2006), 
Австрии (Вена, 2005, 2008), Испании (Вален-
сия, 2008), Китая (Гуанчжоу, 2009).

Благодаря активной международной де-
ятельности Е. С. Черепановой в 2008 г. был 
заключен договор о сотрудничестве Ураль-
ского университета с Университетом Вены.

Руководит исследовательской груп-
пой Уральского Межрегионального инсти-
тута общественных наук «Педагогика то-
лерантности». В рамках этого направления 
Е. С. Черепановой подготовлены и реализо-
ваны проекты по проведению конференций, 
научных школ и изданию монографий.

Автор более 50 публикаций, в том чис-
ле шести монографий (включая написан-
ные в соавторстве). Два учебных посо-
бия Е. С. Черепановой получили гриф 
Учебно-методического объединения от-
деления по философии, политологии и 
религиоведению.

На философском факультете Е. С. Черепа-
нова читает курсы лекций «История филосо-
фии Нового времени», «Методика преподава-
ния философских дисциплин в вузе», спец-
курсы по антропологии, философии конфлик-
та, истории австрийской философии, методо-
логии историко-философского исследования.

Ежегодно участвует в проведении реги-
ональных олимпиад учащихся средних школ 
по обществознанию. Под руководством 
Е. С. Черепановой реализован уникальный 
проект летнего лагеря Уральского универ-
ситета «Школа успешного абитуриента», ко-
торый функционирует более пяти лет.

Соч.: Философский регион «Австрия»: от тео-
рии предмета к  экологической катастрофе. Ека-
теринбург, 1999; Австрийская философия как са-
мосознание культурного региона. Екатеринбург, 
2000; Национальная и региональная идеология 
в аспекте проблемы толерантности // Толерант-
ность и ненасилие. Екатеринбург, 2000; Минер-
ва над муравейником : Очерки жизненной фило-
софии. Екатеринбург, 2001 (в соавт. с А. В. Пер-
цевым); Историко-философское исследование 
региональной философии. Екатеринбург, 2004; 
Экологическая философия К. Лоренца. Екате-
ринбург, 2005; Критическое понимание языка как 
основание литературного эксперимента: Ф. Маут-
нер и С. Беккет // Австрия как культурный центр 
Европы. Екатеринбург, 2008; Проблема оцен-
ки качества подготовки студентов с учетом ев-
ропейских подходов // Внедрение европейских 
стандартов и рекомендаций для систем гарантии 
качества образования. М., 2008; «LLL» и система 
непрерывного образования в Уральском государ-
ственном университете им. А. М. Горького // «Об-
учение в течение всей жизни» – «Life Long Learn-
ing» как перспектива трансформации универси-
тетского образования. Екатеринбург, 2009; Дра-
ма национального сознания в австрийской фило-
софии на рубеже XX–XXI веков // Национальное 
своеобразие в философии. М., 2009. 

Лит: Кто есть кто на философском факульте-
те : Преподаватели. Екатеринбург, 2005. С. 62–63; 
Wie haben Sie es geschafft mit einem Mann und zwei 
Kindern Professorin zu warden? Unlpress. Zeitschrift 
der Universität Augsburg. 2004. Jan. 1. S. 57.
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ЭЙНГОРН
Нонна Константиновна

Родилась 19 сентября 1947 г. в г. Белово 
Кемеровской обл. 

Кандидат философских наук (1975).
Окончила философский факультет 

(1970), аспирантуру (1973) Уральского уни-
верситета. 

С 1974 г. работает на философском факуль-
тете университета: ассистент, старший препо-
даватель (1974–1981), доцент (1981–1986) ка-
федры исторического материализма; доцент 
(1986–1999), профессор (с 1999) кафедры эти-
ки, эстетики, теории и истории искусства.

Ученица профессора Л. М. Архангельско-
го. Тема кандидатской диссертации – «Диа-
лектика соотношения морального сознания, 
деятельности и поведения личности». На-
правления научных исследований: современ-
ная этика, специфика морали и нравственно-
сти, проблема морального отчуждения и мо-
ральной патологии общества и личности и 
др. Автор более 70 научных работ. Подгото-
вила пять кандидатов и двух докторов наук.

Методист высшей категории, педагог-
психолог высшей категории. Читает кур-
сы этики на философском факультете, фа-
культете журналистики и психологии, а так-
же для слушателей Института по перепод-
готовке и повышению квалификации пре-
подавателей общественных и гуманитарных 
наук Уральского университета, в Институте 
управления и предпринимательства Ураль-
ского университета. Разработала спецкур-
сы «Мораль и нравственность как феноме-
ны культуры», «Этика педагога», «Этика де-

ловых отношений» и др. Разработала кон-
цепцию и программу магистратуры по этике.

Организовала и длительное время руково-
дила секцией этики научного студенческого 
общества на философском факультете. Члены 
секции успешно участвовали во всероссий-
ских и всесоюзных конкурсах студенческих 
научных работ и в дальнейшем защитили кан-
дидатские и докторские диссертации. 

Н. К. Эйнгорн пять лет являлась науч-
ным руководителем творческой лаборато-
рии учителей «Гуманная педагогика» при 
Городском управлении образования Екате-
ринбурга. Более десяти лет была научным 
консультантом по проблемам морально-
нравственного образования и воспитания 
молодежи при Свердловском областном 
правительстве, в Областном центре допол-
нительного образования. 

В настоящее время член Совета Цен-
тра общественных связей при губернаторе 
Свердловской области, председатель Обще-
ственного консультативного совета по со-
циальной этике (с 2002), заместитель пред-
седателя Общественного совета при Палате 
представителей Законодательного собра-
ния Свердловской области по защите нрав-
ственности (с 2003).

За большую и постоянную обществен-
ную работу, за участие в развитии инсти-
тутов гражданского общества награждена 
грамотой губернатора Свердловской обла-
сти (2009), грамотами и благодарственны-
ми письмами Законодательного собрания 
Свердловской области (2006–2008).

Награждена медалью «Ветеран труда». 
Почетный работник высшего профессио-

нального образования Российской Федерации.

Соч.: К вопросу о гуманизме и отчуждении 
при социализме // От прошлого к будущему. Ека-
теринбург, 1992; Духовные ценности: проблема 
отчуждения. Екатеринбург, 1993 (в соавт.); Кри-
зис морали и мораль кризиса в России на изломе 
исторического времени // Кризис и перспективы 
развития культуры на рубеже тысячелетий. Ека-
теринбург, 1999; Моральный мир личности: нор-
ма, отклонения, патология//Философские миры 
человека. Екатеринбург, 2009.
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Леонид Михайлович

(1925–1982)

Родился 25 января 1925 г. в г. Хилок Чи-
тинской обл.

Доктор философских наук (1965), про-
фессор (1966).

Начал трудовую деятельность с мая 
1941 г. в Сарапуле: литературный сотрудник 
редакции радиовещания, электроконтролер 
оборонного завода. 

Окончил историко-филологический фа-
культет Уральского университета (1950).

С 1953 по 1975 г. работал в Уральском 
университете: старший преподаватель, до-
цент, профессор, заведующий кафедрами 
этики, эстетики и научного атеизма, исто-
рического материализма (1953–1972), декан 
философского факультета (1972–1975). За-
ведующий сектором этики Института фило-
софии АН СССР (1975–1982).

Более двух десятилетий Л. М. Архан-
гельский занимался научной деятельно-
стью в области этики. В его трудах разраба-
тывалась система этических категорий, про-
блемы сущности, структуры и функции мо-
рали, природы и динамики моральных цен-
ностей, нравственного развития личности, 
теоретико-методологические и практиче-
ские принципы нравственного воспитания. 
Свыше 150 научных трудов составляют тео-
ретическое наследие Л. М. Архангельского, 
некоторые из них переведены на иностран-
ные языки. Сектор этики Института фило-
софии АН СССР подготовил под его руко-

водством коллективную монографию «Ме-
тодология этических исследований». Автор 
одного из первых учебников по этике, в ко-
тором эта дисциплина представлена как ло-
гически стройная система знаний. 

Л. М. Архангельский подготовил более 
30 кандидатов философских наук. Десят-
ки специалистов-этиков России считают его 
своим учителем.

Удостоен премий Уральского универ-
ситета за монографии «Подъем культурно-
технического уровня советского рабочего 
класса» (в соавторстве, 1962) и «Категории 
марксистской этики» (1966).

Соч.: Категории марксистской этики. М., 
1963; Курс лекций по марксистско-ленинской 
этике. М., 1974; Социально-этические проблемы 
личности. М., 1974.

Лит.: Уральская философская школа: ста-
новление и развитие, 1966–1996. Екатеринбург, 
1996. С. 52–54.

БАГИРОВ
Борис Борисович

Родился 24 февраля 1949 г. в Свердловске. 
Кандидат философских наук (1979), до-

цент (1989).
Окончил философский факультет (1972), 

аспирантуру (1979) Уральского университета. 
С 1972 по 1976 г. работал преподавателем 

в Уральском политехническом институте.
С 1979 г. работает в Уральском уни-

верситете: ассистент, старший препода-
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ватель кафедры теории научного комму-
низма и социологии философского фа-
культета (1979–1984), доцент кафедры 
социально-политических наук (1984–
1990), заведующий кафедрой социально-
политических наук (с 1990), декан фило-
софского факультета (1990–1994), декан 
факультета политологии и социологии 
(1994–2009).

Читает основные учебные курсы «Вве-
дение в политическую теорию», «Политиче-
ская система России», «Избирательная си-
стема России».

С именем Б. Б. Багирова связано станов-
ление и укрепление факультета политоло-
гии и социологии Уральского университета: 
были сформированы шесть кафедр, получи-
ла дальнейшее развитие лаборатория соци-
ологических и политологических исследо-
ваний.

Свидетельством авторитета факульте-
та политологии и социологии стало при-
нятие его в члены Международного со-
юза историков рабочего и других соци-
альных движений (1997), в Европейский 
консорциум по политическим исследо-
ваниям (1999) и в содружество институ-
тов и учебных заведений, осуществляю-
щих подготовку специалистов по государ-
ственному и общественному управлению 
в странах Центральной и Восточной Евро-
пы (1999).

Награжден нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации» 
(2002).

Соч.: Политическая культура социализма. 
Фрунзе, 1984 (в соавт.); Молодежь в услови-
ях российских реформ: эволюция экономиче-
ских, политических и духовных ориентаций. 
Екатеринбург, 1993 (в соавт.); Комитет Севе-
ра: сравнительный анализ деятельности. Ека-
теринбург, 1996.

БАРАЗГОВА
Евгения Станиславовна

Родилась 22 октября 1945 г.
Доктор философских наук  (1990), про-

фессор (1994). 
После окончания в 1967 г. факультета 

иностранных языков Свердловского педа-
гогического института работала на кафе-
дре философии этого института в качестве 
переводчика.

С 1969 г. по 1972 г. – аспирант кафедры 
исторического материализма Уральского уни-
верситета. Досрочно окончив аспирантуру, в 
1972 г. защитила кандидатскую диссертацию. 
Работая в последующие годы на кафедре в 
качестве старшего преподавателя и доцента, 
подготовила и защитила в 1990 г. докторскую 
диссертацию на тему «Идеологическое воспи-
тание молодежи (на примере США)».

С 1991 г. по 2007 г. возглавляла кафедру 
теории и истории социологии факультета по-
литологии и социологии Уральского универ-
ситета, заведовала отделением социологии. 
С 2006 г. – профессор кафедры социологии 
и управления общественными отношениями 
Уральской академии государственной службы.

Профессор Е. С. Баразгова сочетает учеб-
ную работу с научной деятельностью. Ею опу-
бликовано три монографии, а также более 40 
статей в России и за рубежом, осуществлена 
работа по трем международным грантам. Ис-
следования ведутся в сферах «Социология об-
разования» (в 1996–1997 гг. руководила груп-
пой разработчиков законопроекта областного 
закона об образовании, закон принят Законо-
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дательным собранием Свердловской области в 
мае 1998 г.; в 1999–2000 гг. – руководитель ре-
гиональной исследовательской группы между-
народного проекта «Менеджмент образования 
в России»); «Гендерная социология» (гранты 
Института «Открытое общество» по темам «За-
щита прав женщин: шаг за шагом», 1998–1999; 
«Российская женщина 90-х годов: социологи-
ческая версификация регионального портре-
та», 1996–1997); «История социологии» (грант 
победителя конкурса Американского совета 
учителей русского языка «Социальная эколо-
гия: история и тенденция развития», 1995).

Избрана председателем бюро Уральско-
го отделения Российского общества социо-
логов. Действительный член Академии со-
циальных наук.

Награждена знаком «Отличник народно-
го образования (1995).

Соч.: Идеологическое воспитание молодежи 
(на примере США). Свердловск, 1989; Американ-
ская социология (традиции и современность). 
Екатеринбург ; Бишкек, 1997; Система образо-
вания Свердловской области в 90-е годы: риски 
развития. Екатеринбург, 2002 (в соавт.).

Лит.: Уральская философская школа: становле-
ние и развитие, 1966–1996. Екатеринбург, 1996. С. 63.

ВЕРШИНИН
Сергей Евгеньевич

Родился 18 мая 1954 г. в Свердловске.
Доктор философских наук (2001), до-

цент (1988).

Окончил философский факультет Ураль-
ского университета (1977). 

Преподавал в Свердловском горном ин-
ституте (1977–1980, 1983–1986). 

С 1991 г. работает в Институте филосо-
фии и права УрО РАН: старший научный со-
трудник (1991–2002), ведущий научный со-
трудник отдела философии (с 2002); член 
диссертационного совета. 

В Уральском университете преподает 
с 1986 г.: доцент кафедры исторического 
материализма, теоретической социоло-
гии; профессор кафедры теории и исто-
рии социологии факультета политоло-
гии и социологии (с 2002). Читает общие 
и специальные курсы «Методология со-
циального познания», «Немецкая социо-
логия XIX в.», «Социологические концеп-
ции Ю. Хабермаса и Н. Лаумана». Заме-
ститель председателя диссертационно-
го совета по защите диссертаций на со-
искание ученой степени доктора социо-
логических наук при Уральском универ-
ситете.

Стажировался в университетах Лейп-
цига (ГДР; 1989, 1990) и Гессена (ФРГ, 
2001).

Тема докторской диссертации – «Фи-
лософия надежды Эрнста Блоха: оправ-
дание утопии». Специалист по пробле-
мам межнациональных отношений, тео-
рии и практики перевода философских 
текстов. Автор более 20 научных трудов в 
области истории философии, теоретиче-
ской социологии, учебно-методических 
пособий.

Член общества теоретической филосо-
фии (Лейпциг, ФРГ), ассоциации Эрнста Бло-
ха (Нюрнберг, ФРГ), Международного об-
щества Б. Брехта. Председатель Екатерин-
бургского общества «Россия – Германия».

Соч.: Коммуникация и эмансипация: критика 
методологических основ социальной концепции 
Ю. Хабермаса. Свердловск, 1988 (в соавт. с А. В. 
Гайдой, В. Л. Шульц); Немецкий вопрос: что даль-
ше? // Урал. 1990. № 3; Герменевтика и буржуаз-
ное обществознание // Современное обществоз-
нание Запада: методологические проблемы ис-
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следования. Свердловск, 1990; Жизнь – это на-
дежда : Введение в философию Эрнста Блоха. 
Екатеринбург, 2001.

Лит.: Уральская философская школа: станов-
ление и развитие. Екатеринбург, 1996. С. 79; Руден-
кин В. Н. и др. Институт философии и права Ураль-
ского отделения Российской академии наук: основ-
ные направления исследований, библиография и 
научно-биографические сведения о сотрудниках, 
1988–1995. Екатеринбург, 1996. С. 47, 58, 96, 150, 
190; Киселев К. В. и др. Институт философии и пра-
ва Уральского отделения Российской академии наук: 
основные направления исследований, библиогра-
фия и научно-биографические сведения о сотрудни-
ках, 1996–2003. Екатеринбург, 2004. С. 53, 67, 68, 69, 
90, 111, 117, 118, 167, 193,205, 212, 219, 221, 235, 255.

ВШИВЦЕВА
Марина Николаевна

Родилась 5 мая 1962 г. в пос. Билимбае 
Свердловской обл.

Кандидат политических наук (2002). 
Окончила физический факультет Ураль-

ского университета (1984), Уральский эко-
номический университет (1996). 

Специалист по бизнес-планированию, 
организационному проектированию, корпо-
ративному развитию, маркетинговым иссле-
дованиям, инвестиционному и репутацион-
ному менеджменту.

Работала инженером в НИИ автоматики 
(1984–1992); начальником Управления цен-
ных бумаг, председателем правления ЗАО 
«Урало-Сибирский банк социального разви-

тия» (1992–2002); председателем правления 
ЗАО «Банк “Восточно-Европейская финансо-
вая корпорация – Урал”» (2002); членом Со-
вета директоров ЗАО коммерческого банка 
«Драгоценности Урала» (2003); директором 
уральского филиала автономной некоммер-
ческой организации «Институт корпоратив-
ного развития» группы компаний «РЕНОВА» 
(2005–2008). С 2007 г. – член Совета дирек-
торов ОАО «Аэропорт Кольцово». Входит в 
Совет Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей (с 2007). 

С 2008 г. – старший преподаватель фа-
культета политологии и социологии, член 
Попечительского совета, проректор по ин-
вестициям и стратегическому развитию 
Уральского университета.

Читает для студентов отделения полито-
логии курс «Основы глобалистики», для сту-
дентов и магистрантов – курс «Основы эко-
номической политики». Руководит курсовы-
ми и дипломными работами.

Соч.: Глобализация и глобализм в современ-
ном мире: о сущности и природе понятий // Изв. 
Урал. гос. ун-та. 2004. № 32. С. 40–50.

Лит.: Кто есть кто на Среднем Урале. Екате-
ринбург, 1995. С. 43. 

ГРУНТ
Елена Викторовна

Родилась 26 июля 1959 г.
Доктор философских наук (1997), про-

фессор (1999).
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Окончила физический факультет Челя-
бинского педагогического института (1981). 

Работала главным специалистом отде-
ла НОТ и социологии Челябинского фили-
ала Республиканского центра НОТ и управ-
ления производства бытового обслужива-
ния (1984–1989); старшим преподавателем, 
доцентом кафедры социологии и политоло-
гии Челябинского педагогического инсти-
тута (1989–1993); профессором кафедры 
социологии Уральского профессионально-
педагогического университета (1996–1998).

С 1998 г. – доцент, профессор кафе-
дры прикладной социологии Уральского 
университета, заместитель декана по на-
уке факультета политологии и социоло-
гии. 

Читает лекционные курсы «Культуро-
логия», «Социология культуры», «Акту-
альные проблемы современной россий-
ской культуры», «Социальная антрополо-
гия».

Защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Социальная активность рабоче-
го класса службы быта» (1988) и доктор-
скую диссертацию на тему «Смысл жиз-
ни: проблема европейской философии. 
Историко-философский анализ» (1997). 

Автор около 80 научных и учебно-
методических работ; подготовила 15 кан-
дидатов наук.

Повышала квалификацию в Южно-
Иллинойском университете (США, 2000) и 
Эссексском университете (Великобритания, 
2002).

Член двух диссертационных советов по 
присуждению ученой степени доктора со-
циологических наук.

Соч.: Социология: проблема духовной жиз-
ни : учеб. пособие. Челябинск, 1992; Проблема 
смысла жизни в истории западноевропейской 
философии. Челябинск, 1996

ЕРМАКОВ
Юрий Александрович

Родился 24 сентября 1952 г. в г. Нижнем 
Тагиле Свердловской обл.

Доктор философских наук (1995), про-
фессор (1998).

Окончил факультет журналистики Ураль-
ского университета (1977). Прошел стажи-
ровку в Лейпцигском университете (Герма-
ния).

Работал корреспондентом газеты завода 
«Уралмаш» «За тяжелое машиностроение» 
(1977–1978). Преподавал в Уральском го-
сударственном техническом университете: 
ассистент, старший преподаватель, доцент 
кафедры философии (1981–1995). Прини-
мал участие в практике осуществления ре-
гиональной кадровой политики в органах 
государственной власти на Урале, в избира-
тельных кампаниях регионального и феде-
рального уровня. С 1996 г. работал в Ураль-
ской академии государственной службы.

С 2000 г. работает в Уральском универ-
ситете: профессор кафедры социально-
политических наук, заведующий кафедрой 
политологии, социологии и массовых ком-
муникаций Института по переподготовке и 
повышению квалификации преподавателей 
гуманитарных и социальных наук (ИППК) 
Уральского университета. Привлек к ра-
боте в ИППК специалистов из администра-
ции Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти, из аппарата полпредства Президента РФ 
в Уральском федеральном округе, из обще-
ственных и политических организаций. Ини-
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циатор разработки новых учебных программ 
«Мастер деловых коммуникаций», «Полити-
ческий менеджмент: организация и прове-
дение политических кампаний», «Маркетин-
говые исследования в бизнесе и управле-
нии», «Журналистика, реклама, связи с об-
щественностью: современные технологии», 
«Евроменеджмент: организация и развитие 
бизнеса». Разработал и читает спецкурсы 
для студентов и слушателей ИППК «Скрытое 
управление сознанием и поведением чело-
века», «Политические технологии» и др.

Автор более 50 научных и учебно-
методических работ. 

Действительный член Академии соци-
альных наук (1998), Академии проблем без-
опасности, обороны и правопорядка (2003).

Мастер спорта по классической борьбе. 

Соч.: Манипуляция личностью: смысл, при-
емы, последствия. Екатеринбург, 1995; Эффек-
тивные избирательные технологии. Екатерин-
бург, 1997; Социальная защита населения в ре-
гионе. Екатеринбург, 1999; Феномен коррупции 
в сознании горожан // Теневая экономика: про-
блемы диагностики и нейтрализации. Екатерин-
бург, 2004. 

КОГАН
Лев Наумович

(1923–1997)

Родился 20 марта 1923 г. в Екатеринбурге.
Доктор философских наук (1963), про-

фессор (1964).

Окончил историко-филологический фа-
культет Уральского университета по специ-
альности «История» (1945).

С 1944 г. и до конца жизни преподавал 
философию, эстетику, социологию куль-
туры в Уральском университете. При ак-
тивном участии Л. Н. Когана были откры-
ты факультеты философии, искусствоведе-
ния и культурологии, политологии и социо-
логии. С 1977 по 1987 г. – заведующий ка-
федрой теории научного коммунизма и со-
циологии, с 1987 по 1997 г. – профессор ка-
федры социально-политических наук фило-
софского факультета Уральского универси-
тета. Заведовал сектором социологии куль-
туры Института экономики Уральского на-
учного центра (1966–1977). 

Основные направления научных иссле-
дований Л. Н. Когана связаны с изучением 
духовной жизни общества, культуры, чело-
века, смысла жизни и пр. Под его руковод-
ством проводились социологические иссле-
дования духовной и политической культу-
ры жителей Урала, их образа жизни и т. д. 
Л. Н. Коган – один из авторов ряда типовых 
методик по социальному планированию и 
прогнозированию на предприятиях, в горо-
де, промышленной отрасли. 

Автор 466 научных работ, в том числе 19 
монографий, трех учебных пособий. Более 
40 монографий, брошюр, статей Л. Н. Кога-
на переведены на иностранные языки. Его 
работы есть в библиотеке конгресса США. 
Под руководством Л. Н. Когана защищены 
182 кандидатские и 22 докторские диссер-
тации. 

Л. Н. Коган был членом редакционной 
коллегии журнала «Социологические ис-
следования» (1974–1988), в течение 20 лет 
возглавлял бюро Уральского отделения Со-
ветской социологической ассоциации. 

Действительный член РАЕН (1991), Ака-
демии гуманитарных наук (1994).

Академик Л. Н. Коган был блестящим 
лектором. Его лекции всегда отличались 
не только высоким научно-теоретическим 
уровнем и методологическим мастерством, 
но и большой эмоциональной силой. О са-
мых сложных проблемах он умел говорить 
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просто, доступно и убедительно. Лекции 
ученого являлись большой школой не толь-
ко для  студентов, но и для преподавате-
лей. Профессор М. Е. Главацкий вспомина-
ет: «Лев Наумович – в жестких официаль-
ных границах – чудом сохранял дух ваган-
тов, раскованность, естественность поры-
вов и поступков. Был не бунтарь, просто 
“живой, слишком живой”». 

За работу по методическому обоснова-
нию социального планирования награжден 
серебряной (1979) и бронзовой (1982) ме-
далями ВДНХ СССР. 

Удостоен премий Уральского универси-
тета за монографию «Подъем культурно-
технического уровня советского рабочего 
класса» (в соавторстве, 1961) и за цикл ра-
бот по теме «Актуальные проблемы культу-
ры» (1995), премии имени Ленинского ком-
сомола (1985). 

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (1996). 

Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1983).

Регулярно писал рецензии на театраль-
ные спектакли. 

Член Союза театральных деятелей СССР.

Соч.: Цель и смысл жизни человека. М., 1884; 
Человек и его судьба. М., 1888; Социология куль-
туры : учеб. пособие. Екатеринбург, 1992; Зло. 
Екатеринбург, 1992; Теория культуры : учеб. по-
собие. Екатеринбург, 1993; В четвертом измере-
нии. Екатеринбург, 1994; Вечность. Преходящее 
и непреходящее в жизни человека. Екатерин-
бург, 1994; «Я думал, чувствовал, я жил…» : сти-
хотворения // Изв. Урал. гос. ун-та. 1997. № 6. 
С. 76–81; «Я лазурных небес для себя не ис-
кал…» // Рука на плече : Стихи выпускников и 
студентов Уральского государственного универ-
ситета. Екатеринбург, 2000. С. 17, 18.

Лит.: Философы России XIX–XX столетий : 
Биографии, идеи, труды. М., 1993. С. 88; Кто есть 
кто на Среднем Урале. М., 1995. С. 87; Лев Наумо-
вич Коган в воспоминаниях. Екатеринбург, 1997; 
Грунт. Е. В. Ипостаси Льва Наумовича Когана // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2000. № 16. С. 135–140; Лев 
Наумович Коган. Екатеринбург, 2000. 

КОМЛЕВА
Наталья Александровна

Родилась 29 ноября 1950 г. в Свердловске.
Доктор философских наук (2003), про-

фессор (2004).
Окончила философский факультет 

Уральского университета (1972). 
Преподавала в Уральском политехни-

ческом институте: ассистент (1972–1978, 
1981–1982), старший преподаватель (1982–
1983), доцент (1983–1987) кафедры на-
учного коммунизма; в Свердловском те-
атральном институте: доцент кафедры 
марксизма-ленинизма (1987–1990). 

С 1990 г. работает в Уральском универ-
ситете: доцент кафедры теории и практики 
социализма (1990–1992), и. о. заведующего 
кафедрой (1992); доцент (1992–2004), про-
фессор (с 2004) кафедры истории полити-
ческих учений; заведующая кафедрой тео-
рии и истории политической науки (с 2008). 
На естественных факультетах читает курс 
политологии; на факультете политологии и 
социологии – авторские спецкурсы «Геопо-
литика», «Восточная полития», «Русская по-
лития».

Тема докторской диссертации – «Геопо-
литическая экспансия: сущность, акторы, 
формы осуществления». Опубликовала бо-
лее 140 научных и учебно-методических ра-
бот. Разработала электронные версии учеб-
ных пособий «Основы геополитики», «Поли-
тический  процесс».

Одна из основателей, ученый секре-
тарь (1982–1987) Уральского отделения Со-
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ветской ассоциации политических наук. 
Была консультантом информационно-
аналитического бюллетеня «Курсив» (1995–
1998).

Награждена почетными грамотами Ураль-
ского политехнического института (1984, 
1986), Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2006).

Соч.: Основы политологии : учеб. пособие. 
Екатеринбург, 1998 (в соавт. с Д. А. Мироновым); 
Основы геополитики : учеб. пособие. Екатерин-
бург, 2001; Феномен экспансии. Екатеринбург, 
2002; Россия в новом мировом порядке : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 2003 (в соавт. с А. Д. Ки-
рилловым, Н. Н. Целищевым, В. И. Шерпаевым).

Лит.: Кто есть кто на Среднем Урале. Екате-
ринбург, 1998. С. 173.

КОРАБЛЕВА
Галина Борисовна

Родилась 8 февраля 1949 г. в г. Влади-
мире-Волынском Волынской обл. (Украина).

Доктор социологических наук (2000), 
профессор (2002).

Окончила философский факультет Ураль-
ского университета (1972).

Работала научным сотрудником Инсти-
тута экономики УНЦ АН СССР (1972–1980); 
преподавала в Уральском политехническом 
институте (позднее – Уральский государ-
ственный технический университет – УПИ; 
ассистент, доцент кафедры научного ком-
мунизма, кафедры социологии и социаль-

ных технологий управления, 1980–1995); в 
Уральском (Российском) профессионально-
педагогическом университете (2000–2002). 
Участвовала в организации Уральского ин-
ститута молодежи и руководила им (1995–
1997). 

С 2002 г. работает в Уральском универ-
ситете: профессор кафедры прикладной со-
циологии (2002–2007); заведующая кафе-
дрой теории и истории социологии (с 2007). 
Читает курсы «Общая социология», «Мето-
дика преподавания социологии», «Социо-
логия организации», «Социология конфлик-
та», «Общий менеджмент», «Управление 
персоналом», по которым ею разработаны 
учебные программы и пособия.

Научные интересы находятся в обла-
сти социологии управления (проблемы мо-
тивации, материального и морального сти-
мулирования, профессиональной карье-
ры и деловой оценки); социологии обра-
зования (менеджмент образования, кадро-
вый потенциал образовательных учрежде-
ний, качество и стратегии развития про-
фессионального образования); социоло-
гии молодежи (социальная защита моло-
дежи, молодежь на рынке труда, професси-
ональные ориентации молодежи, государ-
ственная молодежная политика). Доктор-
скую диссертацию посвятила институцио-
нальным проблемам связи профессии и об-
разования. 

Автор около 190 научных и учебно-
методических работ (20 монографий и бро-
шюр, около 40 статей, в том числе в цен-
тральных и зарубежных изданиях).

Подготовила 12 кандидатов социологи-
ческих наук.

Является ученым секретарем диссерта-
ционного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора социо-
логических наук при Уральском универси-
тете; членом экспертного совета по пробле-
мам молодежи и молодежной политики де-
партамента по делам молодежи правитель-
ства Свердловской области.  

В рамках программы повышения квали-
фикации учителей «Управление качеством 
образования в условиях перехода Едино-
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го государственного экзамена в штатный 
режим в 2009 г.» руководила углубленным 
изучением тестовых технологий.

Награждена Почетной грамотой Мини-
стерства высшего и среднего профессио-
нального образования РСФСР (1990).

Соч.: Социология : Курс лекций для техни-
ческих вузов. Екатеринбург, 1994. Гл. 3, 4; Мо-
лодежь Свердловской области на рубеже веков: 
проблемы, тенденции, перспективы. Екатерин-
бург, 2002 (в соавт. с Ю. Р. Вишневским и др.); 
Профессии и образование: социологический 
аспект связи. Екатеринбург, 1999; Современные 
профессии : справ. для поступающих в вузы Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новоси-
бирска. Екатеринбург, 2002 (в соавт. с Л. И. Де-
нисенко).

Лит.: Социологи России и СНГ: XIX–XX вв. : 
биобиблиогр. справ. М., 1999. С. 146, 147. 

МЕРЕНКОВ
Анатолий Васильевич

Родился 1 апреля 1946 г. в Витебске. 
Доктор философских наук (1986), про-

фессор (1987).
Окончил философский факультет Ураль-

ского университета (1971). Стажировался в 
Англии, США.

Работает в Уральском университете с 
1972 г.: ассистент (1972–1975), старший 
преподаватель (1975–1978), доцент (1978–
1987), профессор кафедры прикладной со-
циологии (с 1987), заведующий кафедрой 

(с 1989); декан факультета политологии и 
социологии (с 2009).

Разработал и впервые прочитал в универ-
ситете курсы «Методология прикладной со-
циологии», «Социальная антропология», «Со-
циология инноваций», «Социология стерео-
типов», «Сексуальная культура и личность», 
«Система детерминации человеческого по-
ведения», «Педагогика саморазвития». 

Создал в 1989 г. первую на Урале кафе-
дру прикладной социологии, которая нача-
ла вести подготовку профессиональных со-
циологов. Изучает теорию и практику раз-
вития личности, теорию детерминации че-
ловеческого поведения, взаимосвязи при-
родного и социокультурного в человеке, за-
нимается проблемами воспитания и обра-
зования детей и подростков. Разработал 
основные положения нового направления – 
педагогики развития и саморазвития лич-
ности, в котором впервые выявлены и опи-
саны механизмы разнонаправленного раз-
вития личности в онтогенезе. Подготовил 
5 докторов наук и 50 кандидатов наук. Опу-
бликовал более 250 научных работ, в том 
числе 40 монографий, брошюр в централь-
ных и местных изданиях. Руководил круп-
ными социологическими исследованиями, в 
том числе нескольких всероссийскими

В 1993 г. был избран академиком Меж-
дународной академии наук высшей школы. 

С 1994 по 2008 г. совмещал работу в 
Уральском университете с руководством му-
ниципальной гимназией № 207 «Оптимум» 
г. Екатеринбурга, которая пять раз станови-
лась лауреатом и дипломантом всероссий-
ских образовательных конкурсов.

Разработал более 30 программ развития 
общего образования школ и районов Сверд-
ловской области. Создал авторский курс и 
написал учебники для учащихся 1–11-го 
классов и учителей по теме «Самоопределе-
ние личности в учебе, труде, отдыхе». Воз-
главлял работу по созданию Государствен-
ного образовательного стандарта нацио-
нального регионального компонента Сверд-
ловской области (2005), Федерального об-
разовательного стандарта общего образо-
вания от Свердловской области (2009).
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Является председателем диссертацион-
ного совета по защите докторских диссер-
таций по социологии при Уральском универ-
ситете (с 2005). Член Учебно-методического 
объединения по социологии.

Удостоен премии им. В. Н. Татищева и 
Г. В. де Геннина за проект «Воспитание само-
организованной личности в условиях обще-
образовательной школы» (2005). 

Награжден знаком «Почетный работ-
ник общего образования», грамотами Мини-
стерства образования Российской Федера-
ции, правительства и Министерства общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области.  

Соч.: Личность: формирование потребности в 
нравственном развитии. Красноярск, 1985; Ребенок 
и сексуальная культура. Екатеринбург, 1993; Социо-
логия стереотипов. Екатеринбург, 2001; Педагогика 
саморазвития личности. Екатеринбург, 2001; Наука и 
искусство любви. Екатеринбург, 2002; Система детер-
минации человеческой деятельности. Екатеринбург, 
2003; Родители и педагоги: растим ребенка вместе. 
Екатеринбург, 2005; Методики формирования навы-
ков самоопределения школьников. Екатеринбург, 
2006; Человек: взаимосвязь природного и социаль-
ного. Екатеринбург, 2007; Самоопределение учащих-
ся в учебе, труде, отдыхе. 2-е изд. М., 2008.

МИРОНОВ
Дмитрий Александрович

Родился 20 января 1959 г. в Свердловске.
Доктор исторических наук (1990), про-

фессор (1994). 

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1981). 

В Уральском университете с 1991 по 
2008 г. возглавлял кафедру истории поли-
тических учений, в 2006–2008 гг. был про-
фессором кафедры теории и истории по-
литических учений. Читал студентам курсы 
лекций «Современные западные политоло-
гические концепции», «История социально-
политических учений», «Международное 
гуманитарное право».

С 2009 г. – профессор Венского универси-
тета и Университета г. Клагенфурта (Австрия).

Тема докторской диссертации – «Ав-
стромарксизм и рабочее движение Ав-
стрии в период Первой республики (1918–
1938)». Автор более 50 работ, опубликован-
ных в центральных научных изданиях Рос-
сии («Вопросы истории», «Рабочий класс и 
современный мир», «Общественные науки» 
и др.), а также в Австрии, Германии и дру-
гих странах. Концептуальные воззрения 
Д. А. Миронова изложены в двух моногра-
фиях, написанных в соавторстве с А. В. Пер-
цевым: «Австромарксизм, позитивизм и ра-
бочее движение», «Позитивистский социа-
лизм: иллюзия или реальность?» (опублико-
ваны в Екатеринбурге и Москве).

В соавторстве с Н. А. Комлевой издал 
учебное пособие «Основы политологии» 
(1998), в соавторстве с М. Н. Вшивцевой – 
монографию «Политическое и социально-
экономическое развитие на посткоммуни-
стическом пространстве в первой половине 
90-х годов: основные тенденции и перспек-
тивы» (2002).

Труды профессора Д. А. Миронова полу-
чили признание европейской научной об-
щественности. Он регулярно выступает с 
лекциями и докладами в научных и учебных 
заведениях Австрии, Швейцарии, Лихтен-
штейна. Ежегодно приглашается на конфе-
ренции Всемирной ассоциации историков 
рабочего движения, которые традиционно 
проводятся в г. Линце (Австрия). 

Действительный член Академии полити-
ческих наук Российской Федерации.

Награжден Почетной грамотой прави-
тельства Свердловской области (2000).
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ОРЛОВ
Георгий Петрович

Родился 13 декабря 1928 г. в г. Слуцке. 
Доктор философских наук (1970), про-

фессор (1972).
Окончил исторический факультет и от-

деление психологии Пермского педагогиче-
ского института (1950), аспирантуру Ураль-
ского университета (1954).

Преподавал в средней школе историю, 
психологию и логику. Работал в Свердлов-
ском юридическом институте доцентом, за-
ведующим кафедрой философии (1960–
1976).

В Уральском университете с 1976 по 
1991 г. заведовал кафедрой исторического 
материализма философского факультета, с 
1991 г. является профессором кафедры тео-
рии и истории социологии факультета поли-
тологии и социологии.

Тема докторской диссертации – «Мето-
дологические проблемы свободного вре-
мени». Основные направления научных ис-
следований: космополитизм как идеология, 
социальное время и его структура; теория 
свободного времени; досуговая деятель-
ность личности; теория активного отдыха; 
проблемы классификации категорий соци-
альной философии и социологии; идеоло-
гическая борьба на международной арене; 
структура социологии как наука; станов-
ление глобальной социологии; социология 
конфликта.

Опубликовал более 140 работ (среди 
них восемь монографий, учебников и учеб-

ных пособий, пять брошюр, разделы в моно-
графиях, статьи в журналах и сборниках). 
Подготовил 35 кандидатов наук, научный 
консультант трех докторантов. 

Редактор 10 сборников научных работ, 
организатор конференций по направлени-
ям научных исследований. 

Участвовал в международных конфе-
ренциях, симпозиумах (итало-советском, 
польско-советском, кубино-советском, чехо-
словацко-советском и др.). 

Действительный член Академии гумани-
тарных наук (1996). 

В течение 22 лет был ученым секретарем 
совета по защите диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора философских 
наук при Уральском университете. С 1997 
по 2005 г. – председатель совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
доктора социологических наук при Ураль-
ском университете. 

Удостоен премии на Всесоюзном кон-
курсе лучших произведений научно-
популярной литературы по философии 
(1975) и премии Уральского университета 
за цикл учебных пособий по социологии и 
программу учебного курса «Теоретическая 
социология» (1993). 

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Почетный профессор Уральского госу-
дарственного университета (2003). 

Отличник высшей школы (1967). 
Заслуженный работник культуры РСФСР 

(1988). 

Соч.: Свободное время как социологическая 
категория. Свердловск, 1974; Свободное время 
и личность. Свердловск, 1983; Свободное вре-
мя: условие развития личности и мера обще-
ственного богатства. Свердловск, 1989; Введе-
ние в социологию. Екатеринбург, 1992 (в соавт.); 
Социология : учебник для гуманитар. вузов. М., 
1995 (в соавт. с Г. Е. Зборовским).
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РУДЕНКИН
Василий Николаевич

Родился 1 марта 1959 г.
Доктор политических наук (2002), про-

фессор (2003).
Окончил философский факультет (1981), 

аспирантуру (1984) Уральского университета.
С 1981 г. работает в Уральском универси-

тете: стажер-исследователь кафедры науч-
ного коммунизма и социологии (1981–1982); 
ассистент (1984–1987), и.о. доцента (1987–
1989) кафедры научного коммунизма; доцент 
(1989–2002), профессор (с 2003) кафедры 
социально-политических наук; профессор ка-
федры политологии и социологии Институ-
та по переподготовке и повышению квалифи-
кации преподавателей гуманитарных и соци-
альных наук (2002–2003); профессор кафедры 
Института экономики, управления и права.

Читает курсы «Политическая психоло-
гия», «Политическая культура», «Этнопо-
литология» и др., спецкурс «Гражданское 
общество: зарубежный опыт и проблемы 
России». Тема докторской диссертации – 
«Гражданское общество в условиях поли-
тической трансформации России: субъек-
тивное и структурное измерения». Опубли-
ковал более 40 научных работ, подготовил 
пять кандидатов наук. 

Действительный член Академии полити-
ческих наук (2002).

Соч.: Очерки политической теории : учеб. по-
собие. Нижневартовск, 1994 (в соавт. с Р. А. Бур-
хановым, Л. Н Коганом.); Политология : учеб.-

метод. пособие. Екатеринбург, 2000; Граждан-
ское общество в России: история и современ-
ность. Екатеринбург, 2002.

РУТКЕВИЧ
Михаил Николаевич

(1917–2009)

Родился 2 октября 1917 г. в Киеве.
Доктор философских наук (1961), член-

корреспондент АН СССР (1970). 
Участник Великой Отечественной войны: 

в 1939–1945 гг. служил в Советской армии.
Окончил физико-математический фа-

культет Киевского университета (1939). 
Работал в Уральском университете: пре-

подаватель кафедры философии (1950–
1953), заведующий кафедрой философии 
(1953–1966), организатор и первый декан 
философского факультета (1966–1972). 

Директор Института социологических ис-
следований АН СССР (1972–1976), руководи-
тель кафедры философии Академии народно-
го хозяйства (1978–1990); с 1991 г. – главный 
научный сотрудник, затем советник Института 
социально-политических исследований РАН.   

Специалист в области онтологии, гносе-
ологии, социологии. М. Н. Руткевичу при-
надлежит заслуга создания оригинальных 
учебников по философии, в которых нашел 
отражение многолетний опыт работы в выс-
шей школе и прежде всего в Уральском уни-
верситете. В Уральском университете под 
его руководством были осуществлены ис-
следовательские проекты по изучению со-
циальной структуры общества, социальной 
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мобильности, жизненных планов молоде-
жи. Основатель уральской социологической 
школы. 

В 1993–1995 гг. по заданию Министер-
ства труда руководил всероссийским ис-
следованием социальной профессиональ-
ной ориентации выпускников школ в 27 ре-
гионах России.

В трудах М. Н. Руткевича глубоко разра-
ботаны многие проблемы теоретической со-
циологии, особое внимание в них уделяет-
ся методологическим проблемам социаль-
ного познания и противоречиям социально-
го развития. Им опубликовано 25 моногра-
фий и учебников, более 400 статей в кол-
лективных трудах, в отечественных и зару-
бежных изданиях.

М. Н. Руткевич – участник всемирных 
философских и социологических конгрес-
сов, десятков всесоюзных и всероссийских 
конференций. Член редколлегии журналов 
«Философские науки» (1956–1972), «Соци-
ологические исследования» (1976–2000). 
Избирался председателем Советской соци-
ологической ассоциации (1972–1976), чле-
ном Исполкома Всемирной социологиче-
ской ассоциации (1974–1978).

Под руководством М. Н. Руткевича под-
готовлено более 100 кандидатских диссер-
таций (из них 25 – в Уральском универси-
тете), 17 их авторов стали докторами наук.

Удостоен премий Уральского университе-
та за книгу «Подъем культурно-технического 
уровня советского рабочего класса» (1962), 
сборник «Жизненные планы молодежи» 
(1967) и за монографию «Актуальные про-
блемы ленинской теории отражения» (1971).

Награжден 15 орденами и медалями, в 
том числе орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны  II степени, Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени.

Соч.: Диалектический материализм. 2-е изд. М., 
1961; Диалектика и социология. М., 1980; По-
требности общества: система образования, моло-
дежь. М., 1988; Макросоциология : методол. очер-
ки. М., 1995; После школы. М., 1998; Развитие фи-
лософии и социологии в УрГУ (40–70-е гг. ХХ в.). 
М., 2003; Социальная структура. М., 2004.

Лит.: Руткевич Михаил Николаевич // Фило-
софы России XIX–XX столетий : Биографии, идеи, 
труды. М., 1993. С. 159; Уральская философская 
школа: становление и развитие (1966–1996). Ека-
теринбург, 1996. С. 6–26; Савцова Н. И. О моем учи-
теле // Изв. Урал. гос. ун-та. 2007. № 54. С. 6–8.

РЫБЦОВА
Лариса Леонидовна

Родилась 17 марта 1946 г. в г. Асбесте 
Свердловской обл. 

Доктор социологических наук (1998), 
профессор (2001).

Окончила филологический факультет 
Уральского университета (1968). 

С 1970 по 1992 г. работала в различных 
вузах Свердловска и Баку. 

С 1992 г. преподает в Уральском универси-
тете: доцент (1992–2001), профессор (с 2001) 
кафедры прикладной социологии; заведую-
щая кафедрой педагогики (с 2001); заведую-
щая отделом довузовской и педагогической 
подготовки Управления по образовательной 
политике и учебно-методической работе; за-
меститель директора по науке Центра педа-
гогического образования (2004); заведую-
щая кафедрой социального менеджмента и 
педагогической технологии Института по пе-
реподготовке и повышению квалификации 
преподавателей гуманитарных и социальных 
наук (2004, 2005).

Сфера научных интересов – демогра-
фия, социология семьи, гендерная социоло-
гия. Тема докторской диссертации – «Дина-
мика ценностных ориентаций женщин в ре-
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формируемой России: гендерный подход». 
Опубликовала более 60 научных и учебно-
методических работ, некоторые изданы в Гер-
мании. Подготовила 7 кандидатов наук. Ака-
демик Российской академии социальных наук.

Разработала и впервые в Уральском уни-
верситете прочитала курсы «Гендерная по-
литика», «Основы демографии», «Социология 
высоких технологий» и др.

Л. Л. Рыбцовой разработан на основе го-
сударственного стандарта педагогический 
профиль дополнительной квалификации 
«Преподаватель», «Преподаватель высшей 
школы» (2001). Под ее руководством выпол-
нена программа «Управление качеством об-
разования в условиях перехода Единого го-
сударственного экзамена в штатный режим 
в 2009 году (для педагогов)». 

Награждена знаком «Почетный работ-
ник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации» (2002).

Соч.: Семейное воспитание: кризис и пути 
преодоления. Екатеринбург, 1996 (в соавт.); Рос-
сийская женщина: пять лет спустя. Екатерин-
бург, 1998.

СТАРШИНОВА
Алевтина Викторовна

Родилась 23 января 1953 г. в Свердловске.
Доктор социологических наук (2006), 

доцент (1996). 
Выпускница философского факультета 

Уральского университета (1975). Препода-
вала философию в Челябинском государ-

ственном педагогическом институте (1975–
1977) и Свердловском государственном ме-
дицинском институте (1977–1997). 

В Уральском университете начала рабо-
тать в должности доцента кафедры теории и 
истории социологии на факультете полито-
логии и социологии в 1997 г. С 2000 г. возгла-
вила открывшуюся кафедру социальной ра-
боты. Читает для студентов учебные курсы 
по теории и технологии социальной работы, 
спецкурс «Ценности социальной работы».

Предмет научных интересов – идеология 
социальной работы в России. Тема доктор-
ской диссертации – «Идеология социальной 
работы: социологический анализ процесса 
становления и функционирования». Имеет 
свыше 100 научных публикаций, в том числе 
две монографии. Организатор нескольких 
крупных научно-практических междуна-
родных, российских, региональных конфе-
ренций по социальной работе. Неоднократ-
но выступала с докладами на международ-
ных конференциях за рубежом – в Норве-
гии (г. Будё, 2001), Германии (г. Мёнхенглод-
бах, 2003), Великобритании (г. Йорк, 2004).

Руководит аспирантами и соискателями. 
Подготовила двух кандидатов наук. Много 
лет является научным консультантом Научно-
практического центра медико-социальной 
реабилитации детей с врожденными порока-
ми развития «БОНУМ». Действительный член 
Академии социального образования.

Награждена Почетной грамотой Мини-
стерства социальной защиты населения 
Свердловской области и грамотой предсе-
дателя Совета Учебно-методического объе-
динения вузов России по образованию в об-
ласти социальной работы за вклад в подго-
товку специалистов социальной работы, на-
грудным знаком «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации».

Соч.: Социальная работа в детском реабили-
тационном центре (опыт социологического ана-
лиза, тенденции стандартизации). Екатеринбург, 
1999; Становление идеологии социальной рабо-
ты в России: анализ актуальных противоречий. 
Екатеринбург, 2006. 
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АКБЕРДИНА
Роза Ахметзиевна

Родилась 20 октября 1942 г. в д. Ново-
Сафарово Чишминского р-на Башкирской 
АССР. 

Доктор экономических наук (1991), про-
фессор (1994). 

После окончания экономического фа-
культета Уральского университета (1968) 
занимается наукой, возглавляя научные 
подразделения НИИ экономики (НИИ-
оргпром), и преподает в вузах Екатерин-
бурга. 

В Уральском университете работает с 
1992 г.: профессор кафедры организационно-
экономических систем экономического фа-
культета (1992–1996), заведующая (с 1996) 
кафедрой. Для старшекурсников экономи-
ческого факультета читает курсы лекций 
по теории и практике бухгалтерского учета, 
анализу финансовой стратегии фирмы, ау-
диту. Большой практический опыт позволя-
ет Р. А. Акбердиной сочетать теоретические 
положения учебных дисциплин с адаптаци-
ей их к переходному периоду в экономике 
страны.

Многолетние исследования Р. А. Ак-
бердиной экономики ремонтного про-
изводства отражены в монографии «Си-
стема экономики и планирования ре-
монтного производства на машиностро-
ительных предприятиях» (1990). Подго-
товила более 20 системных экономиче-
ских разработок по данной проблеме, на 
основании которых созданы нормативно-

регламентирующие документы в масшта-
бе отрасли.

Другое научное направление иссле-
дований Р. А. Акбердиной – совершен-
ствование методологии и автоматизации 
бухгалтерского учета. Издано более 30 
научно-методологических работ, благода-
ря которым обеспечено единство методо-
логии бухгалтерского учета в машиностро-
ении и системы его автоматизации. Многие 
их положения легли в основу инструкций 
Минфина и Госкомстата Российской Феде-
рации по бухгалтерскому учету в услови-
ях рынка.

С целью внедрения рыночных отно-
шений на предприятиях Р. А. Акбердиной 
был создан в НИИ экономики отраслевой 
учебно-методологический отдел эконо-
мики рыночных структур по подготовке 
экономистов для подразделений рыноч-
ной инфраструктуры: отделов приватиза-
ции, ценных бумаг, маркетинга, ценообра-
зования и рекламы. Ее основной научный 
труд в этом направлении – «Экономи-
ка рыночных структур» (1992). Учебные 
планы и предметные программы по эко-
номике рыночных структур в настоящее 
время применяются в негосударственных 
учебных заведениях – Уральской акаде-
мии предпринимательства, Уральском 
институте фондового рынка, Уральском 
институте экономики, управления и пра-
ва, Уральском экономическом колледже.

Р. А. Акбердиной опубликовано более 
100 работ, среди которых две моногра-
фии, 50 брошюр, посвященных вопросам 
экономики.

Награждена Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации (2005). 

Соч.: Экономика рыночных организационно-
экономических систем. Екатеринбург, 1992; Бух-
галтерский учет, финансовый анализ и аудит в 
системе финансового менеджмента. Екатерин-
бург, 1999.
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БЕССОНОВ
Сергей Алексеевич

(1892–1941)

Родился 6 августа 1892 г. в г. Киржаче 
Владимирской губ. 

Экономист. Дипломат. Профессор (1924). 
Ректор Уральского университета (1924–1925).

Окончил Владимирское духовное училище. 
Член партии социалистов-революционеров в 
1911–1918 гг. В 1912 г. за участие в подполь-
ных революционных кружках был исключен 
из Владимирской духовной семинарии и вы-
слан. Учился в Бернском (1912–1914), Петро-
градском (1914) университетах. Член Между-
народной организации социалистической мо-
лодежи (1912–1914). В 1914 г. за выступление 
на студенческом собрании выслан, затем мо-
билизован в армию, служил рядовым пехотно-
го полка (Новгород, ноябрь 1915 – май 1917).

После Февральской революции избран 
председателем полкового Совета. В 1917–
1918 гг. – член исполкома Вологодского гу-
бернского Совета крестьянских депутатов, 
губернского комитета партии социалистов-
революционеров, Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета Совета ра-
бочих и солдатских депутатов. Руководил 
отделом Вологодского союза кооперативов. 
Порвал с эсерами в сентябре 1918 г. В 1919 г. 
добровольцем вступил в Красную армию, 
где занимал руководящие посты в органах 
снабжения. Член РКП(б) с мая 1920 г.

Окончил экономическое отделение Ин-
ститута красной профессуры (1924). Как 
один из лучших выпускников института был 

командирован на год в Германию и Вели-
кобританию, где совершенствовал знание 
иностранных языков и работал в библио-
теках над темой «Технический базис совре-
менного капитализма. Взаимная связь тех-
ники и экономики». 

Сфера научных интересов С. А. Бессо-
нова – история техники, экономика запад-
ноевропейских стран XIХ–XX вв., политэко-
номия социализма. Опровергал утверж-
дение сторонников «новой оппозиции» о 
государственно-капиталистической приро-
де советской промышленности, отстаивал 
идею единства интересов российского тру-
дового крестьянства и рабочего класса. Ав-
тор двух монографий.

В 1924–1925 гг. – ректор Уральского 
университета. Заведовал также кафедрой 
общественных наук, был деканом рабфака 
университета, главным редактором журна-
ла «Известия Уральского университета». 

Читал студентам курс «Капитализм и 
пролетарская революция». Был сторонни-
ком сохранения лекций как важного эле-
мента учебного процесса. С. А. Бессонов 
старался навести европейский лоск на про-
летарское студенчество. Все притягивало к 
нему молодежь: тончайший ум дипломата, 
широкая эрудиция, гражданственная убеж-
денность, редкий дар оратора.

Восстановил в университете лесопро-
мышленный факультет. Поставил вопросы 
о строительстве специальных зданий для 
университета, об участии уральских заво-
дов в финансировании университета.

За 1924/ 1925 учебный год преподавате-
ли и студенты университета выполнили 121 
научно-исследовательскую работу для на-
родного хозяйства Урала. В 1925 г. Ураль-
ский университет участвовал в Харбинской 
международной выставке, на которой были 
представлены работы лаборатории химиче-
ски чистых реактивов и мастерской точных 
приборов. В 1925 г. 17 выпускников универ-
ситета получили дипломы инженеров. 

В мае 1925 г. Уральский университет был 
переименован в Уральский политехниче-
ский институт, которым С. А. Бессонов про-
должал руководить до мая 1927 г.
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В 1927–1930 гг. С. А. Бессонов – профессор, 
начальник экономического отделения Инсти-
тута красной профессуры, член Государствен-
ного ученого совета. В 1930–1932 гг. – сотруд-
ник советского торгпредства в Германии; в 
1932–1933 гг. – заместитель советского торг-
преда в Великобритании; в 1933–1937 гг. – 
советник политического представительства 
СССР в Германии. Участвовал в переговорах 
по заключению советско-германских эконо-
мических соглашений о товарообороте и пла-
тежах, в серии бесед с представителями гер-
манских дипломатических, военных, финан-
совых кругов с целью выяснения групп и сло-
ев, заинтересованных в нормализации отно-
шений Германии с СССР (декабрь 1935).

13 марта 1938 г. Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР за участие в «антисовет-
ском правотроцкистском блоке» приговорен 
к 15 годам заключения, 8 сентября 1941 г. – 
к расстрелу. Реабилитирован в 1966 г.  

Соч.: Развитие машин. М., 1926; Современная 
Англия. Екатеринбург, 1925.

Лит.: Дубленых В. В. Ректор УПИ, проходивший 
по делу Бухарина // Урал. следопыт. 1991. № 3; 
Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 2002. С. 49. 

БУКОВЕЦКИЙ
Антоний Иосифович

(1881–1972)

Родился 21 августа 1881 г. в Петербурге. 
Доктор экономических наук (1940).

Окончил Петербургский университет 
(1904). Изучал историю и статистику фи-
нансов Франции, Германии, Великобритании 
в Париже, Лондоне и Берлине (1905–1915).

Преподавал в Петербургском (Ленин-
градском) университете (1904–1930, 1939–
1942, 1945–1948; с 1918 г. – профессор ка-
федры финансового права); Петербургском 
(Ленинградском) коммерческом институте 
(1913–1930; с 1920 г. – Институт народно-
го хозяйства); Петроградском (Ленинград-
ском) педагогическом институте (1920–
1931; в 1920–1921 гг. – и. о. ректора инсти-
тута); Уральском университете (1920–1921, 
совместитель); Ленинградском инженерно-
строительном институте (заведующий ка-
федрой «Финансы», 1930–1933); Ленин-
градском финансово-экономическом ин-
ституте (заведующий кафедрой «Финансы 
СССР», 1939–1943); Ленинградском институ-
те водного транспорта (1949–1955); Ленин-
градском институте советской торговли (за-
ведующий кафедрой «Народное хозяйство. 
Планирование и финансирование», 1938, 
1943–1947; заведующий кафедрой «Эконо-
мическая география», 1956–1969).

Специалист в области финансов и фи-
нансового права, финансовой политики 
России во второй половине XIX – первой 
четверти XX в. Учитель известного экономи-
ста Н. Д. Кондратьева. 

Член редакционной коллегии журнала 
Русского технологического общества «Эко-
номист» (1922).

Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ле-
нинграда». 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1968). 

Соч.: Введение в финансовую науку. Л., 
1929; Доклад о состоянии финансов, сделан-
ный на I Всероссийской конференции фабрично-
заводских комитетов 19 октября 1917 г. // Эконо-
мическое положение России накануне Великой 
Октябрьской социалистической революции : док. 
и материалы. М. ; Л., 1957. Ч. 2. С. 379–380; «Сво-
бодная наличность» и золотой запас царского 
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правительства в конце XIX – начале XX в. // Тр. 
Ленингр. отд-ния Ин-та истории АН СССР. М. ; Л., 
1962. Вып. 4. С. 359–376.

Лит.: На штурм науки : Воспоминания быв-
ших студентов факультета общественных наук 
Ленинградского университета. Л., 1971. С. 25, 
52–59, 144, 146–149, 173, 232–234.

ГИМАДИ
Илья Эдуардович

(1961–2006)

Родился 3 августа 1961 г. в Новосибирске. 
Доктор экономических наук (2005).
Окончил экономический факультет Но-

восибирского университета (1984).
С 1984 по 2006 г. работал в Институ-

те экономики УрО РАН: инженер, младший, 
старший научный сотрудник; заведую-
щий сектором развития и размещения про-
изводительных сил, отделом экономико-
математического моделирования и терри-
ториального развития; член ученого сове-
та института.

С 1991 по 2006 г. преподавал в Ураль-
ском университете в качестве доцента ка-
федры экономического моделирования и 
информатики. Читал студентам экономи-
ческого факультета университета курсы 
«Экономико-математическое моделирова-
ние», «Экономика фирмы», «Региональная 
экономика», «Основы экономической тео-
рии», спецкурсы «Модели прогнозирова-
ния», «Практикум по экономическим расче-
там на компьютере».

Основные направления исследований – 
анализ и прогнозирование развития терри-
ториальных систем и субъектов хозяйство-
вания, разработка и реализация методов и 
моделей регионального прогнозирования и 
оптимизации размещения производства.

При проведении исследований исполь-
зовал собственные наработки и опыт при-
менения экономико-математических моде-
лей и программного обеспечения для реше-
ния задач различного содержания и уровня. 
Выступал в качестве научного руководите-
ля и ответственного исполнителя ряда круп-
номасштабных научно-исследовательских 
проектов. В 1995–1999 гг. участвовал в вы-
полнении проектов по анализу приватиза-
ционных процессов в Свердловской обла-
сти. По результатам работы «Среднесрочные 
перспективы Свердловской железной доро-
ги во взаимосвязи с основными тенденция-
ми и векторами социально-экономического 
развития Урала» сделал доклад на колле-
гии Министерства путей сообщения РФ. Эти 
результаты использовались при разработ-
ке «Программы укрепления материально-
технической базы и социального развития 
Свердловской железной дороги на пери-
од 2001–2005 гг.». «Основные направления 
реализации государственной транспортной 
политики», разработанные под руковод-
ством И. Э. Гимади, одобрены на совместном 
заседании коллегии Минтранса РФ и пред-
ставителей органов власти Урала. Руково-
дил социально-экономическим разделом в 
международном проекте Европейского со-
общества «Устойчивое развитие Печорско-
го региона в изменяющихся условиях при-
роды и общества».

Автор 139 научных работ. Победитель 
конкурса Фонда содействия отечественной 
науке «Лучшие экономисты РАН» (2002).

Был членом экспертного и координаци-
онного совета Евро-Азиатского транспорт-
ного союза.

Входил в редакционный совет журнала 
«Транспортная система России».

Награжден Почетной грамотой Палаты 
представителей Законодательного собра-
ния Свердловской области (2001).
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Соч.: Экономико-математические модели терри-
ториальных систем: регион, отрасль, предприя-
тие. Екатеринбург, 2002.

Лит.: История Института экономики Ураль-
ского отделения Российской академии наук. 
Екатеринбург, 2002. С. 198, 199.

ГОТЛОБЕР
Валентин Михайлович

(1916–1999)

Родился 15 июня 1916 г в г. Константи-
новке, область Войска Донского.

Кандидат экономических наук (1941), 
профессор.

Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Московский институт народ-

ного хозяйства им. Г. В. Плеханова (1936).  
Научно-педагогическую деятельность на-
чал в Ростовском университете.

В сентябре 1941 г. защитил кандидат-
скую диссертацию, а с октября этого же 
года уже находился в действующей армии. 

Демобилизовался в звании подполков-
ника в апреле 1946 г. и возглавил кафедру 
политической экономии Уральского универ-
ситета, где и проработал в должности заве-
дующего вплоть до 1967 г. За этот период в 
полной мере проявился талант В. М. Готло-
бера как крупного ученого, общественного 
деятеля, прекрасного организатора науки. 

Профессор В. М. Готлобер – создатель 
уральской экономической школы, начало ко-
торой было положено в 1948 г. открытием при 
кафедре политической экономии Уральско-

го университета аспирантуры по подготов-
ке научно-педагогических кадров для вузов 
Уральского региона. Характерной чертой науч-
ной работы преподавателей и аспирантов кафе-
дры стала коллективная разработка актуальных 
проблем теории и практики развития народного 
хозяйства, в частности вопросов совершенство-
вания хозяйственного расчета, управления про-
изводством, стимулирования труда, развития 
аграрных отношений, научной организации тру-
да и роста его производительности и т. д.

Кафедра политической экономии одной 
из первых в стране стала выполнять хоздо-
говорные работы по заказам промышленных 
предприятий. На основе результатов прове-
денных бюджетных и хоздоговорных иссле-
дований было защищено пять докторских и 
110 кандидатских диссертаций, в том числе 
70 диссертаций, написанных под непосред-
ственным руководством В. М. Готлобера. 

В. М. Готлобер был активным пропаганди-
стом экономических знаний, инициатором раз-
вития различных форм экономического все-
обуча не только для ведущих специалистов 
предприятий, но и для других категорий тру-
дящихся Свердловской области. Понимая не-
обходимость подготовки высококвалифициро-
ванных экономических кадров для народного 
хозяйства страны, добился создания в Ураль-
ском университете экономического факуль-
тета, который послужил базой для организа-
ции в октябре 1967 г. Института народного хо-
зяйства, ныне – экономический университет. 
В. М. Готлобер стал его первым ректором.

В. М. Готлобер отличался пытливым и 
острым умом, энциклопедическим знанием 
экономической теории, чутьем и исключитель-
ной интуицией в решении насущных научных 
проблем, неиссякаемой кипучей энергией, пе-
дагогическим и лекторским мастерством, по-
коряющим любую аудиторию. Ему были при-
сущи такие человеческие качества, как лич-
ное обаяние, внимательность, доступность, 
простота и подлинный демократизм в обще-
нии с людьми, умение сплотить их, остроумие 
и юмор. Он пользовался безграничным уваже-
нием и любовью тех, кто близко знал его.

Работая в Кубанском университете в 
1968–1999 гг., В. М. Готлобер поддержи-
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вал связь со своими уральскими коллега-
ми, щедро и бескорыстно делился знаниями 
и опытом, помогал в решении сложнейших 
задач современной рыночной экономики.

В 1965 г. за теоретическую разработку во-
просов научной организации труда и внедрение 
исследований в производственный процесс на 
18 предприятиях Среднего Урала В. М. Готлобе-
ру была вручена серебряная медаль ВДНХ СССР. 

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степени, пятью 
медалями, в том числе медалью «За отвагу».

Соч.: Пути ускорения оборота рубля : (Обо-
ротные средства предприятия и пути их оборачи-
ваемости). Свердловск, 1949; Хозяйственный рас-
чет как экономическая категория и социалисти-
ческий метод хозяйствования. Свердловск, 1958; 
Экономическая эффективность внедрения новой 
техники. М., 1958 (в соавт.); Вопросы теории хоз-
расчета. Братислава, 1961 (на чеш. яз.); Разработ-
ка и внедрение планов НОТ на производственных 
участках и в цехах. Свердловск. 1966.

Лит.: Страницы истории экономического фа-
культета УрГУ. Екатеринбург, 2003. С. 53–55.

ДЯТЕЛ
Евгений Петрович

Родился 13 февраля 1942 г. в Ташкенте. 
Доктор экономических наук (1990), про-

фессор (1991).
Окончил Ростовский университет (1964). 

В 1969 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «Экономические проблемы зарождения 

и развития собственности первичных форма-
ций». Затем работал старшим преподавате-
лем Хабаровского политехнического инсти-
тута, доцентом Института повышения ква-
лификации преподавателей общественных 
наук Уральского университета, доцентом ка-
федры политической экономии экономиче-
ского факультета Уральского университета.

В 1989 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Системный анализ объекта и предме-
та политэкономии в ”Капитале” Карла Марк-
са». После защиты диссертации был профес-
сором, заведующим кафедрой политической 
экономии, деканом экономического факуль-
тета (1991–1992) Уральского университета.

Область научных интересов – методология 
научного экономического исследования, про-
блемы экономического образования в высшей 
школе. Автор более 100 научных работ.

Соч.: Системный анализ объекта и предмета 
политической экономии в «Капитале» К. Марк-
са. Иркутск, 1987; Экономическая логика. Екате-
ринбург, 1992. 

Лит.: Иванцов Г. Б. Двадцать лет возрожде-
ния // Страницы истории экономического фа-
культета УрГУ. Екатеринбург, 2003. С. 36–49 

ИВАНЦОВ
Герман Борисович 

Родился 11 сентября 1939 г. в г. Злато-
усте Челябинской обл.

Кандидат экономических наук (1971), доктор 
философских наук (1996), профессор (1997).



443Экономические науки

Окончил факультет журналистики Ураль-
ского университета (1962).

В 1961–1965 гг. работал на Свердлов-
ском телевидении. С 1965 г. преподавал в 
вузах Свердловска. 

Работает в Уральском университете 
с 1978 г.: доцент (1978–1985) общеунивер-
ситетской кафедры политической эконо-
мии, заведующий кафедрой (1985–1991); 
заведующий отделением политической эко-
номии (1985–1987); декан экономическо-
го факультета (1987–1988); старший науч-
ный сотрудник (1991–1993), профессор ка-
федры экономики и права (1993–1996); за-
ведующий кафедрой теоретической эконо-
мики (1997–2003); профессор кафедры эко-
номической теории (с 2003); заместитель 
директора Института управления и пред-
принимательства по учебной работе (1997–
2007); профессор кафедры государствен-
ного и муниципального управления (2008).

Впервые в Екатеринбурге читает на фа-
культетах экономическом, политологии и 
социологии Уральского университета ав-
торские курсы «Экономика переходного пе-
риода», «Национальная экономика».

Специализируется в областях политиче-
ской экономии (теоретической экономики), 
экономической политики, экономики при-
родопользования, экологической политики. 
Тема докторской диссертации – «Экологи-
ческая политика Российского государства: 
социально-экономические основы».

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (1999).

Соч.: Быль о чистой воде. Свердловск, 
1984 (в соавт. с В. С. Ожигановым); Эколого-
экономические отношения в период формиро-
вания рыночного хозяйства. Екатеринбург, 1993.

Лит.: World Directory of Research Projects, 
Studies and Courses in Science and Technology 
Policy. Paris, 1981; Иванцов Г. Б. Двадцать лет 
возрождения // Страницы истории экономи-
ческого факультета УрГУ. Екатеринбург, 2003. 
С. 36–49; Иванцов Г. Б. Экономика и экология // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2003. № 23. С. 41–48.

КАДОЧНИКОВ
Сергей Михайлович

Родился 9 января 1966 г. в c. Городище 
Тавдинского р-на Свердловской обл. 

Доктор экономических наук (2005), до-
цент (1997).

Окончил экономический факультет 
Уральского университета (1990). Стажиро-
вался в Университете г. Констанц (Германия, 
1992–1994), где прошел курс магистерской 
подготовки «Международные экономиче-
ские отношения» и получил степень лицен-
циата (магистра).

Работает в Уральском университете: ас-
систент кафедры политической экономии 
(1994–1997); доцент кафедры экономиче-
ской истории и экономики мирового хозяй-
ства (1997–2003); заведующий кафедрой 
мировой экономики (с 2004); декан эконо-
мического факультета (с 2003).

Читает курсы «Немонетарная теория 
международной экономики», «Современная 
теория международной торговли», «Микро-
экономическая теория», «Экономика отрас-
левых рынков».

Стажировался в университетах США, 
Германии, Австрии, Чехии. Сфера научных 
интересов: теория международной торгов-
ли, прямые зарубежные инвестиции, эконо-
мика отраслевых рынков во взаимосвязи с 
международной торговлей, агломерацион-
ная экономика. Автор более 50 публикаций. 
Получатель грантов Института «Открытое 
общество» (Фонд Сороса), Фонда «Евразия», 
Российской программы экономических ис-
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следований Консорциума экономических 
исследований и образования (EERC), Ко-
миссии Европейских сообществ (в частно-
сти, по программам «Tempus tacis», Erasmus 
Mundus External Cooperation Window, FP7), 
Международной корпорации университет-
ских исследований (URCI), Госдепартамен-
та США, Американского агентства между-
народного развития, по ряду российских и 
международных программ.

За разработку учебных курсов «Немо-
нетарная теория международной экономи-
ки и международной торговой политики» 
и «Микроэкономическая теория» удосто-
ен премий на конкурсах учебных программ, 
проведенных Институтом «Открытое обще-
ство» (Фондом Сороса; 1997, 1998). 

Является приглашенным профессо-
ром Венского экономического универси-
тета (Австрия, с 2009), внештатным со-
трудником Института экономических ис-
следований при Мюнхенском универси-
тете (Ifo Institut, Германия; с 2006). Член 
Экспертного совета по экономическим на-
укам ВАК Министерства образования и на-
уки РФ (с 2010). Входит в два диссертаци-
онных совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук (с 2008). Член экспертно-
го совета делового журнала и аналитиче-
ского центра «Эксперт-Урал» (Екатерин-
бург, с 2007).

Входит в состав Комиссии по реали-
зации стратегии 2020 при правительстве 
Свердловской области, антикризисной ко-
миссии при губернаторе Свердловской об-
ласти (с 2009).

Награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ (2008).

Соч.: Прямые зарубежные инвестиции и 
микроэкономический анализ эффектов бла-
госостояния. СПб, 2002; Прямые зарубежные 
инвестиции в современной теории институ-
циональной экономики и теория международ-
ной торговли: основные подходы и эмпири-
ческий анализ : учеб. пособие. Екатеринбург, 
2004.  

МАЗУРОВ
Владимир Данилович

Родился 28 февраля 1940 г. в г. Златоу-
сте Челябинской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1978), профессор (1981). 

Окончил математико-механический фа-
культет Уральского университета (1962) по 
специальности «Математика».

С 1962 по 1968 г. работал научным со-
трудником в отделе математического про-
граммирования Свердловского отделе-
ния Математического института АН СССР. 
С 1968 по 1991 г. заведовал отделом ис-
следования операций в этом институте (с 
1970 г. – Институт математики и механи-
ки УрО РАН). С 1991 г. – заведующий ка-
федрой экономического моделирования 
и информатики, а также с 1995 г. – про-
фессор кафедры математической эконо-
мики Уральского университета. С 1995 по 
2004 г. – профессор-совместитель Челя-
бинского государственного университе-
та; с 2004 г. – профессор-совместитель 
Южно-Уральского государственного уни-
верситета.  

Научные интересы В. Д. Мазурова ле-
жат в области теории и методов оптимиза-
ции, распознавания образов и искусствен-
ных нейронных сетей. Разработал алге-
браическую теорию распознавания обра-
зов, основанную на теории линейных и не-
линейных неравенств. Им изучены сингу-
лярные задачи в этой области, в том чис-
ле неформализованные и противоречивые. 
Предложил, исследовал, теоретически обо-
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сновал и апробировал на прикладных зада-
чах известный в распознавании и теории ней-
ронных сетей метод комитетных конструкций. 

Под руководством В. Д. Мазурова решен 
ряд важных прикладных задач: оптимального 
планирования производства, диагностики и 
классификации в экономике, медицине и тех-
нике – и было создано программное обеспе-
чение для них; разработан пакет прикладных 
программ «Квазар», который прошел государ-
ственную регистрацию и передан многочис-
ленным организациям для внедрения.

Опубликовал более 250 научных работ 
(в том числе пять монографий) в области ма-
тематической кибернетики и математической 
экономики. Подготовил 18 кандидатов и одно-
го доктора наук. Читает курсы лекций по ма-
тематической экономике и распознаванию об-
разов на математико-механическом и эконо-
мическом факультетах Уральского универси-
тета, лекции для школьников – по математиче-
скому моделированию, лекции по имитацион-
ному моделированию – в Институте управле-
ния, экономики и права (Екатеринбург).

Входит в редколлегии международных 
журналов «Pattern Recognition and Image 
Analysis» и IJSEKE и редколлегию журнала 
«Известия Уральского государственного уни-
верситета» (серия «Математика, механика, 
информатика»). Член-корреспондент РАЕН 
(1996), Академии инженерных наук (2000).

Учебное пособие В. Д. Мазурова и 
И. И. Еремина «Математические методы в 
экономике» удостоено премии Уральского 
университета (2003).

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (2006).

Соч.: Нестационарные процессы в матема-
тическом программировании. М., 1979 (в соавт. с 
И. И. Ереминым); Несобственные задачи линейного 
и выпуклого программирования. М., 1983 (в соавт. 
с И. И. Ереминым, Н. Н. Астафьевым); Метод коми-
тетов в задачах оптимизации и классификации. М., 
1990; Математические модели экономики. Екатерин-
бург, 1994; Оптимизация, распознавание и нейрон-
ные сети в экономике. Екатеринбург, 1999; Комитет-
ные конструкции // Тр. Ин-та математики и механи-
ки УрО РАН. 2003. Т. 8, № 1 (в соавт. с М. Ю. Хачаем).

НЕСТЕРОВА
Дарья Владимировна

Родилась 25 сентября 1950 г. в Сверд-
ловске.

Доктор экономических наук (1996), про-
фессор (1998).

Окончила Свердловский институт народ-
ного хозяйства (1975).

Работала в Уральском университете с 
1975 по 2006 г.: заведующая кафедрами 
экономики и права (1992–1997), экономи-
ческой истории и экономики мирового хо-
зяйства (1997–2003), экономической теории 
(с 2003), декан (1993–2003) экономическо-
го факультета; руководитель кафедры эко-
номики Института по переподготовке и по-
вышению квалификации преподавателей 
гуманитарных и социальных наук Ураль-
ского университета (1992–1998); директор 
Российско-американского института эконо-
мики и бизнеса (2004–2006). 

Читала курсы «Экономика государ-
ственного сектора», «Введение в экономи-
ческую теорию», «Сравнительный анализ 
экономических систем». Автор более 50 на-
учных трудов. Тема докторской диссерта-
ции – «Управление трудом в системе фак-
торов экономического роста». Внештатный 
сотрудник журнала «Journal East Europe-
an Management Studies» (JEEMS). Участница 
исследовательских и образовательных про-
ектов, поддерживаемых различными рос-
сийскими и зарубежными фондами, а также 
программ обмена опытом с университетами 
США, Бельгии, Германии, Италии и Испании.
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Соч.: Этика жизни: трудиться по способностям. 
М., 1984. № 1 (в соавт.); Личностный потенциал ра-
ботника: проблемы формирования и развития. М., 
1987 (в соавт.); Экономический рост: проблемы 
управления и гуманизации. Екатеринбург, 1992; 
Экономический рост как объект региональных ис-
следований. Екатеринбург, 1998 (в соавт.). 

ОЛИГИН-НЕСТЕРОВ
Вячеслав Иванович

(1924–2003)

Родился 10 декабря 1924 г. в с. Орельском 
Днепропетровской обл. Украинской ССР.

Доктор экономических наук (1965), про-
фессор (1967). 

Окончил факультет журналистики (1947), 
аспирантуру по кафедре политической эко-
номии (1950) Уральского университета.  

Проработал в Уральском университете бо-
лее 50 лет, с 1967 по 1985 г. заведовал кафе-
дрой политической экономии университета.

Один из организаторов экономического 
образования и подготовки экономических ка-
дров высшей квалификации на Урале. На про-
тяжении многих лет был руководителем и чле-
ном ряда советов по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций, являлся членом Экс-
пертной комиссии по политической экономии 
ВАК, возглавлял Проблемный совет Минвуза 
РСФСР, работал в составе редколлегии журна-
ла «Экономические науки» и других изданий. 
Подготовил свыше 20 кандидатов экономи-
ческих наук.

Опубликовал более 30 работ, в том числе 
(лично и в соавторстве) 27 монографий, важней-

шие из которых отмечены медалью ВДНХ СССР, 
премиями, переведены на иностранные языки. 
В. И. Олигиным-Нестеровым выдвинута и обо-
снована концепция современной политической 
экономии как метаэкономической теории.

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

В 2005 г. на экономическом факультете 
Уральского университета открыта аудитория 
имени профессора В. И. Олигина-Нестерова.

Соч.: Использование экономических зако-
нов социализма и управление производством. 
М., 1969; Экономическая энциклопедия : Поли-
тическая экономия. М., 1979. Т. 3. С. 163; Т. 4. 
С. 229; 

Лит.: Всемирный справочник по научным 
проектам, исследованиям и курсам в обла-
сти научной и технической политики. Париж, 
1981; Иванцов Г. Б. Двадцать лет возрожде-
ния // Страницы истории экономического фа-
культета УрГУ. Екатеринбург, 2003. С. 36–49. 

СЕМЯКИН
Михаил Николаевич 

Родился 2 декабря 1950 г. в с. Прорыв 
Звериноголовского р-на Курганской обл. 

Доктор юридических наук (1991), про-
фессор (1995). 

Работал в Уральской юридической ака-
демии на кафедре гражданского права 
(1973–1996), был деканом следственного 
факультета академии (1991–1995).
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Заведующий кафедрой экономики и пра-
ва Уральского университета в 1996–2004 гг. 
В университете читал курс «Гражданское 
право» и спецкурс «Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг». Подготовил програм-
мы по гражданскому и предпринимательско-
му праву, а также по названному спецкурсу.

Ученик профессора О. А. Красавчикова. 
Принадлежит к российской цивилистиче-
ской школе. Сфера научных исследований – 
гражданское, хозяйственное (предприни-
мательское) право, налоговое право. 

Член научно-консультативного совета 
при Высшем арбитражном суде Российской 
Федерации, член ученого совета Академии 
управления и предпринимательства при 
Уральском экономическом университете.

Соч.: Гражданско-правовые формы обеспече-
ния качества продукции. М., 1986; Право, стандар-
тизация и управление качеством продукции. Сверд-
ловск, 1987; Право и регулирование экономических 
процессов в условиях рынка: проблемы совершен-
ствования // Юридич. журн. 1998. № 1; Право и 
кризисные процессы: тенденции развития и пути 
преодоления // Экономика и закон. 1998. № 3. 

СЕРЕДА
Владимир Аркадьевич

(1929–1996)

Родился 18 октября 1929 г. в Харькове. 
Доктор экономических наук (1982), про-

фессор (1984).
Трудовую деятельность начал токарем 

на заводах Свердловска (1949–1956). Рабо-

тал инженером треста «Уралэнергострой», 
мастером на Турбомоторном заводе (Сверд-
ловск, 1957–1964).

Окончил инженерно-экономический фа-
культет Уральского политехнического ин-
ститута (1963).

В 1964–1967 гг. работал в Уральском 
университете: старший лаборант, млад-
ший научный сотрудник, ассистент кафе-
дры организации и экономики промышлен-
ного производства, руководитель сектора 
научно-исследовательской лаборатории на-
учной организации труда. В 1967 г. в соста-
ве экономического факультета был переве-
ден в Свердловский институт народного хо-
зяйства, где занимал должности от ассистен-
та до заведующего кафедрой экономики и 
организации промышленного производства. 

В 1967 г. защитил кандидатскую, в 
1980 г. – докторскую диссертацию.

С 1969 по 1982 г. – член оргкомитета и на-
учный руководитель рабочих групп по разра-
ботке комплексных планов развития Ленин-
ского района Свердловска, председатель сек-
ции планирования технико-экономического 
совета Ленинского района, руководитель 
секции хозрасчета комитета по эффектив-
ности Свердловского областного совета НТО, 
член бюро совета Уральского филиала Науч-
ного совета АН СССР по проблеме экономи-
ческой эффективности капитального строи-
тельства. В 1981, 1982, 1985, 1986 гг. был на-
учным консультантом Свердловского област-
ного семинара руководящих работников. 

С 1984 г. – председатель научно-
методического совета по экономике, член 
правления Свердловской областной орга-
низации общества «Знание».

С 1987 по 1996 г. возглавлял кафе-
дру специальных экономических дисци-
плин (с 1991 г.– кафедра организационно-
экономических систем) экономического фа-
культета Уральского университета. Являл-
ся научным руководителем подпрограм-
мы «Организация производства в условиях 
полного хозрасчета» Комплексной програм-
мы Гособразования СССР по совершенство-
ванию организации производства на пред-
приятиях машиностроительного комплек-
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са. Был председателем секции экономики 
редакционного совета Издательства Ураль-
ского университета, ответственным редак-
тором межвузовских сборников научных 
трудов. Входил в специализированные со-
веты по присуждению ученых степеней.

В 1993 г. создал и возглавил негосудар-
ственное высшее учебное заведение Ураль-
ский институт фондового рынка.

В. А. Середа изучал закономерности 
формирования производственных отноше-
ний на уровне первичных звеньев народно-
го хозяйства. Научные разработки, как пра-
вило, доводил до практического примене-
ния. Под его руководством выполнено бо-
лее 30 госбюджетных и хоздоговорных 
научно-исследовательских работ на про-
мышленных предприятиях.

В. А. Середа – автор более 100 научных 
работ, в том числе нескольких монографий. 
Подготовил 14 кандидатов наук, семь раз 
был участником ВДНХ СССР, региональной 
межведомственной выставки изданий ву-
зов и НИИ Урала (1988).

Удостоен премии Уральского универси-
тета за лекции по планированию экономики 
(номинация «Лучшая учебно-методическая 
работа», 1992).

Награжден наградным знаком Минву-
за СССР «За отличные успехи в работе», на-
грудным знаком ВЦСПС «За активную работу 
в профгруппе» и др.

Соч.: Теория и практика применения тру-
довых измерителей в системе внутризаводско-
го планирования. Свердловск, 1971; Совершен-
ствование трудовых показателей на предпри-
ятии. Свердловск, 1976; Хозрасчет первичных 
производственных структур. Планирование и 
учет по показателям рабочих мест. Свердловск. 
1989; Основы планирования и учета производ-
ства на предприятии. Свердловск, 1990; Эконо-
мика и организация фирмы, производственного 
предприятия : курс лекций. Екатеринбург, 1996.

СИНИЦЫН
Евгений Валентинович

Родился 27 марта 1950 г. в Севастополе. 
Доктор физико-математических наук 

(1989), профессор (1991). 
Окончил физический факультет Ураль-

ского университета (1972). Прошел профес-
сиональную подготовку в Институте по пе-
реподготовке и повышению квалификации 
преподавателей гуманитарных и социаль-
ных наук Уральского университета по про-
грамме «Финансовый менеджмент. Искус-
ство управления финансами» (2002).  

Работал старшим научным сотрудником 
кафедры теоретической физики Уральско-
го университета (1975–1978); заведующим 
кафедрой теоретической и прикладной ме-
ханики Свердловского горного института 
(1978–1989); заведующим кафедрой теоре-
тической физики физико-технического фа-
культета Уральского политехнического ин-
ститута (1989–1994). 

С 1993 по 2001 г. – консультант, началь-
ник управления финансовых технологий, 
член наблюдательного совета Уральско-
го коммерческого банка внешней торговли. 
С 2001 по 2008 г. – директор департамента 
бизнес-анализа, заместитель генерального 
директора компании CIFT (Центр информа-
ционных и финансовых технологий). С 2002 
по 2005 г. – заведующий кафедрой финан-
сов и бухучета Российского государствен-
ного профессионально-педагогического 
университета (Екатеринбург). 

С 2004 г. заведует кафедрой финансового 
менеджмента и права, одновременно (с 1994) 
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является профессором кафедры теоретиче-
ской физики Уральского университета.

Область научных интересов – вероят-
ностное математическое моделирование 
экономических процессов и разработка но-
вых технологий менеджмента на этой осно-
ве, физика неупорядоченных систем. Автор 
более 150 научных работ и нескольких мо-
нографий.

На физическом факультете читает курс 
«Физика неупорядоченных систем», спецкур-
сы «Дополнительные главы физики неупоря-
доченных систем», «Физические и математи-
ческие модели нейронных сетей». На эконо-
мическом факультете проводит курсы финан-
сового профиля для бакалавров, специали-
стов и магистров. Активно работает в систе-
ме дополнительного образования и профес-
сиональной переподготовки, а также в систе-
ме бизнес-консалтинга. Руководитель ряда 
проектов  по внедрению современных техно-
логий управления.

СТОЖКО
Константин Петрович 

Родился 7 мая 1955 г. в Актюбинске.
Доктор исторических наук (1996), про-

фессор (1997).
Окончил исторический факультет Мо-

сковского государственного университета 
(1977) и аспирантуру экономического фа-
культета Ленинградского государственно-
го университета (1991). Защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандида-
та экономических наук (Ленинград, 1991) 

и доктора исторических наук (Омск, 1996). 
Является учеником профессора Л. Д. Широ-
корада (Санкт-Петербург).

На преподавательской работе с 1978 г. 
С 1992 г. – заведующий кафедрой экономи-
ческой теории, с 1995 г. – декан гуманитар-
ного факультета Российского государствен-
ного профессионально-педагогического 
университета. С 1998 по 2005 г. – заведую-
щий кафедрой экономики Института повы-
шения квалификации преподавателей об-
щественных и гуманитарных наук Уральско-
го университета; с 2005 по 2009 г. – про-
ректор по научной работе Уральского ин-
ститута бизнеса. С 2009 г. – заведующий 
кафедрой общей и экономической исто-
рии Уральского государственного экономи-
ческого университета. С 1998 г. – профес-
сор Межвузовского центра гуманитарного 
и социально-экономического образования 
при Уральском университете. 

Круг профессиональных интересов – 
экономическая теория, институциональная 
экономика, история экономической мысли, 
экономическая история России, философия 
экономики. Автор и соавтор 20 монографий, 
шести учебников и учебных пособий, более 
150 научных статей. 

Один из создателей уральской научной 
философско-исторической школы эконо-
мики, объединяющей ученых-гуманитариев 
Уральского федерального округа. С 1998 по 
2010 г. ими защищено 6 докторских и 15 кан-
дидатских диссертаций, опубликовано более 
40 монографий и свыше 500 статей, проведе-
но более 25 научных конференций. 

Соч.: Экономическая мысль России в 
историко-критической ретроспективе. Екате-
ринбург, 1993; Экономическая диалектика чело-
века : История. Теория. Методология. Екатерин-
бург, 1994; Экономический гуманизм в России. 
Екатеринбург, 1995; Принципы экономическо-
го гуманизма : Опыт русской истории. Екатерин-
бург, 1996; Теоретическая экономика. Екатерин-
бург, 1997; История экономики : курс лекций. 
Екатеринбург, 1998; Основы бюджетной и нало-
говой политики. Екатеринбург, 1999; Философия 
хозяйства. Екатеринбург, 2000; Современные 
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концепции исторического развития России. Ека-
теринбург, 2001; Русское хозяйство : Философ-
ский аспект анализа. Екатеринбург, 2002; Эко-
номическая теория : в 2 т. Екатеринбург, 2003; 
Социальная диалектика предприниматель-
ства. Екатеринбург, 2004; Философия россий-
ской экономики : в 2 т. Екатеринбург, 2005; Бюд-
жетное регулирование в России. Екатеринбург, 
2006; Качество жизни: диалектика духовного и 
социального. Екатеринбург, 2007; История рус-
ской экономической мысли. Екатеринбург, 2008; 
Культура социальной ответственности: теория 
и практика. Екатеринбург, 2009; Конкуренция 
и ответственность : История. Теория. Практика. 
Екатеринбург, 2010.

ТЕМКИНА
Ирина Михайловна

Родилась 6 июля 1931 г. в г. Иваново.
Кандидат экономических наук (1964). 
Окончила историко-филологический фа-

культет Уральского университета (1954).
С 1960 г. работает на экономическом фа-

культете Уральского университета: ассистент, 
старший преподаватель кафедры политиче-
ской экономии (1960–1967); заместитель де-
кана экономического факультета по заочному 
отделению (1965–1967; контингент факультета 
превышал 3,5 тыс. студентов); доцент (1992), 
профессор (с 1993) кафедры организационно-
экономических систем. С 1972 по 2000 г. – до-
цент кафедры политической экономии Ин-
ститута повышения квалификации препода-
вателей общественных и гуманитарных наук  
Уральского университета.

В течение 45 лет занимается различны-
ми вопросами функционирования рыноч-
ной экономики, включая экономику нашей 
страны. Разработала и читает курсы лек-
ций «Основы рыночной экономики», «Цено-
образование в рыночной экономике», «На-
логообложение и налоговая система России». 
Автор более 60 научных работ. Подготовила к 
успешной защите диссертаций 12 кандидатов, 
двух докторов экономических наук.

Являлась членом лекторской группы 
Свердловского обкома КПСС, горкома КПСС, 
заместителем председателя секции по эко-
номическому образованию при Свердлов-
ском горкоме КПСС, председателем первич-
ной организации общества «Знание».

Награждена медалью «Ветеран труда» 
(1984).

Заслуженный работник культуры РСФСР 
(1984), почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской 
Федерации (2004). 

Соч.: Актуальные проблемы рыночной эко-
номики. Екатеринбург, 1993; Предприниматель 
в деловом мире. Екатеринбург, 1993 (в соавт.); 
Развитие форм хозяйствования на Среднем Ура-
ле. Екатеринбург, 1994 (в соавт.).

ТОМИЛОВ
Павел Семенович

Родился 3 июля 1928 г. в с. Мишкино 
Мишкинского р-на Курганской обл.

Окончил историко-филологический фа-
культет Уральского университета (1951). 
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Работал в Уральском университете с 
1954 по 1994 г. Преподавал на кафедре по-
литической экономии (с 1963 г. – замести-
тель заведующего кафедрой), в Институте 
повышения квалификации, был проректо-
ром заочного и вечернего отделений уни-
верситета (1968–1989). 

Автор учебно-методических пособий 
и научных работ. Сфера научных интере-
сов – социально-экономические пробле-
мы автоматизации производства. Под ру-
ководством П. С. Томилова была успешно 
выполнена хоздоговорная работа «Надеж-
ность и долговечность продукции группы 
машиностроительных предприятий Сверд-
ловска» (1962–1963). 

Являлся членом лекторской группы 
Свердловского обкома КПСС, горкома КПСС, 
Октябрьского райкома КПСС (Свердловск), 
членом методического совета экономиче-
ской секции общества «Знание», препода-
вателем Межобластных курсов переподго-
товки руководящих партийных кадров. 

Один из лучших методистов Свердлов-
ской области. Впервые разработал и при-
менил программирование обучения, вне-
дрял технические средства обучения. Под 
руководством П. С. Томилова был осущест-
влен первый опыт чтения лекций по курсу 
политэкономии по телевидению. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Заслуженный работник культуры РСФСР 
(1982).

Соч.: Механизация и автоматизация на со-
циалистическом предприятии. Свердловск, 
1958; Сборник задач по политической эко-
номии капитализма : учеб.-метод. пособие. 
Свердловск, 1966; Методика применения за-
дач в курсе политической экономии // Вопросы 
методики преподавания общественных наук. 
Свердловск, 1969.

ТОРБАКОВА
Зинаида (Евфимия)

Федоровна

Родилась 13 сентября 1900 г. в д. Тепля-
ково Чартенской вол. Мосальского у. Ка-
лужской губ.

И. о. ректора (1933, 1934), ректор (1935–
1937) Уральского университета.

Из крестьян. Член РКП(б) с 1918 г. Окон-
чила отделение советско-партийных школ 
Академии коммунистического воспита-
ния (Москва, 1929). Училась в аспирантуре 
Урало-Сибирского комвуза (1931, 1932). Об-
ласть научных интересов – проблемы кре-
дитной кооперации. 

Работала техническим секретарем Ка-
лужского губкома РКП(б), инструктором 
подотдела детских домов Калужского от-
дела социального обеспечения (май – ав-
густ 1919), уполномоченной по налажи-
ванию партийно-советской работы в при-
фронтовой полосе на Южном Урале (ав-
густ – сентябрь 1919), секретарем уездного 
комитета РКП(б) (Троицк, 1919–1921), заве-
дующей губженотделом (Челябинск, 1922–
1923). 

Награждена нагрудным серебряным зна-
ком и Почетной грамотой Всероссийского 
комитета помощи инвалидам при ВЦИК Со-
ветов за особо ценные услуги, оказанные 
комитету в деле помощи инвалидам войны 
(1927).

Преподавала политическую экономию 
в советской партийной и общеобразова-
тельной школах г. Сарапула (1925–1927), 
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Свердловской областной партийной школе 
(1929, 1930), Свердловском индустриально-
педагогическом институте (1931, 1932). 

Председатель Свердловского обко-
ма профсоюза работников просвещения 
(1931–1933). Заведовала учебной частью 
Свердловской областной партийной шко-
лы (1929–1930), Уральского университета 
(1933, 1934). Исполняющая обязанности ди-
ректора (1933–1934), директор (1935–1937) 
Уральского университета. 

З. Ф. Торбакова добилась от Совета народ-
ных комиссаров РСФСР дополнительных ассиг-
нований на перестройку здания университета, 
приобретение оборудования для лабораторий 
и строительство общежития. Обеспечила ре-
конструкцию учебного корпуса университета 
и ввод в строй первого в истории университе-
та благоустроенного общежития. В результа-
те учебная площадь университета увеличилась 
вдвое. Появилось импортное оборудование. 
Удалось развернуть 24 учебные лаборатории 
и кабинеты, построить учебную обсерваторию, 
открыть читальный зал на 120 человек. Книж-
ный фонд на 1 июля 1937 г. составил 51 270 то-
мов. В библиотеке появилась литература, соот-
ветствующая университетской программе. На-
чали выписывать иностранные издания. 

В 1936 г. в университете организова-
ли заочный сектор по подготовке учителей 
полной средней школы и курсы по повыше-
нию квалификации преподавателей непол-
ной средней школы. 

С 1933 по 1937 г. улучшился состав научно-
педагогических кадров: процент совместите-
лей снизился с 57 до 24, количество профессо-
ров в университете увеличилось с 9 до 12 чело-
век. Это было результатом длительных перего-
воров З. Ф. Торбаковой с представителями ру-
ководящих органов (вплоть до Совета народ-
ных комиссаров РСФСР). 

В 1935–1937 гг. из 74 преподавателей 
Уральского университета 11 принадлежали 
к числу «социально чуждых» или ранее ре-
прессированных. Поскольку эти люди рабо-
тали добросовестно, способствовали раз-
витию университета, Зинаида Федоровна их 
защищала и даже пыталась продвигать по 
карьерной лестнице. Случалось Торбаковой 

защищать и «социально чуждых» студентов, 
за что ей приходилось выслушивать упреки 
от работников Ленинского райкома ВКП(б). 
Преодолевая сопротивление чиновников 
Народного комиссариата просвещения, Зи-
наида Федоровна выплачивала повышен-
ную стипендию отличникам. 

За хорошую постановку оборонной рабо-
ты директору университета и военному руко-
водителю наркомом просвещения А. С. Буб-
новым была объявлена благодарность. Сама 
З. Ф. Торбакова была командиром и комисса-
ром студенческого батальона университета; 
за снайперскую стрельбу ей был вручен зна-
чок «Ворошиловский стрелок».

Хорошо был организован досуг студен-
тов. Университет обеспечивал студентов и 
сотрудников дровами и овощами. Это было 
результатом деятельности подсобного хо-
зяйства университета. Оказывалась помощь 
неимущим студентам. 

В 1937 г. 134 студента получили диплом 
об окончании университета. Среди них 
член-корреспондент АН СССР Л. Н. Овчин-
ников, девять докторов наук, два первоот-
крывателя месторождений полезных ис-
копаемых, три заслуженных учителя шко-
лы РСФСР, отличник народного просвеще-
ния. Пятеро из выпускников 1937 г. в даль-
нейшем преподавали в Уральском политех-
ническом институте, шестеро – в Уральском 
университете, в том числе Б. В. Падучев, де-
кан физико-математического факультета, 
проректор по учебной работе.  

Всего этого З. Ф. Торбакова не узнала. 
5 августа 1937 г. она была исключена из 
ВКП(б) как пособник врагов народа, 3 сен-
тября 1937 г. уволена с работы. 8 августа 
1938 г. Военной коллегией Верховного суда 
СССР З. Ф. Торбакова была приговорена к 
расстрелу. Реабилитирована в 1958 г.

Соч.: О кооперировании бедноты // Кре-
стьянская взаимопомощь. 1927. № 8. С. 14.

Лит.: Мазур В. А. Вчера рабы, сегодня гражда-
не! // Изв. Урал. гос. ун-та. 2000. № 16. С. 147–149; 
Мазур В. А. Ректоры Уральского государственного 
университета. Екатеринбург, 2005. С. 15–16.
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ГРЕБЕНКИН 
Анатолий Викторович

Родился 5 июня 1948 г. в г. Лысьве Перм-
ской обл.

Доктор экономических наук (1987), про-
фессор (1990).

Окончил Уральский политехнический 
институт (1971). 

Декан экономического факультета 
Уральского университета в 1988–1990 гг., 
заведующий кафедрой теории и практи-
ки менеджмента в 1994–2007 гг., ныне за-
ведует кафедрой теории управления и ин-
новаций Института управления и пред-
принимательства Уральского университета 
(с 2008).

Стажировался в Университете Централь-
ной Англии в г. Бирмингеме (Великобрита-
ния, 1995), и дважды в Университете штата 
Северная Каролина (США; 1998, 2000).

В университете читает лекции по дисци-
плинам «Теория антикризисного управле-
ния предприятием», «Оценка бизнеса», «Фи-
нансовый менеджмент», «Инновационный 
менеджмент», «Экономическая политика и 
стратегия бизнеса», «Экономика и управ-
ление бизнесом», «Исследование и оценка 
бизнеса».

Тема докторской диссертации – «Эконо-
мическое нововведение и его роль в раз-
витии хозяйственного механизма промыш-
ленного предприятия». Научные интере-
сы: инновационный менеджмент, управле-
ние повышением рыночной стоимости рос-
сийских компаний, теория и практика ан-

тикризисного управления, проблемы раз-
вития новых технологий и др. Опубликовал 
140 работ, включая 4 монографии, 8 учеб-
ных пособий, статьи в журналах «ЭКО», 
«Сталь», «Известия вузов. Черная метал-
лургия» и др.

Член докторского диссертационно-
го совета при Институте экономики УрО 
РАН.

В 1990 г. был избран депутатом Сверд-
ловского областного Совета народных де-
путатов; в 1991–1993 гг. – председатель Со-
вета народных депутатов Свердловской об-
ласти. В 1993 г. принимал участие в кон-
ституционном совещании, является одним 
из разработчиков текста новой Конститу-
ции России, принятой 12 декабря 1993 г. Де-
путат Думы Свердловской области (1994–
1998). Консультант Палаты представителей 
Законодательного собрания Свердловской 
области (на общественных началах). 

Награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования РФ (2004).

Соч.: Экономическое развитие трубно-
го завода. М., 1985; Антикризисное управле-
ние и корпоративный контроль. Екатеринбург, 
2001 (в соавт.); Инструменты анализа и управ-
ления переходными состояниями в экономи-
ке. Екатеринбург, 2008; Концепция и модели-
рование экономико-технологической реаль-
ности региона // Проблемы прогнозирования. 
2010. № 1 (в соавт. с О. А. Романовой, В. В. Ак-
бердиной); Методологические подходы к ис-
следованию экономико-технологической реаль-
ности // Журн. эконом. теории. 2010. № 2 (в со-
авт. с В. В. Акбердиной); Объективные и субъек-
тивные особенности развития нанотехнологий 
в России // Инновации. 2009. № 2; Интеллек-
туальный капитал как основа инновационно-
технологического потенциала предприятий ре-
гиона // Инновационное управление технологи-
ческим развитием промышленности региона. Ека-
теринбург, 2009 (в соавт. с А. М. Пермяковой); 
Institutional Conditions of Tconomic Possibilities 
Realisation of Nanotechnology Development. Valen-
cia ; Ekaterinburg, 2009; О методах оценки и управ-
ления интеллектуальным капиталом фирмы // Ин-
новации. 2009. № 4 (в соавт. с А. М. Пермяковой).
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КЛЮЕВ 
Алексей Константинович

Родился 16 ноября 1956 г. в г. Кунгуре 
Пермской обл.

Кандидат философских наук (1994), до-
цент (2001).

Выпускник философского факульте-
та Уральского университета (1984). Окончил 
аспирантуру Уральского университета (1988). 

С 1990 г. – старший преподаватель 
Уральского университета; с 1997 г. – заве-
дующий кафедрой ЮНЕСКО по универси-
тетскому управлению и планированию, ди-
ректор Института управления и предприни-
мательства Уральского университета. Был 
советником ректора по коммерческой де-
ятельности (1990–1999), по управлению и 
экономике (1999–2004).

Стажировался в Университете г. Ген-
та (Бельгия, 1997), Университете штата Се-
верная Каролина (США, 1999), бизнес-школе 
Манчестера (Великобритания, 2005).

Научные и профессиональные интере-
сы – университетский менеджмент, разра-
ботка стратегий развития университетов, 
управление инновационной деятельностью 
вуза. Тема кандидатской диссертации – «Про-
изводственное самоуправление: социально-
философский анализ» (1989). Главный ре-
дактор журнала «Университетское управле-
ние: практика и анализ» (с 1997). 

Эксперт по проблемам управления уни-
верситетами в проектах Института «Откры-
тое общество» (Фонд Сороса), Фонда Форда, 
фонда «Новая Евразия», Министерства об-

разования и науки РФ, Всемирного банка, 
Национального фонда подготовки кадров, 
в проекте Tempus «Delphi II, Компонент II» 
(совместно с Британским советом).

Член экономического совета Федераль-
ного агентства по образованию РФ и Рос-
сийского совета по образованию.

Награжден дипломом Уральской акаде-
мии образования «За лучшее издание в обла-
сти образования» (2006) и Почетной грамо-
той Екатеринбургской городской думы (2006).

Соч.: Управление в высшей школе: опыт, тенден-
ции, перспективы. М., 2005 (в соавт.); Анализ миро-
вых тенденций развития научно-образовательной 
деятельности. Екатеринбург, 2006 (в соавт.); Буду-
щее университетских финансов: перспективы вне-
бюджетного финансирования : сб. науч. докл. меж-
дународ. конф., Москва, 10–12 июня 2006 г. / отв. 
ред. А. К. Клюев. Екатеринбург, 2006; Институцио-
нальный менеджмент в вузах : хрестоматия по совре-
менным проблемам организации деятельности уни-
верситетов / отв. ред. и сост. А. К. Клюев, Е. А. Кня-
зев. Екатеринбург, 2006; Мониторинг доступности 
высшего образования в регионах России: социально-
экономический аспект. Екатеринбург, 2006; Практика 
институциональных преобразований в высшем про-
фессиональном образовании / под ред. А. К. Клюе-
ва. Екатеринбург, 2006; Student Loans and Higher Edu-
cation Financing in Russia. Bangkok, 2006.

ЛАВРИКОВА
Юлия Георгиевна

Родилась 23 апреля 1966 г. в г. Нижнем 
Тагиле Свердловской обл.
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Доктор экономических наук (2009), про-
фессор (2009).

Окончила химический факультет Уральско-
го университета (1988), факультет юриспру-
денции Уральской государственной юри-
дической академии (1999), аспирантуру Ин-
ститута экономики УрО РАН (1999).

С 2009 г. – профессор кафедры эконо-
мики, финансов и менеджмента Института 
управления и предпринимательства Ураль-
ского университета, заведующая кафедрой. 
Читает курс лекций «Региональная эконо-
мика» по магистерской программе.

Тема докторской диссертации – «Кла-
стеры как рыночный институт простран-
ственного развития экономики региона». 
Научные интересы: региональная эконо-
мика, экологическая безопасность регио-
на, развитие региональных кластерных си-
стем.

Принимала активное участие в подго-
товке аналитических материалов и обосно-
вании стратегии развития химической, лес-
ной, деревообрабатывающей, легкой и пи-
щевой промышленности Свердловской об-
ласти в рамках Схемы развития и размеще-
ния производительных сил Свердловской 
области до 2015 г. и Стратегического пла-
на развития г. Екатеринбурга до 2015 г.; в 
сопряжении территориально-отраслевого 
развития Свердловской области до 2015 г. в 
рамках Схемы развития и размещения про-
изводительных сил Свердловской области в 
2006–2010 гг. и на период до 2015 г.; в обо-
сновании Концепции создания высокотех-
нологичного кластера по переработке тита-
на «Титановая долина» и Уральского авто-
мобильного кластера. 

Полученные в ходе исследований 
результаты нашли практическое при-
менение в деятельности хозяйствую-
щих субъектов (ЗАО «Лукойл-Пермь», 
ООО «Кама-нефть», НП «Союз предприя-
тий легкой промышленности Свердлов-
ской области», ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», ЗАО «АМУР» и др.), а также фе-
деральных, региональных и муниципаль-
ных органов власти и управления. По ре-
зультатам исследований разработаны 

и прошли утверждение: проект Закона 
«Об экологической безопасности и охра-
не окружающей природной среды Ямало-
Ненецкого автономного округа»; про-
граммы «Развитие легкой и фарфоровой 
промышленности Свердловской области в 
2001–2003 гг.» и «Основные направления 
повышения конкурентоспособности про-
дукции предприятий легкой и фарфоро-
вой промышленности Свердловской об-
ласти до 2006 г.»; стратегические проек-
ты «Производство качественных продо-
вольственных товаров – здоровый образ 
жизни горожан» и «Качественные товары 
легкой промышленности для горожан» в 
рамках Стратегического плана развития 
г. Екатеринбурга до 2015 г. 

Дважды лауреат программы «Лучший 
экономист РАН» (2004, 2008). Лауреат (в со-
ставе авторского коллектива) премии им. 
В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина за интегра-
ционный проект «Реструктуризация про-
мышленного комплекса г. Екатеринбурга» 
(2008). 

Соч.: Кластеры: стратегия формирования 
и развития в экономическом пространстве ре-
гиона. Екатеринбург, 2008; Стратегия разви-
тия социально ориентированных производств 
в экономическом пространстве крупнейшего 
города. Екатеринбург, 2008; Развитие регио-
нальных кластерных систем // Геоэкономика и 
конкурентоспособность России : науч.-аналит. 
докл. / под науч. ред. Э. Г. Кочетова; Обществ. 
акад. наук геоэкономики и глобалистики. М., 
2010; Экономика знаний и трансформация 
факторов размещения производительных сил 
в условиях новой экономики // Материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. «Нравственность 
и экономика». Курган, 2010. Т. 1; Трансформа-
ция факторов размещения производительных 
сил в условиях новой экономики // Материа-
лы IV Всерос. симп. по эконом. теории. Екате-
ринбург, 2010. Т. 3; Концептуальные основы и 
практика реализации кластерного подхода в 
регионах России // Регион. экономика: теория 
и практика. 2008. № 22; Стратегические при-
оритеты пространственного развития регио-
нов в сетевой экономике // Вестн. УГТУ – УПИ. 
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Сер. Экономика. 2008. № 5; Концептуальные 
основы пространственного развития регио-
нов // Журн. эконом. теории. 2008. № 4; Реги-
ональные приоритеты промышленной полити-
ки в социально ориентированных отраслях // 
Экономика региона. 2007. № 3; Екатеринбург: 
стратегия роста регионального центра легкой 
промышленности // Рос. торговля. 2007. № 7–8 
(в соавт.).

ПОПОВ
Евгений Васильевич

Родился 1 сентября 1955 г. в г. Карпин-
ске Свердловской обл.

Доктор физико-математических наук 
(1993), доктор экономических наук (1999), 
профессор (1998). 

Окончил физико-технический факуль-
тет Уральского политехнического инсти-
тута (1978), Институт повышения квали-
фикации преподавателей гуманитарных и 
социальных наук Уральского университе-
та (1998).

В 1996–2007 гг. – доцент, профессор 
кафедры теории и практики менеджмен-
та экономического факультета Уральско-
го университета, с 2007 г. – профессор ка-
федры теории управления и инноваций Ин-
ститута управления и предпринимательства 
Уральского университета.

В 1999 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Планирование маркетин-
говой деятельности промышленных пред-
приятий в условиях переходной экономи-
ки: методология и практика». Развил но-

вое научное направление – институцио-
нальное моделирование деятельности хо-
зяйствующих субъектов экономики; раз-
работал матрицу мини-экономических те-
орий и классификацию экономических ин-
ститутов; определил факторы управления 
оппортунизмом агентов в рамках теории 
принципала–агента (менеджера–работ-
ника); провел квантование экономических 
систем на основе формализма рыночного 
потенциала предприятия; предложил ги-
потезу существования жизненного цикла 
экономического института; эмпирически 
доказал волнообразность временной ди-
намики трансакционных издержек; разра-
ботал и решил экономико-математические 
модели эволюции институтов и оптимиза-
ции трансакционных издержек; разрабо-
тал формализованный вид трансакцион-
ной функции и методику построения ин-
ституционального атласа экономических 
систем; создал научную школу институци-
онального моделирования. 

Научные интересы: институциональ-
ная экономика, экономическая теория; тип 
экономики и модели развития; социально-
экономические отношения и др. Автор бо-
лее 450 публикаций.

Председатель Свердловской област-
ной организации Вольного экономиче-
ского общества России (2004–2010). Дей-
ствительный член Нью-Йоркской акаде-
мии наук (1995); член-корреспондент Ака-
демии экономических наук и предприни-
мательской деятельности России (1995); 
академик Международной академии орга-
низационных наук (2010). Член Междуна-
родной энергетической академии (1995), 
Атлантического экономического общества 
(США, 2003), Королевского экономического 
общества (Великобритания, 2004), Между-
народной ассоциации эволюционной эко-
номики (2005).

Лауреат премии имени чл.-кор. РАН 
М. А. Сергеева (2002), лауреат Российской 
ассоциации развития управления (1998).

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (2006).



459Экономика и управление

Соч.: Институты мини-экономики зна-
ний. М., 2009 (в соавт. с М. В. Власовым); Оп-
портунизм экономических агентов. Екатерин-
бург, 2007 (в соавт. с В. Л. Симоновой); Эво-
люция институтов мини-экономики. М., 2007; 
Институциональные ловушки Полтеровича 
и трансакционные издержки. Екатеринбург, 
2006 (в соавт. с В. В. Лесных); Институты мини-
экономики. М., 2005; Мини-экономика. М., 2003 
(в соавт. с А. И. Татаркиным); Рыночный потен-
циал предприятия. М., 2002; Продвижение то-
варов и услуг. М., 1999.

ТАТАРКИН 
Александр Иванович

Родился 11 марта 1946 г. в с. Порт-Артур 
Чесменского р-на Челябинской обл.

Доктор экономических наук (1986), про-
фессор (1990), действительный член РАН 
(2005).

Окончил факультет политэкономии 
Свердловского юридического института 
(1972).

С 2009 г. – профессор кафедры эконо-
мики, финансов и менеджмента Института 
управления и предпринимательства Ураль-
ского университета, научный руководитель 
института. Читает курс лекций «Организа-
ция исследовательской деятельности» по 
магистерской программе.

Научные интересы: проблемы регио-
нального хозяйствования; экономика зна-
ний; проблемы инновационного развития 
региона; закономерности становления и 
функционирования территориального са-

моразвития систем и др. Тема докторской 
диссертации – «Экономическая основа и 
цели функционирования государственно-
го предприятия». Опубликовал более 812 
научных работ, в их числе 91 монография, 
из них более 20 – индивидуальные. 

Редактор журнала «Экономика регио-
на» и «Журнала экономической теории». 

Председатель Объединенного ученого 
совета по экономическим наукам УрО РАН, 
ученого совета и трех диссертационных 
советов Института экономики УрО РАН; 
член экспертного совета ВАК России по 
экономическим наукам. 

Член научно-методического совета по 
региональной экономике МЭРТ РФ, член 
научно-консультационного совета при 
МВД РФ по теневой экономике, член МТС 
Министерства природных ресурсов РФ, 
член правления Уральской и Российской 
торгово-промышленной палаты. 

Член координационного комитета по 
промышленной политике при главе адми-
нистрации Екатеринбурга, член правле-
ния программного совета стратегического 
управления Екатеринбурга. 

Председатель комиссии в области эко-
номики и развития городского хозяйства 
по присуждению премии им. В. Н. Татище-
ва и Г. В. де Геннина. 

Председатель Общественной палаты 
Екатеринбурга.

Принимал участие в международных про-
граммах по линии ЮНЕСКО, ЕЭС, TACIS, в меро-
приятиях с Хьюстонским университетом, Уни-
верситетом штата Канзас-Сити (США), Мар-
бургским международным концерном по тек-
стильной промышленности (Бельгия), Хель-
синским университетом по повышению нау-
коемкости производства, Кейптаунским уни-
верситетом (ЮАР), Харбинским университе-
том (КНР), АОН при ЦК КПК (г. Пекин) и др.

Действительный член Международной 
академии регионального развития и со-
трудничества, академик Международной 
академии наук экологии, безопасности че-
ловека и природы. 

Почетный исследователь Европейско-
го института малого и среднего предпри-
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нимательства, почетный член совета Ин-
ститута промышленности ЕЭС, член Аме-
риканской ассоциации географов, почет-
ный член совета Центральной библиотеки 
конгресса США, Международной академии 
регионального сотрудничества (Варшава, 
Амстердам). 

Соучредитель и участник Международ-
ного клуба экономистов (Астана).

Награжден золотой медалью ВДНХ 
(1989) за разработку проблем региональ-
ного хозяйствования и управления терри-
ториями Уральского региона. 

Лауреат международной медали «Фа-
кел Бирмингема» за содействие реформам 
в России (1994), международной премии 
«Хрустальный дракон» (2002).

Лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации в качестве руково-
дителя коллектива исследователей. Рос-
сийским союзом товаропроизводителей 
им. А. Н. Косыгина награжден за цикл ра-
бот по реформе Российской экономики. 
Победитель IX Областного конкурса «Ли-
дер в бизнесе 2005» в номинации «Наука. 
Передовые технологии». 

Награжден медалью «75 лет Госрезер-
ву» по Уральскому федеральному округу 
от Минэкономразвития РФ, Почетной ме-
далью им. В. В. Леонтьева. 

Лауреат премии «Признание» за вы-
дающиеся достижения в профессиональ-
ной деятельности и личный вклад в исто-
рию города Екатеринбурга. Имеет почет-
ный знак «За заслуги перед городом Ека-
теринбургом». 

Награжден орденом Дружбы (2002), ор-
деном «Звезда Отечества» (2005), орденом 
Святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского «За духовное возрождение России» 
(2007).

Заслуженный работник науки Россий-
ской Федерации (1996).

Почетный гражданин г. Екатеринбурга 
(2008), почетный гражданин Чесменского 
района Челябинской области (2009).

Соч.: Ресурсы хозрасчетного предприятия: 
механизм управления. М., 1989; Региональная 

экономика: новый характер территориальных 
отношений. М., 1990; Технополисы – зоны эко-
номического роста. М., 1994; Экономическая 
реформа в регионе: проблемы сочетания фе-
дерального и территориального. Екатеринбург, 
1996; Урал на рубеже веков: проблемы и про-
гнозы социально-экономического развития. 
М., 2000; Диалектика материального и духов-
ного в экономике знаний. Курган ; Шадринск, 
2008; Стратегические приоритеты экономики 
региона. Екатеринбург, 2008; Экономический 
потенциал и сценарии развития минерально-
сырьевого комплекса федеральных округов 
России. М., 2008; Инновационное управление 
технологическим развитием промышленности 
региона. Екатеринбург, 2009; Пространствен-
ная парадигма освоения малоизученных тер-
риторий: опыт, проблемы, решения. Екатерин-
бург, 2009. Т. 1.
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АЛЕКСАНДРОВ
Сергей Георгиевич

(1909–1985)

Родился 10 октября 1909 г. 
Участник Великой Отечественной войны.
В 1932 г. окончил отделение русского 

языка и литературы Пермского педагогиче-
ского института. 

Еще студентом начал работать в окруж-
ной газете «Звезда». С тех пор до прихода 
в Уральский университет без малого трид-
цать лет трудился в печати, овладел опы-
том работы в разных газетах: многотираж-
ке, районной, городской, армейской, об-
ластной, центральной; был собкором «Ком-
сомольской правды», заведующим отделом 
«Уральского рабочего», ответственным се-
кретарем газеты «Доброволец» Уральско-
го танкового корпуса, корреспондентом-
организатором газеты «Советская Армия» 
группы войск в ГДР, ответственным секрета-
рем и членом редколлегии окружной газеты 
«Красный боец».

В Уральском университете  С. Г. Алексан-
дров работал с 1960 по 1979 г. Вел разно-
образную работу со студентами по курсам 
техники производства и оформления газе-
ты, общественных начал в печати, жанров 
корреспонденции и письма в газету. Буду-
чи преподавателем, выступил инициатором, 
автором, составителем и  соредактором двух 
книг, получивших широкое признание – «До-
бровольцы» (об Уральском танковом корпу-
се) и «Золотые звезды свердловчан» (о зем-
ляках – Героях Советского Союза ). Примеча-

тельно, что авторами второй книги были пре-
имущественно студенты факультета журна-
листики Уральского университета.

Четыре года (1963–1967) С. Г. Алексан-
дров возглавлял факультет журналистики 
Уральского университета. Всю свою неуем-
ную энергию он отдавал организаторской и 
воспитательной работе со студентами. Это-
го человека хватало на все: он вел большую 
военно-патриотическую лекционную пропа-
ганду среди населения и в воинских частях, 
был членом областной военно-шефской ко-
миссии и совета ветеранов войны, три года 
возглавлял в качестве ректора Свердловский 
общественный университет печати.

На гражден орденами Отечественной вой-
ны I и II степени, 20 медалями, в том чис-
ле чехословацкой медалью «За храбрость».

Соч.: Корреспонденция // Газетные жанры. 
Свердловск, 1962. С. 83–102; Золотые звезды 
свердловчан : Очерки и воспоминания о сверд-
ловчанах – Героях Советского Союза. Сверд-
ловск, 1967; Добровольцы : Воспоминания. 
Свердловск, 1965.

Лит.: Исхаков Р. Л., Ситникова М. В. Прикос-
новение к харизме. Екатеринбург, 2006. С. 63, 89, 
90, 93, 94, 101, 105, 113, 122, 127, 144, 153.

БОЛЫШЕВА
Светлана Александровна

Родилась 18 июля 1948 г. в Самарканде.
Кандидат филологических наук (1983), 

доцент (1990).
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Окончила факультет журналистики Ураль-
ского университета (1976). 

Работала в изданиях разного типа, где 
приобрела солидный опыт практической де-
ятельности в сфере журналистики. Прошла 
путь от рядового литературного сотрудника 
редакции до ответственного секретаря ре-
дакции и редактора газеты.

В 1977 г. стала ассистентом кафедры те-
ории и практики печати Уральского универ-
ситета. Разработала и прочитала спецкурсы 
«Освещение в прессе вопросов капитального 
строительства», «Деловая журналистика», 
«Маркетинг и менеджмент СМИ», «Основы 
паблик релейшнз» и др. С 1991 по 1992 г. за-
ведовала кафедрой периодической печати.

В 1983 г. защитила в Московском госу-
дарственном университете кандидатскую 
диссертацию. Находясь в докторантуре 
(1992–1994), провела исследования в сфере 
деловых коммуникаций. Одновременно по 
своей инициативе прошла курсы профес-
сиональной переподготовки в области ре-
кламы и связей с общественностью на базе 
Российской ассоциации маркетинга, Россий-
ской ассоциации связей с общественностью 
и ряда вузов (Московский государственный 
университет, Российская академия государ-
ственной службы при Президенте РФ и др.). 
В 1993 г. стала обладательницей квалифи-
кационного аттестата Госкомимущества, в 
2004 г. – сертификата тренера Би-би-си.

В 1992–2010 гг. была начальником от-
дела по связям с общественностью ад-
министрации Екатеринбурга (на услови-
ях совместительства); занималась разра-
боткой и реализацией проектов для ад-
министраций Среднеуральска, Уфы, для 
коммерческих структур разных форм 
собственности, предприятий экологи-
ческого бизнеса, международных PR-
ориентированных проектов; консуль-
тировала ОАО «Уралтрансбанк» и ОАО 
«Уральский банк реконструкции и разви-
тия» по вопросам стратегического управ-
ления коммуникациями; проводила экс-
пертизу в сфере рекламы для Управления 
федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области. 

При непосредственном участии С. А. Бо-
лышевой в Уральском университете, впер-
вые на Урале в сфере государственного об-
разования, открылись специальности «Свя-
зи с общественностью» (1998) и «Рекла-
ма» (2000). Являлась руководителем отде-
ления связей с общественностью с момен-
та его открытия на базе факультета журна-
листики. С 2006 г. – декан факультета свя-
зей с общественностью и рекламы, создан-
ного на базе отделения. Одновременно (до 
2009) была заведующей кафедрой интегри-
рованных маркетинговых коммуникаций и 
брендинга.

За двенадцать лет контингент студен-
тов факультета вырос более чем на 700 
человек. Обучение ведется по очной и за-
очной формам на базе среднего и выс-
шего образования. Создана солидная 
материально-техническая база для обу-
чения студентов: три компьютерных клас-
са, две мультимедийные аудитории, ме-
тодкабинет с профессиональной литера-
турой и читальный зал с периодически-
ми изданиями по обеим специальностям, 
центр современных коммуникаций, ла-
боратория исследований рекламы и свя-
зей с общественностью, студенческие PR- 
и рекламное агентства. С 1998 г. прово-
дится профессиональная переподготов-
ка специалистов для корпоративных кли-
ентов отделения и частных лиц. Открыты 
курсы повышения квалификации. Серьез-
ное внимание уделяется подготовке мо-
лодых преподавателей, особенно из чис-
ла практиков.

С. А. Болышева успешно сочетает ад-
министративную работу с преподаватель-
ской и научной деятельностью. Ею разра-
ботаны и читаются лекции по восьми дис-
циплинам. 

Была участницей ряда международных, 
всероссийских и региональных конферен-
ций по вопросам связей с общественно-
стью и рекламы. Ею опубликованы тези-
сы докладов на этих форумах, а также ряд 
статей в научных сборниках. На протяже-
нии шести лет С. А. Болышева возглавляла 
ГАК по специальности «Связи с обществен-
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ностью» в Нижнетагильской социально-
педагогической академии, Нижневартов-
ском государственном гуманитарном уни-
верситете и Сургутском государственном 
университете. 

Удостоена диплома национальной на-
грады в области развития связей с обще-
ственностью в России «Серебряный луч-
ник» как составитель и научный редактор 
уникального сборника-хрестоматии «Связи 
с общественностью в России: законодатель-
ное регулирование, нормативные докумен-
ты, практика» (1998)

Награждена грамотой главы админи-
страции Екатеринбурга (2005).

ЗИНОВЬЕВ
Илья Викторович

Родился 11 мая 1962 г. в Свердловске.
Доктор философских наук (2009), до-

цент (2005).
Окончил Свердловский радиотехникум 

(1981), факультет журналистики Уральского 
университета (1990). 

Работал регулировщиком аппаратуры 
на Свердловском заводе электроавтома-
тика (1981–1982); корреспондентом, ре-
дактором отдела, главным редактором га-
зет «Камвольщик», «Екатеринбургская не-
деля» (1985–1992); в журнале «Энерге-
тика региона», «Новый Уральский строи-
тель» (1998–2001); в интернет-журнале 
«Уральская галактика», редактором Глав-
ной редакции информации Свердлов-
ской государственной телерадиокомпании 

(1992–1997); главным специалистом от-
дела правительственной информации гу-
бернатора Свердловской области (2001–
2003).

В 1997 и 1998 гг. – старший преподаватель 
кафедры общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин Социально-
го института Уральского государственно-
го профессионально-педагогического уни-
верситета. С 2001 г. преподает на кафедре 
телевидения, радиовещания и технических 
средств журналистики Уральского универ-
ситета. 

Область научных интересов: различ-
ные аспекты коммуникативного процес-
са – от современных технологий интерак-
тивного распределения массовой инфор-
мации до механизма межкультурного ди-
алога. 

Разработал и читает курс лекций «Со-
временные информационные технологи», 
спецкурсы «СМИ в Интернете», «Телеви-
зионный монтаж», «Деловая журналисти-
ка».

Член Союза журналистов России.

Соч.: Наследие В. С. Соловьева и духов-
ное возрождение С. Н. Булгакова // Русская 
философия: преемственность и роль в совре-
менном мире. СПб., 1992. Ч. 2; Софиология хо-
зяйства С. Н. Булгакова // Русская филосо-
фия конца XIX – начала XX века. Екатерин-
бург, 1992; С. Н. Булгаков о будущем России // 
Судьба России: прошлое, настоящее, будущее. 
Екатеринбург, 1995; Технологии мультимедиа 
и новые творческие возможности интернет-
журналиста // Средства массовой информа-
ции в современном мире. СПб., 2004; Толе-
рантность в русской мысли: межрелигиозный 
и внерелигиозный аспекты // Философия: вы-
зов современности. Екатеринбург, 2005; По-
лифонический подход к толерантности и жур-
налистика в России // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2006. № 40; Танатологические мотивы в на-
следии Л. П. Карсавина и проблема терпимо-
сти // Изв. Урал. гос. ун-та. 2006. № 42; Диало-
гический дискурс карнавального смеха в трак-
товке М. М. Бахтина // Изв. Урал. гос. ун-та. 
2007. № 54.
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КЕЛЬНИК
Владимир Валентинович

Родился 1 января  1930 г. в г. Первоураль-
ске  Свердловской обл.

Кандидат исторических наук (1968), до-
цент (1974).

В 1952 г. окончил факультет журнали-
стики Уральского университета по специ-
альности «литературный сотрудник редак-
ци и». 

В 1958 г., после работы в печати, пере-
шел в Уральский университет на  факуль-
тет журналистики. Более десяти лет (1974–
1985) заведовал кафедрой истории печати. 
В 1993 г. был избран на должность и. о. про-
фессора.

В 1973 г. читал лекции в Высшей пар-
тийной школе при ЦК Монгольской народ-
ной партии. С 1988 по 1991 г. находился в 
зарубежной командировке в Польше (г. Ка-
товице) – ра ботал в Институте журналисти-
ки и политических наук Силезского универ-
си тета в должности доцента; был постоян-
ным зарубежным сотрудником редколле-
гии научного журнала «Печатоведческие 
ис следования» Ягеллонского универ ситета 
(г. Краков).

В. В. Кельник принадлежит к науч-
ной школе коммуникативистики,  ориен-
тируется на научное направление, рас-
сматривающее информационные процес-
сы в контексте культурологии. Область 
научно-преподавательской деятельно-
сти – история мировой журналистики. 
Самостоятельно ра зработал и препода-

вал студентам нормативный лекционный 
курс «История мировой журналистики». 
Главным результатом его научной дея-
тельности является исследование зако-
номерностей развития антифашистской 
и антитоталитарной концепций в зару-
бежной демократической журналисти-
ке XX в. 

Награжден почетным знаком Минвуза 
«За отличные  успехи в работе» (1984).

Соч.: Печать Польши. М., 1964; П ечать Пол ь-
ши // История зарубежно й прогрессивной жур-
налистики, 1817–1945 гг. М., 19 81; Журналисти-
ка  Польши // Системы СМИ стра н – член ов СЭ В: 
1947–1985 гг. М., 1987.

Лит.: Шестидесятники : Факультет журналистики 
Уральского государственного университета глазами 
его 55-го выпуска. Екатеринбург, 1996. С. 66–68; 
Исхаков Р. Л., Ситникова М. В. Прикосновение к 
харизме. Екатеринбург, 2006. С. 74, 84, 85, 86. 89, 
100, 108, 109, 128, 134, 135, 145, 151.

КОВАЛЕВА
Маргарита Михайловна

Родилась 17 июля 1938 г. в с. Лунино Лу-
нинского р-на Тамбовской обл. 

Доктор филологических наук (1990). 
Научная и педагогическая деятель-

ность М. М. Ковалевой с 1966 г. связана с 
Уральским университетом, куда она при-
шла после окончания Московского уни-
верситета и шести лет работы в област-
ной и центральной прессе. В 1968 г. защи-
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тила кандидатскую, в 1990 г. – докторскую 
диссертацию. С 1985 г. заведует кафедрой 
истории журналистики Уральского уни-
верситета. В течение восьми лет работа-
ла заместителем декана факультета жур-
налистики.

Диапазон научных интересов М. М. Ко-
валевой широк и многообразен: от изу-
чения неизвестных страниц истории со-
ветской литературы и журналистики, те-
атральной критики до проблем историче-
ского осмысления закономерностей разви-
тия отечественных СМИ, их роли в форми-
ровании политической и духовной культу-
ры общества. Она признанный лидер науч-
ного направления, связанного с изучением 
функционирования журналистики в поли-
тическом процессе. Под ее руководством по 
этой тематике защищены три докторские и 
восемь кандидатских диссертаций.

М. М. Ковалева – автор пяти книг и бо-
лее 120 статей, посвященных истории и те-
ории отечественной журналистики. Ее кни-
га «Лекции по истории отечественной жур-
налистики» используются в качестве учеб-
ного пособия на факультетах и отделениях 
журналистики России и стран СНГ. Она со-
автор и член редколлегии учебника «Исто-
рия русской журналистики XVIII–XIX вв.» 
(2-е изд. СПб., 2005), вышедшего с грифом 
Министерства образования. Многие ее ста-
тьи опубликованы в центральных научных 
журналах, таких как «Филологические нау-
ки», «Философские науки», «Вестник МГУ», 
«Полис» и др.

Является председателем специализи-
рованного совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций по спе-
циальности «Журналистика», замести-
телем председателя диссертационного 
совета по политическим наукам и чле-
ном диссертационного совета по со-
циологическим наукам, членом сове-
та факультета журналистики и ученого 
совета Уральского университета, учебно-
методического совета УМО по журналист-
скому образованию Министерства об-
щего и профессионального образования 
Российской Федерации.

Действительный член Академии регио-
нальной прессы России (1998), член Акаде-
мии политических наук РФ (2003).

Награждена знаком «Заслуженный ра-
ботник высшей школы Российской Федера-
ции (2001).

Соч.: Н. А. Некрасов – журналист. М., 1980; 
Идеи социализма в прогрессивной русской 
журналистике 40-х гг. XIX века. Екатеринбург, 
1987; Лекции по истории отечественной жур-
налистики. Екатеринбург, 1996. Ч. 1 : XVIII в. – 
40-е гг. XIX в.; Отечественная журналисти-
ка: вопросы теории и истории. Екатеринбург, 
2000.

Лит.: Шестидесятники : Факультет журнали-
стики Уральского государственного универси-
тета глазами его 55-го выпуска. Екатеринбург, 
1996. С. 65, 66.

КОГАН
Борис Самуилович 

(1918 –1991)

Родился 15 марта 1918 г. в Иркутске. 
Окончил Свердловский педагогический 

институт (1936), Свердловский государ-
ственный институт журналистики (1940).  

Участник Великой Отечественной войны. 
В 1946 г. Б. С. Коган стал преподавате-

лем факультета журналистики Уральского 
университета. В трудное послевоенное вре-
мя, с 1949 по 1957 г., заведовал кафедрой 
периодической печати. В 1967–1970 гг. был 
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деканом факультета журналистики. Это 
годы роста творческого потенциала факуль-
тета: еще прочнее стали его связи с пра к-
тикой газет, возросло участие журнали-
стов в учебном процессе, особенно выпуск-
ников; активизировалась жизнь студенче-
ства (стенгазеты, содружество с редакция-
ми, встречи, конференции, смотры самоде-
ятельности). С 1970 г. Борис Самуилович ра-
ботал старшим преподавателем, исполнял 
обязанности заведующего кафедрой тео-
рии и практики печати. 

Б. С. Коган – человек, не вписы вающий-
ся в вузовские стандарты. Он проработал в 
университете сорок лет (с 1946 по 1986 г.), 
так и не получил ни ученой степени, ни уче-
ного звания – такое случалось порой в то-
талитарное время. Это не мешало ему оста-
ваться настоящим интеллигентом, талантли-
вым публицистом и театральным критиком, 
имевшим большой авторитет в журналист-
ских и общественных кругах, любимей шим 
преподавателем студентов.

На лекциях Б. С. Когана, глубоко содер-
жательных, остроумных, страстных, вырос-
ло не одно поколение журналистов ураль-
ской школы. Им были созданы уникальные 
 по содержанию спецкурсы о ведущих пу-
блицистах Великой Отечественной вой-
ны и послевоенного времен и – своеобраз-
ная история публицистики в лицах. Он был 
признанным специалистом журналистики в 
обл асти литер атуры и искусства, в жанрах 
очерка и рецензии. Особую значимость и 
гражданский пафос его  педагогической де-
ятельности придавали личные публ икации 
в прессе: им опубликованы сотни статей и 
рецензий с ярко выраженной собственной 
позицией театрального критика, изданы 
книги «Театр зажигает огни» (1962) и «До-
бры й мир оперетты» (1973). С 1960 г. мно-
го сил отдавал работе Свердловского отде-
ления Всеросси йского театрального обще-
ства, был членом бюро этого общества,  воз-
главлял секцию критики.

За цикл рецензий и театральных обо-
зрений удостоен премии Свердловского 
областного отделения Союза журналистов 
СССР (1970).

Член Союза журналистов СССР (1957).
Заслуженный работник культуры РСФСР 

(1977).
Награжден орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу» и другими наградами.

Соч.: Театральная и кинорецензия // Газет-
ные жанры. Свердловск, 1962. С. 103–122; Театр 
зажигает огни. Свердловск, 1962; Добрый мир 
оперетты. Свердловск, 1973.

Лит.: Шандра В. А. Студенты в гимна стерке и 
кителе // Изв. Урал. гос. ун-та. 2000. № 16. С. 15; 
Исхаков Р. Л., Ситникова М. В. Прикосновение к 
харизме. Екатеринбург, 2006. С. 40. 51, 68, 73, 80, 
84, 86, 97, 100, 104. 105, 107, 125, 128, 130, 139, 
142, 144.  

КУРАСОВ
Александр Иванович

(1922–1993) 

Родился 22 сентября 1922 г. в с. Ильин-
ском Нижегородской губ. 

Кан дидат исторических наук (1955), до-
цент (1964).

Участник Великой Отечественной войны. 
В 1951 г. окончил Уральский универ-

ситет по специальности «Журналистика». 
С 1951 г. по 1954 г. учился в а спирантуре. 
Всю жизнь проработал в Уральском уни-
верситете. С 1959 по 1962 г. был деканом 
факультета журналистики, с и юля 1962 по 
октябрь 1974 г. заведовал кафедрой исто-
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рии печати факультета журналистики, в 
1968 г. исполнял обязанности проректора 
университета  по учебной работе.

А. И. Курасов – автор более двадцат и 
работ  по истории уральской журналистики.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени и орденом Красной Звезды, 
девятью медалями.

Соч.: Обзор печати // Газетные жанры. 
Свердловск, 1962;  Становление и развитие ре-
волюционной печати на Урале в начале XX века. 
Свердловск, 1981. 

Лит.: Исхаков Р. Л., Ситникова М. В. Прикос-
новение к харизме. Екатеринбург. С.67, 73, 83, 86, 
93, 103, 104, 105, 106, 109, 130, 142.

ЛАЗАРЕВА
Элла Александровна

Родилась 9 сентября 1947 г. в Свердловске. 
Доктор филологических наук (1994), 

профессор (1996).
Окончила филологический факультет 

Уральского университета (1970). 
Работала в Уральском университете с 

1970 по 2006 г.: редактор редакционно-
издательского отдела, библиограф научной 
библиотеки; ассистент, старший преподава-
тель, доцент кафедры стилистики и русско-
го языка факультета журналистики, заведу-
ющая кафедрой. 

Область научных интересов – линг-
вистика. Автор 60 научных и 10 учебно-
методических работ.

 С 1975 г., будучи аспирантом профессора 
Э. В. Кузнецовой, стала заниматься иссле-
дованиями в сфере лексикологии, структур-
ной организации лексической системы язы-
ка. В 1982 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию «Лексико-семантическая груп-
па существительных, обозначающих орудия 
воздействия на объект, и ее связи с глаго-
лами». Затем обратилась к стилистике пу-
блицистического произведения, к изучению 
структурно-стилистических характери-
стик газетного текста. Результатом этих ис-
следований стали монография «Системно-
стилистические характеристики газеты» 
и учебное пособие «Заголовок в газете», в 
которых газетное издание рассматривает-
ся как целостный феномен. В 1994 г. защи-
тила докторскую диссертацию «Газета как 
текст».  

Э. А. Лазарева также автор научных ра-
бот, посвященных вопросам речи журна-
листов электронных СМИ и стилистики ре-
кламных текстов. Обращается она и к про-
блемам прагматики речевого произведения, 
коммуникативистики. Так, ей написан раз-
дел «Реклама» в коллективном исследова-
нии «Речевая агрессия и гуманизация об-
щения в СМИ» (Екатеринбург, 1997), «Стили-
стика жанров СМИ» 

Член диссертационного совета по защи-
те докторских диссертаций при Уральском 
государственном педагогическом универ-
ситете.

Соч.: Системно-стилистические характеристи-
ки газеты. Свердловск, 1993; Практическая стили-
стика жанров СМИ: репортаж, корреспонденция, 
рецензия, обзор печати, реклама : учеб. пособие. 
Екатеринбург, 1996 (в соавт. с Л. М. Майдано-
вой); Речь журналиста на телевидении : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 2000; Заголовок в газе-
те : учеб. пособие. Екатеринбург, 2004; Стили-
стика рекламы : учеб. пособие. Екатеринбург, 
2004.

Лит.: Шестидесятники : Факультет журнали-
стики Уральского государственного универси-
тета глазами его 55-го выпуска. Екатеринбург, 
1996. С. 44, 46.
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ЛОЗОВСКИЙ
Борис Николаевич

Родился 5 февраля 1948 г. в д. Надеж-
дино Подберезинского р-на Татарской АССР.

Кандидат филологических наук (1980), 
доцент (1983).

В 1967 г. окончил Челябинский техникум 
железнодорожного транспорта. 

В 1968–1970 гг. служил в Советской армии. 
В 1975 г. окончил факультет журналисти-

ки Уральского университета по специаль-
ности «Журналистика». В октябре 1994 г., в 
июле – августе 1996 г. стажировался в Шко-
ле журналистики и массовой коммуникации 
Университета в Чапел Хилл и в Университете 
Дюка штата Северная Каролина (США).

С 1975 г. работает на факультете журна-
листики Уральского университета.

В декабре 1979 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандида-
та филологических наук. С 1983 г. – доцент 
кафедры периодической печати; в октябре 
1999 г. избран на должность профессора 
той же кафедры. С 1985 по 1990 г. и с ноября 
1993 г. по настоящее время – декан факуль-
тета журналистики. С 1990 по 1992 г. – за-
ведующий Уральским представительством 
журнала «Земля Сибирь».

Научные интересы связаны с исследова-
нием проблем взаимодействия средств мас-
совой информации и аудитории, а также с 
вопросами профессиональной этики в жур-
налистике. 

Делегат нескольких съездов и конгрес-
сов журналистов России. Был членом Феде-

ративного совета Союза журналистов Рос-
сии (1993–1999), председателем правления 
Свердловского отделения Союза журнали-
стов России (1991–2001). 

Удостоен премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области печатных 
средств массовой информации (2007). 

Награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации» (1999).

Соч.: Журналистское воздействие на моло-
дежь. Свердловск, 1986; Искусство взаимопони-
мания. Свердловск, 1991; Искусство разговари-
вать и получать информацию. М., 1993; Право и 
этика в работе журналиста. Екатеринбург, 1996; 
Журналистика: техника безопасности. Екате-
ринбург, 2001; Четвертая власть и общество: на 
тернистом пути к согласию. Екатеринбург, 2001; 
Журналистика и СМИ : краткий слов. Екатерин-
бург, 2007; Журналистика : Профессиональные 
стандарты. Екатеринбург, 2007; Манипулятивные 
технологии управления СМИ. Екатеринбург, 2008. 

Лит.: Шестидесятники : Факультет журналистики 
глазами его 55-го выпуска. Екатеринбург, 1996. С. 44, 
55, 56, 135, 136. 

МАЙДАНОВА
Людмила Михайловна

Родилась 4 декабря 1938 г. в пос. Баран-
чинском Кушвинского р-на Свердлов ской 
о бл. 

Доктор фи лологических наук (1988), 
профессор (1989).
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Жизненный путь Л. М. Майдановой не-
разрывно связан с Уральским университе-
том. В 1961 г. она окончила филологиче-
ский факул ьтет Уральского университета по 
специальности «филолог, учитель русского 
языка и литературы». С 197 0 г. работает на 
кафедре русского языка и стилистики фа-
культета журналистики. С 1972 по 1994 г. 
возглавляла кафедру.

В 1974 г. успешно защитила кандидат-
скую, а в 1988 г. – докторскую диссертацию.

Людмила Михайловна органично сочета-
ет в себе способности большого ученого и 
незаурядного методиста-организато ра. Она 
на многие годы определила перспективные 
направления научной и методической рабо-
ты преподавательского коллектива. Ее на-
учные идеи и взгляды в области стилисти-
ки текста получили развитие в трудах уче-
ных кафедры.

Результаты научной деятельности Л. М. Май-
дановой воплощены в многочисле нных мо-
нограф иях, учебных пособиях, статьях. Ши-
рокую известность в научных и журналист-
ских кругах получили такие е е исследова-
н ия, как «Структура и ком позиция газет-
ного  текста» ( Кра сноярск, 1987), «Очерки 
по практической стилистике» (Свердловск, 
1986), «Стилистические особенности газет-
ных жанров» (Свердловск, 1987), «Практи-
кум по современному русскому литератур-
ному языку» (Екатеринбург, 1993).

Под руководством Л. М. Майдановой под-
готовлены коллективные исследования «Ре-
чевая агрессия и гуманизация общения в 
СМИ» (Екатеринбург, 1997) и «Слово и клю-
чевые смыслы в современных медиатекстах» 
(Екатеринбург, 2004).

Много времени Л. М. Майданова уделяет 
руководству научной деятельностью аспи-
рантов и соискателей кафедры, подготови-
ла двух кандидатов филологических н аук. 
Она член диссертационных советов по спе-
циальностям «Русский язык» и «Журнали-
стика» при Уральском университете.

Соч.: Практическая стилистика жанров СМИ: 
учеб. пособие. Екатеринбург, 2006 (в соавт. с   
С. О. Калгановой).

Лит.: Шестидесятники : Факультет журнали-
стики глазами его 55-го выпуска. Екатеринбург, 
1996. С. 48–51.

ОЛЕШКО
Владимир Федорович

Родился 24 июня 1955 г. в с. Долгоде-
ревенском Сосновского р-на Челябинской 
обл. 

Доктор философских наук (1998), до-
цент (1993).

Работал механизатором, корреспонден-
том газеты «Красное знамя» в г. Касли Че-
лябинской области, учителем в Тюбукской 
средней школе, выпускником которой явля-
ется. 

После срочной службы в рядах Совет-
ской армии в 1975 г. поступил на рабфак, а в 
1976 г. – на факультет журналистики Ураль-
ского университета. В 1981 г. получил ди-
плом по специальности «Журналистика». 

В 1995 г. стажировался в Школе журна-
листики и массовых коммуникаций Универ-
ситета штата Северная Каролина (США), в 
1997, 1999 и 2007 гг. – в Италии, в 2005 г. – 
в Швеции.

В течение десяти лет проработал журна-
листом в редакциях Свердловской област-
ной молодежной газеты «На смену!» (корре-
спондент, заведующий отделом) и профсо-
юзной газеты Свердловской области «Рабо-
чее слово» (обозреватель, заместитель ре-
дактора).

В 1991 г. окончил аспирантуру по кафе-
дре теории и практики периодической пе-
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чати Уральского университета и сразу был 
приглашен на работу в штат – старшим пре-
подавателем. С февраля 1994 г. заведует от-
делением «Менеджмент, маркетинг, реклама 
в СМИ»; в июне 1999 г. был избран на долж-
ность профессора, заведующего кафедрой 
периодической печати факультета журнали-
стики Уральского университета. 

Научные интересы связаны с исследо-
ванием проблем моделирования массово-
коммуникационных процессов, психоло-
гии творчества, психологических аспектов 
управления и менеджмента в сфере СМИ. 
В. Ф. Олешко опубликована первая в Рос-
сии монография, посвященная новому на-
правлению в исследовании журналисти-
ки и современной политической системы в 
целом – разработке моделей и технологий 
массово-коммуникационной деятельности 
диалогового характера. 

Является редактором-составителем сбор-
ников научных статей и материалов «Совре-
менная журналистика: дискурс професси-
ональной культуры» (Екатеринбург, 2005) и 
«Профессиональная культура журналиста как 
фактор информационной безопасности» (Ека-
теринбург, 2008).

Член Союза журналистов РСФСР (1984), 
член Большого жюри Свердловского твор-
ческого Союза журналистов.

Лауреат конкурса Свердловского отде-
ления Союза журналистов на лучшую пу-
бликацию (1990); конкурса, проведенно-
го Фондом развития отечественного обра-
зования, на лучшую научную книгу 2008 г. 
Лауреат премии Союза журналистов России 
(1995, 2004). 

Удостоен второй премии Уральского 
университета в номинации «За лучшую на-
учную работу» (2000 г.), премии Прави-
тельства Российской Федерации в области 
печатных средств массовой информации 
(2007). 

Награжден почетным знаком Союза жур-
налистов России «Честь, достоинство, про-
фессионализм» (2006).

Соч.: Заложники гласности. Свердловск, 
1992; Социожурналистика : Прагматиче-

ское моделирование технологий массово-
коммуникационной деятельности. Екате-
ринбург, 1996; Моделирование в журнали-
стике: теория, практика, опыт. Екатерин-
бург, 2000; Журналистика как творчество : 
учеб. пособие. 2-е изд. М., 2005; Психоло-
гия журналистики : учебник. 2-е изд. СПб., 
2008.

ПЯТНИЦКИЙ
Александр Николаевич

(1898–1954)

Родился 5 декабря 1898 г. в Екатерин-
бурге. 

Один из организаторов журналист-
ского образования на Урале. Историк-
краевед.

Имел незаконченное высшее обра-
зование. В период учебы работал дело-
производителем, техническим секрета-
рем в Томском губернском Совете рабо-
чих и солдатских депутатов. Был заклю-
чен в колчаковскую тюрьму по обвине-
нию в подпольной большевистской рабо-
те (1919). С 1920 по 1924 г. служил в орга-
нах ВЧК-ОГПУ (Томск, Тюмень, Екатерин-
бург). 

С 1927 по 1937 г. – заведующий отде-
лом, ответственный секретарь редакции 
газеты «Уральский рабочий». В 1928 г. по 
инициативе и под редакцией А. Н. Пят-
ницкого вышла книга «По советскому Ура-
лу. Путеводитель». В августе 1937 г. был 
уволен из редакции как «находившийся в 
служебных и личных отношениях с врага-
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ми народа». В 1938 и 1939 гг. заведовал 
фотохроникой Свердловского областного 
отдела ТАСС.

С 1938 по 1941 г. был преподавателем 
кафедры техники оформления газеты, за-
ведующим кафедрой в Государственном ин-
ституте журналистики (Свердловск). 

В 1941–1949 гг. работал в тех же долж-
ностях на факультете журналистики Ураль-
ского университета, в 1942–1946 гг. был де-
каном этого факультета. Затем работал ре-
дактором в издательстве «Машгиз».

А. Н. Пятницкий вел разнообразные 
историко-краеведческие исследования. 
Был активным членом организационного 
комитета по проведению Первой научной 
конференции по истории Екатеринбурга-
Свердловска. Его перу принадлежат кни-
ги, научные и научно-популярные статьи. 

Отличник народного просвещения (1945).

Соч.: Наша область : Прошлое и настоя-
щее Свердловской области. Свердловск, 1938; 
Свердловск : ист. очерк. Свердловск, 1939; 
Большевистская печать Урала периода 1907–
1908 гг. // Учен. зап. Урал. гос. ун-та : Обществ. 
науки. 1948. Вып. 5; Сто лет горнотехнической 
школе на Урале. Свердловск, 1948 (в соавт.); 
Наука, культура, искусство // В нашем краю. 
Свердловск, 1953; Из истории рабочего движе-
ния на Урале : Очерки о положении крепостных 
рабочих Среднего Урала и их борьбе за ликви-
дацию крепостничества (1800–1870). Сверд-
ловск, 1954 (в соавт.).

Лит.: Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 
2002. С. 468; Исхаков Р. Л., Ситникова М. В. При-
косновение к харизме. Екатеринбург, 2006. С. 37, 
42, 45, 53, 57, 58, 59, 65, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 102, 
104, 125. 

СЕСЮНИН
Валерий Георгиевич

(1939–1993)

Родился 19 сентября 1939 г. в Ленинграде.  
Кандидат филологических наук (1972), 

доцент (1980).
В 1966 г. окончил заочно Уральский уни-

верситет по специальности «Журналисти-
ка». К этому времени имел семилетний опыт 
работы в газетах и на телевидении. По окон-
чании университета в течение года работал 
там же старшим преподавателем на факуль-
тете журналистики.

В 1971 г. окончил аспирантуру по ка-
федре телевидения и радиовещания Мо-
сковского университета. Три года работал в 
Башкирском университете (Уфа).

С 1975 по 1993 г. снова преподавал на 
факультете журналистики Уральского уни-
верситета: старший преподаватель (1975–
1979), доцент кафедры теории и практи-
ки периодической печати (с 1979), заведу-
ющий кафедрой (1988–1992); заведующий 
кафедрой телевидения, радиовещания и 
технических средств журналистики (1992–
1993); декан факультета (1981–1986, 1990–
1993). При В. Г. Сесюнине был осуществлен 
переход факультета на новый учебный план, 
образована новая кафедра – телевидения, 
радиовещания и технических средств жур-
налистики.

За годы работы в университете подгото-
вил и прочитал курсы «Основы радиотеле-
визионной журналистики», «Методика кон-
кретных социологических исследований и 
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печать» и др. Автор 18 научных статей, опу-
бликованных в центральных изданиях и меж-
вузовских сборниках. Был членом Научно-
методического совета по журналистике Мин-
вуза СССР, членом правления Свердловского 
отделения Союза журналистов.

Соч.: Представление аудитории о функци-
ях СМИ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Журнали-
стика. 1971. № 5. С. 15; Город в системе массо-
вых информационных связей // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. Журналистика. 1978 № 3; О неко-
торых направлениях повышения роли печати, 
РВ, ТВ в формировании политической культу-
ры молодежи // Политическая культура раз-
витого социализма: пути и средства форми-
рования. Свердловск, 1980; Два уровня эф-
фективности печати // Методы исследова-
ния журналистики. Ростов н/Д, 1981; Социо-
логия журналистики как средство оптимиза-
ции деятельности печати, телевидения и ра-
дио // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Журналисти-
ка. 1982. № 5. 

СТРОВСКИЙ
Дмитрий Леонидович

Родился 4 июня 1962 г. в Свердловске.
Доктор политических наук (2002), про-

фессор.
Окончил факультет журналистики Ураль-

ского университета (1984), магистратуру 
Уэльского университета (г. Кардифф, Вели-
кобритания; 1995). Стажировался в универ-
ситетах Великобритании (1996), США (1998), 
Финляндии (2004). 

В течение шести лет работал корреспон-
дентом, затем заведующим экономическим 
отделом газеты «Вечерний Первоуральск». 

С 1990 г. преподает на факультете жур-
налистики Уральского университета. Ру-
ководитель специализации «Международ-
ная журналистика» (с 2003). Директор Цен-
тра массовых коммуникаций Института по 
переподготовке и повышению квалифика-
ции преподавателей гуманитарных и соци-
альных наук Уральского государственного 
университета. Один из инициаторов созда-
ния некоммерческого партнерства по свя-
зям с общественностью «Российская ассо-
циация по связям с общественностью – Ека-
теринбург». Член экспертного совета Учеб-
ного центра Уральского отделения Россий-
ской ассоциации по связям с общественно-
стью (2003). 

Сфера научных интересов – история оте-
чественной и зарубежной журналистики, 
паблик релейшнз. Тема докторской дис-
сертации – «Отечественные политические 
традиции в журналистике советского пе-
риода, 1917–1985 гг.». Провел свыше 40 
семинаров в редакциях газет Урала, Сиби-
ри, Дальнего Востока, Поволжья, Казахста-
на по вопросам формирования репутации 
и содержательных концепций изданий. Чи-
тает курсы лекций по истории российской 
журналистики в университетах Хельсинки 
и Тампере. 

Автор четырех книг и более 70 статей по 
проблемам истории журналистики, паблик 
релейшнз (на русском и английском язы-
ках). За словарь английских терминов «Ре-
клама и паблик релейшнз» (1997) удосто-
ен диплома Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Союза журналистов 
России и Российской ассоциации по связям 
с общественностью. Коллективное учебное 
пособие под научной редакцией Д. Л. Стров-
ского «Корпоративная культура и корпора-
тивные ценности современной фирмы: меж-
дународный опыт и российская практика» 
(Екатеринбург, 2003) получило гриф Все-
российского учебно-методического объе-
динения по образованию в области финан-
сов, учета и мировой экономики. 
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Член ряда международных научных ас-
социаций. Неоднократный победитель и ди-
пломант конкурсов в области связей с об-
щественностью «Серебряный лучник» (Мо-
сква), «Белое крыло» (Екатеринбург) за ра-
боты по теории PR. Финалист Программы 
Фулбрайта (США, 2004–2005). 

Соч.: Паблик релейшнз в конфликтных и 
экстремальных ситуациях : учеб. пособие по 
курсу организации и техники внешнеэкономи-
ческой деятельности. Екатеринбург, 1996; Ре-
клама и паблик релейшнз : Словарь английских 
терминов : учеб. пособие. Екатеринбург, 1997; 
История отечественной журналистики новей-
шего периода : лекции. Екатеринбург, 1998; 
Отечественные политические традиции в жур-
налистике советского периода. Екатеринбург, 
2001.

Лит.: Автограф : Выпускники журфака – 
2005 о себе, преподавателях, однокурсниках. 
Екатеринбург, 2005. С. 13, 18, 84. 161, 162.

ФЕЛЬДМАН
Михаил Аркадьевич

Родился 29 марта 1950 г. на ст. Анар 
Вишневского р-на Карагандинской обл.

Доктор исторических наук (2001), про-
фессор (2003).

Окончил исторический факультет Ураль-
ского университета (1973). 

Преподавал историю в школе рабо-
чей молодежи (1973–1976). Был инструкто-
ром Октябрьского райкома ВЛКСМ г. Сверд-

ловска (1976–1979). Работал в Уральской ле-
сотехнической академии: ассистент, стар-
ший преподаватель, доцент кафедры оте-
чественной истории (1982–1998). С 2001 по 
2003 г. – доцент кафедры периодической пе-
чати факультета журналистики Уральского 
университета. С 2003 г. – профессор кафедры 
государственно-политического управления 
Уральской академии государственной службы.

Тема докторской диссертации – «Ра-
бочие крупной промышленности Урала в 
1914–1941 гг. (численность, состав, соци-
альный облик)». Опубликовал 80 научных 
и шесть методических работ. Автор спец-
курсов «История предпринимательства в 
России», «Государство и социальное раз-
витие Урала в ХХ веке», «Государство и со-
циокультурный облик населения Урала», 
«Проблемы экономического развития Ура-
ла в СМИ (1900–1941 гг.)», программы кур-
са «Менеджмент и предпринимательство в 
России: историко-юридические и финансо-
вые аспекты».

Соч.: Рабочие крупной промышленности 
Урала в 1914–1941 гг. (численность, состав, со-
циальный облик). Екатеринбург, 2001.

ФОМИНЫХ
Вадим Николаевич

(1924–2006)

Родился 6 января 1924 г. в Екатеринбурге. 
Кандидат экономических наук (1965), 

профессор (1988).
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Участник Великой Отечественной вой-
ны. В семнадцать лет ушел на фронт добро-
вольцем и воевал до конца войны.

После демобилизации учился в Ураль-
ском университете и окончил его в 1951 г. 
по специальности «Журналистика». 

В 1961 г., приобретя практический жур-
налистский опыт, В. Н. Фоминых вернулся на 
родной факультет, начав работать старшим 
преподавателем. Более тридцати пяти лет 
отдал он подготовке журналистских кадров. 

В течение десяти лет (1971–1981) был 
деканом факультета журналистики. При 
В. Н. Фоминых факультет пополнился пер-
спективными кадрами преподавателей, 
была открыта аспирантура, укреплена учеб-
ная база (в частности, заново оборудована 
учебная типография). В эти годы, являясь 
членом Научно-методического совета при 
Министерстве СССР, он активно участвовал 
в решении насущных вопросов журналист-
ского образования в стране.

Являясь преподавателем кафедры пери-
одической печати, В. Н. Фоминых вел разно-
образную учебную работу, при этом всегда 
был сторонником индивидуальной специа-
лизации студентов в избранной профессии. 
В основе его лекций и семинаров лежали 
собственные научные исследования журна-
листского творчества. Его перу принадле-
жит 45 публикаций. 

В 1987 г. вышла в свет книга В. Н. Фоми-
ных «Публицистический факт», в которой 
исследуется открытая автором специфиче-
ская закономерность публицистического 
мышления. В 1998 г. были изданы его лек-
ции «Публицистическое обозрение».

Удостоен премии Уральского универси-
тета (номинация «Лучшее научное исследо-
вание года», 1979) за цикл статей и моно-
графию, раскрывающие современный под-
ход редакции к партийной теме. 

Награжден орденом Славы III степе-
ни (1946), орденом Отечественной войны 
II степени (1985), медалями.

Соч.: Публицистический факт : Путь к опти-
мизации журналистского текста. Красноярск, 
1987. 

Лит.: Шестидесятники : Факультет журнали-
стики Уральского государственного универси-
тета глазами его 55-го выпуска. Екатеринбург, 
1996. С. 63, 64; Исхаков Р. Л., Ситникова М. В. 
Прикосновение к харизме. Екатеринбург, 2006. 
С. 67, 72, 77, 90, 94, 105, 144, 151, 163, 168.

ЧЕПКИНА
Элина Владимировна

Родилась 18 сентября 1962 г. в г. Полев-
ском Свердловской обл.

Доктор филологических наук (2001), 
профессор (2002).

Окончила факультет журналистики Ураль-
ского университета (1985). 

Работала редактором радио произ-
водственного объединения «Уралобувь» 
(1985–1986), корреспондентом отдела 
партийной жизни газеты «Красное зна-
мя» (г. Верхняя Пышма, Свердловская 
обл.). 

С 1986 г. преподает в Уральском уни-
верситете на факультете журналисти-
ки: ассистент (1986–1994), доцент (1995–
2001), профессор (с 2002) кафедры рус-
ского языка и стилистики, заведующая ка-
федрой (с 2006). Руководитель направле-
ния «Реклама» на отделении «Менеджмент, 
маркетинг, реклама в СМИ». 

Тема докторской диссертации – «Рус-
ский журналистский дискурс: тексто-
порождающие практики и коды (1995–
2000)». В работе излагается коммуника-
тивная концепция русского журналист-
ского дискурса, закономерности органи-
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зации которого формируют стилеобразу-
ющие параметры текстов СМИ; введены 
в научный оборот термины «дискурсив-
ный код» и «текстопорождающая практи-
ка». Предложена методика дискурсивно-
коммуникативного анализа текста, вскры-
вающая содержательную и стилистиче-
скую гетерогенность журналистских тек-
стов; обозначены принципы структури-
рования ведущих дискурсивных кодов со-
временной журналистики. Материалы дис-
сертации могут быть использованы при 
разработке учебных пособий нового типа 
по практической стилистике и литератур-
ному редактированию. 

Автор курсов «Толерантность в СМИ», 
«Основы рекламы», «Коммуникативно-
речевой тренинг», спецсеминаров «Поэти-
ка и стилистика постмодернизма в журна-
листском тексте», «Новая российская жур-
налистика: языки конструирования реаль-
ности». Вела семинары для редакторов и 
журналистов городских и районных газет 
Свердловской, Пермской и Челябинской об-
ластей. Опубликовала более 60 научных ра-
бот. Член научного совета Уральского Меж-
регионального института общественных 
наук. 

Входила в состав группы при Избира-
тельной комиссии Свердловской области, 
контролирующей соблюдение порядка и 
правил проведения агитации участниками 
избирательных кампаний по выборам в ор-
ганы власти различных уровней. 

Награждена почетным знаком Сою-
за журналистов России «За заслуги пе-
ред профессиональным сообществом» 
(2006).

Соч.: Практическая стилистика жанров 
СМИ: очерк, фельетон, эссе, тележурнал, те-
леобзор печати, ток-шоу, игровая программа : 
учеб. пособие. Екатеринбург, 1996 (в соавт. с 
Л. М. Майдановой и др.); Русский журналист-
ский дискурс: текстопорождающие практики 
и коды (1995–2000). Екатеринбург, 2000; Дис-
курсивные практики СМИ: проблемы  информа-
ционной безопасности /под общ. ред Э. В. Чеп-
киной. Екатеринбург, 2009.

ШАНДРА
Валентин Андреевич

(1925–2008)

Родился 12 октября 1925 г. в с. Светло-
полье Новопражского р-на Кировоградской 
обл. 

Доктор исторических наук (1978), про-
фессор (1979).

Участник Второй мировой войны, штур-
ман бомбардировщика дальнего действия 
(второй Дальневосточный фронт, 1945). 

В 1952 г. окончил факультет журнали-
стики Уральского университета, в сентя-
бре 1955 г. – аспирантуру по кафедре диа-
лектического и исторического материализ-
ма университета и был сотрудником газеты 
«Уральский рабочий».

С именем В. А. Шандры связано станов-
ление общепризнанной в профессиональ-
ных кругах уральской школы подготовки 
журналистских кадров. Почти тридцать лет 
(1959–1988) он возглавлял кафедру теории 
и практики периодической печати, влияя на 
формирование коллектива кафедры и всего 
факультета, на создание в коллективе осо-
бого климата доброжелательности и твор-
чества.

В. А. Шандра был руководителем раз-
работки кафедрой научного направления 
«Пути повышения эффективности журна-
листики». Важное место в результатах кол-
лективных исследований занимает осу-
ществленный им и его аспирантами систем-
ный анализ гносеологических, ценностных 
и социально-психологических основ жур-
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налистского творчества. Итогом этой ра-
боты стали пять монографий и учебные по-
собия, десятки научных статей преподава-
телей кафедры, девять защищенных канди-
датских диссертаций.

С 1978 г. был ответственным секретарем 
издаваемого кафедрой ежегодного межву-
зовского сборника «Актуальные проблемы 
современной печати». 

М. Ф. Попова, заместитель декана фа-
культета журналистики Уральского универ-
ситета, вспоминает: «Когда мы были сту-
дентами, смотрели на Валентина Андрее-
вича как на небожителя, совершенно недо-
сягаемого по элегантности, по уровню эру-
диции и профессионализма. Однако он во-
все не “почивал на лаврах”. Что характерно, 
он сам делал всю черновую будничную ра-
боту по кафедре, поэтому знал ее жизнь во 
всех мелочах. А как интересно он читал лек-
ции! Казалось бы аналитическая, передовая 
проблемная статья – это что-то очень скуч-
ное. Но лекции его по этим темам студенты 
слушали с настоящим удовольствием».

Признанием уральской школы подго-
товки журналистских кадров стало избра-
ние В. А. Шандры членом правления журна-
листской организации страны на четвертом, 
пятом и шестом съездах Союза журналистов 
(1977, 1982, 1987). 

В течение 20 лет избирался в руководя-
щие органы Свердловской областной жур-
налистской организации.

Опубликовал десять книг и 70 научных 
статей. 

Цикл работ В. А. Шандры  по методо-
логии и методике идеологической пропа-
ганды в печати удостоен премии Уральско-
го университета за лучшую научную рабо-
ту (1977). Премией Союза журналистов СССР 
(1983) отмечена его монография «Газета, 
пропаганда, жизнь: вопросы теории и мето-
дики» (М., 1982).

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени (1985), тринадцатью медаля-
ми (в том числе медалью «За боевые заслу-
ги»), почетным знаком «За отличные успе-
хи в работе в области высшего образования 
СССР, Почетной грамотой Государственного 

комитета Российской Федерации по высше-
му образованию.

Заслуженный работник культуры РСФСР 
(1981).

Соч.: Газета, пропаганда, жизнь. Свердловск, 
1974; Печатная партийная пропаганда: методо-
логия и практика. Свердловск, 1976; Газета, про-
паганда, жизнь: вопросы теории и методики. М., 
1982; Студенты в гимнастерке и кителе // Изв. 
Урал. гос. ун-та. 2000. № 16. С. 11–20.

Лит.: Багреев Е. Я. Воспитатель // Урал. 
ун-т. 1970. 5 окт.; Газета, пропаганда, жизнь // 
Актуальные вопр. журналистики. 1975. № 4. 
С. 16–17; Фоминых В. Ученый, педагог, това-
рищ // Урал. ун-т. 1985. 14 окт.; Олешко В. 
Журналист, педагог, ученый : К 80-летию 
В. А. Шандры // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 37. 
С. 187–189; Исхаков Р. Л., Ситникова М. В. При-
косновение к харизме. Екатеринбург, 2006. С. 67, 
74, 82, 84, 86, 87, 104, 105, 107, 108, 118, 130. 143, 
144, 145, 168. 
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ГАЛЕЕВА
Тамара Александровна

Родилась 15 августа 1954 г. в с. Сладково 
Слободо-Турьинского р-на Свердловской обл.

Кандидат искусствоведения (2001), до-
цент (2001).

Окончила отделение истории искусств 
филологического факультета Уральского 
университета (1977). 

Преподавала историю искусств в Ураль-
ской консерватории и Свердловском теа-
тральном институте (1981–1987). С 1987 г. ра-
ботает в Уральском университете на кафедре 
истории искусств филологического факульте-
та, ставшей в 1990 г. основой нового факуль-
тета – искусствоведения и культурологии. 
С 2001 г. – доцент кафедры, с 2000 г. – заме-
ститель декана, с 2006 г. – декан факультета. 
Особое внимание уделяет организации учеб-
ного процесса, внедрению новых форм заня-
тий, индивидуальной работе со студентами. 

Ведет фундаментальные курсы искус-
ства Византии и западноевропейского 
Средневековья. Еще на студенческой ска-
мье наметился интерес Т. А. Галеевой к ху-
дожественной культуре Серебряного века и 
русского зарубежья. С ним связана канди-
датская диссертация «Творчество Б. Д. Гри-
горьева и его место в русском искусстве 
начала ХХ века» (научный руководитель – 
профессор С. В. Голынец), защищенная в 
НИИ теории и истории изобразительных 
искусств Российской академии художеств 
(2000), и дальнейшие исследования – ра-
бота в отечественных и зарубежных музеях, 

архивах и библиотеках, выступления на об-
щероссийских и международных конферен-
циях, авторские спецкурсы, статьи и книги, 
исследования в Колумбийском универси-
тете (Нью-Йорк, 2005–2006) в рамках Про-
граммы Фулбрайта (США) и Оксфордском 
университете (2006). Не меньшее внимание 
уделяет Т. А. Галеева проблемам актуаль-
ного искусства. Она куратор выставочных 
проектов Американского информационно-
го центра Екатеринбурга (1994–1996), соз-
датель и куратор галереи «Ars/Libri» Сверд-
ловской областной научной библиотеки 
(1997–2005), заведующая лабораторией ху-
дожественных практик (2003), научный ру-
ководитель Центра современной культуры 
(2001) и «Музея Старика Букашкина» (2008) 
Уральского университета. 

Член Союза художников Российской Фе-
дерации (1984; председатель секции крити-
ки и член правления Екатеринбургской ор-
ганизации союза), член Международной ас-
социации искусствоведов (1990), Междуна-
родной ассоциации художественных крити-
ков при ЮНЕСКО (1996), Международной ас-
социации «Открытый музей» (1998). 

Удостоена премии им. Дэфни Хэйр за ре-
ализацию художественного проекта «Урал – 
Техас» (1997).

Соч.: Борис Григорьев. М., 1995; Ожив-
шие камни : Из истории литографической ма-
стерской в Екатеринбурге. Екатеринбург. 1995; 
Б. Д. Григорьев. С. И. Шаршун // Русское зару-
бежье : Золотая книга эмиграции : Первая треть 
ХХ в. : энцикл. биогр. слов. М., 1997. С. 197–199, 
708–711; Прогулки по русскому Монпарнасу // 
Герра Р. Они унесли с собой Россию : Русские 
эмигранты – писатели и художники во Франции 
(1920–1970). СПб., 2003. С. 117–118; Старик Бу-
кашкин как медиатор современного искусства // 
ZA ART! (Екатеринбург). 2004. № 3. С. 16–20; Вы-
ставки Центра современной культуры Уральско-
го государственного университета в 2004 году // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 35. С. 289–299; Пи-
кассо и искусство русского зарубежья 1920–
1930-х гг. // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 35. 
С. 133–142; Борис Дмитриевич Григорьев. СПб., 
2007; В поисках утраченного времени: архивы 
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искусства – искусство архивов// ZA ART! (Ека-
теринбург). 2007 № 12–13; Иван Домбровский – 
Джон Грэм – Иоанн Магус: русский художник на 
американской арт-сцене в 1920–1930-е годы // 
Русское зарубежье: проблемы искусства искус-
ствознания, 1917–1939 : сб. по материалам конф. 
М., 2008. С. 99–111; Русский художник Николай 
Циковский в Америке в 1920–1930-е годы // Де-
ятели американской культуры из российской им-
перии : сб. ст. по итогам выставки и науч. конф. 
СПб., 2009. С. 50–60 (в соавт. с И. Фрик); Спартак 
Киприн. Графика. Екатеринбург, 2010.

Лит.: Уральская школа искусствоведения. 
Екатеринбург, 2002. С. 29, 46, 54, 58, 69, 81; Васи-
льев И. Е. Б. Д. Григорьев глазами уральского ис-
кусствоведа // Изв. Урал. гос. ун-та. 2007. № 53. 
С. 256–259; Тамара Галеева // 13 (Екатеринбург). 
2008. С. 26, 27.

ГОЛЫНЕЦ
Галина Владимировна 

Доцент (1980), член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств (2009).

Родилась 11 июля 1943 г. в Смоленской об-
ласти в семье военного врача. В 1967 г. окон-
чила факультет теории и истории искусств 
Института живописи, скульптуры и архитек-
туры им. И. Е. Репина Академии художеств 
СССР в Ленинграде, в 1976 г. – аспирантуру 
Московского государственного университета 
(научный руководитель – академик Д. В. Са-
рабьянов). В 1977 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Дореволюционный пе-
риод творчества С. В. Малютина». В 1980 г. 

утверждена Высшей аттестационной комис-
сией в звании доцента. В 1980 прошла стажи-
ровку по темперной живописи во Всесоюз-
ном художественно-реставрационном цен-
тре им. И. Э. Грабаря (1980). 

С 1968 г. работает на кафедре истории ис-
кусств Уральского университета, с 2004 г. – 
в должности профессора. Ведет фундамен-
тальные курсы древнерусского и русского 
декоративно-прикладного искусства, спец-
курсы «Икона Нового и Новейшего времени», 
«Искусство малых народов уральского и си-
бирского Севера ХХ в.», «Русский фарфор». 
Совместно с О. А. Уроженко и В. В. Авдеевой 
разработала учебный план специализации 
«Дизайноведение».

Автор книг и статей о мастерах неорус-
ского стиля конца XIX – начала XX в., о ста-
рообрядческой иконописи (ввела в науч-
ный оборот понятие «невьянская иконопис-
ная школа»), о творчестве художников Се-
вера, о современном искусстве Екатерин-
бурга. Одна из руководителей тематических 
блоков «Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство» «Уральской исто-
рической энциклопедии» (1998, 2000) и 
энциклопедии «Екатеринбург» (2002), ав-
тор ряда статей в этих изданиях. Органи-
затор выставки в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств «Древнерус-
ское искусство и его традиции в искусстве 
Урала XVIII–XIX вв.», выставок Г. С. Райше-
ва в России, Венгрии, Финляндии. В центре 
внимания Г. В. Голынец взаимодействие на-
родного и профессионального искусства на 
разных этапах их развития.

В 1989 г. принята в Союз художников 
СССР. Член Международной ассоциации ис-
кусствоведов (с 1990), Международной ас-
социации художественных критиков при 
ЮНЕСКО (с 1999). Входит в Экспертный со-
вет по народным художественным промыс-
лам при Министерстве культуры (ныне – 
при Министерстве промышленности и на-
уки) Свердловской области (с 1995), в Экс-
пертный совет Екатеринбургского художе-
ственного фонда (с 2008), Экспертный со-
вет по монументально-декоративному ис-
кусству Урала и Западной Сибири (с 2009).
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Лауреат премии Уральского универси-
тета за лучшую научную работу (1975), пре-
мии губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литера-
туры и искусства (1997). 

Награждена серебряной медалью Рос-
сийской академии художеств (1998), гра-
мотой правления Ассоциации книгоиздате-
лей России за вклад в развитие книжного 
дела на Урале (2004), грамотой Министер-
ства промышленности, энергетики и нау-
ки Российской Федерации за плодотвор-
ную творческую работу в Экспертном сове-
те по народным художественным промыс-
лам (2006).

Соч.: Иван Яковлевич Билибин. М., 1972 (в 
соавт. с С. В. Голынцом); К истории уральской 
иконописи 18–19 веков : Невьянская школа // 
Искусство. 1987. № 12. С. 61–68; С. Малютин : 
Избранные произведения / авт. вступ. ст. и сост. 
Г. В. Голынец. М., 1987; Геннадий Райшев : Хан-
тыйские легенды / авт. вступ. ст. и сост. Г. В. Го-
лынец. Свердловск, 1991; Авангардные направ-
ления в советском изобразительном искусстве: 
история и современность : сб. ст. / сост., науч. 
ред., авт. вступ. ст. Г. В. Голынец [псевд. Игорь 
Болотов]. Екатеринбург, 1993; Живопись мало-
численных народов Российского Севера // Югра. 
1993. № 5. С.11–16; № 6. С. 10–17 (опубл. под 
псевд. Игорь Болотов); Геннадий Мосин // Генна-
дий Мосин: живопись, графика. М., 1995. С. 9–21 
(в соавт. с С. В. Голынцом); Невьянская икона / 
науч. ред. и авт. обзор. ст. Г. В. Голынец. Екатерин-
бург, 1997; Виталий Волович : Графика / сост. и авт. 
вступ. ст. Г. В. Голынец, С. В. Голынец. Екатерин-
бург, 2002; Геннадий Райшев. Графика : альбом / 
авт.-сост. Г. В. Голынец. Екатеринбург, 2004; Ис-
кусство Александры Щекатихиной-Потоцкой // 
Александра Щекатихина-Потоцкая : альм. / Гос. 
Рус. музей. СПб., 2009. Вып. 242. С. 9–12 (в со-
авт. с С. В. Голынцом); Невьянская икона: посла-
ние через века // Вестн. УрО РАН : Наука. Обще-
ство. Человек. 2010. № 5. С. 170–177. 

Лит.: Раскин А. Открывая неизвестные стра-
ницы // Веч. Свердловск. 1973. 5 июля; Кисе-
лев М. Невьянская икона : [рец. на кн.] // Урал. 
1998. № 2–4. С. 182–183; Вздорнов Г. Невьянская 

икона : [рец. на кн.] // Искусствознание. 1999. 
№ 101. С. 603–606; Соколов М. Невьянская икона : 
[рец. на кн.] // Пинакотека. 1990. № 8; Лауреа-
ты премии Свердловской области за выдающи-
еся достижения в области литературы и искус-
ства: 1996–1998. Екатеринбург, 1999; Шакши-
на Е. Академическая пара // Веч. Екатеринбург. 
2009. 10 нояб.

ГОЛЫНЕЦ
Сергей Васильевич

Родился 30 апреля 1939 г. в Свердловске. 
Профессор (1992), действительный член 

Российской академии художеств (2001).
В 1963 г. окончил, работая в Сверд-

ловской картинной галерее, филологиче-
ский факультет Уральского университета, в 
1968 г. – аспирантуру Института живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина Академии художеств СССР в Ленин-
граде (научный руководитель – профессор 
И. А. Бродский). С 1968 г. работает на ка-
федре истории искусств Уральского уни-
верситета, с 1987 г. возглавляет ее. В 1992 г. 
утвержден Высшей аттестационной ко-
миссией в звании профессора. В 1997–
2005 гг. – ведущий научный сотрудник Ин-
ститута истории и археологии УрО РАН. 

Автор многих научных публикаций, книг 
и статей, выпущенных центральными и 
местными издательствами, переведенных 
на иностранные языки, о русском искусстве 
Серебряного века, о художественной куль-
туре Урала, о живописцах и графиках Ека-
теринбурга. 
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Труды С. В. Голынца способствовали рас-
ширению интересов уральской искусство-
ведческой школы, соединившей традици-
онное внимание к местной тематике с об-
ращением к общерусским и мировым худо-
жественным проблемам. Им разработана 
программа исследований «Русское искус-
ство: история и современность, столицы и 
провинции, связь с другими национальны-
ми школами», объединившая под эгидой от-
деления «Урал, Сибирь и Дальний Восток» 
Российской академии художеств многих ис-
кусствоведов восточных регионов страны.

Член редакционной коллегии «Ураль-
ской исторической энциклопедии», энци-
клопедии «Екатеринбург», коллективной 
монографии «Урал в панораме ХХ века», 
член редакционного совета журнала «Из-
вестия Уральского государственного уни-
верситета» (с 2008), редколлегии серии «Гу-
манитарные науки» этого журнала (с 1997), 
журнала «Уральский федеральный округ» 
(с 2002). Участник общероссийских и меж-
дународных научных форумов; организа-
тор искусствоведческих конференций в 
Екатеринбурге и Красноярске, Дягилевских 
чтений в Перми (1987), вошедших в состав 
Международного фестиваля «Дягилевские 
сезоны: Пермь – Петербург – Париж».

Член Союза художников СССР (1973), 
Международной ассоциации художествен-
ных критиков при ЮНЕСКО (1988), Меж-
дународной ассоциации искусствоведов 
(1990), Академии гуманитарных наук России 
(1995). В 1996–2005 гг. – заместитель пред-
седателя Комиссии по премиям губернато-
ра Свердловской области за достижения в 
области литературы и искусства. В 1997–
2004 гг. – член Комиссии при Президен-
те Российской Федерации по Государствен-
ным премиям Российской Федерации в об-
ласти литературы и искусства. Председа-
тель организационного комитета Уральско-
го отделения Российской академии худо-
жеств (с 2001), председатель экспертного 
совета Екатеринбургского художественно-
го фонда (с 2002) и экспертного совета по 
монументально-декоративному искусству 
Урала и Западной Сибири (с 2009).

Лауреат премий Уральского университе-
та за лучшую научную работу (1975, 1991), 
премии губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области лите-
ратуры и искусства (1999), премии «Призна-
ние» администрации Екатеринбурга и Би-
блиотеки главы Екатеринбурга за выдаю-
щиеся достижения в профессиональной де-
ятельности  и личный вклад в историю горо-
да Екатеринбурга (2004).

Награжден Международным Дягелев-
центром орденом первой степени «За поль-
зу русской культуре» (2009).

Соч.: Иван Яковлевич Билибин : Статьи. 
Письма. Воспоминания о художнике / ред.-
сост., авт. вступ. ст. и коммент. С. В. Голынец. 
Л., 1970. Иван Билибин. Л., 1988 (на рус., англ., 
франц., нем., фин. яз.); Лев Бакст : Живопись. 
Графика. Театрально-декорационное искусство. 
М., 1992; Сергей Чехонин : Серп и Молот и Тара-
канище // Вопр. искусствознания. 1994. № 1. 
С. 285–299; Три «Мира искусства» // Пинако-
тека. 1998. № 6–7. С. 15–21; Василий Денисов : 
Живопись и графика / сост., авт. вступ. ст. и ком-
мент. С. В. Голынец. Екатеринбург, 1999; Сергей 
Дягилев: Пермь – Петербург – Париж : альбом-
кат. / проект, науч. ред. и вступ. С. В. Голын-
ца. Екатеринбург, 1999; Леонард Туржанский, 
его окружение, его время : Каталог выставки. 
Летопись жизни и творчества Л. В. Туржанско-
го, 1874–1945 / авт. проекта, вступит. ст. и науч. 
ред. С. В. Голынец. Екатеринбург, 2000; Сури-
ков и неорусский стиль // Суриковские чтения : 
науч.-практ. конф. Красноярск, 2000. С. 56–60; 
Уральская школа искусствоведения / науч. ред. 
и вступ. ст. С. В. Голынца. Екатеринбург, 2002; 
Сергей Дягилев и национальный романтизм // 
Русское искусство. 2004. № 4. С. 30–39; Акаде-
мия художеств и Урал // Декоративное искус-
ство. 2005. № 3. С. 28–35 (в соавт. с Г. В. Голы-
нец); Город мастеров, ученых, художников // 
Признание-2006. Екатеринбург, 2006. С. 78–80; 
Урал и Российская академия художеств : путе-
водитель по выст. / авт. вступ. ст. Г. В. Голынец, 
С. В. Голынец. Екатеринбург, 2008; К 20-летию 
Дягилевских чтений: заметки инициатора // Изв. 
Урал. гос. ун-та. 2008. № 55. С. 308–314; Вита-
лий Волович : 100 иллюстраций к произведени-
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ям классической художественной литературы / 
авт. вступ. ст. Г. В. Голынец, С. В. Голынец. Ека-
теринбург, 2008; Пути развития искусства Ура-
ла: от XVIII к началу XX века // С. П. Дягилев и 
современная культура : материалы междунар. 
симп. «VII Дягилевские чтения». Пермь, 2009. 
С. 241–266 (в соавт. с Г. В. Голынец); «В начале 
жизни школу помню я…» // Магия личности : 
Воспоминания о Б. Ф. Заксе. Екатеринбург, 2010.

Лит.: Российская академия художеств : 
10 лет отделению «Урал, Сибирь и Дальний Вос-
ток». Красноярск, 1997; Главацкий М. Е. Живу-
щий в Серебряном веке // Урал. рабочий. 2000. 
18 янв.; Лауреаты премии губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства. 1999. Ека-
теринбург, 2000; Ласкин А. С. «”Мир искусства” 
выше всего земного, у звезд…» // Нева. 2002. 
№ 2. С. 208–210. Искусствовед в академической 
мантии // Большой Урал. 2001. № 2. С. 368. Ека-
теринбург : энцикл. Екатеринбург, 2002. С. 127; 
250 лет Российской академии художеств : кат. 
выст. М., 2007. С. 730–731; Отделение «Урал, Си-
бирь и Дальний Восток» Российской академии 
художеств. Красноярск, 2008. С. 28–29; Призна-
ние: 2001–2007. Екатеринбург, 2008. С. 100–101; 
Юбилей учителя : К 70-летию С. В. Голынца // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2009. № 3 (65). С. 317–318. 

ДЕВЯТОВА
Ольга Леонидовна

Родилась 1 октября 1944 г.
Кандидат искусствоведения (1986), док-

тор культурологии (2005). 

Окончила историко-теоретический фа-
культет Уральской консерватории (специ-
альность «Музыковедение», 1968). Работа-
ла в Уральской консерватории (в должностях 
от старшего лаборанта до доцента кафедры 
истории музыки, 1968–1994).

С 1994 г. – доцент, с 2005 г. – профессор ка-
федры культурологии Уральского университе-
та. Читает базовые курсы истории мировой му-
зыкальной культуры, спецкурсы «Философия 
музыки ХХ века», «Музыкальная культура Вос-
тока» и др., циклы лекций «Музыкальная куль-
тура Урала», «Музыка как вид искусства».

Область научных интересов – «фило-
софия музыки», вопросы эволюции музы-
кального театра, диалог музыкальных куль-
тур Запада и Востока, проблемы музыкаль-
ной культуры ХХ в. в ее связях с мировой 
культурой, творчество современных рос-
сийских композиторов, музыкальная куль-
тура Урала. Тема кандидатской диссерта-
ции – «Оперное творчество С. Прокофьева 
1910–1920-х годов – к проблеме вокального 
интонирования». Тема докторской диссер-
тации – «Культурный феномен личности и 
творчества Сергея Слонимского». 

Автор более 90 научных и учебно-
методических работ, в том числе двух моно-
графий. Организатор научных конференций 
«Актуальные проблемы культурологии» на 
факультете искусствоведения и культуро-
логии Уральского университета.

Входит в ученые советы по защите док-
торских и кандидатских диссертаций при 
Уральском университете, Уральском госу-
дарственном педагогическом университете.

Член Российского культурологического 
сообщества и Уральского культурологиче-
ского общества.

Соч.: Культурное бытие композитора Сергея 
Слонимского : Цикл монографических лекций по 
курсу «История музыки ХХ века». Екатеринбург, 
2000; Художественный универсум композитора 
Сергея Слонимского : Опыт культурологического 
исследования. Екатеринбург, 2003; Русская мисте-
рия о царе Ироде // Музыкальная академия. 1999. 
№ 3. С. 47–53; Трагические коллизии истории Рос-
сии в операх Сергея Слонимского // Изв. Урал. гос. 
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ун-та. 2004. № 31. С. 230–241; Сергей Слонимский 
и Владимир Кобекин : Учитель и Ученик // Воль-
ные мысли : К 70-летию Сергея Слонимского. СПб., 
2003. С. 190–214; Музыка в экранном медиапро-
странстве: проблемы, решения, перспективы // 
Экранная культура в современном медиапростран-
стве: методология, технологии, практики. Екате-
ринбург, 2006. С. 106–116; Образ России в музы-
ке постсоветского периода (1980–1990-е годы) // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. № 55. С. 52–64; На пе-
рекрестке культурных традиций (о концепции по-
каяния в Реквиеме Слонимского) // Актуальные 
проблемы современной культурологии / Урал. гос. 
пед. ун-т. Екатеринбург, 2008. С. 160–174; Судь-
ба академической музыки в системе духовной оп-
позиции элитарной и массовой культур // Фунда-
ментальные проблемы культурологии : в 4 т. СПб., 
2008. Т. 4: Культурная политика. С. 285–297; Му-
зыкальная культура стран Востока (Индия, Китай, 
Япония) : учеб. пособие. Екатеринбург, 2009. 

Лит.: Синявская Л. П. О. Л. Девятова // 
Уральская государственная консерватория 
им. М. П. Мусоргского: 75 лет истории. Екатерин-
бург, 2009.

ЗАЙЦЕВ
Георгий Борисович

(1929–2005)

Родился 18 июня 1929 г. в г. Харбине 
провинции Хейлундзян (Китай). 

Кандидат искусствоведения (1978), про-
фессор (2000).

В 1947 г. окончил муниципальную фран-
цузскую школу Сан Реми в Шанхае и по-

лучил степень бакалавра. С 1948 г. жил в 
Свердловске, где окончил школу рабочей 
молодежи (1949), геологический факультет 
(1955) и отделение истории искусств фило-
логического факультета Уральского универ-
ситета (1970). 

В 1956–1991 гг. работал в Уралгеоло-
гии (с 1958 г. – начальником геологической 
партии). Занимался поисками меди, ред-
ких и драгоценных металлов, геологической 
съемкой. Был организатором юношеского 
геологического движения. Выпустил один-
надцать брошюр «Материалы по массово-
му геологическому походу на Урале» (1971–
1978). 

С 1970 г. работал на кафедре истории ис-
кусств Уральского университета, с  1992 г. – 
на кафедре музееведения (старшим препо-
давателем, доцентом, профессором). Вос-
питанный школой Б. В. Павловского, за-
нимался изучением изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства Урала. 
В 1978 г. в Институте живописи, скульпту-
ры и архитектуры им И. Е. Репина Академии 
художеств СССР в Ленинграде  защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Жизнь и 
творчество А. И. Корзухина». Одновремен-
но Г. Б. Зайцев обращался также к вопросам 
мировой художественной культуры Нового 
и Новейшего времени, которой были посвя-
щены его университетские курсы лекций, 
учебные и методические пособия.

Член Союза художников РСФСР (1984).
Удостоен премии Ленинского комсомола 

в области науки и техники (1983).
Награжден знаками «Отличник развед-

ки недр» (1970), «Отличник народного обра-
зования» (1974), им. Аркадия Гайдара (1989), 
«За активную работу в профсоюзах» (1989), 
серебряной медалью ВДНХ СССР (1984), ме-
далью Министерства высшего образования 
СССР (1966), медалью «Ветеран труда» (1987).

Соч.: Художник Корзухин. Свердловск, 1971; 
Зарубежное изобразительное искусство XIX–
XX вв. : Взгляд на развитие. Екатеринбург, 1998; 
Романовы в Екатеринбурге. 78 дней : Докумен-
тальное повествование. Екатеринбург, 1998; 
Приподнимая занавес из тонкого китайско-
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го шелка : Воспоминания русского репатри-
анта // Белая армия. Белое дело : ист. науч.-
попул. альм. Екатеринбург, 1998. № 5. С. 90–113; 
Ювелирное искусство дореволюционного Ека-
теринбурга. Екатеринбург, 2001; Екатеринбург 
глазами художников : альбом / авт. вступ. ст. 
Е. П. Алексеев, Г. Б. Зайцев. Екатеринбург, 2005.

Лит.: Автограф : Выпускники журфака – 2005 
о себе, преподавателях, однокурсниках. Екате-
ринбург, 2005. С. 75, 148; Кто есть кто на Сред-
нем Урале. Екатеринбург, 1998. С. 122; Алексеев Е. 
«Поднимая занавес…» : Памяти профессора Ге-
оргия Борисовича Зайцева (1929–2005) // Изв. 
Урал. гос. ун-та. 2006. № 41. Вып. 11. С. 325–327. 

КИРИЛЛОВА
Наталья Борисовна

Родилась 8 февраля 1949 г. в г. Магнито-
горске Челябинской обл. 

Киновед, кинокритик, культуролог, исто-
рик и теоретик медиакультуры.

Кандидат искусствоведения (1983), 
доктор культурологии (2005), профессор 
(1994). 

Окончила Магнитогорский педагоги-
ческий институт по специальности «Рус-
ский язык и литература» (1970); сценарно-
киноведческий факультет (1978) и аспиран-
туру (1982) Всесоюзного государственного 
института кинематографии (ВГИК). В 1983 г. 
защитила во ВГИКе кандидатскую диссерта-
цию на тему «Социально-эстетическая эф-
фективность киноискусства как фактор 
воспитания молодежи».

Преподавала литературу в средней шко-
ле и музыкальном училище (1970–1978). 
В дальнейшем работала в вузах Урала: 
старшим преподавателем кафедры эстети-
ки, этики и права Магнитогорского горно-
металлургического института (1978–1983); 
доцентом кафедры философии Свердлов-
ского инженерно-педагогического инсти-
тута (1983–1986); проректором по учебной 
и научной работе (1987–1994), профессо-
ром кафедры истории искусств (1994–1996) 
Екатеринбургского театрального институ-
та. В 1994–1996 гг. была председателем Го-
сударственной аттестационной комиссии 
по специальности «Теория и история куль-
туры» в Уральском университете. С 1996 г. – 
профессор кафедры культурологии Ураль-
ского университета.  

Имеет большой опыт менеджерской де-
ятельности в сфере культуры. Работала в 
должности генерального директора Сверд-
ловского областного производственного 
киновидеообъединения (1996–1999) и Фе-
дерального государственного унитарного 
предприятия «Свердловская государствен-
ная телерадиокомпания» (1999, 2000); была 
продюсером и генеральным директором ре-
гионального фестиваля «Новое кино Рос-
сии» (1995–1999).

Сфера научных интересов связана с 
историей кино и телевидения, исследова-
нием проблем медиакультуры как особо-
го типа культуры информационного обще-
ства, а также с теорией и практикой менед-
жмента культуры в условиях глобализации 
и российской модернизации. Тема доктор-
ской диссертации – «Медиакультура как ин-
тегратор среды социальной модернизации» 
(2005).

Является председателем Уральского 
культурологического общества (с 2009), 
членом Российской ассоциации киноо-
бразования и медиапедагогики, дирек-
тором Уральского научно-методического 
центра медиакультуры и медиаобра-
зования (с 2006), главным редакто-
ром общественно-политического жур-
нала «Уральский федеральный округ» 
(с 2002). 
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Действительный член Академии менед-
жмента в образовании и культуре (2003). 
Член Союза кинематографистов (1991) и Со-
юза журналистов Российской Федерации 
(2003).

Лауреат всероссийских конкурсов «Луч-
шая научная книга» (2005, 2008).

Награждена знаком «Почетный кинема-
тографист России» (1998), почетным знаком 
Союза журналистов Российской Федерации 
«300 лет российской прессы» (2003), ди-
пломом лауреата международной награды 
«Лавры славы» за профессиональные до-
стижения в современном мире и вклад в ин-
теллектуальное развитие общества (2008), 
общественным орденом г. Екатеринбурга 
Екатерининский крест II степени (2009), ди-
пломом и премией «Признание» за выдаю-
щиеся достижения в профессиональной де-
ятельности и личный вклад в историю Ека-
теринбурга (2009), а также почетными гра-
мотами Всероссийской государственной 
телерадиокомпании (2000), Министерства 
Российской Федерации по делам печати, те-
лерадиовещания и массовых коммуника-
ций (2004), губернатора (1999), правитель-
ства (2004) и Министерства культуры (2009) 
Свердловской области. 

Заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации (2005),

Соч.: Урал социокультурный : Наука. Образо-
вание. Искусство. СМИ. Екатеринбург, 2000 (в со-
авт. с А. Б. Кирилловым); Кинометаморфозы : 
Время. Портреты. Судьбы. Екатеринбург, 2002; 
Феномен уральского кино. Екатеринбург, 2003; 
Медиакультура: от модернизма к постмодерну. 
М., 2005; Медиасреда российской модерниза-
ции. М., 2005; Классик уральского кино : Штри-
хи к портрету Ярополка Лапшина. Екатеринбург, 
2005. Менеджмент как интегрирующая система. 
М., 2008; Медиакультура: теория, история, прак-
тика. М., 2008.  

Лит.: Шакшина Е. «Крестница» Кончалов-
ской // Деловые женщины России. Екатерин-
бург, 1999; Гальперина А. Наталья Кириллова // 
Екатеринбург на рубеже тысячелетий : Люди и 
судьбы. Екатеринбург, 2000; Кириллова Н. Б. // 

Лучшие люди России : энцикл.: в 2 т. М., 2006. 
Т. 1; Кириллова Н. Б. // Кто есть кто в России : 
Наука. Образование. Культура : энцикл. / под 
ред. А. Мендыгалиевой. Новосибирск, 2008. 
Вып. 1; Н. Б. Кириллова // Признание / под ред. 
Н. Н. Лакедемонской. Екатеринбург, 2009.

КОЛОСНИЦЫН
Всеволод Иванович

(1929–2000)

Родился 11 июля 1929 г. в Свердловске.
Культуролог, литературовед, философ, 

один из организаторов в Уральском универ-
ситете первого в России факультета искус-
ствоведения и культурологии.

Кандидат философских наук (1969), до-
цент (1972).

Окончил историко-филологический фа-
культет Уральского университета (1953), по-
лучив специальность «преподаватель рус-
ского языка и литературы». 

В 1953–1967 гг. работал в общеобразо-
вательных школах Свердловска, в Сверд-
ловском книжном издательстве, на кафе-
дре философии Свердловского горного ин-
ститута.

С 1959 г. вел спецсеминары на филологи-
ческом факультете Уральского университе-
та. В 1967 г. перешел в Уральский универси-
тет на постоянную работу. В 1969 г. защитил 
диссертацию на соискание степени канди-
дата философских наук на тему «Социально-
психологические условия возникновения 
отчуждения в первобытном обществе». 
С тех пор вся его научно-педагогическая 
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деятельность связана с Уральским универ-
ситетом: с философским факультетом, с ка-
федрой истории искусств филологического 
факультета и с организованным на ее осно-
ве в 1990 г. факультетом искусствоведения 
и культурологии, с Институтом повышения 
квалификации преподавателей обществен-
ных наук Уральского университета.

Интересы ученого многогранны: от фи-
лософских вопросов геологии до творче-
ства Пушкина и Шекспира, от проблем про-
исхождения религии до старообрядческой 
иконописи. Разработанный В. И. Колосни-
цыным курс истории мировой культуры ока-
зал значительное влияние на формирова-
ние в России специальности «Культуроло-
гия» и культурологического образования. 
Дарования Всеволода Ивановича наибо-
лее полно раскрывались в непосредствен-
ном общении со слушателями, в его побуж-
давших к сотворчеству лекциях и семинар-
ских занятиях, сочетавших глубокую проду-
манность с импровизационным изяществом.

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), дипломом 
губернатора Свердловской области за уча-
стие в создании книги «Уральская икона». 

С 2004 г. факультет искусствоведения 
и культурологии Уральского университета 
проводит Колосницынские чтения.

Соч.: Социально-исторические типы художе-
ственной реальности // Художественная реаль-
ность : сб. науч. тр. Свердловск, 1985 (в соавт. с 
Т. А. Руневой); Религиозное отчуждение. Сверд-
ловск, 1987; Уральская икона как носитель ду-
ховного богатства народа // Произведение ис-
кусства как социальная ценность : сб. науч. тр. 
Свердловск, 1989. С. 174–185 (в соавт. с Т. А. Ру-
невой); Роль личности в истории религии. Про-
роки : учеб. пособие. Екатеринбург, 1993 (в со-
авт. с А. В. Медведевым); Невьянская икона // 
Регион-Урал. 1997. № 6 (в соавт. с Т. А. Руневой); 
«Он вечно тот же, вечно – новый» // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 1999. № 11 : К 200-летию со дня рож-
дения А. С. Пушкина; ИППК при УрГУ: история, 
современность, перспективы. Екатеринбург, 
2000. 

Лит.: Эбергардт М. С. Наш оперный // Спле-
тались времена, сплетались страны. Екатерин-
бург, 2002. Вып. 9. С. 29, 30.

КРОПОТОВ
Сергей Леонидович

Родился 7 января 1954 г. в Свердловске. 
Доктор философских наук (2000), про-

фессор (2001).
Окончил философский факультет Ураль-

ского университета по специальности 
«Эстетика» (1976); в 1982 г. – аспирантуру 
Уральского университета по кафедре эсте-
тики, этики, теории и истории культуры. 

С 1982 г. преподавал на кафедре эсте-
тики, этики, теории и истории культу-
ры Уральского университета: ассистент, 
старший преподаватель, доцент. С 2000 
по 2006 г. – декан факультета культуроло-
гии и искусствоведения; с 2003 г. – заве-
дующий кафедрой культурологии Инсти-
тута по переподготовке и повышению ква-
лификации преподавателей гуманитарных 
и социальных наук Уральского университе-
та; с 2007 г. – ректор Академии современ-
ного искусства (Екатеринбург).

Руководитель одного из направлений 
научной деятельности Межрегионального 
института общественных наук. 

Трижды проходил стажировку в США 
(1987, 1988, Пенсильванский университет в 
г. Филадельфия; 1993, Университет Айовы в 
г. Айова-Сити).

Тема докторской диссертации – «Про-
блема экономического измерения субъек-
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тивности в неклассической философии ис-
кусства». Сфера научных интересов – пост-
структуралистическая теория современ-
ного искусства. Является автором моно-
графии «Экономика текста в неклассиче-
ской философии искусства Ницше, Батая, 
Фуко, Деррида» (Екатеринбург, 1999) и бо-
лее 30 статей по вопросам философско-
мировоззренческих оснований художе-
ственного сознания в ХХ в.

Автор курсов и спецкурсов «Философия 
культуры», «История культуры», «Типология 
художественной культуры ХХ века», «Ак-
туальные проблемы духовной культуры», 
«Культура и экономика», «Культура Возрож-
дения», «Культура региона: Северная Аме-
рика». 

Получатель ряда престижных междуна-
родных грантов, в том числе  Информаци-
онного агентства США (1987–1988) и гран-
та Поля Гетти (1993).

Председатель совета по защите канди-
датских и докторских диссертаций по спе-
циальности «Эстетика», «Теория и исто-
рия культуры» при Уральском университе-
те (2003–2006).

Соч.: Модернизм – авангардизм – соцреа-
лизм – постмодернизм // Авангардные направле-
ния в советском изобразительном искусстве : ма-
териалы междунар. конф. Екатеринбург, 1993; 
Машина войны против империи знаков : (рос-
сийское искусство 80-х в поисках утраченной 
легитимности) // Война, мир, ад и рай в искус-
стве, культуре, философии ХХ века : материалы 
Междунар. конф. Омск, 1995; Ницше и культура 
России начала ХХ века: встреча с онтологией // 
Русская литература первой трети ХХ века в кон-
тексте мировой культуры : материалы между-
нар. летней филол. школы. Екатеринбург, 1998; 
Франко-русские культурные связи и становле-
ние постмодернизма // Русская литература пер-
вой трети ХХ века в контексте мировой культу-
ры : материалы междунар. летней филол. шко-
лы. Екатеринбург, 1998; Поэтика знаковой из-
быточности в контексте постиндустриальной 
эволюции // Проблемы философии искусства 
и культуры барокко. Екатеринбург, 2001; «Ще-
драя душа» России в контексте постструктура-

листических концепций историзма // Современ-
ные историко-культурные исследования и об-
щеобразовательная практика российской выс-
шей школы. М., 2001. 

ЛИХАЧЕВА
Лилия Сергеевна

Родилась 19 мая 1958 г. в Свердловске.
Кандидат философских наук (1985), док-

тор социологических наук (2000), профес-
сор (2007). 

Окончила философский факультет (1982) 
и аспирантуру (1985) Уральского универси-
тета.

С 1985 г. работает в Уральском универси-
тете: ассистент кафедры исторического ма-
териализма (1985–1986); ассистент (1986–
1988), старший преподаватель (1988–1992), 
доцент (1992–2002) кафедры этики, эстети-
ки, теории и истории культуры философско-
го факультета; профессор кафедры культу-
рологии (с 2002); заместитель декана по на-
учной работе факультета искусствоведения 
и культурологии и заместитель заведующе-
го кафедрой культурологии и социально-
культурной деятельности (с 2003); одновре-
менно профессор кафедры культурологии 
(с 2001) Института по переподготовке и по-
вышению квалификации  Уральского универ-
ситета. Является членом ученого совета фа-
культета (с 2002), член учебно-методической 
комиссии, уполномоченная по качеству об-
разования факультета (2005–2007). 

Разработала и читает спецкурсы «Мо-
раль в структуре повседневности», «Эти-
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кет как социально-культурный фено-
мен», «Этика», «Социология культуры», 
«Профессионально-этические основы со-
циальной работы», «Международный эти-
кет», «Деловая этика и этикет». Учебно-
педагогическую деятельность Л. С. Лихаче-
вой отличает высокое педагогическое ма-
стерство, внедрение в учебный процесс ак-
тивных форм работы с аудиторией (практи-
кумы, тренинги, тестирование и др.). 

Тема кандидатской диссертации – «Про-
тиворечия нравственного развития лич-
ности». Тема докторской диссертации – 
«Этикет в социальном взаимодействии: 
методологические возможности полипа-
радигмального подхода». Область науч-
ных интересов включает проблемы фило-
софии морали и нравственности, теории 
и истории этикета, культурологии повсед-
невности, социологии культуры и образо-
вания, проблемы современных социально-
культурных явлений и процессов (мульти-
культурализм, трансграничные миграции, 
моногорода и др.).

Л. С. Лихачева является одним из руко-
водителей региональной группы по иссле-
дованию социальной и социокультурной 
сфер (Уральский МИОН) во всероссийских 
сетевых научно-исследовательских проек-
тах: «Будущее России: взгляд из центра и 
регионов», 2006; «Трансграничные мигра-
ции и принимающее сообщество: практики 
взаимной адаптации», 2007–2009; «Межре-
гиональное исследование кризисного со-
знания, 2009 – 2010; и др. Участник меж-
дународного исследовательского проек-
та TACIS «Education Management in Russia» 
(1999 – 2000).

Автор более 90 научных и учебно-
методических работ, в том числе трех мо-
нографий. Руководит подготовкой аспи-
рантов, докторантов, соискателей по спе-
циальности «Теория и история культуры». 
С 2009 г. – куратор магистратуры по направ-
лению «Социальная культурология (социо-
логия культуры)».

Ученый секретарь диссертационного со-
вета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по теории и истории культуры, 

эстетике, изобразительному и декоративно-
прикладному искусству и архитектуре, а 
также член диссертационного совета по за-
щите докторских и кандидатских диссерта-
ций по социологии при Уральском универ-
ситете. Член редколлегий научных журна-
лов, рецензируемых ВАК: «Известий Ураль-
ского государственного университета» (се-
рия 2 «Гуманитарные науки», серия 3 «Об-
щественные науки»), «Вестника Челябин-
ского государственного университета» (се-
рия «Философия. Социология. Культуроло-
гия»). 

Удостоена премии Уральского универ-
ситета «За достижения в методической ра-
боте» (1997), премии мэра Екатеринбурга и 
Уральской ассоциации женщин в номинации 
«За лучшие достижения в сфере науки и об-
разования» (1997). 

Заслуги Л. С. Лихачевой отмечены Бла-
годарственным письмом Департамента об-
разования Свердловской области (1998), 
Почетной грамотой Министерства культуры 
Свердловской области (2006) и Почетной 
грамотой Министерства образования и на-
уки Российской Федерации (2008)

Соч.: Школа этикета : Поучения на всякий 
случай : учеб. пособие. 3-е изд. Екатеринбург, 
1998; Этикет в социальном взаимодействии: 
полипарадигмальный подход. Екатеринбург, 
2000; Система образования Свердловской об-
ласти в 90-е годы: риски развития. Екатерин-
бург, 2001 (в соавт.); Этикет деловой женщи-
ны : Практика непринужденного поведения. 
Екатеринбург, 2003; Современный философ-
ский словарь / под общей ред. В. Е. Кемерова. 
3-е изд., испр. и доп. М., 2004 (статьи: Досто-
инство; Мораль; Нравы; Честь; Этика; Этикет); 
История западно-европейского этикета : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 2006; Гастрономиче-
ская культура: понятие, функции, факторы 
формирования // Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. 
№ 55 (в соавт. с М. В. Капкан); Трансграничные 
миграции и принимающее общество: механиз-
мы и практики взаимной адаптации. Екатерин-
бург, 2009. 
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МЕДВЕДЕВ
Александр Васильевич

Родился 7 февраля 1942 г. в г. Благове-
щенске Амурской обл. 

Доктор философских наук (2000), про-
фессор (2000).

По окончании средней школы (1959) 
был рабочии завода «Амурский металлист» 
(Благовещенск, 1959–1960), служащим Бла-
говещенской сплавной конторы (1960–
1961), военнослужащим (1961–1964). 

Окончил философский факультет Ураль-
ского университета (1970). 

Был затем ассистентом кафедры эстети-
ки и научного атеизма (1970–1973) Ураль-
ского университета, старшим преподавате-
лем кафедры марксистско-ленинской фило-
софии и научного коммунизма (1975–1981) 
Свердловского архитектурного институ-
та. С 1981 г. и по настоящее время работа-
ет в Уральском университете: старший пре-
подаватель, доцент (1981–2000), профессор 
(с 2000) факультетов философского, искус-
ствоведения и культурологии.

Совместно с Т. А. Руневой, В. И. Колосни-
цыным, Л. Н. Коганом организовал кафедру 
культурологии и возглавил ее (1990–1999, с 
2000). Одновременно являлся профессором 
Института по переподготовке и повышению 
квалификации преподавателей гуманитар-
ных и социальных наук Уральского универ-
ситета (2001–2004).  

Кандидатскую диссертацию «Социаль-
ные функции искусства» защитил в Москов-
ском государственном университете по ка-

федре эстетики. Докторская диссертация 
«Сакральное как причастность к абсолют-
ному» имела отношение уже к области ре-
лигиоведения и культурологии. Материал 
диссертации был использован при чтении 
курсов и спецкурсов по истории культуры, 
философии культуры, философской антро-
пологии. 

А. В. Медведев – инициатор откры-
тия новой специализации «Культура Вос-
тока» в рамках специальности «Культуро-
логия». Автор курсов и спецкурсов по спе-
циальности «Культурология»: «Теория куль-
туры», «История мировой культуры», «Со-
циальные функции культуры», «Библия как 
памятник культуры», «Священные книги в 
истории культуры», «Культура ислама», «Ис-
кусство и религия». Опубликовал 140 науч-
ных работ, в том числе десять монографий и 
учебных пособий. Подготовил шесть канди-
датов наук.   

Председатель диссертационного совета 
по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций по теории и истории культуры, 
эстетике, изобразительному и декоративно-
прикладному искусству и архитектуре; член  
трех ученых советов по защите докторских 
диссертаций в области педагогики и психо-
логии.

Был уполномоченным по связям с ре-
лигиозными организациями при Админи-
страции губернатора Свердловской обла-
сти (1998–1999), председателем Уральско-
го филиала Российского отделения Между-
народной ассоциации религиозных свобод 
(2001 – 2002).

Совместно с Д. В. Пивоваровым отмечен 
премией Уральского университета за учеб-
ное пособие «История и философия рели-
гии» (2002). 

Награжден нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации» 
(2000), Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации (2002). 

Соч.: Священные книги. Екатеринбург, 1997. 
Сакральное как причастность к абсолютному. 
Екатеринбург, 1999; История и философия ре-
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лигии : учеб. пособие. Екатеринбург, 2001 (в со-
авт. с Д. В. Пивоваровым); Культурология : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 2007 (в соавт. с Е. В. Вы-
гузовой, Т. А. Кемеровой); Священные книги в 
истории культуры : учеб. пособие. Курган, 2007; 
Культурология : курс лекций. Екатеринбург, 
2008.

Лит.: Кто есть кто: выпускники философско-
го факультета УрГУ : справ. Екатеринбург, 1996. 
С. 3, 62; Уральская философская школа: станов-
ление и развитие (1966–1996) : 30 лет философ-
скому факультету. Екатеринбург, 1996. С. 115–
121; Труды и дни преподавателей кафедры рели-
гиоведения философского факультета: к 20-ле-
тию кафедры. Екатеринбург, 2008. С. 15–21; 
Алексеев П. В. Философы России ХIX–ХХ столе-
тий : Биографии, идеи, труды. 4-е изд., перераб. 
и доп. М., 2002. С. 614–615.

ОРЕЛ
Елена Владимировна

Родилась 16 декабря 1956 г. в г. Осинни-
ки Кемеровской обл.

Кандидат философских наук (1993), до-
цент (1995).

Окончила философский факультет 
Уральского университета (1984).

Работала преподавателем музыкальной 
школы по классу фортепьяно (1978–1979, 
г. Осинники), ассистентом (1984–1988), 
старшим преподавателем (1992–1994) ка-
федры философии педагогического инсти-
тута (г. Новокузнецк), заместителем дирек-
тора детской школы искусств (1994, 1995, 

г. Екатеринбург), доцентом Межвузовско-
го центра художественного творчества при 
Уральском государственном техническом 
университете – УПИ (1995, Екатеринбург).  

С 1995 г. работает в Уральском уни-
верситете: доцент кафедры эстетики, эти-
ки, теории и истории культуры (1995–
2001), доцент кафедры культурологии 
и социально-культурной деятельности 
(с 2001), заместитель декана по направле-
нию «Социально-культурная деятельность» 
и по специализации «Международные ком-
муникации» (с 2005) факультета искусство-
ведения и культурологии.

Специализируется в области эстети-
ки, семиотики, теории и истории культуры. 
Читает курсы «История эстетических уче-
ний», «Семиотика искусства и культуры», 
«История мировой и отечественной культу-
ры», «Социально-культурная деятельность», 
«Ивент-менеджмент», спецкурсы «Русская 
эстетика», «Культура ХХ века». Руководит 
аспирантами и соискателями. Автор 30 на-
учных и учебно-методических трудов. 

Соч.: Художественная онтология и миме-
тическая природа искусства: к оправданию 
древней теории // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. 
№ 35; Перспективное планирование как меха-
низм развития школы и концептуальная основа 
управления : (из опыта работы гимназии «Арт-
этюд») // Педагогический пазл классического 
университета : сб. науч. тр. Екатеринбург, 2006; 
Город и культура : Размышления над книгой Ри-
чарда Флориды // Культура, личность, общество 
в современном мире: методология, опыт эмпи-
рического исследования : сб. науч. ст. Екате-
ринбург, 2007. Ч. 2; Этносы и коммуникации: 
некоторые мысли по поводу того, как теоре-
тические стереотипы могут мешать взаимопо-
ниманию народов и политике государств // 
Вестн. Карагандин. ун-та. Сер. История, фило-
софия, право. 2009. № 3 (55); Образование. То-
лерантность. Мультикультурализм // Человек 
в мире культуры : сб. науч. и науч.-метод. ма-
териалов / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 
2009. 
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ПАВЛОВСКИЙ 
Борис Васильевич

(1922–1989)

Родился 5 мая 1922 г. в Екатеринбурге. 
Доктор искусствоведения (1966), про-

фессор (1967), член-корреспондент Акаде-
мии художеств СССР (1975).

Окончил факультет журналистики Ураль-
ского университета (1945), там же начал 
преподавательскую деятельность. В 1947–
1952 гг. читал курс истории искусств в Сверд-
ловском художественном училище. В 1948–
1952 гг. учился в аспирантуре НИИ художе-
ственной промышленности в Москве (научный 
руководитель – профессор А. А. Федоров-
Давыдов). В 1953–1961 гг. руководил научной 
работой Свердловской картинной галереи. 
В 1960 г. организовал в Уральском универ-
ситете кафедру истории искусств – первую 
в РСФСР за пределами Москвы и Ленинграда 
кафедру, выпускающую искусствоведов (спе-
циалистов в области пластических искусств). 
Возглавлял кафедру до 1987 г., а проработал 
на ней до конца жизни. 

Основное направление интересов 
Б. В. Павловского – искусство Урала, изуче-
ние которого он поставил на научную осно-
ву. Этой теме посвящены кандидатская дис-
сертация «Камнерезное искусство Урала» 
(1953) и докторская диссертация «Искус-
ство промышленного Урала» (1966). Иссле-
дователем опубликованы десятки моногра-
фий и статей, пользующихся широкой из-
вестностью. За книгу «У истоков советской 
художественной критики» он был удосто-

ен в 1972 г. премии Уральского университе-
та (номинация «Лучшая научная работа»), а в 
1974 г. – серебряной медали Академии худо-
жеств СССР. В 1980 г. за книги «Декоративно-
прикладное искусство промышленного Ура-
ла» и «Каслинский чугунный павильон» удо-
стаивается Государственной премии РСФСР 
им. И. Е. Репина. Ученого интересовала не 
только история, но и проблемы современ-
ного искусства, нашедшие отражение в кни-
гах «Художники на Урале» (1948), «Художни-
ки Свердловска» (1960), в монографических 
очерках о творчестве уральских живопис-
цев, графиков и скульпторов ХХ в. 

Как создатель искусствоведческой шко-
лы Урала Б. В. Павловский оказал влияние 
на становление искусствознания в различ-
ных регионах нашей страны. Заметную роль 
в этом процессе играли и играют выпускники 
Уральского университета и среди них непо-
средственные ученики Бориса Васильевича. 

Член Союза художников с 1948 г., 
Б. В. Павловский активно занимался художе-
ственной критикой и организационной дея-
тельностью: был членом правления Сверд-
ловской организации Союза художников 
РСФСР, секретарем правления Союза худож-
ников РСФСР (1960–1987), членом правления 
Союза художников СССР, делегатом пяти ре-
спубликанских и четырех всесоюзных съез-
дов художников. Свыше двадцати лет являл-
ся бессменным председателем регионально-
го выставкома по Уралу, членом редколлегии 
журнала «Художник», работал в Комиссии по 
Государственным премиям РСФСР и в Комите-
те по Ленинским и Государственным премиям 
при Совете министров СССР.

Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени (1982), «Знак Почета» (1972), ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на» (1970). Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1962).

С 1992 г. Уральский университет со-
вместно с Екатеринбургским музеем изо-
бразительных искусств и другими учреж-
дениями культуры Екатеринбурга прово-
дит искусствоведческие чтения памяти 
Б. В. Павловского.
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Соч.: У истоков советской художественной 
критики : Изобразительное искусство на стра-
ницах дооктябрьской большевистской печати, 
1900–1917. Л., 1970; Декоративно-прикладное 
искусство промышленного Урала. М., 1975; Кас-
линский чугунный павильон : альбом. Сверд-
ловск, 1979; Художественный металл Урала 
XVIII–XIX вв. Свердловск, 1982.

Лит.: 225 лет Академии художеств СССР : кат. 
выставки // М., 1983. С. 362–363; Голынец С. В. 
Пути развития искусствознания на Урале // Из 
истории художественной культуры Урала : сб. 
науч. тр. Свердловск, 1988. С. 5–10; Черепов В. А. 
Б. В. Павловский – исследователь декоративно-
прикладного искусства промышленного Ура-
ла // Каслинский чугунный павильон : матери-
алы науч. конф., посвящ. 100-летию Каслинско-
го чугунного павильона. Екатеринбург, 2001; 
Уральская школа искусствоведения. Екатерин-
бург, 2002; Екатеринбург : энцикл. Екатерин-
бург, 2002. С. 417; Ярков С. П. Художественная 
школа Урала. Екатеринбург, 2002; Уральское ис-
кусствоведение на рубеже ХХ–XXI веков : кат. 
выставки искусствоведческих публикаций. Ека-
теринбург, 2004.

РАСКИН
Анатолий Михайлович

Родился 31 января 1929 г. в Киеве.
Кандидат искусствоведения (1986), про-

фессор (1997).
В 1949 г. поступил на архитектурный 

факультет Киевского художественного ин-
ститута. В 1950 г. продолжил учебу на ар-

хитектурном факультете Ленинградско-
го инженерно-строительного институ-
та. Одновременно исполнял обязанности 
техника-архитектора архитектурной ма-
стерской Ленпроекта. В 1953 г. вернулся в 
Киев, работал в Институте жилья Академии 
архитектуры УССР, с 1955 г. – в Гипрограж-
данпромстрое и ряде других проектных ин-
ститутов.

В 1964 г. переехал в Свердловск, где 
сначала работал групповым архитектором 
Свердловскгражданпроекта, а с 1965 г. – ве-
дущим художником-конструктором Ураль-
ского филиала Всесоюзного НИИ техниче-
ской эстетики. Архитектурные и дизайнер-
ские проекты А. М. Раскина получали награ-
ды на всесоюзных и республиканских твор-
ческих конкурсах.

В 1973 г. окончил отделение истории ис-
кусств Уральского  университета, где с 1974 г. 
начал преподавательскую деятельность. 
В 1986 г. защитил в НИИ истории искусств 
(ныне – Государственный институт искус-
ствознания) в Москве кандидатскую диссер-
тацию на тему «Архитектура классицизма на 
Урале» (научный руководитель – профессор 
Б. В. Павловский). С 1990 г. – доцент, с 1997 г. – 
профессор кафедры истории искусств Ураль-
ского университета. Ведет курсы искусства ан-
тичности, зарубежной и русской архитектуры. 
С 1991 г. читает лекции по истории искусств в 
Гуманитарном университете (Екатеринбург). 
В 2004–2009 гг. работал главным специали-
стом УралНИИпроекта Российской академии 
архитектуры и строительных наук. 

Область научных интересов – класси-
ческое архитектурное формообразование 
в его историческом развитии, архитекту-
ра жилища, естественно-научные и эсте-
тические проблемы единой теории гармо-
нии, греческая мифологическая генеалогия 
и хронология. 

Член президиума Уральского отделе-
ния Всесоюзного общества охраны памят-
ников истории и культуры (с 1980), член 
художественного совета Уральских научно-
производственных реставрационных ма-
стерских (с 1990), Международной ассоци-
ации искусствоведов (с 1992). 
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Награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации» (2005).

Соч.: К вопросу об истоках творчества С. Е. Ду-
дина // Проблемы развития архитектуры Удмур-
тии. Ижевск, 1979. С. 19–24; Классицизм в ураль-
ской архитектуре // История Урала с древнейших 
времен до 1861 г. / под ред. А. А. Преображен-
ского. М., 1989. С. 499–502; Архитектура класси-
цизма на Урале. Свердловск, 1989; Уральский ар-
хитектор Михаил Павлович Малахов // Демидов-
ский временник : ист. альм. Екатеринбург, 1994. 
Кн. 1. С. 74–98; Архитектор Иван Подъячев // Ху-
дожественная культура Пермского края и ее свя-
зи. Пермь, 1992. С. 94–97; Творчество М. П. Мала-
хова в Екатеринбурге // Архитектурное наслед-
ство. М., 1995. Вып. 38. С. 345–358; В поиске новых 
форм : [о конструктивистской архитектуре Сверд-
ловска] // Урал в панораме ХХ века. Екатеринбург, 
2000. С. 198–203; На пути к экономичному массо-
вому жилищу // Девятые Уральские академиче-
ские чтения : Инновации в архитектуре и строи-
тельстве. Екатеринбург, 2004. С. 82–86; Класси-
цизм в памятниках архитектуры Свердловской об-
ласти. Екатеринбург, 2007; Знаменитые усадьбы 
Свердловской области. Екатеринбург, 2008.

ЧЕРЕПОВ
Владимир Антонович

Родился 12 января 1925 г. в с. Костин-
ском Алапаевского р-на Свердловской обл.

Участник Великой Отечественной войны.
После войны служил на Дальнем Восто-

ке. По направлению партийных органов с 

1950 по 1970 г. работал в Управлении КГБ 
по Свердловской области. 

В 1970 г., выйдя в отставку и окончив от-
деление истории искусств филологического 
факультета Уральского университета, начал 
работать на кафедре истории искусств: ла-
борант, ассистент, старший преподаватель. 
В 2001 г. был избран на должность доцента.

Собранный В. А. Череповым в поездках по 
республикам бывшего Советского Союза ху-
дожественный материал лег в основу фунда-
ментального курса «Искусство народов СССР», 
а ныне использован в новых курсах «Искус-
ство христианских стран Ближнего Востока», 
«Искусство стран Восточной Европы» и «На-
циональные художественные школы в совет-
ском изобразительном искусстве». Им опу-
бликованы труды по истории уральской гра-
фики, живописи и скульптуры, очерки о со-
временных мастерах изобразительного искус-
ства. В настоящее время В. А. Черепов работа-
ет над словарем художников Среднего Урала.

Успешно занимается Владимир Антоно-
вич общественной деятельностью: является 
членом совета ветеранов Уральского уни-
верситета, сотрудничает со Свердловским 
областным музеем воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвардия», ведет воспита-
тельную работу среди молодежи по подго-
товке к службе в армии. 

В 2007 г. удостоен премии Уральского 
университета (номинация «Лучшая научная 
работа») за цикл статей в «Бажовской энци-
клопедии» (2007).

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями, нагрудным знаком «По-
четный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации».

Соч.: Графика екатеринбургских сатири-
ческих журналов в годы Первой русской рево-
люции // Из истории художественной культуры 
Екатеринбурга-Свердловска. Свердловск, 1974; 
Революция 1905–1907 годов и изобразительное 
искусство. М., 1978. Вып. 2 : Москва и россий-
ская провинция : альбом (сост., авт. вступ. ст. 
и справ. материалов по разд. «Рос. провинция» 
Б. В. Павловский, В. А. Черепов); Сергей Яков-
лев: жизнь и творчество (1862–1930). Екатерин-
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бург, 2000; П. П. Бажов и художественная куль-
тура Свердловска 1941–1945 гг. // Урал, 2004. 
№ 1; Богатырь просыпается : Художествен-
ная жизнь края в начале ХХ века // Образ Ура-
ла в изобразительном искусстве. Екатеринбург, 
2008. С. 132–146 (в соавт. с Е. П. Алексеевым); 
Седой Урал кует победу : Художественная жизнь 
края в годы Великой Отечественной войны // 
Образ Урала в изобразительном искусстве. Ека-
теринбург, 2008. С. 204–216; Памятники мону-
ментального искусства Свердловской области. 
Екатеринбург, 2008 (в соавт. с Е. П. Алексеевым 
и С. П. Ярковым).

Лит.: Черепов Владимир Антонович // 
Художники-фронтовики Екатеринбурга и Ниж-
него Тагила. Екатеринбург, 2005. С. 92;  Алексеев 
Е. П. Поиск предназначения : К 80-летию  Влади-
мира Антоновича Черепова // Изв. Урал. гос. ун-
та. 2005. Вып. 9. № 35. С. 315 – 318.

ШУМИХИНА
Людмила Аркадьевна

Родилась 22 января 1947 г. в с. Большой 
Гондырь Пермской обл. 

Доктор философских наук (1999), про-
фессор (2000).

Окончила философский факультет 
(1971) и аспирантуру Уральского универси-
тета по специальности «Эстетика».

Работала на кафедре философии УНЦ 
АН СССР (с 1991 г. – УрО РАН): старший лабо-
рант, ассистент, старший преподаватель, до-
цент, профессор (1971–2000).

Преподает в Уральском университете с 
1999 г.: профессор кафедры эстетики, эти-

ки, теории и истории культуры философско-
го факультета, профессор кафедры культу-
рологии факультета искусствоведения и 
культурологии (1999–2004); с 2004 г. – про-
фессор кафедры культурологии факультета 
искусствоведения и культурологии.

Тема кандидатской диссертации – «Колли-
зия в структуре социального познания» (1985). 
Тема докторской диссертации – «Генезис рус-
ской духовности». Круг научных интересов – 
проблема духовности, русская культура, эсте-
тическая и методологическая проблематика, 
связанная с исследованием культуры. Дает но-
вую философско-культуро-логическую интер-
претацию генезиса духовных процессов в рус-
ской культуре, обусловленных ее националь-
ным и этническим своеобразием. Автор более 
80 научных публикаций.

Разработала и читает курсы «Философ-
ская антропология», «Экзистенциональные 
проблемы человека в духовном опыте ми-
ровой культуры», «Культурная антрополо-
гия ХХ века», «Метафизика символов рус-
ской культуры», «Духовные истоки русской 
культуры», «История русской культуры Х–
ХVIII вв.» и др. 

Является членом методического сове-
та факультета искусствоведения и культу-
рологии Уральского университета, совета 
по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени доктора философских  наук и 
совета на соискание ученой степени док-
тора культурологии при Уральском универ-
ситете, член диссертационного совета при 
Уральском педагогическом университете 
по специальности «Методика преподавания 
философии».

Награждена Почетной грамотой Прези-
диума АН СССР и Почетной грамотой РАН за 
многолетнюю и плодотворную работу.

Соч.: Генезис русской духовности. Екатерин-
бург, 1998; Русская духовность. Екатеринбург, 
2002; Духовные истоки русской культуры : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 2004; Творческий уни-
версум русской культуры. Екатеринбург, 2008 
(в соавт.); Метафизика символов русской куль-
туры, Екатеринбург, 2009.
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ЯРКОВ
Степан Петрович

(1924–2009)

Родился 10 декабря 1924 г. в д. Таволжан 
Сладковского р-на Тюменской обл.

Кандидат искусствоведения (1974), про-
фессор (1992).

Участник Великой Отечественной войны.
В 1952 г. окончил Свердловское художе-

ственное училище, а в 1958 г. – заочно фа-
культет теории и истории изобразительных 
искусств Института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина Академии ху-
дожеств СССР в Ленинграде. В 1974 г. в том 
же институте защитил кандидатскую диссер-
тацию «Екатеринбургская художественно-
промышленная школа и некоторые пробле-
мы художественного образования в России 
на рубеже XIX–XX вв.» (научный руководи-
тель – профессор Б. В. Павловский).

С 1952 г. преподавал в Свердловском ху-
дожественном училище, с 1959 по 1968 г. 
возглавлял его.

С. П. Ярков вместе с Б. В. Павловским 
стоял у истоков создания в 1961 г. кафедры 
истории искусств Уральского университе-
та, заместителем заведующего которой был 
более тридцати лет и на которой прорабо-
тал до конца жизни. Читал основные курсы: 
от технологии живописи, скульптуры и гра-
фики до искусства Возрождения. 

С. П. Ярков – автор книг, статей, со-
ставитель каталогов. Художественное и 
художественно-промышленное образова-
ние, искусство и война, художник и человек 

в экстремальной ситуации – основные темы 
его исследований и раздумий.

С 1969 г. – член Союза художников СССР, в 
течение десяти лет входил в правление мест-
ной организации Союза, возглавлял секцию 
критики; был делегатом республиканских и 
всесоюзных съездов художников. Под руко-
водством и при участии С. П. Яркова органи-
зованы многие выставки уральского искус-
ства в Екатеринбурге и за его пределами. 

Лауреат премии главы Екатеринбурга 
им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (1999) и 
премий губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области лите-
ратуры и искусства (2003, 2010). 

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Славы III степени, меда-
лями, нагрудным знаком «Почетный работ-
ник высшей школы Российской Федерации» 
(2000), серебряной медалью Российской 
академии художеств (2007). 

Заслуженный работник культуры РСФСР 
(1985).

Соч.: Екатеринбургская художественно-
промышленная школа, 1902–1917 // Из исто-
рии художественной культуры Екатеринбурга-
Свердловска : сб. науч. тр. Свердловск, 1974; 
Свердловское художественное училище. Сверд-
ловск, 1987; Художник на войне : Фронтовой днев-
ник и рисунки В. В. Зимина / авт. вступ. ст. и сост. 
Я. П. Ярков. Свердловск, 1990; Художественное 
образование на Урале: история, проблемы, пер-
спективы // Культура Екатеринбурга : сб. исслед. 
и публикаций. Екатеринбург, 1998; Художествен-
ная школа Урала. Екатеринбург, 2002; Художники-
фронтовики Екатеринбурга и Нижнего Тагила / 
сост. и авт. вступ. ст. С. П. Ярков. Екатеринбург, 
2005; Памятники монументального искусства 
Свердловской области. Екатеринбург, 2008 (в со-
авт. с Е. П. Алексеевым и В. А. Череповым). 

Лит.: Голынец С., Якимова Н. Школа жизни, 
школа искусства // Урал. ун-т. 1985. 4 марта; 
Кто есть кто на Среднем Урале. Екатеринбург, 
1998. С. 439; Екатеринбург : энцикл. Екатерин-
бург, 2002. С. 677; Алексеев Е. П. Упорная стро-
гость : К 80-летию Степана Петровича Яркова // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 35. С. 312–314.
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ГЛОТОВА
Галина Анатольевна

Родилась 21 декабря 1948 г. в г. Паневе-
жисе (Литва).

Доктор психологических наук (1995), 
профессор (1996).

В 1972 г. окончила факультет психологии 
Ленинградского государственного универ-
ситета, затем – аспирантуру факультета пси-
хологии Московского государственного уни-
верситета, где защитила кандидатскую дис-
сертацию по специальности «Возрастная и 
педагогическая психология» (1983). Доктор-
скую диссертацию «Психосемиотика разви-
тия человека» защитила на факультете пси-
хологии Санкт-Петербургского университета 
по специальности «Общая психология, исто-
рия психологии». В 1997 г. прошла стажи-
ровку в Гентском университете (Бельгия).

Г. А. Глотовой проведена работа по ор-
ганизации в Уральском университете от-
деления психологии, которое открылось в 
1992 г., а в январе 1997 г. было преобразо-
вано в факультет психологии. Г. А. Глотова 
являлась заведующей кафедрой общей пси-
хологии и психологии личности и деканом 
факультета психологии Уральского универ-
ситета, а также заведовала кафедрой пси-
хологии Института по переподготовке и по-
вышению квалификации преподавателей 
гуманитарных и социальных наук Ураль-
ского университета (1996–2010). При со-
действии администрации университета она 
привлекла для работы на факультете психо-
логии квалифицированные преподаватель-

ские кадры. Для студентов-психологов чи-
тала лекции по истории психологии, психо-
логии личности, руководила курсовыми, ди-
пломными работами, проводила психологи-
ческие тренинги. 

Научные интересы связаны с исследо-
ванием субъективных детерминант дея-
тельности и поведения психологии лично-
сти. Является автором более 80 научных и 
учебно-методических работ. Под редакци-
ей Г. А. Глотовой вышло восемь выпусков 
«Психологического вестника Уральского го-
сударственного университета», в котором 
публикуются статьи преподавателей, аспи-
рантов и студентов факультета психологии. 
Входила в редколлегию журнала «Известия 
Уральского государственного университе-
та (серия «Проблемы образования, науки и 
культуры»).

Была председателем совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по 
специальностям «Общая психология, пси-
хология личности, история психологии» и 
«Педагогическая психология» при Ураль-
ском университете.

Была председателем Свердловского об-
ластного отделения Федерации психологов 
образования России.

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации (2002).

Соч.: Человек и знак: семиотико-
психологические аспекты онтогенеза челове-
ка. Свердловск, 1990; Объектоцентрический, ан-
тропоцентрический и социоцентрический под-
ходы к исследованию тревожности // Психоло-
гия состояния : хрестоматия / под ред. А. О. Про-
хорова. М. ; СПб., 2004; К вопросу о системной 
природе установки // Психологический вест-
ник Уральского государственного университета. 
Екатеринбург, 2008. Вып. 6.

Лит.: Факультет психологии Уральского го-
сударственного университета поздравляет с 
55-летием // Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. № 31. 
С. 303.
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ДУДИНА
Маргарита Николаевна

Родилась 11 мая 1937 г. в г. Вольске Са-
ратовской обл. 

Доктор педагогических наук (1998), про-
фессор (2000).

Окончила исторический факультет Сара-
товского университета (1959).

С 1980 г. работает в Уральском универси-
тете на кафедре педагогики, психологии и ча-
стых методик, позднее ставшей кафедрой пе-
дагогики. Читает учебные курсы «Общая пе-
дагогика», «История педагогических уче-
ний», «Педагогика и психология высшей шко-
лы», «Дидактические технологии», «Возраст-
ная педагогика и психология». Разработала 
и читает авторские курсы «История педаго-
гики: диалог парадигм», «Андрагогика и пе-
дагогика: проблемы преемственности и вза-
имосвязи», «Космическая педагогика»,  «Фи-
лософия для детей», «Этическая педагогика».

Научные интересы связаны с проблема-
ми общей педагогики, истории педагогики и 
образования, возрастной педагогики, педа-
гогики и психологии высшей школы, андра-
гогики, дидактики и частных методик (пре-
подавание истории и философии в средней 
школе). В своем научном поиске придержи-
вается положений философской антропо-
логии, экзистенциальной философии, пси-
хологии Л. С. Выготского, гуманистической 
психологии А. Маслоу, К. Роджерса, культу-
рологии М. М. Бахтина. Разработала и во-
плотила в жизнь концепцию общеобразова-
тельной школы «Культура и экология». Ру-

ководит Уральским региональным отделе-
нием международной общественной орга-
низации «Философия – детям».

Руководит аспирантами и соискателя-
ми по специальностям «Общая педагоги-
ка», «История педагогики и образования», 
«Теория и методика обучения и воспитания 
(преподавание истории, философии; уро-
вень общего образования)». Является чле-
ном совета по защите диссертаций на со-
искание ученой степени доктора психоло-
гических наук при Уральском университе-
те и совета по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора педагогиче-
ских наук при Уральском государственном 
педагогическом университете. 

Под руководством М. Н. Дудиной выпол-
нена программа «Управление качеством об-
разования  в условиях перехода Единого го-
сударственного экзамена в штатный режим 
в 2009 году для руководителей общеобра-
зовательных учреждений».

Активно пропагандирует научные педа-
гогические знания среди учителей и роди-
телей. С 1998 г. участвует в радиопереда-
чах Свердловской государственной телера-
дио компании «Домашний педсовет», «Ра-
дио Урала»; проводит семинары и консуль-
тации в центре «Семья и школа» (Екатерин-
бург), в Центре диагностики и консультиро-
вания (Новоуральск). 

Академик Академии естествознания (2007). 
Удостоена премии Уральского отделения 

Российской академии образования за науч-
ную и методическую работу в области раз-
вития среднего и дошкольного воспитания 
(2004). Лауреат конкурса Фонда развития 
отечественного образования на лучшую на-
учную книгу 2008 г.

Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде-
рации.

Соч.: Философия в классе : Урок-диалог. Екате-
ринбург, 1995; Педагогика: долгий путь к гумани-
стической этике. Екатеринбург, 1998; Философская 
пропедевтика, или Философии все возрасты покор-
ны. Екатеринбург, 2000; Зачем изучать историю? 
Или как я понимаю методику преподавания исто-
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рии. Екатеринбург, 2002; История педагогики: диа-
лог парадигм. Екатеринбург, 2008; Андрагогика и пе-
дагогика: проблемы преемственности и взаимосвя-
зи. Екатеринбург, 2008 (в соавт. с Т. Б. Загорулей).

ИСМАГИЛОВА
Файруза Салихджановна

Родилась 21 ноября 1954 г. в с. Глинкова 
Загорского р-на Московской обл.

Доктор психологических наук (2000), 
профессор (2003).

Окончила факультет психологии Москов-
ского государственного университета по 
специализации «Психология труда, инже-
нерная психология» (1977).

Стажировалась на кафедре акмеоло-
гии и психологии профессиональной дея-
тельности Российской академии государ-
ственной службы при Президенте РФ (1998, 
1999), в Высшей деловой школе Университе-
та П. М. Франса (ESA UPMF; Гренобль, Фран-
ция, 2000) по направлению «Стратегический 
менеджмент», в Институте Карла Дуйсберга 
(Германия, 2002) по направлению «Развитие 
профессиональных навыков менеджера».

Работала инженером в лаборатории про-
фессиональной ориентации и профессиональ-
ной адаптации отдела технического обучения 
Ташкентского авиационного производствен-
ного объединения (1977–1979); инженером, 
младшим научным сотрудником Ташкентского 
филиала ВНИИ профтехобразования  (1979–
1987). Была старшим преподавателем, доцен-
том кафедры общей психологии Ташкентско-
го государственного педагогического инсти-

тута (1987–1993); доцентом кафедры психоло-
гии (1993–1995), заведующей кафедрой Рос-
сийского учебного центра (1995–1998); до-
центом, старшим научным сотрудником кафе-
дры акмеологии (1998–2000), заведующей ка-
федрой профессионального обучения взрос-
лых Российского учебного центра Службы за-
нятости населения (1999, 2000) Уральского го-
сударственного педагогического университе-
та. В Российском учебном центре Службы за-
нятости населения организовала лаборато-
рию психодиагностики, разработала концеп-
цию трудоустройства молодых специалистов, 
организовала обучение специалистов Феде-
ральной службы занятости населения.

С 1997 по 2009 г. работала в Институте по-
вышения квалификации Уральского государ-
ственного технического университета – УПИ: 
доцент кафедры теории и практики управ-
ления (1997–2000), заведующая кафедрой 
управления человеческими ресурсами бизнес-
школы (2002–2009). С 1998 по 2009 г. – пси-
холог Президентской программы подготовки 
управленческих кадров, обеспечивала прове-
дение психологического тестирования канди-
датов для участия в этой программе.

С 2000 г. преподает в Уральском уни-
верситете: доцент кафедры экономической 
истории и экономики мирового хозяйства 
(2000), профессор кафедры экономиче-
ской теории и истории мирового хозяйства 
(2001), профессор кафедры теории и прак-
тики менеджмента (2002–2009) экономиче-
ского факультета; профессор кафедра об-
щей психологии и психологии личности фа-
культета психологии (с 2001). 

Область научных интересов – психоло-
гия труда, психологические факторы инди-
видуальной конкурентоспособности, орга-
низационная психология и организацион-
ное поведение, стратегическое управление 
человеческими ресурсами. Тема докторской 
диссертации – «Профессиональный опыт 
специалистов и управление им в условиях 
формирования рыночной экономики».

Исследования Ф. С. Исмагиловой «Си-
стемный анализ профессионального опыта 
субъекта» (1997–2000), «Методологические 
основы экономической психологии: сравни-
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тельный анализ конкурентных преимуществ 
менеджеров в России и за рубежом» (2002–
2004) поддержаны грантом Фонда фунда-
ментальных исследований в области гума-
нитарных наук; исследования «Стереотипы 
профессионального мышления российских 
менеджеров» (2007–2009) – грантом Россий-
ского гуманитарного научного фонда.

Ф. С. Исмагилова являлась получателем 
гранта Института «Открытое общество» (Фонд 
Сороса) на разработку и апробацию спецкурса 
для психологов «Психоанализ и современные 
психологические школы» (1996). Разработала 
и читает спецкурсы «Стратегическое управле-
ние человеческими ресурсами и развитие ка-
рьеры», «Организационная психология и орга-
низационное поведение», «Управление изме-
нениями: организационно-психологический 
аспекты», «Развитие профессиональной ком-
петентности руководителя». Разработала и 
руководила российско-французской про-
граммой «Мастер делового администриро-
вания» для топ-менеджеров и бизнесме-
нов. Проводила семинары и тренинги для ру-
ководителей крупных заводов и предприя-
тий: Уральского электрохимкомбината, Пер-
воуральского новотрубного завода, Ураль-
ского оптико-механического завода, Уралма-
ша, ОАО «Завод резинотехнических изделий 
“Каучук”» (Москва), Качканарского ГОКа и др. 
Является членом Международной ассоциации 
преподавателей программы «Мастер делового 
администрирования» (с 2005).

В Уральском университете разработала 
и читает для студентов экономического фа-
культета и факультета психологии спецкур-
сы «Психология делового общения», «Пси-
хология и педагогика», «Управление пер-
соналом», «Психология управления», «Ор-
ганизационная психология», «Профессио-
нальное консультирование», «Акмеология: 
психология индивидуальной конкуренто-
способности», «Личность и карьера».  

Автор монографии, шести учебных посо-
бий, более 40 научных статей по проблемам 
психологии, профессиональной деятельно-
сти, профессионального опыта и психоло-
гии профессионального развития специали-
стов и руководителей в условиях рынка. Ру-

ководит магистерской программой по психо-
логии личности, подготовкой курсовых, ди-
пломных, кандидатских работ. Является за-
местителем председателя диссертационно-
го совета по защите докторских диссертаций 
по психологии при Уральском университете.

Программа Ф. С. Исмагиловой «Развитие 
компетенции менеджера» заняла третье место 
во Всероссийском конкурсе на лучшую про-
грамму по развитию профессиональных и ли-
дерских качеств менеджеров (организаторы – 
Российская ассоциация бизнес-образования и 
Национальный фонд подготовки управленче-
ских кадров; Москва, 2005). 

Награждена Почетной грамотой прави-
тельства Свердловской области за участие 
в Президентской программе подготовки 
управленческих кадров. 

Соч.: Введение в теорию и практику управ-
ления персоналом : учеб. пособие. Екатерин-
бург, 1998 (в соавт. с О. Н. Дунаевым); Основы 
профессионального консультирования : учеб. 
пособие. Екатеринбург, 1999; Профессиональ-
ный опыт специалиста в организации  и на рын-
ке труда. Екатеринбург, 1999.

ЛУПАНДИН
Владимир Иванович

Родился 30 марта 1947 г. в пос. Верхняя Си-
нячиха Алапаевского р-на Свердловской обл. 

Доктор психологических наук (1991), 
профессор (1994).

В 1966 г. окончил Алапаевское медицин-
ское училище, после чего в 1966–1969 гг. про-
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ходил службу на Краснознаменном Тихооке-
анском флоте. В 1969–1970 гг. – преподава-
тель Алапаевского медицинского училища.

Окончил биологический факультет 
Уральского университета (1975). Проходил 
годичную стажировку на кафедре высшей 
нервной деятельности Ленинградского уни-
верситета (1976). В 1981 г. защитил канди-
датскую диссертацию. Стажировался в ла-
боратории психофизики Гарвардского уни-
верситета (США; 1982, 1983).

С 1979 по 1992 г. работал на кафедре 
физиологии человека и животных Ураль-
ского университета в должности ассистента 
(1979–1984), доцента (1985, 1986), старше-
го научного сотрудника (1986–1988) и за-
ведующего кафедрой (1988–1993). В 1991 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему 
«Психофизиологические и информацион-
ные аспекты субъективного измерения».

В 1992 г. был избран заведующим кафе-
дрой психофизиологии и психофизики от-
деления психологии Уральского универси-
тета. С 1994 г. – профессор отделения пси-
хологии (ныне – факультет психологии) 
Уральского университета и кафедры психо-
логии Института по переподготовке и повы-
шению квалификации преподавателей гу-
манитарных и социальных наук Уральского 
университета.

Сфера научных интересов – психофизио-
логия и психофизика. В 2002 г. стал одним из 
победителей конкурса на соискание гранта 
на проведение молодыми учеными научных 
исследований. Получил грант на проведение 
лонгитюдного исследования индивидуально-
типологических особенностей когнитивного 
развития детей дошкольного возраста. 

Имеет свыше 60 печатных работ, вклю-
чая две монографии. Опубликовал несколь-
ко учебных пособий, наиболее значимые 
из них – «Основы сенсорной физиологии», 
«Психофизика» (в соавторстве с О. Е. Сур-
ниной), «Математические методы в психоло-
гии» (два издания).

Был председателем экспертного совета 
конкурса грантов по психологии Министерства 
общего и профессионального образования 
Российской Федерации, членом Международ-

ного психофизического общества и Россий-
ского общества физиологов им. И. П. Павлова. 

Соч.: Психофизическое шкалирование. 
Свердловск, 1989; Субъективные шкалы про-
странства и времени. Свердловск, 1991 (в со-
авт. с О. Е. Сурниной); Математические методы 
в психологии : учеб. пособие для студентов-
психологов. 2-е изд. Екатеринбург, 1997.

Лит.: Факультет психологии Уральского госу-
дарственного университета поздравляет с 55-ле-
тием // Изв.Урал. гос. ун-та. 2004. № 31. С. 303.

МАТВЕЕВ
Валентин Степанович

(1924–2001)

Родился 29 июня 1924 г. в с. Селищи Ата-
шевского р-на Мордовской АССР.

В годы Великой Отечественной войны 
трудился на оборонном предприятии (кон-
трольный мастер КИП завода № 50 Народно-
го комиссариата тяжелой промышленности).

В 1948 г. окончил филологическое отде-
ление историко-филологического факультета 
Уральского университета. Работал в школах 
Свердловска (1948–1956). Преподавал рус-
ский язык, литературу, психологию, логику. 

Старший преподаватель кафедры пе-
дагогики, психологии и частных методик 
Уральского университета (1952–1985), Выс-
ших женских курсов при Уральском универ-
ситете (1995–2001). Читал лекции и вел се-
минарские занятия по дисциплинам «Логи-
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ка», «Педагогика». Разработал и успешно 
читал курсы «Методика эстетического вос-
питания» (для студентов отделения «Исто-
рия искусств»), «Психология», «Физиология 
высшей нервной деятельности» (для сту-
дентов философского факультета). 

Написал ряд учебных пособий по пси-
хологии, физиологии высшей нервной де-
ятельности, логике и педагогике. С нача-
ла 1960-х гг. демонстрировал и объяснял 
на учебных занятиях опыты по «чтению» 
мыслей на расстоянии и внушению гипно-
тического состояния. Обучал студентов и 
школьников «чтению» мыслей на расстоя-
нии, основываясь на идиомоторных актах, 
проводил аутогенные тренировки. Руково-
дил секцией психологии научного студен-
ческого общества философского факульте-
та Уральского университета. 

В. С. Матвееву принадлежит ряд научных 
работ по тематике «Неосознанные формы 
психической деятельности». Им (совместно 
с А. С. Новомейским) выдвинута гипотеза об 
экологической (эволюционной) природе из-
менения неосознаваемых реакций на цвет в 
темноте и при естественном освещении. 

Член Совета Уральского отделения об-
щества психологов, участник VI съезда об-
щества психологов (1983).

Многие годы В. С. Матвеев был активным 
членом общества «Знание» (1948–1991).

Награжден медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), «30 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1975).

Соч.: Таинственное в психике и науке. Сверд-
ловск, 1958 (2-е и 3-е изд., перераб. и доп., в 1960 
и 1962 гг. вышли под назв. «О загадочном в психи-
ке»); О неосознаваемых формах отражения и ме-
ханизме осознания // Ленинская теория отраже-
ния и проблемы психологии. Свердловск, 1971. 
Сб. 1; О неосознаваемых формах отражения опти-
ческих свойств объектов (в соавт. с А. С. Новомей-
ским) // Ленинская теория отражения и проблемы 
психологии. Свердловск, 1971. Сб. 1; Теплообмен 
излучением как основа неосознаваемого отра-

жения некоторых оптических свойств объектов 
(в соавт. с Ф. Е. Четиным и др.) // Ленинская те-
ория отражения и проблемы психологии. Сверд-
ловск, 1971 Сб. 1; Объективные и субъективные 
условия неосознаваемого отражения действи-
тельности человеком // Ленинская теория от-
ражения и проблемы психологии. Свердловск, 
1973. Сб. 2; Загадки и резервы психики. Сверд-
ловск, 1990.

Лит.: Матвеев В. С. Мгновения минувших 
дней // Уральский государственный универ-
ситет в воспоминаниях. Екатеринбург, 2000. 
С. 250–287; Продолжение следует : [воспомина-
ния о В. С. Матвееве]. Екатеринбург, 2001.

МЕДЫНСКИЙ
Евгений Николаевич

(1885–1957)
Родился 11 марта 1885 г. в Ялте. 
Профессор (1920), действительный 

член Академии педагогических наук РСФСР 
(1944).

Окончил юридический факультет Петер-
бургского университета (1914). 

В 1911 г. начал педагогическую деятель-
ность: заведовал земскими школами Цар-
скосельского уезда, одновременно (1912–
1915) впервые в России стал читать в Педа-
гогической академии курс по внешкольно-
му образованию. В 1915–1917 гг. препода-
вал школоведение на Петербургских выс-
ших Фребелевских курсах, читал лекции в 
Университете Шанявского в Москве, на лет-
них учительских курсах в Уфе, Серпухове и 
других городах.
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В 1920–1921 гг. – член правления Уральско-
го университета, помощник директора педа-
гогического института в составе университе-
та, председатель просветительского комитета 
университета, декан словесно-исторического 
факультета Уральского университета. Профес-
сор по кафедре энциклопедии внешкольного 
образования (с 1920). В 1922 г. – декан педаго-
гического факультета университета.

Читал лекции по темам «Политпросвет-
работа», «История педагогики», «Детское 
чтение и детская литература» перед сту-
дентами и широкими слоями населения Ура-
ла. Был председатем лекторского бюро при 
Екатеринбургском губернском отделе поли-
тического просвещения (1921, 1922). При-
нимал участие в работе V съезда рабочих 
депутатов Екатеринбургского уезда (1921). 

В Уральском университете начал писать 
фундаментальный труд по истории педаго-
гики, над которым работал всю жизнь. Автор 
первого советского учебника по истории педа-
гогики, который переиздавался несколько раз.

С 1922 г. жил и работал в Москве: про-
фессор Второго Московского университета 
(1922, 1923), Московского государственного 
педагогического института им. В. И. Ленина 
(1938–1948), заведующий отделом истории 
педагогики Научно-исследовательского ин-
ститута теории и истории педагогики, ди-
ректор Государственной библиотеки по на-
родному образованию им. К. Д. Ушинского 
(1944–1948). Член Президиума Академии 
педагогических наук РСФСР (1947–1952).

Награжден орденами Ленина, Трудово-
го Красного Знамени, медалями, в том чис-
ле медалью им. К. Д. Ушинского.

Соч.: Внешкольное образование, его значе-
ние, организация и техника. СПб., 1913; История 
педагогики в связи с экономическим развитием 
общества. М., 1929. Т. 1–3; Очерки по истории со-
ветской школы РСФСР за 30 лет. М., 1948 (в со-
авт.); История педагогики. М., 1956 (в соавт.).

Лит.: Памяти Е. Н. Медынского // Совет. пе-
дагогика. 1957. № 4.

НАБОЙЧЕНКО
Евгения Сергеевна

Родилась 11 июля 1967 г. в Свердловске. 
Доктор психологических наук (2010).
Окончила факультет дефектологии 

Свердловского государственного педагоги-
ческого института (1989), факультет психо-
логии Уральского университета (1993). По-
лучила специальность «Клиническая пси-
хология» на кафедре психологии и физи-
ологии детей раннего возраста Централь-
ного института усовершенствования вра-
чей (1992) и специальность «Интегративная 
психология» в Московском государственном 
педагогическом университете (1998).

Тема докторской диссертации – «Пси-
хологическое сопровождение развития де-
тей и подростков с атипичными особенно-
стями внешности». Автор более 80 научных 
и научно-методических работ, в том числе 
двух монографий.

С 1989 г. работает в детской больни-
це восстановительного лечения – Научно-
практическом реабилитационном центре 
«Бонум». С 2000 г. – доцент кафедры кор-
рекционной педагогики и специальной пси-
хологии Уральского государственного пе-
дагогического университета. С 2004 г. пре-
подает на кафедре общей психологии и пси-
хологии личности факультета психологии 
Уральского университета. Читает лекцион-
ные курсы «Специальная психология», «Ме-
тоды психологической коррекции», «Психо-
логия девиантного поведения». Ведет прак-
тические занятия со студентами в реабили-
тационном центре «Бонум».
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Соч.: Психологическое сопровождение семьи, 
имеющей ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья (на примере врожденной челюстно-
лицевой патологии). Екатеринбург, 2004 (в соавт. 
с С. И. Блохиной); Психология отклоняющегося 
поведения подростков. Екатеринбург, 2006. 

ПИНКЕВИЧ
Альберт Петрович

(1884–1937)

Родился 5 января 1884 г. в д. Урунда 
Уфимской губ. в семье польского дворяни-
на – политического ссыльного. 

Теоретик педагогики, общественный дея-
тель, писатель (псевдоним – Адам Бельский).

Профессор (1920). Первый ректор 
Уральского университета (1920–1921).

Окончил с серебряной медалью Уфим-
скую гимназию (1902), с дипломом первой 
степени – физико-математический факуль-
тет Казанского университета (1909).

Большевик (1903–1908, 1923–1937), мень-
шевик, член ЦК объединенной РСДРП (1917–
1920). В 1917 г. – один из организаторов 
социал-демократической группы петроград-
ского учительства, член совета Всероссий-
ского учительского союза, председатель Нов-
городского губернского съезда Советов, глас-
ный Петроградской городской думы, замести-
тель председателя Государственного комите-
та по образованию. Призывал к мирному раз-
решению Октябрьского кризиса 1917 г.

В 1909–1914 гг. преподавал естествоз-
нание в Вольской учительской семинарии 
и Вольском кадетском корпусе Саратовской 

губернии, в 1914–1917 гг. – в Тенишевском 
техническом училище (Петроград), зем-
ской учительской школе, на Высших жен-
ских курсах Фребелевского общества (Пе-
троград), проводил геологическое изучение 
меловых отложений на территории Симбир-
ской и Уфимской губерний. Один из органи-
заторов I Всероссийского съезда препода-
вателей естествознания (1916).

Сотрудничал с А. М. Горьким при издании 
журнала «Летопись», газеты «Новая жизнь» 
и др. (1915–1917). Публиковался в них под 
псевдонимом Адам Бельский свои расска-
зы, публицистические, научно-популярные 
очерки по вопросам естествознания, педа-
гогики, политики.

В 1918 г. возглавил Совет экспертов по на-
родному образованию (Петроград), прини-
мал участие в разработке одного из вариан-
тов Положения о единой трудовой школе, но-
вых учебных планов и программ. Воплощал их 
в жизнь, работая ректором и профессором ка-
федры методики естествознания Петроград-
ского педагогического института (1918, 1919). 

Руководил оргкомитетом по созданию 
Уральского университета (1920), был ректо-
ром Уральского университета (1920–1921). 
Проектировал Уральский университет как 
комплекс научных, учебных, популяризатор-
ских учреждений в составе шести институ-
тов: горного, политехнического, медицинско-
го, сельскохозяйственного, педагогического, 
общественных наук и рабфака. Предполагал 
их тесную связь с народным хозяйством. 

Привлек к работе в Уральском универси-
тете крупных ученых из Москвы, Петрограда, 
Казани (А. И. Буковецкого, Е. Н. Медынско-
го, Н. А. Рожкова, В. Н. Сементовского и др.).

В 1920 г. на учебу в университет приня-
ли 1 316 человек; в преподавательском шта-
те университета числилось более 200 чело-
век. Сам А. П. Пинкевич был директором пе-
дагогического института в составе универ-
ситета, заведующим опытно-показательной 
школой при университете. Читал лекции по 
курсам «Педагогика», «История педагоги-
ческих учений», «Геология».  

Благодаря хлопотам А. П. Пинкевича и 
его сотрудников в Екатеринбург прибыло из 
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Москвы, Петрограда и Казани до 30 вагонов 
с учебным имуществом. А. П. Пинкевич спо-
собствовал созданию на Урале лучшей по 
тому времени научной библиотеки: на конец 
1921 г. в ней насчитывалось 79 840 томов книг 
и журналов на различных языках. В состав 
библиотеки входили книги из Царскосель-
ского лицея. Альберт Петрович добился вы-
деления для преподавателей академическо-
го пайка, для большей части студентов – про-
довольственных карточек первой категории.  

Осенью 1921 г. в связи с отъездом А. М. Горь-
кого на лечение за границу А. П. Пинкевич за-
менил его на посту председателя Комитета по 
улучшению быта ученых. Затем руководил Вто-
рым Московским университетом (1923–1930), 
научно-исследовательским институтом педа-
гогики (1926–1930). В 1932–1936 гг. был чле-
ном Президиума Всесоюзного комитета по выс-
шему техническому образованию, председате-
лем его высшего учебно-методического совета. 

А. П. Пинкевич является автором более 
300 научных работ, а также учебников, хре-
стоматий в области теории и практики педа-
гогики, переведенных на английский, фран-
цузский, итальянский и другие языки. Редак-
тор и автор семи статей отдела «Педагогика 
и народное образование» в Большой совет-
ской энциклопедии (1930–1937), член редак-
ционной коллегии серии «Жизнь замечатель-
ных людей» (1933). Одним из первых присту-
пил к созданию учебных пособий по педаго-
гике, основанных на марксистской методо-
логии. Уделял большое внимание проблемам 
всестороннего развития ребенка, стимулиро-
вания его познавательной активности. 

А. П. Пинкевич положил начало созданию 
педагогики высшей школы. 

В 1935 г. награжден Почетной грамотой 
ЦИК СССР и персональной машиной. 

25 декабря 1937 г. Военной коллеги-
ей Верховного суда СССР был необоснован-
но осужден по обвинению в причастности к 
«троцкистско-зиновьевской террористиче-
ской организации». Расстрелян. Реабилити-
рован в 1956 г.

Соч.: Рассказы. СПб., 1911; Методика началь-
ного курса естествознания (природоведение) : 

Пособие для воспитанников учительских институ-
тов и семинарий и вообще для начинающих учи-
телей. СПб., 1914 (всего 9 изд.); Лекции по мето-
дике школьного естествознания. Пг., 1918; Основ-
ные проблемы современной школы. Пг., 1924; Пе-
дагогика : Опыт марксистской педагогики. 6-е изд. 
М., 1926; Природа и труд : кн. для учителей. Л., 
1925. Вып. 1; То же. М. ; Л., 1926. Вып. 2 (в соавт. 
с С. П. Аржановым, К. П. Ягодовским); И. Г. Песта-
лоцци. М., 1933.

Лит.: Пинкевич А. П. // Пед. энцикл. 1966. Т. 3. 
Стб. 388–389; А. П. Пинкевич : библиогр. указ. М., 
1984; Политические деятели России, 1917 : би-
огр. слов. М., 1993. С. 250–251; Мазур В. А. Рек-
торы Уральского государственного университе-
та. Екатеринбург, 2005. С. 3, 4; Волков В. С. Пер-
вый ректор Третьего педагогического института 
в Петрограде ; Страницы жизни А. П. Пинкеви-
ча. СПб., 2007.

СЕМЕНОВ
Владимир Давыдович

(1930–2007)

Родился 2 января 1930 г. в Симферополе. 
Доктор педагогических наук (1988), про-

фессор (1989).
Окончил Свердловский педагогический 

институт (1952) .
Заведующий кафедрой педагогики 

Уральского университета в 1976–2001 гг.
Принадлежит к научной школе акаде-

мика Российской академии образования 
Л. И. Новиковой. Область научных интере-
сов – социальная педагогика. В. Д. Семе-



510 Педагогика и психология

нов разработал и читал оригинальные кур-
сы «Социальная психология», «Психология 
управления», «Драма педагогических идей 
в истории науки и практики».

Автор более 200 научных и методических 
работ, в том числе нескольких монографий. 

С 1991 по 2000 г. под руководством В. Д. Се-
менова в Уральском университете защитили 
кандидатские диссертации по специальности 
«Общая педагогика» 16 человек. Являлся на-
учным консультантом трех докторантов.

Действительный член Академии педаго-
гических и социальных наук (1993), Междуна-
родной академии педагогических наук (1994).

Награжден нагрудными знаками «Отлич-
ник народного образования» (1963), «От-
личник просвещения СССР» (1980), медалью 
им. К. Д. Ушинского «За заслуги в области 
педагогических наук» (1986), медалью «Ве-
теран труда» (1988). 

Соч.: Социальная педагогика: история и со-
временность. Екатеринбург, 1995; Трава на ас-
фальте : избр. пед. тр. (1963–1996). Екатерин-
бург, 1996; Вопреки, но благодаря : Этюды о пе-
дагогической антропологии на рубеже XIX–XX 
веков. Екатеринбург, 1999.

ШЕМЯКИН
Анатолий Николаевич

(1891–?)

Родился 24 мая 1891 г. в Самаре. 
Кандидат психологических наук (1948), 

профессор (1934).  

За годы Первой мировой и Гражданской 
войны прошел путь от ратника ополчения 
второго разряда царской армии до команди-
ра полка Красной армии. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1942 г. был удосто-
ен благодарности командования Красной ар-
мии за организацию строительства оборони-
тельных укреплений на Северном Кавказе.  

Окончил биолого-географическое отде-
ление Читинского института народного об-
разования (1924). Педагогическую деятель-
ность начал в 1921 г. в должности инструк-
тора Забайкальского отдела народного об-
разования. В 1922–1925 гг. преподавал в 
краевой партийной школе при Дальбюро ЦК 
РКП(б) (Владивосток), затем – в вузах Вла-
дивостока, Ленинграда, Ашхабада, Ульянов-
ска, Пятигорска. 

В 1951 г. организовал в Уральском уни-
верситете кафедру психологии и педагоги-
ки и учебный кабинет психологии при ней, 
заведовал кафедрой до 1968 г. Читал лек-
ции по психологии и спецкурс «Психология 
художественного творчества в свете учения 
И. П. Павлова». Руководил Уральским отде-
лением Всесоюзного общества психологов 
и экспертной комиссией при координаци-
онном совете университета. Редактировал 
сборники научных трудов преподавателей 
вузов Уральского экономического района. 

Сфера научных интересов – психология 
художественного творчества. Автор около 
40 печатных работ по различным вопросам 
психологии и философии. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1946).

Соч.: Психологические особенности творче-
ства в изобразительном искусстве (на матери-
алах живописи) // Сб. материалов науч. сессии 
вузов Урал. эконом. р-на (февр. 1963 г.) : Педа-
гогические науки. Свердловск, 1963. С. 21–26.

Лит.: Казанцева В. Н., Манник В. В., Матве-
ев В. С. Полвека – народному образованию // 
Урал. ун-т. 1968. 30 сент.



ГЕОЛОГИЯ 

И ГЕОГРАФИЯ





513Геология и география

АЛЬБОВ
Михаил Николаевич

(1899–1984)

Родился 27 октября 1899 г. в г. Николь-
ске Вологодской губ.

Доктор геолого-минералогических наук 
(1950), профессор (1951).

Окончил Ленинградский горный инсти-
тут (1925).

Работал помощником геолога в Вологод-
ской губернии (1919); техником изыскатель-
ской партии на Шексно-Беломорском водном 
пути (1920); геологом в организациях «Урал-
золото» и «Союззолото» (1925–1929); глав-
ным геологом главного прииска управления 
золото-платиновой промышленности Урала 
(Свердловск, 1929–1931); экспертом Всесоюз-
ной комиссии по запасам полезных ископае-
мых при оценке месторождений благородных, 
редких и цветных металлов Урала, Казахста-
на, Сибири; членом комиссии Совета экономи-
ческой взаимопомощи по цветной металлур-
гии (1961), секции Научно-технического сове-
та Министерства высшего образования СССР, 
Головного совета по геологии и разведке Ми-
нистерства высшего образования РСФСР. 

Преподавал в Свердловском горном ин-
ституте (1932–1950, 1958–1984); Уральском 
университете (1950–1958): заведующий ка-
федрой поисков и разведки полезных иско-
паемых (1955–1958), декан геологического 
факультета (1950–1951), проректор по науч-
ной работе (1952–1957). 

Основные труды посвящены изучению 
геологии месторождений золота и разра-

ботке методов опробования рудных место-
рождений. В годы работы в Уральском уни-
верситете вел научно-исследовательскую 
работу по изучению рудных месторожде-
ний, написал ряд руководств по опробова-
нию месторождений полезных ископаемых, 
методам геологической разведки.

Автор более 100 печатных работ, в том 
числе 15 монографий. За время своей науч-
ной и педагогической деятельности подго-
товил 20 кандидатов и одного доктора наук.

Награжден орденом «Знак Почета» и ме-
далью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Соч.: Рудничная геология : учеб. пособие для 
техникумов. Свердловск, 1956 (в соавт.); Вторичная 
зональность золоторудных месторождений Урала. 
М., 1960; Опробование месторождений полезных 
ископаемых : учеб. пособие для вузов. М., 1965.

Лит.: Альбов М. Н. // Материалы к истории 
геологии в СССР : библиогр. слов. М., 1965. Вып. 
1. С. 436–439; Архипова Н. П., Филатов В. В. 
Исследователи природы Урала. Екатеринбург, 
2001;  Филатов В. В. Профессора Уральской 
государственной горно-геологической акаде-
мии : биогр. справ. Екатеринбург, 2002. С. 176–
177.

АРХИПОВА 
Нина Петровна

Родилась 29 декабря 1920 г. в Петрограде. 
Кандидат географических наук (1947), 

доцент (1950). 



514 Геология и география

Медицинская сестра Ленинградского 
военного госпиталя (1942–1944). 

Окончила географический факультет Ле-
нинградского педагогического института 
(1944).

Преподавала на географическом фа-
культете Уральского университета (1948–
1955), Свердловского педагогического ин-
ститута (1955–1984). Читала лекции по 
физической географии СССР и Урала, об-
щему землеведению, краеведению, охране 
природы (разработала программу к этому 
курсу).

Область научных интересов – физиче-
ская география Урала, охрана природы, 
краеведение, история географических зна-
ний. Автор около 140 научных статей, 20 на-
учных и научно-популярных книг, 5 учебных 
пособий.

Ученый секретарь Свердловского от-
деления Географического общества СССР 
(1964–1984), член ученого совета Комиссии 
по охране природы при УрО РАН и Свердлов-
ском краеведческом музее. Член Русского 
географического общества (с 1939), почет-
ный член этого общества (с 2000).

Лауреат премии им. В. Н. Татищева и 
Г. В. де Геннина. Награждена дипломом по-
четного члена Общества уральских краеве-
дов, почетными грамотами Русского геогра-
фического общества.

Награждена медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», меда-
лью им. Н. К.  Чупина. 

Именем Н. П. Архиповой названы ледни-
ки в горах Джунгарского Ала-Тау – ледник 
Архиповой Западный, ледник Архиповой 
Восточный, а также горная вершина – пик 
Архиповой (4 тыс. м над ур. моря).

Соч.: В. Н. Татищев – первый исследователь 
природы Урала // Землеведение. 1967. Вып. 7; 
Окрестности Свердловска. 3-е изд. Свердловск, 
1981;  Как были открыты Уральские горы : Очер-
ки по истории открытия и изучения  приро-
ды Урала. 2-е изд. Свердловск, 1990 (в соавт. 
с Е. В. Ястребовым); Заповедные места Сверд-
ловской области. Свердловск, 1984; Непрото-

ренными путями: Э. К. Гофман – геолог, географ, 
путешественник. Екатеринбург, 1994; Исследо-
ватели природы Урала. Екатеринбург, 2001 (в со-
авт. с В. В. Филатовым); Природные достоприме-
чательности Екатеринбурга и его окрестностей. 
Екатеринбург, 2001. 

Карты: Охраняемые объекты природы 
Свердловской области : настенная четырехлист-
ная карта масштаба 1:500 000. Екатеринбург, 
1993 (соавт. В. В. Ипполитов); Атлас Свердлов-
ской области. М., 1997 (карты: История геогра-
фических знаний; Охрана природы; Зоогеогра-
фия; соавт. В. В. Ипполитов, М. И. Чирков).

Лит: Баканова А. «Более пятидесяти лет я чи-
таю про хребет Пай-Хой // Большая библиотека. 
2009. № 1. С. 30–35.

ГАПЕЕВ
Александр Александрович

(1881–1958)

Родился 19 августа 1881 г. в г. Кромы Ор-
ловской губ. 

Доктор геолого-минералогических наук 
(1934), профессор (1920).

Окончил Петербургский горный ин-
ститут (1910). Как отличник учебы по-
лучал стипендию им. Николая II, кото-
рую передавал в фонд РСДРП(б). Член 
РСДРП(б) с 1904 по 1917 г. Лидер петер-
бургского революционного студенчества 
(1905–1907).

После окончания института работал 
нештатным геологом в Геологическом ко-
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митете. С 1908 г. занимался под руковод-
ством Л. И. Лутугина изучением угольных 
месторождений Донбасса, Кузбасса (1914–
1919), определив последний как крупней-
ший угольный бассейн России. 

Профессор (с 1920), директор (1921–
1922) кафедры геологии и разведки  
Уральского горного института (в соста-
ве Уральского университета), заведующий 
этой кафедрой (1921–1923). 

Член промышленной секции Уралпла-
на, Уралэкономсовета, депутат городского 
Совета Екатеринбурга (1921, 1922). 

Способствовал открытию новых пла-
стов угля Богословского буроугольного 
месторождения (1921, 1922). По словам 
помощника начальника секретного отде-
ла Екатеринбургского ГПУ А. Н. Пятницко-
го, «завоевал громадный авторитет среди 
профессуры и студентов». Сторонник са-
мостоятельного существования Горного 
института, противник крайностей в поли-
тике пролетаризации вузов. За противо-
действие советской политике в области 
высшего образования в августе 1923 г. был 
выслан из Екатеринбурга. 

Преподавал в Московской горной ака-
демии (1923–1930), заведовал кафедрой 
Московского горного (1930–1948) и Мос-
ковского геолого-разведочного (1930–
1954) институтов.

Был членом Научно-технического со-
вета по геологии и горному делу НТО 
ВСНХ СССР (1925, 1926), заместителем 
председателя промышленной секции Го-
сплана РСФСР (1925–1930), участвовал в 
составлении контрольных цифр по раз-
витию геологических работ во второй пя-
тилетке. 

Являлся членом совета XVII Междуна-
родного геологического конгресса (1937), 
редакции «Горного журнала» (1935–1937), 
обкома профсоюза работников высшей 
школы и научных учреждений, президиума 
организационного бюро ВНИТО геологов, 
председателем секции ВНИТО геологов-
угольщиков (1939), Карагандинского ко-
митета помощи фронту, членом комитета 
по разработке мероприятий по развитию 

добычи угля, комиссии по обследованию 
новых месторождений угля Средней Азии 
(1941–1943), секции горной промышленно-
сти технической экспертизы Госплана СССР 
(1944–1946). 

Основные труды посвящены изучению 
геологии месторождений (Донбасс, Куз-
басс, Караганда, Урал, Экибастуз, Приир-
тышье, Сахалин), качества углей, класси-
фикации запасов полезных ископаемых, 
популяризации геологической науки. 

Первооткрыватель Карагандинского 
угольного месторождения. Проведенные 
под руководством А. А. Гапеева в 1930–
1938 гг. разведочные работы выдвинули 
Караганду на место третьей угольной базы 
СССР. 

Автор 81 печатной научной работы. 
Лауреат Сталинской премии I степени 

(1948, за открытие Карагандинского уголь-
ного бассейна). 

Награжден орденами Ленина и Трудово-
го Красного Знамени, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1933).

Соч.: Ископаемые угли Уральской области // 
Урал. 1924. № 7; Твердые горючие ископаемые 
(каустобиолиты) : учебник для вузов. М., 1949; 
Ископаемый уголь, его происхождение и исполь-
зование. М., 1954.

Лит.: Вопросы геологии угля : сб., посвящ. 
памяти А. А. Гапеева. Алма-Ата, 1962; Главац-
кий М. Е. История рождения Уральского универ-
ситета. Екатеринбург, 2000; Мелуа А. И. Геологи 
и горные инженеры России : энцикл. М. ; СПб., 
2000.
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ГЛАДКОВСКИЙ
Андрей Карпович

(1902–1978)

Родился 17 октября 1902 г. в г. Умани Ки-
евской губ.

Доктор геолого-минералогических наук 
(1947), профессор (1948).

Окончил Уральский политехнический 
институт (1930).

Работал в Уральском геолого-разведочном 
тресте (1930–1935, 1939–1945), был за-
местителем управляющего трестом «Со-
юзхромит» (1936–1938). Занимался гео-
логической съемкой и поисками хроми-
тов, киновари, золота, платины. Разведы-
вал Соколовское месторождение бокси-
тов в Каменском районе Свердловской об-
ласти (1932–1934). В годы Великой Отече-
ственной войны это месторождение дава-
ло основную массу сырья для самолето-
строения. Начальник и главный геолог Ту-
рьинской экспедиции (Серовский район). 
Руководил поисково-съемочными и раз-
ведочными работами на бокситы в Исов-
ском и Серовском районах. В 1941–1945 гг. 
выполнил предварительную разведку Бо-
гословского и Тотинского месторождений, 
открыл группу Талицких месторождений и 
Курдюмовское месторождение.

С 1945 по 1958 г. преподавал в Ураль-
ском университете: заведующий  кафе-
дрой полезных ископаемых (1945–1958), 
декан геологического факультета (1951–
1957), проректор по научной работе (1947–
1952). 

Составил геологическую карту прогноза 
бокситовых месторождений, используемую 
как научное обоснование разведочных ра-
бот на бокситы. 

В 1958, 1959 гг. – профессор кафедры 
геологии месторождений полезных иско-
паемых в Свердловском горном институте. 
С 1959 по 1978 г. работал в Институте геоло-
гии и геохимии Уральского научного центра 
АН СССР, где организовал и возглавил лабо-
раторию экзогенной металлогении, став-
шую на Урале центром изучения геологии, 
минералогии, петрографии, условий обра-
зования и закономерностей размещения 
бокситовых месторождений в СССР. 

Тщательное изучение вещественного со-
става бокситов из различных месторожде-
ний позволило А. К. Гладковскому обнару-
жить и детально описать восемь новых ми-
нералов, впервые встреченных в составе 
залежей уральских месторождений. Автор 
и соавтор более 100 печатных работ.

А. К. Гладковский – участник много-
численных международных конференций 
по проблемам геологии бокситов, член ра-
бочей группы ЮНЕСКО по проблеме оцен-
ки и прогнозирования месторождений 
бокситов. 

Награжден медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Соч.: Бокситы Урала. Свердловск, 1951 (в со-
авт. с А. К. Шаровой); Закономерности форми-
рования и размещения полезных ископаемых на 
Урале. Свердловск, 1964. Т. 3; Геосинклинальные 
месторождения бокситов на Урале и их связь с 
вулканизмом. М., 1975 (в соавт.).  

Лит.: Анфимов Л. В., Огородников О. Я. 
А. К. Гладковский // Литология и полезные иско-
паемые. 1983. № 1; Ученые Уральского научного 
центра Академии наук СССР : биобиблиогр. указ. 
Свердловск, 1987. С. 122, 123; Филатов В. В. 
Профессора Уральской государственной горно-
геологической академии : биогр. справ. Екате-
ринбург, 2002. С. 210.
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ДИДКОВСКИЙ
Борис Владимирович

(1883–1937)

Геолог. Доцент. Ректор Уральского уни-
верситета (1921–1923).

Родился 1 мая 1883 г. в Житомире.
Окончил Киевский кадетский корпус, 

учился в Петербургском электротехниче-
ском институте, Петербургском университете 
(1900–1904), откуда был исключен за участие 
в революционной деятельности. Член партии 
социалистов-революционеров (1905). В эми-
грации примыкал к анархистам. Окончил ма-
тематический и геологический факультеты 
Женевского университета (1913). 

Работал главным геологом Николае-
Павдинского горного округа на Урале 
(1913–1917). 

Член РСДРП(б) с марта 1917 г. Активный 
участник Февральской, Октябрьской рево-
люций, Гражданской войны и национализа-
ции промышленности на Урале. 

Делегат I Всероссийского съезда Сове-
тов рабочих депутатов (Петроград, 1917). 
Был членом исполнительного комитета 
Уральского областного Совета рабочих и 
крестьянских депутатов (товарищ комисса-
ра производства, 1918), командиром парти-
занского отряда (1918), начальником снаб-
жения 3-й армии (1919), комиссаром Крас-
ноуральской дивизии (1919, 1920). Награж-
ден денежной премией за содействие взя-
тию Красной армией Перми и Омска (1919). 

Входил в «тройку», занимавшуюся в 
апреле 1918 г. вопросом о перемещении Ни-

колая II и членов его семьи из Тобольска в 
Екатеринбург. Летом 1918 г. от «дела Рома-
новых» отошел в связи с поездкой в Москву 
и Петроград, выездом на Северный Урал, а 
также из-за некоторых трений с руковод-
ством Пермской губернии. 

Стоял у истоков централизованной геоло-
гической службы на Урале. С 1920 по 1923 г. 
служил  управляющим районным рудным 
управлением (Екатеринбург), Уральским гор-
ным комитетом, Уралразведкой.

В августе 1920 г. как председатель Горно-
го совета ВСНХ на Урале вошел в состав ор-
ганизационного комитета Уральского уни-
верситета. Под его руководством для уни-
верситета подыскивали здания и оборудова-
ние. В 1920 г. университет занимал 30 домов, 
правда, ни один из них специально не стро-
ился для высшего учебного заведения. 

В 1920–1921 гг. Б. В. Дидковский – пре-
подаватель высшей математики и проректор 
по административно-хозяйственной части 
Уральского университета, с осени 1921 г. – 
ректор. Предотвратил закрытие университета 
в период финансового кризиса 1921–1923 гг.

Летом 1922 г. Дидковскому удалось от-
стоять в Главпрофобре право на существо-
вание провинциальных вузов – не только 
Уральского, но и Донского, Томского. Смет-
ное ассигнование для них было увеличено 
в 1,5 раза. По ходатайству Бориса Владими-
ровича в августе 1922 г. Уральский област-
ной съезд работников промышленности и 
транспорта согласился оказывать универ-
ситету поддержку в размере 0,5 % от общей 
суммы зарплаты, выдаваемой на уральских 
крупных заводах. Источником доходов ста-
ла также плата за выполненные для народ-
ного хозяйства исследования. Преподава-
тели университета наладили связь с горно-
добывающими, металлургическими и хими-
ческими предприятиями Урала.

1923 год стал первым нормальным учеб-
ным годом в истории Уральского универ-
ситета. Б. В. Дидковский организовал но-
вую кафедру – поиска и разведки полезных 
ископаемых. Оживилась работа химико-
металлургического научного кружка. Вы-
шел в свет первый том «Известий Уральско-
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го государственного университета». 53 сту-
дента получили дипломы врачей. Однако со 
старой профессурой Б. В. Дидковский об-
щего языка не нашел и осенью 1923 г. подал 
в отставку. В университете у него была сла-
ва фанатика революции и аскета.

В 1922–1930 гг. Б. В. Дидковский – заме-
ститель председателя, а позднее председа-
тель Уралплана. Делегат XVI съезда ВКП(б) 
(1930), член ВЦИК СССР 15-го созыва (1932).

Под руководством Б. В. Дидковского, при-
влекшего к этой работе преподавателей и сту-
дентов Уральского университета, было осу-
ществлено административно-экономическое 
районирование Урала, исследованы терри-
тории Приполярного Урала, разработан Гене-
ральный план развития Урала до 1941 г. Со-
гласно этому плану Урал должен был стать 
огромным комбинатом с единым руковод-
ством, общей сетью электропередач, желез-
ных и шоссейных дорог. 

В 1926–1930 гг. Б. В. Дидковский препо-
давал в Уральском политехническом инсти-
туте (доцент, заведующий кафедрой поиска 
и разведки полезных ископаемых). В 1930–
1936 гг. – управляющий Уральским геологи-
ческим трестом. 

С 1932 по 1936 г. – директор Уральско-
го геологоразведочного НИИ. Сформиро-
вал коллектив из талантливых геологов – 
бывших студентов Уральского университета 
А. К. Бруштейна, М. И. Гараня, С. В. Горюнова, 
К. Е. Кожевникова и др. Они открыли и раз-
ведали крупные месторождения железной 
руды, бокситов, бурых углей, хромита, калий-
ных солей, провели геологические и геоде-
зические съемки, уточнили геологическую 
карту Урала. В 1936 г. Б. В. Дидковский руко-
водил подготовкой минералогической кол-
лекции к XVII сессии Международного гео-
логического конгресса (Свердловск). Затем 
эта коллекция была использована при соз-
дании Свердловского геологического музея.

3 августа 1937 г. Б. В. Дидковский был 
приговорен Военной коллегией Верховного 
суда СССР к расстрелу как активный участ-
ник антисоветской террористической орга-
низации правых на Урале. Реабилитирован 
в 1956 г.

Именем Б. В. Дидковского названа одна 
из вершин Приполярного Урала, улицы в го-
родах Верхотурье и Павда.

Соч.: Уральский государственный универси-
тет // Екатеринбург за 200 лет. Екатеринбург, 1923 
(в соавт.); Материалы по районированию Урала. 
М., 1923 (в соавт.); Генеральный план хозяйства 
Урала на период 1927–1941 гг. и перспективы пер-
вого пятилетия : материалы к Генеральному плану 
РСФСР и СССР. Свердловск, 1927 (в соавт.).

Лит.: Букина М. Н., Постнов Ю. С. Б. В. Дид-
ковский. Свердловск, 1986; Главацкий М. Е. 
История рождения Уральского университе-
та. Екатеринбург, 2002; Методы экономическо-
го регулирования на Урале: преемственность и 
новизна // Материалы экономических чтений, 
посвящ. 120-летию со дня рождения Б. В. Дид-
ковского, Екатеринбург, 29 нояб. 2003 г. Ека-
теринбург, 2003; Мазур В. А. Дело, которому 
ты служишь : К 120-летию со дня рождения 
Б. В. Дидковского // Изв. Урал. гос. ун-та. 2003. 
№ 27. С. 204–209; Мазур В. А. Ректоры Ураль-
ского государственного университета. Екате-
ринбург, 2005. С. 5, 6.

КЕЛЛЬ
Николай Георгиевич

(1883–1965)

Родился 20 января 1883 г. в с. Петрово 
Торопецкого у. Псковской губ. 

Доктор технических наук (1936), член-
корреспондент АН СССР (1946).
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Окончил Петербургский горный инсти-
тут (1915). 

Работал в геологических экспедициях 
на Камчатке, Кавказе (1907–1911), на руд-
никах Донбасса, в оползневых экспедици-
ях (Крым, 1911–1914); служил помощником 
управляющего, правительственным проби-
ером аффинажного завода в Екатеринбур-
ге (1915–1917). В 1917 г. – товарищ предсе-
дателя Екатеринбургского бюро по выборам 
в городское самоуправление (делегирован 
партией эсеров). 

Доцент (1917, 1918), ректор (1919, 1920) 
Уральского горного института; профессор 
(с 1920) декан геолого-разведочного фа-
культета, организатор кафедры геодезии 
(1921, 1922) Уральского университета. За-
ведующий маркшейдерским бюро (Екате-
ринбург, 1920–1922). Инициатор проведе-
ния на Урале планомерных топографиче-
ских съемок. 

С 1923 по 1953 г. руководил кафедрой 
геодезии Ленинградского горного инсти-
тута. Одновременно заведовал геодезиче-
скими работами Геологического комитета в 
Кузбассе (1923–1927), вел работы по съемке 
горы Магнитной на Урале (1926–1927), руко-
водил геодезическими исследованиями на 
Крымской оползневой станции (1931–1937). 

С 1953 по 1965 г. заведовал лаборатори-
ей аэрометодов АН СССР. 

Основные труды посвящены вопросам 
высшей геодезии, фотограмметрии, разра-
ботке методов аэрофотограмметрии и их 
применению для геологического и географи-
ческого картирования. Способствовал введе-
нию в СССР системы координат Гаусса – Крю-
гера. Автор ряда учебников и учебных посо-
бий. Подготовил 10 докторов и свыше 15 кан-
дидатов технических наук. Является одним из 
создателей отечественной маркшейдерско-
геодезической научной школы. 

Награжден орденом Ленина и орденами 
Трудового Красного Знамени (дважды), ме-
далями. 

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР. 

Один из вулканов на Камчатке назван  
именем Н. Г. Келля. 

Соч.: Высшая геодезия и геодезические ра-
боты. Л. ; М., 1932; Фотография и фотограмме-
трия. Л. ; М., 1937; Графический метод в действи-
ях с погрешностями и положениями. М., 1948; 
Избранные труды. М., 1964.

Лит.: Хренов Л. С. Николай Георгиевич 
Келль // Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. 1953. Т. 85, 
№ 3; Аэрофотосъемка – метод изучения природ-
ной среды. Л., 1973; Мелуа А. И. Геологи и гор-
ные инженеры России : энцикл. М. ; СПб., 2000.

КЛЕР
Модест Онисимович

(1879–1966)

Родился 26 декабря 1879 г. в Екатерин-
бурге в семье учителя, известного краеве-
да, основателя Уральского общества люби-
телей естествознания (УОЛЕ) О. Е. Клера. 

Доктор естественных наук (1904), про-
фессор (1919).

Окончил Невшательскую академию 
(Швейцария, 1901). В 1903 г. защитил док-
торскую диссертацию в Женевском универ-
ситете по палеонтологии. 

В 1903–1907 гг. – хранитель геологиче-
ского и палеонтологического отделов Же-
невского городского музея природы, соби-
рал для него материалы по исторической 
геологии Швейцарии. Принимал участие в 
геологических и палеонтологических экс-
педициях во Франции, Швейцарии, России.

В 1900–1923 гг. преподавал историческую 
геологию и палеонтологию в Невшательской 
академии, Женевском и Киевском универси-
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тетах, на Высших женских курсах, в Донском 
политехническом институте, Уральском гор-
ном училище, Уральском горном институте 
(с 1919 г. – профессор), на учительских курсах 
различных городов Урала, в Екатеринбургском 
народном университете (в 1919 г. – его рек-
тор), Владивостокском политехническом ин-
ституте, Уральском университете (1920–1923). 
Заведовал кабинетом исторической геологии 
и палеонтологии Уральского университета. 

В 1911–1919 гг. – хранитель музея УОЛЕ, 
руководитель мастерской геологических и ми-
нералогических коллекций УОЛЕ, в 1923 г. – 
президент этого общества.

Служил гидрогеологом-консультантом 
Пермской железной дороги (1920–1923, 1925–
1930), геологом-консультантом Уралгеолкома, 
трестов «Уралплатина» (1922, 1923), «Русские 
самоцветы», «Уралуголь», Уральского проект-
ного бюро Гипромеза, Уралмашстроя, Ураль-
ского института прикладной геологии, Ураль-
ского областного бактериологического ин-
ститута по подземным водам (1925–1930).

В 1924 г. был осужден на десять лет за-
ключения за шпионаж в пользу Франции. 
Амнистирован в 1925 г. В 1930 г. привлечен 
к дознанию по делу Промпартии. Выслан на 
пять лет на Урал. Реабилитирован в 1993 г.

Заведовал кафедрами динамической ге-
ологии, гидрогеологии, инженерной геоло-
гии Уральского политехнического инсти-
тута и Свердловского горного институтов 
(1925–1930, 1933–1940). Преподавал в ву-
зах Свердловска до 1951 г.

В 1936–1937 гг. – ответственный за оформ-
ление отдела общей геологии на выставке, под-
готовленной к XVII сессии Международного ге-
ологического конгресса. На базе этой выстав-
ки создан Свердловский геологический музей. 

В 1935, 1936 гг. М. О. Клер – научный ру-
ководитель работ по составлению кадастра 
подземных вод Урала.

С помощью М. О. Клера разрешены про-
блемы водоснабжения Уралмаша, Урал-
электротяжмаша, Уралхиммашзавода, Пер-
воуральского новотрубного завода и дру-
гих предприятий Урала. Почти все желез-
ные дороги на Урале строились при науч-
ном консультировании М. О. Клера. Он ру-

ководил гидрологическими исследовани-
ями для выяснения источников водоснаб-
жения Свердловска, Нижнего Тагила, Серо-
ва, Карпинска, Невьянска, Челябинска, Зла-
тоуста, курортов и домов отдыха Урала. 

Основатель уральской гидрологической 
школы. Автор и соавтор 50 печатных работ.

Последние 15 лет жизни М. О. Клер много сил 
отдавал шефской работе с детьми-инвалидами, 
сиротами, развитию детского и юношеского ге-
ологического, природоведческого и природоох-
ранного движения, краеведению. 

Соч.: Схема геологического строения Перм-
ской губернии и ее гидрогеология. Екатерин-
бург, 1915; Геологическая экскурсия по г. Екате-
ринбургу. Екатеринбург, 1922; Огнеупорные гли-
ны Урала, М., 1927.  

Лит.: Архипов Н. П., Горчаковский П. Л. Мо-
дест Онисимович Клер // Изв. Всесоюз. геогр. 
о-ва. 1967. Т. 99. Вып. 3; Покровский М. П. Клер 
Модест Онисимович // Дела и судьбы : Научно-
техническая интеллигенция Урала в 20–30-е 
годы. Екатеринбург, 1993; Мазур В. А. К делу про-
фессора Клера // Изв. Урал. гос. ун-та. 1997. № 5. 
С. 92–98; Архипова Н. П., Филатов В. В. Исследова-
тели природы Урала ХХ век. Екатеринбург, 2001.  

КРИШТОФОВИЧ
Африкан Николаевич

(1885–1953)

Родился 8 ноября 1885 г. в с. Кришто-
повка Харьковской губ. в семье известного 
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геолога, профессора Харьковского универ-
ситета Н. И. Криштофовича. 

Палеоботаник. Действительный член АН 
УССР (1945), член-корреспондент АН СССР 
(1953).

Окончил естественное отделение физико-
математического факультета Новороссий-
ского университета (Одесса, 1908). 

С 1914 г. работал в Геологическом коми-
тете (Петербург), в 1917–1924 гг. – в Южно-
Уссурийском отделении Российского гео-
графического общества, с 1924 г. – в Цен-
тральном научно-исследовательском 
геолого-разведочном институте, Всесоюз-
ном геологическом институте, Ботаниче-
ском институте АН СССР, преподавал в ряде 
вузов Ленинграда. Занимался изучени-
ем ископаемой флоры Дальнего Востока и 
о. Сахалин.

В 1930 г. арестован по обвинению в шпи-
онаже в пользу Германии. В 1931 г. поста-
новлением коллегии ОГПУ выслан на пять 
лет из Ленинграда. 

В 1933–1935 гг. преподавал в Уральском 
университете. Читал курс палеоботаники. 

Выпускник университета М. В. Бунин  
вспоминает о А. Н. Криштофовиче: «Таких 
интересных лекций и практических занятий 
мне не приходилось встречать на всем учеб-
ном курсе университета». 

После 1935 г. А. Н. Криштофович рабо-
тал в Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкен-
те, Одессе. Создал советскую палеоботани-
ческую школу. Основные труды посвяще-
ны мезозойским и третичным флорам СССР 
и Восточной Азии, стратиграфии континен-
тальных отложений этого возраста и об-
щим вопросам палеофлористики. Дал об-
щую картину развития флоры земного шара 
и особенно углубил учение о ботанико-
географии зональности в геологическом 
прошлом. Автор около 500 печатных работ.

За курс «Палеоботаника» удостоен Ста-
линской премии (1946). 

Награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, медалью.

Соч.: Каталог растений ископаемой флоры 
СССР. М. ; Л., 1941; Палеоботаника. Л., 1957; Из-

бранные труды : в 3 т. М. ; Л., 1959–1966.

Лит.: Грубов В. И., Дорофеев П. И. Аф-
рикан Николаевич Криштофович (1885–
1953) // Ботан. журн. 1954. Т. 39, вып. 2; Вы-
дающиеся ученые Геологического комитета. 
Л., 1984; Репрессированные геологи. СПб., 
1992. С. 77, 78.

МАТВЕЕВ
Константин Константинович

(1875–1954)

Родился 5 марта 1875 г. в г. Камышлове 
Пермской губ. 

Доктор геолого-минералогических наук 
(1942), профессор (1919).

Окончил Оренбургский учительский ин-
ститут (1895) и естественное отделение 
физико-математического факультета Пе-
тербургского университета (1907). 

Заведовал Мотовилихинским начальным 
училищем (1985–1901). Работал в геофизи-
ческих (Апшерон, 1908, 1909), геологиче-
ских (Западное Приуралье, 1909, 1910; За-
байкалье, 1914–1917) экспедициях. Слу-
жил в Радиевой комиссии Академии наук 
(1914–1918). Член Уральского общества 
любителей естествознания. Председатель 
комиссии по охране научных, культурных 
и художественных ценностей (Екатерин-
бург, 1919).

Стоял у истоков Уральского горного 
института (и. о. ректора, декан геолого-
разведочного факультета, 1919), Ураль-
ского университета (член организа-
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ционной комиссии, 1920; член совета 
университета, 1920–1922; декан геолого-
разведочного факультета, 1920–1921; 
профессор, 1920). Организовал кафедры 
минералогии и минералогический му-
зей в Уральском горном институте (1918), 
Уральском университете (1920). Заведо-
вал кафедрой минералогии и кристал-
лографии Уральского горного института 
(1918–1920, 1925–1949), Уральского уни-
верситета (1920–1925, 1932–1935). 

Организатор и первый председатель 
Уральского отделения Всесоюзного ми-
нералогического общества. Консультант 
Екатеринбургской (Свердловской) гра-
нильной фабрики (1924–1940).

Основные труды посвящены минера-
логии, геохимии, учению о нарушении 
кристаллизации; занимался изучением 
месторождений радиоактивных руд, мо-
нацита, лепидолита в Забайкалье, тита-
новых руд на Урале, месторождений зо-
лота (Джетыгара, Кочкарь); открыл Гум-
бейское вольфрамовое и Елизаветин-
ское кобальтовое месторождения. Автор 
и соавтор 62 печатных работ. Основатель 
уральской школы минералогов и геохи-
миков. 

Награжден орденом Ленина и медалью. 
В честь К. К. Матвеева назван минерал – 

матвеевит.

Соч.: Материалы по минералогии Гумбейско-
го месторождения шеелита // Материалы Урал. 
отд. Геолог. комитета. 1929. Вып. 1; Борщевоч-
ные месторождения монацита // Материалы для 
изучения естественных производительных сил 
СССР. 1926. № 58; Современная судьба титанов 
в СССР // Тр. Всесоюз. горн. науч.-техн. съезда. 
1926. Т. 7.

Лит.: Константин Константинович Матве-
ев (1875–1954) // Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. 
Сер. 2. 1955. Ч. 84. Вып. 2; Емлин Э. Ф. Констан-
тин Константинович Матвеев – ректор и основа-
тель кафедры минералогии в Уральском горном 
институте // Изв. вузов. Горн. журн. : Урал. горн. 
обозрение. 2002. № 3. 

НЕЙМАН-ПЕРМЯКОВА
Ольга Федоровна

(1888–1950)

Родилась 18 июля 1888 г. в Петербурге. 
Доктор геолого-минералогических наук 

(1943), профессор (1932). 
Окончила отделение геологии физико-

математического факультета Высших жен-
ских курсов (1912), Петербургский универ-
ситет (1916). 

Преподавала в Пермском (1918–1923, 
1925), Уральском (1924, 1932–1937, 1943, 
1944; профессор, заведующая кафедрой 
геологии; декан химико-геологического 
факультета, 1933, 1934; декан геологиче-
ского факультета, 1943, 1944), Ростовском 
(1944) университетах; Свердловском гор-
ном (1925–1943, заведующая кафедрой 
исторической геологии), Новочеркасском 
и Донецком индустриальных (1944–1949, 
заведующая кафедрой геологии), Киев-
ском политехническом (1949, 1950) ин-
ститутах.

Работая в Уральском университе-
те, создала кафедры геологии и истори-
ческой геологии, организовала для сту-
дентов практику у лучших специалистов 
Москвы и Ленинграда, возглавила сту-
денческую геологическую экскурсию 
по р. Чусовой. Создала научную школу 
геологов-стратиграфов.

Основные труды посвящены геолого-
съемочным, гидрогеологическим и геоло-
гическим исследованиям в Крыму, Средней 
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Азии, Сибири и на Южном Урале; исследо-
ванию пермских отложений на р. Чусовой 
для Калийного треста; изучению гидроге-
ологических условий окрестностей горо-
дов Перми и Лысьвы в связи с водоснаб-
жением; изучению стратиграфии нижнека-
менноугольных отложений в Алапаевском 
районе (составлена геологическая карта 
масштаба 1:50000); организации экспеди-
ции в Коло-Вишерский край; изучению ге-
ологического строения западного скло-
на Среднего Урала в районе Уфимского ам-
фитеатра (дана новая стратиграфия райо-
на, открыты силурийские отложения и мо-
нографически описаны цепочные корал-
лы Halysitidae – руководящая форма си-
лура, выделена бардымская свита; слож-
ное тектоническое строение Уфимского 
амфитеатра объяснено наличием пологих 
надвигов-шарьяжей).

Автор и соавтор 70 печатных работ. 
Участвовала в работе XVII сессии Меж-
дународного геологического конгресса 
(1937).  

Была членом Всесоюзного палеонтоло-
гического общества и Московского обще-
ства испытателей природы, почетным чле-
ном Чердынского общества краеведов. 

Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945).

Соч.: Силур центральной части Уфимско-
го амфитеатра // Тр. Свердл. горно-геол. ин-
та. 1943. Вып. 14; Стратиграфическое значе-
ние группы Halysitidae // Докл. Акад. наук СССР. 
1948. Вып. 63. № 3.

Лит.: Смирнов Г. А. Уфимский амфитеатр. М., 
1956; Он же. Развитие научных взглядов на ди-
намику Уральской горной системы. Екатерин-
бург, 1992; Архипова Н. П., Филатов В. В. Ис-
следователи природы Урала. ХХ век. Екатерин-
бург, 2001;  Филатов В. В. Профессора Ураль-
ской государственной горно-геологической 
академии : биогр. справ. Екатеринбург, 2002. 
С. 277.

ОРТИН
Михаил Федорович

(1880–1958)

Родился 19 ноября 1880 г. в г. Елабуге 
Вятской губ.

Доктор технических наук (1942).
Окончил механическое отделение Пе-

тербургского технологического института 
(1907). Изучал опыт обогащения руд раз-
личных металлов в США, Германии, Швеции 
(1913–1915, 1924, 1927, 1928).  

Работал на Урале, заведуя механиче-
ским, котельным, кузнечным цехами Катав-
Ивановского металлургического завода 
(1908), металлургическим производством 
Благодатных медно-свинцовых рудников 
(1908–1911).

В качестве консультанта Артиллерий-
ской комиссии Министерства торговли и 
промышленности России осуществлял тех-
нический контроль производства латуни на 
американских заводах (1916–1917).

Преподавал в Варшавском (1911–1913), 
Нижегородском политехнических институ-
тах (1917, 1918); заведовал технической ча-
стью заводов Центросоюза в Западной Си-
бири (1919–1921), был консультантом гор-
ного отдела Сибирского совнархоза (1920, 
1921). 

Профессор (1921), заведующий кафе-
дрой полезных ископаемых в Уральском 
университете (1921–1925), Уральском поли-
техническом институте (1925–1930), Сверд-
ловском горном институте (1930–1955). Ор-
ганизовал в Уральском университете лабо-
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раторию обогащения полезных ископаемых 
(1922). 

Первый директор и научный руководи-
тель НИИ «Уралмеханобр» (1929–1941). 

Создал научную школу обогатителей, 
разработал способы обогащения титано-
магнетитовых, железных, хромовых, 
сульфидных и других руд месторождений 
Урала и Сибири. Решил проблему обога-
щения кизеловских углей. Консультант 
строительства Красноуральской и Сред-
неуральской обогатительных фабрик. 
Автор 112 печатных работ, в том числе 
монографии. 

Награжден орденом Ленина и медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

Соч.: Механическое обогащение руд. Сверд-
ловск ; М., 1937.

Лит.: Филатов В. В. Профессора Уральской 
государственной горно-геологической ака-
демии : биогр. справ. Екатеринбург, 1997; Ме-
луа А. И. Геологи и горные инженеры России : эн-
цикл. СПб., 2000; Инженеры Урала : энцикл. Ека-
теринбург, 2001.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Павел Иванович

(1874–1944)

Родился 13 января 1874 г. 
Доктор геолого-минералогических наук 

(1935).

Окончил Петербургский горный инсти-
тут (1900). 

Работал на Урале, в Восточной Сибири 
(1900–1918): занимался изысканием трассы 
железнодорожной линии Уфа – гора Маг-
нитная, поиском и разведкой месторожде-
ний золота и других полезных ископаемых. 

В 1919 г. – товарищ министра просвеще-
ния в правительстве А. В. Колчака, в ноябре–
декабре 1919 г. находился в заключении.

Профессор Пермского и Уральского 
университетов (1920–1924), председатель 
предметной комиссии по кристаллографии, 
петрографии, минералогии рудных место-
рождений.

Старший геолог Геологического
комитета, Центрального научно-иссле-
довательского геолого-разведочного ин-
ститута (1924–1938). Один из организа-
торов, главный геолог Всесоюзного НИИ 
галургии (1939–1941), исполнял обязан-
ности директора (1941–1943), был заме-
стителем директора Института горно-
химического сырья (1943,1944).

П. И. Преображенский разработал ме-
тодику поисков и разведки соляных ме-
сторождений, был инициатором примене-
ния гравиметрии для изучения строения 
соляных залежей, сторонником комплекс-
ного использования солей с целью извле-
чения из них брома, бора, рубидия и дру-
гих химических элементов. Изучал соля-
ные залежи в Ишимбаевском районе Баш-
кирии, соляные озера в Западной Сибири, 
соляные месторождения в Киргизии и Ка-
захстане; консультировал геологов, вед-
ших разведочные работы на соль и рассо-
лы в районе Иркутского Усолья и в Арте-
мовском районе на Украине. Высоко оце-
нивал соляные ресурсы восточных райо-
нов Сибири. Открыл одно из крупнейших 
в мире Верхнекамское калийно-магниевое 
месторождение (1925) и первое в Приура-
лье промышленное месторождение неф-
ти в районе Верхнечусовских Городков 
(1929).

Создатель русской научной школы 
геологов-солевиков. Автор 50 научных пе-
чатных работ.
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Участник XVII сессии Международного 
геологического конгресса (1937). 

Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени и «Знак Почета», медалями, зна-
ком «Первооткрыватель месторождения». 

В честь П. И. Преображенского названа 
улица в г. Березники и минерал из подклас-
са боритов – преображенскит.

Соч.: Известняки Уральской области. Сверд-
ловск, 1930 (в соавт. с М. О. Клером, П. М. Идкиным); 
Соликамское калийное месторождение. Л., 1933. 

Лит.: Иванов А. А. История открытия Верх-
некамского месторождения калийных солей // 
Тр. ВСЕГЕИ. Нов. серия. Л., 1962. Т. 83; Архипо-
ва Н. П., Филатов В. В. Исследователи природы 
Урала. ХХ век. Екатеринбург, 2001.

СЕДЛЕЦКИЙ
Иван Дмитриевич 

(1907–1974)

Родился 26 июня 1907 г. в с. Чернярин 
Жмеринского у. Каменец-Подольской губ. 

Доктор геолого-минералогических наук 
(1942), профессор (1943). Ректор Уральско-
го университета (1944–1946).

Окончил агропрофессиональную шко-
лу в г. Бор Каменец-Подольской области 
(1926), Каменец-Подольский институт ор-
ганизации социалистического зерново-
го хозяйства (1931), аспирантуру АН СССР 
(1935). Защитил кандидатскую диссерта-
цию «Строение и свойства гуминовой кис-

лоты, генетическая и структурная связь 
ее с лигнитами и углями», докторскую дис-
сертацию «Коллоидно-дисперсные мине-
ралы главнейших типов почв Союза ССР» 
(1942). 

В годы учебы – активный комсомолец 
(член ВЛКСМ с 1926 г.). Свою первую моно-
графию «Коллоидно-дисперсная минерало-
гия» посвятил Ленинскому комсомолу. Член 
ВКП(б) с 1940 г. 

И. Д. Седлецкий – организатор первой в 
СССР рентгенографической лаборатории по 
изучению дисперсных минеральных почв и 
глин и заведующий этой лабораторией (По-
чвенный институт АН СССР, Москва, 1936–
1944). Профессор кафедры почвоведения 
Московского гидромелиоративного инсти-
тута (1943). 

Ректор, заведующий кафедрой минера-
логии и кристаллографии Уральского уни-
верситета (1944–1946); декан геолого-
географического факультета, заведующий 
кафедрой минералогии и петрографии Ро-
стовского (1946–1953), Киевского (1953–
1960) университетов; профессор Воронеж-
ского университета (1961–1962).

Создатель нового направления в  мине-
ралогических исследованиях – коллоидно-
дисперсной минералогии. Внес суще-
ственный вклад в познание генезиса почв 
различного состава. Открыл структурную 
связь в ряду лигнит – гуминовые кисло-
ты – бурый уголь – антрацит – графит. 
Описал и установил химическую форму-
лу нового минерального вида – гейдроци-
та (1939–1941). Доказал, что каждый вид 
почв или глины состоит из особых, при-
сущих только ему одному, микроминера-
лов, мельчайших бактериовидных колло-
идов. Указал на возможность проведе-
ния стратиграфии и корреляции осадоч-
ных геологических образований по соста-
ву коллоидно-дисперсных минералов, на 
применение коллоидно-дисперсных ми-
нералов в качестве геологических тер-
мометров. Исследования И. Д. Седлецко-
го позволили выявить площади просадоч-
ных пород и принять заранее как предо-
хранительные меры, так и меры борьбы с 
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просадочностью. Автор более 200 печат-
ных работ, в том числе двух монографий.

И. Д. Седлецкий добился в Совнарко-
ме СССР причисления Уральского универ-
ситета к вузам высшей категории. Возгла-
вил работу по составлению плана укре-
пления материальной базы университе-
та, определению перспектив его развития. 
Добился передачи университету здания, 
которое по площади в полтора раза пре-
восходило старое, провел подготовитель-
ную работу по возвращению университету 
книг из библиотеки Царскосельского ли-
цея, которые временно хранились в Ураль-
ском политехническом университете. По 
настоянию И. Д. Седлецкого научная би-
блиотека университета с 1946 г. стала по-
лучать обязательный экземпляр всех книг, 
выходящих в РСФСР. В 1945 г. по сравне-
нию с 1944 г. расходы на приобретение 
учебно-научного оборудования выросли 
в два раза, на приобретение хозяйствен-
ного инвентаря – в 16 раз. Ученому сове-
ту университета было разрешено ежегод-
но присуждать преподавателям две пре-
мии за лучшие научные труды. Сотрудники 
и студенты университета знали, что ректор 
может помочь в решении самых различных 
вопросов.

В 1944 г. в университете был открыт био-
логический факультет, в 1945 г. – географи-
ческий. Начали функционировать студенче-
ское научное общество, фольклорная и ди-
алектологическая экспедиции. Для препо-
давателей, готовящихся к защите кандидат-
ских диссертаций, были организованы за-
нятия по английскому, немецкому, француз-
скому языкам. 

В 1945 г. при университете были орга-
низованы курсы повышения квалификации 
для преподавателей физики средних школ, 
лекторий по научно-просветительской про-
паганде.

В ноябре 1945 г. под руководством 
И. Д. Седлецкого в университете прошла 
Всероссийская конференция, на которой 
подвели итоги научно-исследовательской 
работы университета и других вузов 
Свердловска по изучению производи-

тельных сил и природных богатств Урала 
в годы войны, обсудили очередные науч-
ные задачи, стоящие перед уральской выс-
шей школой. Отныне Уральский универси-
тет должен был готовить научные и педа-
гогические кадры не только для Урала, но 
и для Западной Сибири. 

И. Д. Седлецкий – лауреат премии ЦК 
ВЛКСМ за лучшую научную работу (1937).

Отличник народного просвещения 
(1945). 

Награжден орденом «Знак Почета», ме-
далью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»

Соч.: Коллоидно-дисперсная минералогия. 
М. ; Л., 1945; Методы определения коллоидно-
дисперсных минералов. Киев, 1955.

Лит.: Филоленко В. И. И. Д. Седлецкий // Пу-
тями познания : биогр. очерки о видных ученых 
РГУ. Ростов н/Д, 1985. С. 197–202; Седлецкий 
Иван Дмитриевич: 1907–1974 // Наука Дона в ли-
цах : Эксклюзивное досье : биогр. очерки / авт. 
и сост. Ф. Ф. Баев. Ростов н/ Д, 1998. С. 524; Ма-
зур В. А. Ректоры Уральского государственного 
университета. Екатеринбург, 2005.С. 25, 26.

СОБОЛЕВСКИЙ
Петр (Станислав) 
Константинович

(1868–1949)

Родился 19 октября 1868 г. в г. Бяла Под-
ляска Седлецкой губ.
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Доктор технических наук (1936), про-
фессор (1910).

Учился в Петербургской консерватории 
(по классу фортепьяно), окончил Петер-
бургский горный институт (1898). 

Работал на рудниках Донбасса, препо-
давал в Екатеринославском высшем горном 
училище (1900–1903). Профессор Томского 
технологического института (1903–1920), 
один из создателей первой в Сибири гео-
динамической станции. Организатор служ-
бы точного времени в Екатеринбурге (1920). 

Профессор Уральского университета 
(1920–1925), председатель предметной ко-
миссии по кафедрам геодезии и маркшей-
дерского искусства, заведующий кабинетом 
маркшейдерского искусства (1921–1925). 

Профессор Уральского политехническо-
го и Уральского геолого-разведочного ин-
ститутов (1925–1933), заведующий создан-
ной им кафедрой геофизических методов 
разведки (1929–1933), декан горного фа-
культета (1927). 

Заведующий кафедрой маркшейдерии 
и геометрии недр в Московском геолого-
разведочном (1933–1947) и Московском гор-
ном (1939–1949) институтах.

Основные труды посвящены вопросам 
геодезии, маркшейдерии и маркшейдерско-
го образования, геофизики; разработке те-
оретических основ новой научной дисци-
плины – геометрии и геометризации место-
рождений, методов подсчета запасов полез-
ных ископаемых; созданию измерительных 
приборов. П. К. Соболевский – автор 41 пе-
чатной работы и шести изобретений. Созда-
тель отечественной школы маркшейдеров – 
горных геометров, уральской геофизиче-
ской школы. 

Организатор и научный руководитель 
первого на Урале и в Сибири НИИ геофизи-
ческих методов разведки и геометрии недр 
(1928). 

Инициатор проведения I Общероссий-
ского съезда работников по маркшейдер-
скому делу (Томск, 1925), съезда маркшей-
деров Уральской области и Башкирской Ре-
спублики (Свердловск, 1925), выездного со-
вещания президиума Постоянной маркшей-

дерской комиссии при Научно-техническом 
совете каменноугольной, горнорудной и 
нефтяной промышленности (Свердловск, 
1930).

Член Уральского общества любителей 
естествознания (1920–1929). 

Награжден орденом «Знак Почета» 
(дважды), медалями.

Соч.: Современная горная геометрия // Соц. 
реконструкция и наука. 1932. № 7; Современное 
маркшейдерское искусство как методология ре-
шения основных задач горного искусства // Изв. 
Урал. политехн. ин-та. 1926. Т. 5.

Лит.: Букринский В. А. П. К. Соболевский : 
К 100-летию со дня рождения // Тр. Моск. горн. 
ин-та. М., 1969; Мелуа А. И. Геологи и горные 
инженеры России : энцикл. Екатеринбург ; М. ; 
СПб., 2000. 

ШУБНИКОВ
Алексей Васильевич

(1887–1970)

Родился 29 марта 1887 г. в Москве.
Кристаллограф. Профессор (1925), док-

тор геолого-минералогических наук (1934), 
действительный член АН СССР (1953).

Окончил Московский университет 
(1912). Проходил научную стажировку в 
кристаллографических лабораториях Гер-
мании и Норвегии (1927–1929).

Преподавал в Народном университе-
те им. А. Л. Шанявского (1910–1913, 1919, 
1920). 
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В 1913, 1914 гг. служил в армии, был тя-
жело ранен на фронте. После выздоров-
ления работал военным химиком на содо-
вом заводе «Любимов, Сольве и К°», стар-
шим кристаллографом в Институте физи-
ческой химии твердых веществ (Москва, 
1918–1920).

В 1920–1925 гг. – профессор Уральско-
го университета, член президиума горно-
го факультета, организатор кристаллогра-
фической лаборатории и ее заведующий. 
Подготовил комплект учебных пособий и 
моделей, чему способствовало его сотруд-
ничество с известным уральским огранщи-
ком и камнерезом В. В. Шахминым. Разра-
ботал фундаментальный курс по кристалло-
графии, отдельные разделы которого нача-
ли издаваться в Екатеринбурге. Позже весь 
курс вышел несколькими изданиями под на-
званием «Основы кристаллографии». 

Был известен на Урале и в Сибири как 
лектор-популяризатор, демонстрирующий 
опыты по росту кристаллов. 

Член Академической комиссии по улуч-
шению быта ученых (1922).

С 1925 г. работал в Академии наук СССР, 
с 1937 г. – заведующий лабораторией кри-
сталлографии АН СССР. В 1944–1962 гг. — 
директор Института кристаллографии, соз-
данного по его инициативе. Заведовал ка-
федрой Московского государственного 
университета (1953–1970). 

Основные труды посвящены разработ-
ке основ учения о симметрии и антисим-
метрии; развивал симметричный подход 
при описании и исследовании физических 
свойств моно- и поликристаллов; предска-
зал существование и впервые создал пье-
зоэлектрические текстуры; одним из пер-
вых развил в практической кристаллогра-
фии технологическое направление учения 
о реальных кристаллах, их синтезе и тех-
ническом применении. Организатор про-
изводства пьезокварцевых и пьезокера-
мических изделий, технических кристал-
лов. Основатель отечественной школы ми-
нералогической и физической кристалло-
графии. Автор и соавтор более 350 печат-
ных работ.

Член Французского минералогического 
общества, почетный член Английского ми-
нералогического общества, один из созда-
телей Международного союза кристалло-
графов. 

Герой Социалистического Труда (1967), 
лауреат Сталинской премии II и III степе-
ни (1947, 1950). 

Награжден орденами Ленина (1953, 
1967), Трудового Красного Знамени (1945, 
1962), медалями, в том числе медалями 
им. М. В. Ломоносова, Р. Ж. Гаюи.

Соч.: Пьезоэлектрические текстуры. М. ; 
Л., 1946; Оптическая кристаллография. М. ; Л., 
1950; Избранные труды по кристаллографии. М., 
1975.

Лит.: Алексей Васильевич Шубников. Л., 
1984; Мелуа А. И. Геологи и горные инженеры 
России : энцикл. М. ; СПб., 2000; Филатов В. В. 
Профессора Уральской горно-геологической ака-
демии : биогр. справ. Екатеринбург, 2002. С. 338.

ЩЕГЛОВА-БОРОДИНА
Ольга Николаевна

(1890–1979)

Родилась 4 декабря 1890 г. в с. Троицком 
Малоархангельского у. Курской губ.

Палеонтолог. Кандидат геолого-минера-
логических наук (1940), доцент.

Окончила Высшие женские естественно-
научные курсы (Петроград, 1914). 

Преподавала в школах Петрограда, 
Семипалатинска, Екатеринбурга (1918–
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1920). Работала в Уральском универси-
тете (1920–1925, 1947–1957), политехни-
ческом (1925–1929) институте, Свердлов-
ском горном (1929–1947, 1957, 1958) ин-
ституте. В Уральском университете заве-
довала кабинетом палеонтологии и исто-
рической геологии (1922–1925), органи-
зовала кафедру палеонтологии и истори-
ческой геологии (1947–1957), заведовала 
этой кафедрой. Одна из самых любимых 
преподавательниц у студентов геологиче-
ского факультета. 

Область научных интересов – изучение 
морских осадков верхнего мела и палеогена 
на Урале. Тема кандидатской диссертации – 
«Некоторые верхние турнейские кораллы 
“Ругоза” Кизеловского каменноугольного 
района».

Систематически консультировала ураль-
ские геологические организации. Рабо-
ты по определению фауны и флоры, про-
изводившиеся О. Н. Щегловой-Бородиной, 
сыграли существенную роль в выяснении 
возраста и расшифровке стратиграфии и 
геологического строения палеозойских 
и мезокайнозойских толщ ряда важных в 
промышленном отношении районов Урала.

За работы на месторождениях «Крас-
ная Шапочка» (бокситы) и Морсяты (марга-
нец) награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Соч.: Рассмотрение двух родов каменно-
угольных кораллов Zophophyllum и Cyathoxonia 
по Карретерсу // Изв. Урал. политехн. ин-та. 
1927.

Лит.: Раппопорт М. С. и др. Творцы уральской 
геологии. Екатеринбург, 2000. С. 212, 213.

ЯСТРЕБОВ
Евгений Вениаминович 

(1923–2003)

Родился 24 февраля 1923 г. в Екатерин-
бурге. 

Кандидат географических наук (1953), 
доцент (1954).  

Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил географический факультет Мо-

сковского университета (1953). 
Ученый секретарь Уральского отде-

ления Всесоюзного географического об-
щества (1948–1972). Младший научный 
сотрудник Геологического института (1947–
1952), ученый секретарь Комиссии по охра-
не природы (1958–1961) Уральского фили-
ала Академии наук СССР. Работал под ру-
ководством  доктора биологических наук 
Б. П. Колесникова (оставил о нем воспоми-
нания). Уральская  академическая приро-
доохранительная комиссия, в которой ра-
ботал Е. В. Ястребов, была одной из самых 
активных и действовала даже после закры-
тия аналогичной всесоюзной комиссии.  

Ассистент (1952), доцент, заведую-
щий кафедрой физической географии 
(1954–1955), декан (1954–1955) геогра-
фического факультета Уральского уни-
верситета. Читал лекции по темам «Об-
щая геоморфология», «Общая метеоро-
логия и климатология», «Геоморфоло-
ги СССР», «Климаты СССР». Под руковод-
ством Е. В. Ястребова географический 
факультет стал одним из лучших подраз-
делений университета.  
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Доцент кафедры географии Пермского 
университета (1955–1958), кафедры стра-
новедения Московского областного педаго-
гического института (1961–1986). 

Сфера научных интересов – геоморфо-
логия Урала, история открытия и изучения 
природы Урала. Автор 11 книг и десятков 
статей, в том числе в «Большой Советской 
энциклопедии».

Награжден медалями «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Соч.: Река Чусовая. Свердловск, 1963;  Как 
были открыты Уральские горы : Очерки по исто-
рии открытия и изучения  природы Урала. Пермь 
1971; Челябинск, 1982; Свердловск, 1990 (в со-
авт. с Н. П. Архиповой); Познание Урала до XVIII 
века. М., 2000; О Борисе Павловиче Колесникове 
и первых шагах деятельности Комиссии по охра-
не природы при Уральском филиале Академии 
наук СССР // Изв. Урал. гос. ун-та. 2002. № 23. 
С. 158–168.  



МЕТАЛЛУРГИЯ





533Металлургия

БАРАБОШКИН
Николай Николаевич

(1880–1935) 

Родился 5 ноября 1880 г. в Петербурге. 
Один из организаторов аффинажного 

производства в России. Профессор (1919).
Окончил Петербургский горный инсти-

тут (1914). Дипломная работа была удостое-
на премии им. К. И. Лисенко.

Работал в лабораториях петербург-
ских ученых-металлургов Н. П. Асеева, 
Н. С. Курнакова, В. В. Никитина, И. Ф. Шре-
дера (1901–1902); в геологических партиях, 
на золотоносных и платиновых приисках и 
металлургических заводах Сибири и Урала 
(1904–1906). 

Организовал лабораторию для оцен-
ки платиноносных пород на Авроринском 
прииске Нижнетагильского горного округа 
(1907), контрольно-испытательную лабора-
торию на Благодатских рудниках и медно-
свинцовом заводе (1908–1910). 

Спроектировал и построил обогатитель-
ную фабрику для хромистого железняка 
на Гологорском руднике Шайтанской Дачи 
Пермской губернии (1912). 

Исследовал никелевые руды Сергинско-
Уфалейского округа Пермской губернии и 
составил технологическую схему их обра-
ботки (1915). 

Ассистент кафедры металлургии цвет-
ных металлов Петроградского горного ин-
ститута (1914–1915, 1918–1919). 

Один из организаторов металлургиче-
ского факультета Уральского горного ин-

ститута (1915), доцент (1918), профессор 
(1919), декан (1920, 1921) этого факультета.

Декан металлургического факультета 
(1921), заведующий лабораторией цветных ме-
таллов (1922–1925) Уральского университета.

Заведующий кафедрой теории метал-
лургических процессов (1925–1935), заме-
ститель директора по учебно-научной ра-
боте (1930–1934) Уральского института 
цветных металлов.

Участвовал в проектировании перво-
го на Урале платино-аффинажного заво-
да, руководил его строительством и был 
его директором (Екатеринбург-Свердловск, 
1916–1918,1920–1935). Под руководством 
Н. Н. Барабошкина на заводе были разрабо-
таны оригинальные методы аффинажа пла-
тиновых металлов и получены все шесть ме-
таллов платиновой группы в чистом виде 
(1916–1930), что позволило с 1928 г. осу-
ществлять выпуск изделий из платины и 
сплавов на ее основе, полностью отказать-
ся от импорта этих изделий.

Директор НИИ цветных металлов (Сверд-
ловск, 1930–1935). Научный консультант 
строительства Уфалейского никелевого за-
вода (1930–1933), первого в СССР опытного 
мышьякового завода (Карабаш). Впервые в 
СССР организовал исследования по перера-
ботке медеэлектролитных шламов, извлече-
нию из них селена и теллура. 

Автор ряда научных трудов и изо-
бретений: «Способ переработки золото-
сурьмяных руд» (запатентовано в Германии, 
1910), «Извлечение платины из шлихтовой 
платины. Способ К. Клауса – Н. Барабошки-
на» (1922), «Способ обработки шламов ме-
деэлектролитного производства» (запатен-
товано в Германии, Великобритании, СССР, 
1927–1929) и др.

Н. Н. Барабошкин – создатель нового 
учебного курса «Физико-химические осно-
вания производства цветных металлов», 
который в дальнейшем читался для всех 
студентов-металлургов СССР.

Член ученого совета Платинового ин-
ститута АН СССР (1922–1935), Американско-
го и Германского химических обществ, Аме-
риканского электрохимического общества, 
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Американского института горных инжене-
ров, Лондонского института металлов.

Соч.: Перспективы развития аффинажа бла-
городных металлов // Серп и молот. 1920. № 57; 
Рациональная обработка шламов медного элек-
тролиза // Цвет. металлы. 1934. № 7.

Лит.: Федоренко А. В. Развитие исследова-
ний платиновых металлов в России. М., 1985; 
Барабошкин А. Н., Бакунин А. В. Барабошкин 
Николай Николаевич // Дела и судьбы : Научно-
техническая интеллигенция Урала в 20–30-е 
годы. Екатеринбург, 1993; Лукьянин В. П. Плати-
на России. Екатеринбург, 2001; Набойченко С. С. 
Металлург Николай Барабошкин. Екатеринбург, 
2001; Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 
2002. С. 39; Металлурги Урала : энцикл. Екате-
ринбург, 2003. С. 35.

ГОЛОВИН
Аким Филиппович

(1880–1949)

Родился 20 сентября 1880 г. в с. Дмитри-
евском Воронежской губ.

Доктор технических наук (1938), про-
фессор (1926).

Окончил Петербургский горный инсти-
тут (1909).

Заведующий металлургическим произ-
водством, начальник технического отдела 
в управлении Нижнетагильского горного 
округа (1916–1918).

Преподаватель Уральских горного 

(1918–1920) и политехнического (1925–
1930) институтов, Уральского университе-
та (1920–1925). 

В 1925 г. организовал кафедру обработ-
ки металлов давлением в Уральском уни-
верситете. Продолжал заведовать ею до 
1949 г. в Уральском индустриальном инсти-
туте, деканом металлургического факульте-
та которого был в 1936–1938 гг.  

Автор теории обработки металлов дав-
лением, теоретических основ расчета кали-
бровки валков. Сотрудники созданного им 
бюро калибровки разработали и внедрили 
новую калибровку валков на многих заво-
дах Урала. 

Глава научной школы уральских про-
катчиков, широко использующей энергети-
ческие принципы в теоретическом анализе 
процессов обработки металлов давлением. 

Опубликовал более 100 печатных работ, 
в том числе шесть монографий. Подготовил 
около 20 кандидатов и несколько докторов 
наук. 

Депутат Верховного Совета РСФСР 
(1938–1949).

Лауреат Сталинской премии (1943).
Награжден орденом Ленина (1944), ме-

далью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1943). 

Соч.: Исследования прокатных станов 
уральских заводов. Свердловск ; М., 1933; Про-
катка. М., 1931–1935. Т. 1–3.

Лит.: 100 лет со дня рождения А. Ф. Голо-
вина // Обработка металлов давлением // Меж-
вуз. сб. Свердловск, 1979. Вып. 6; Мышкина З. Г. 
Вспоминая былое. Екатеринбург, 1997. С. 162, 
163; Металлурги Урала : энцикл. Екатеринбург, 
2003. С. 110. 
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ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО
Владимир Ефимович

(1864–1928) 

Родился 12 февраля 1864 г. в Петербурге. 
Профессор (1911), член-корреспондент 

АН СССР (1927).
Окончил Петербургский горный инсти-

тут (1885).
С 1885 по 1902 г. служил на металлур-

гических заводах Нижнетагильского горно-
го округа: надзиратель (главный инженер и 
механик), технический помощник управи-
теля (1886–1893), управитель (1901, 1902) 
Нижнесалдинского металлургического за-
вода, главный инженер при Нижнетагиль-
ском управлении заводчиков Демидовых 
(1895–1901), управитель Верхнесалдинско-
го металлургического завода (1897–1901). 
Главный инженер Александровского ме-
таллургического завода (Петербург, 1893, 
1894). Управляющий Алапаевским горным 
округом (1903–1907).  

На протяжении 1885–1902 гг. В. Е. Грум-
Гржимайло было модернизировано почти 
все оборудование на заводах Нижнетагиль-
ского горного округа, построен рельсопро-
катный цех Нижнесалдинского металлурги-
ческого завода (1897–1901), в 2,5 раза уве-
личено производство рельсов и в 2,5–3 раза 
уменьшена их заводская стоимость. Им от-
крыт способ изготовления прочного, огне-
устойчивого и нерастущего динаса; дано 
теоретическое обоснование русскому бес-
семерованию; впервые научно объяснены 
методы калибровки валков, что позволило 

начать теоретическое изучение калибров-
ки. Создал гидравлическую теорию расчета 
пламенных печей, основанную на аксиоме: 
«Движение пламени в воздухе есть движе-
ние легкой жидкости в тяжелой». Благодаря 
этой теории – как ныне выяснено, справед-
ливой для определенного класса печей – 
были установлены принципы проектирова-
ния и построения печей, указаны способы 
достижения равномерности нагрева метал-
ла, сформировано правило деления нагре-
вающихся и охлаждающихся потоков газа 
(правило Грум-Гржимайло). Положения ги-
дравлической теории печей были исполь-
зованы при проектировании 1200 печей ме-
таллургических заводов, главным образом 
Урала и центра России.   

С 1907 по 1924  г. В. Е. Грум-Гржимайло 
находился на педагогической работе: адъ-
юнкт (1907–1911), профессор (1911–1918) 
Петербургского, Томского (1919) политех-
нических институтов, Уральского универси-
тета (1920–1924). 

В Уральском университете был членом 
ученого совета (1922, 1923), заведующим 
кабинетом металлургических печей, произ-
водства железа и стали (1922–1924), предсе-
дателем академической комиссии по улуч-
шению быта ученых (1922). Читал по ори-
гинальным программам лекции по курсам 
«Металлургия стали», «Огнеупорное дело», 
«Пламенные печи», «Прокатное дело», «Тех-
нология топлива». Любимый преподаватель 
студентов химико-металлургического фа-
культета Уральского университета 1920-х гг. 

Покинул Уральский университет в июне 
1924 г., после того как подвергся травле на 
страницах газеты «Уральский рабочий» за 
выступление на суде в защиту профессора 
М. О. Клера, обвиненного в шпионаже.

В последние годы жизни (1924–1928) 
возглавлял основанное им в Москве пер-
вое в Советской России хозрасчетное науч-
ное учреждение, занимавшееся проектиро-
ванием заводских печей.

Награжден серебряной медалью в па-
мять царствования императора Алексан-
дра III (1896), орденом Святого Станислава 
II степени (1911).
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В 2003 г. Уральское отделение Академии 
инженерных наук Российской Федерации 
учредило премию и медаль им. В. Е. Грум-
Грижимайло за разработку и внедрение вы-
сокоэффективных технологий в области ме-
таллургии.

Соч.: Собрание трудов / под ред. И. П. Бар-
дина. М. ; Л., 1949; Хочу быть полезным Роди-
не. Екатеринбург, 1996; Секрет счастливой жиз-
ни. Екатеринбург, 2001.

Лит.: Вибе Ф. И. Повесть о трудолюбивом Гру-
ме. Пермь, 1986; Главацкий М. Е. История рож-
дения Уральского университета. Екатеринбург. 
2000. С. 144–146; Сигов А. А. Грум и другие // 
Уральский государственный университет в вос-
поминаниях. Екатеринбург, 2000; Металлурги 
Урала : энцикл. Екатеринбург, 2003. С. 123, 124.

СОКОЛОВ
Иван Александрович

(1867–1947)

Родился 6 августа 1867 г. в Ярославле. 
Доктор технических наук (1939), про-

фессор (1920).
Окончил физико-математический факуль-

тет Петербургского университета (1891) и Пе-
тербургский горный институт (1904). Науч-
ные работы, написанные И. А. Соколовым на 
студенческой скамье, отмечены золотой ме-
далью и премиями вузов, в которых он учился. 

Преподавал математику в гимназиях Вы-
борга и Архангельска (1891–1898). 

За педагогическую деятельность на-
гражден медалью в память царствования 
императора Александра III (1896). 

Заведовал лабораторией металлургиче-
ских заводов Алапаевского горного окру-
га (1904–1907). Руководил доменным про-
изводством Лысьвенского горного окру-
га (1908 –1914), служил управляющим этим 
округом (1914–1916). 

За производственную деятельность на-
гражден медалью в память 300-летия цар-
ствования дома Романовых (1913).

Работал директором гимназии в г. Ана-
пе (1918–1920). 

Затем преподавал на химико-
металлургическом факультете Уральско-
го университета: профессор (с 1920), декан 
(1921–1923); организатор кафедры метал-
лургии чугуна и металлургических процес-
сов и ее заведующий (1923–1925); заведу-
ющий лабораторией металлургических про-
цессов (1924, 1925). 

С 1925 по 1930 г. заведовал кафедрой 
металлургии чугуна и металлургических 
процессов Уральского политехнического 
института. 

В 1931 г. был выслан на четыре года в 
Сибирь как участник «контрреволюцион-
ной вредительской организации инженеров 
Урала». В этот период был научным руково-
дителем доменного отдела Сибирского ин-
ститута металлов (Томск, 1931–1934), дека-
ном общетехнического факультета Томско-
го индустриального института (1934, 1935). 

С 1935 по 1947 г. заведовал кафедрой 
металлургии чугуна Уральского индустри-
ального института.

Первым в России стал читать лекции по 
курсу «Химическая термодинамика в свя-
зи с теорией металлургических процес-
сов», разработал программу и учебные по-
собия по этому курсу. Выпускник Уральско-
го университета доктор технических наук 
А. А. Сигов вспоминает: «Соколов – педагог, 
блестяще пользующийся математическим 
аппаратом... Студенческую аудиторию по-
корял удивительной логичностью изложе-
ния, умением преподнести самый трудный 
материал…».
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И. А. Соколов – глава уральской научной 
школы ученых-доменщиков. Один из созда-
телей теории металлургических процессов. 
Специалист в области получения древесно-
угольного чугуна. Автор более 80 научных и 
учебно-методических работ, в том числе пе-
реведенного на немецкий и шведский языки 
исследования о восстановимости железных 
руд с учетом их физико-химических и мине-
ралогических свойств. Установил значение 
рациональной подготовки руд к доменной 
плавке, одним из первых приступил к разра-
ботке вопросов химической термодинамики и 
приложения ее законов к доменному процес-
су. На Теплогорской домне (Лысьвенский гор-
ный округ, 1908–1914) осуществил меропри-
ятия (увеличение диаметра горна, правиль-
ное распределение материалов на колошни-
ке и т. д.), позволившие увеличить в два раза 
производительность печи, уменьшить на 30–
35 % расход горючего. Под его руководством 
были проведены в 1920-х гг. ремонт, рекон-
струкция, проектирование большинства ме-
таллургических заводов Урала (Златоустов-
ского, Кушвинского, Надеждинского, Нижне-
тагильского, Нижнесалдинского, Магнитогор-
ского, Чусовского и др.). 

Был руководителем I съезда доменщи-
ков (Свердловск, 1925), который имел боль-
шое значение для повышения культуры про-
изводства металлургов Урала.

За выполнение оборонных заданий 
в годы Великой Отечественной войны 
И. А. Соколов был удостоен звания «Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР» 
(1943), награжден орденами Трудового 
Красного Знамени (1944, 1947) и медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

В 1948 г. на металлургическом факуль-
тете Уральского политехнического институ-
та были установлены для студентов две по-
вышенные стипендии им. И. А. Соколова. 
Его имя присвоено лаборатории доменного 
производства этого института.

Соч.: О восстановимости железных руд. М., 
1909; Теория металлургических процессов : курс 
лекций. Екатеринбург, 1921; Термодинамика до-

менного процесса. Свердловск ; М., 1933; Хими-
ческая термодинамика и теория металлургиче-
ских процессов. Свердловск ; М. ; Л., 1933; До-
менный процесс. Свердловск ; М., 1938.

Лит.: Материалы свода памятников исто-
рии и культуры РСФСР Свердловской области. 
М., 1983. С. 61, 62; Дубленных В. В. И. А. Соко-
лов // Дела и судьбы : Научно-техническая ин-
теллигенция Урала в 20–30-е годы. Екатерин-
бург, 1993; Главацкий М. Е. История рождения 
Уральского университета. Екатеринбург. 2000. 
С. 147–157; Сигов А. А. Грум и другие // Ураль-
ский государственный университет в воспоми-
наниях. Екатеринбург, 2000. С. 34–37; Металлург 
Иван Соколов. Екатеринбург, 2003; Металлурги 
Урала : энцикл. Екатеринбург, 2003. С. 426. 

ЭЙХЕ 
Федор Федорович

(1867–1936)

Родился 25 мая 1867 г. в Петербурге.
Окончил Петербургский технологиче-

ский институт (1892). Работал на металлур-
гических и механических  заводах Польши, 
Юга России. Руководил строительством до-
менного цеха завода  «Русский Провиданс». 
Затем был начальником этого цеха и по-
мощником директора завода (1895–1899). 
С 1899 по 1905 гг. – директор Надеждин-
ского металлургического завода, управляю-
щий Богословским  горным округом. Руко-
водил Русско-Балтийским вагонным заво-
дом и сталелитейным заводом фирмы Томас 
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Форт (1906–1915, Рига). С 1915 по 1917 г. – 
главный инженер Ревдинского металлурги-
ческого завода; в 1918 г. – главный инженер 
Катав-Ивановского и Белорецкого горноза-
водских округов, в 1920 г. – главный метал-
лург Урало-Сибирской комиссии Всероссий-
ского Совета народного хозяйства. 

С 1920 по 1925 г. преподавал на химико-
металлургическом факультете  Уральско-
го университета. Читал  лекции по темам 
«Детали машин и конструирование»,  «Го-
рячая обработка и волочение металлов». 
Был избран членом Президиума химико-
металлургического факультета Уральского 
университета (1922).

Заведовал машиностроительным отде-
лом Уральского государственного инсти-
тута по проектированию металлургиче-
ских заводов (1925–1930).

С 1930 по 1932 г. был главным инжене-
ром Уральского государственного инсти-
тута по проектированию машинострои-
тельных заводов. Руководил проектирова-
нием Уральского завода тяжелого машино-
строения. 

В. А. Ширяева, одна из первых сотруд-
ниц Гипромеза и Гипромаша, вспоминает: 
«Самой главной заслугой Ф. Ф. Эйхе было 
воспитание кадров проектантов. Обладая 
громадным административным опытом, Фе-
дор Федорович  имел необычайную способ-
ность разбираться в людях. Даже при срав-
нительно короткой беседе он мог с боль-
шей достоверностью, чем современные ЭВМ, 
определить способности и склонности че-
ловека, по каким-то  неуловимым признакам 
установить, что за человек перед ним сидит, 
на что он способен и в какой области он мо-
жет быть полезен. Далее он присматривал-
ся к работнику и определял, что в нем вызы-
вает положительные, а что отрицательные 
эмоции, т. е. какие стороны его нельзя за-
девать. Он очень любил порадовать людей и 
видеть их улыбающимися, а главное – умел 
сделать или хотя бы сказать человеку что-
либо приятное». 

В 1932 г. работал консультантом меха-
нического сектора Государственного ин-
ститута по проектированию  металлурги-

ческих заводов восточной части СССР: был 
инженером-руководителем Нижнесалдин-
ского и Ревдинского металлургических за-
водов.

Соч.: Доменная печь и чугуноделательное 
производство. Свердловск, 1924.

Лит.: Эйхе Н. С. Ф. Ф. Эйхе // Дела и судьбы : 
Научно-техническая интеллигенция Урала в 20–
30-е годы. Екатеринбург, 1993. С. 52–56; Екате-
ринбург : энцикл. Екатеринбург, 2002. С. 670.

   



МЕДИЦИНА





541Медицина

ЗАМУРАВКИН
Георгий Иванович

(1874–1943)

Родился 28 февраля 1874 г. в Костроме.
Профессор (1920).
Окончил медицинский факультет Мо-

сковского университета (1898) и орди-
натуру по офтальмологии того же вуза 
(1902). 

Заведовал глазным отделением боль-
ницы в г. Макарьеве Нижегородской гу-
бернии (1903–1904). Во время Русско-
японской войны работал хирургом в го-
спиталях Харбина. 

В 1906 г. был избран по конкурсу на 
должность заведующего глазной лечеб-
ницей имени А. А. Миславского (Екате-
ринбург), в которой проработал непре-
рывно около 40 лет (за исключением пе-
риода империалистической и Граждан-
ской войн). Руководил изданием «Отче-
тов глазной лечебницы им. А. А. Мислав-
ского» (1906–1914). Одновременно рабо-
тал в больнице Пермской железной доро-
ги. В 1914–1918 гг. находился в действую-
щей армии: был младшим врачом Анапско-
го пехотного полка, затем врачом для по-
ручений при эвакуационном пункте (Ста-
рая Русса), исполнял обязанности кон-
сультанта по глазным болезням при 2-м 
сводном хирургическом госпитале. 

В 1919 г. – консультант по глазным бо-
лезням Союза городов (Екатеринбург), ор-
динатор при сводно-хирургическом го-
спитале № 3 (Томск). 

На протяжении двадцати лет руково-
дил офтальмологической службой Ураль-
ской области. Организатор краткосроч-
ных курсов по офтальмологии для врачей 
и среднего медицинского персонала, пе-
редвижных офтальмологических отрядов, 
затем – постоянных окулистических пун-
ктов по всей Уральской области. 

Заведующий глазными лечебница-
ми при Уральском университете (1921–
1924), Свердловском медицинском инсти-
туте (1931–1933), которые стали центра-
ми научно-практической и методологиче-
ской подготовки врачей-офтальмологов. 

Г. И. Замуравкин был прекрасным ди-
агностом. Отличался безукоризнен-
ной оперативной техникой. Предложен-
ный им метод оперативного лечения выс-
ших степеней косоглазия вошел в учеб-
ные пособия как метод Замуравкина. Вра-
чи клиники под руководством Г. И. Заму-
равкина одними из первых в СССР нача-
ли делать пластические операции на гла-
зах. Особенно плодотворно они работа-
ли в этой области в годы Великой Отече-
ственной войны, исправляя дефекты по-
сле ранений.

Участник Всесоюзного съезда офталь-
мологов (1926), один из организаторов 
I Уральского съезда врачей (1927). 

Первый председатель Свердловского 
областного научного общества офталь-
мологов (1930–1935), с 1935 г. – почетный 
член этого общества. 

Награжден Почетной грамотой Сверд-
ловского горсовета (1938).

Соч.: Оперативное лечение косоглазия выс-
ших степеней. Свердловск, 1935.

Лит.: Любимов А. Г. И. Замуравкин // Вестн. 
офтальмологии. 1944. Т. 23; Соркин Ю. Э. Вели-
чайший исцелитель слепых // Соркин Ю. Э. К Ура-
лу – с любовью. Екатеринбург, 1996; Нестерова-
Афиногенова Н. Вспоминая малую родину // 
Уральская старина. Екатеринбург, 2000. Вып. 4. 
С. 179; Гаделышева Н. К 130-летию со дня рож-
дения Георгия Ивановича Замуравкина // Госпи-
тальный вестн. 2005. № 2. С. 16–18.
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КАВАЛЕРОВ
Иван Николаевич

(1871–1946) 

Родился 30 декабря 1871 г. в  Рязани.
Профессор (1920).
Окончил Московский университет (1896). 

Во время учебы получал стипендию име-
ни профессора Скворцова за изучение рас-
пространения эпидемий холеры, брюшного 
тифа, малярии, сифилиса, паразитических 
заболеваний в Крыму. 

Лечил больных, требовал от земств, 
местной администрации проведения мер по 
профилактике этих заболеваний. Добился 
предания суду виновников заражения об-
следованных работниц венерическими за-
болеваниями. 

Стажировался в клиниках и санаториях 
Парижа и Ниццы (1911–1912). 

В 1901–1905 гг. – главный врач и заведу-
ющий терапевтическим отделением больни-
цы Общества для разработки каменной соли 
и угля на Юге России. За содействие проведе-
нию забастовки рабочих Щербинского руд-
ника (Донбасс, 1905) был выслан на родину. 

В 1906–1909 гг. – заведующий тера-
певтическим отделением и физиотерапев-
тическим кабинетом лечебницы в Рязани. 
В 1909–1910 гг. – главный врач Балахнин-
ской больницы Совета съезда бакинских 
нефтепромышленников, член комиссии по 
промышленной гигиене. В 1910–1914 гг. – 
врач больницы г. Горловки. В 1910 г. уча-
ствовал в ликвидации эпидемии холеры на 
шахтах Донбасса. 

В 1914 г. И. Н. Кавалерова мобилизова-
ли на военную службу. Был начальником 
военного госпиталя № 52 (Орел, 1917), чле-
ном Совета рабочих и крестьянских депута-
тов г. Орла, заместителем заведующего гу-
бернским отделом здравоохранения г. Орла 
(1917–1918). 

В 1919 г. организовал в Москве больницу 
для сыпнотифозных больных, участвовал в 
ликвидации эпидемии сыпного тифа в Брян-
ской и Черниговской губерниях, на Урале. 

Член Всероссийской комиссии по изуче-
нию «испанки». 

В 1920–1921 гг. – член правления 
Уральского университета, первый де-
кан медицинского факультета универси-
тета, одновременно профессор (с 1920) 
кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней, заведующий терапевтическо-
хирургической клиникой при универси-
тете. Заместитель председателя Екате-
ринбургского медицинского общества 
(1922). 

В 1922–1924 гг. – ректор Харьковского 
медицинского института, заведующий ка-
федрой пропедевтики внутренних болез-
ней. В 1924–1931 гг. – профессор кафедры 
гигиены труда Донецкого горного инсти-
тута, руководитель лаборатории в Инсти-
туте гигиены и патологии труда. В 1931–
1946 гг. – заведующий кафедрой гигиены 
труда и профессиональной патологии Ни-
жегородского (Горьковского) медицинско-
го института, заведующий клиникой про-
фессиональных болезней при НИИ гигиены 
труда и профессиональных заболеваний. 

Автор более 50 научных работ. Одним 
из первых в России занялся санитарно-
статистическими исследованиями в об-
ласти гигиены труда и профпатологии 
(«О повышении заболеваемости шахтеров 
и членов их семей», «О травматизме ру-
докопов», «Об эндемии легочного тубер-
кулеза среди рабочих-текстильщиков Ра-
менской мануфактуры», «Об отравлении 
рабочих-нефтяников при борьбе с нефтя-
ными пожарами», «Об окиси углерода в 
рудничном воздухе и методах его опреде-
ления» и др.).
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Под руководством И. Н. Кавалерова про-
ведены пионерные исследования клини-
ки пневмокониозов шахтеров, токсических 
пневмосклерозов, токсических поражений 
печени, фосфорных интоксикаций.

Награжден орденом Ленина.

Соч.: Пневмокониоз углекопов Донбасса. М., 
1928.

Лит.: Кавалеров Н. И. // Гигиена и санита-
рия. 1946. № 12. С. 56; Дмитриева В. Иван Нико-
лаевич Кавалеров // Гигиена труда и професси-
ональных заболеваний. 1964. № 4.

КУЗНЕЦКИЙ
Дмитрий Петрович

(1875–1939)

Родился 16 сентября 1875 г. в пос. Ниж-
нетагильский Завод Верхотурского у. Перм-
ской губ. в семье врача – организатора 
одной из первых на Урале земских больниц 
П. В. Кузнецкого. 

Доктор медицины (1911), профессор 
(1921).

Окончил медицинский факультет Мо-
сковского университета (1899). В 1906 г. 
стажировался в больницах Германии, Да-
нии, Франции. 

Помощник врача в Нижнетагильской 
земской больнице (1899–1903), ордина-
тор (1903–1904), ассистент (1906), приват-
доцент (1913–1914) в госпитальной хирур-
гической клинике профессора С. П. Федоро-

ва, Военно-медицинской академии (Петер-
бург). Читал лекции и вел практические за-
нятия по общей хирургии, оперативной хи-
рургии и топографической анатомии в Пе-
тербургском психоневрологическом инсти-
туте (1913–1914). 

В годы Русско-японской и Первой ми-
ровой войн оказывал хирургическую по-
мощь раненым и больным воинам непо-
средственно на месте военных действий: 
в 1904–1905 гг. – хирург госпиталя Крас-
ного Креста на Дальнем Востоке, в 1914–
1918 гг. – консультант-хирург Холмского 
военного госпиталя на Западном фронте. 
В 1918–1919 гг. – старший врач Централь-
ной заводской больницы Нижнего Тагила. 
В 1919 г. – консультант Томского военного 
госпиталя. 

В 1920–1921 гг. – приват-доцент факуль-
тетской хирургической клиники Томского 
университета. В 1921–1924 гг. – профессор, 
заведующий госпитально-хирургической 
клиникой при Уральском университете. 
В 1924–1931 гг. – профессор медицинско-
го факультета Пермского университета. 
В 1931–1939 гг. – директор факультетской 
хирургической клиники Горьковского меди-
цинского института. 

Д. П. Кузнецкий – автор свыше 70 на-
учных работ, посвященных вопросам уро-
логии, экстренной хирургической помо-
щи, военно-полевой хирургии. Один из 
создателей уральской научной школы 
урологов.

Соч.: Краткий отчет оперативной деятельно-
сти Нижнетагильской больницы с 1 декабря 1899 
по 1 апреля 1904 // Хирургия. 1904. Т. 15, № 85; 
Камни почек и мочеточника. СПб., 1911; Диагно-
стика и симптомоталогия плотных опухолей по-
чек // Тр. III съезда рос. урологов. Л., 1930.

Лит.: Краковский Н. И. Д. П. Кузнецкий // Хи-
рургия. 1939. № 9; Широков Б. Л. Д. П. Кузнец-
кий // Новый хирургический архив. 1940. Т. 45, 
кн.3; Профессора Томского университета : би-
огр. слов. Томск, 1998. Т. 2; Уральская историче-
ская энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 294.
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ЛЕВИН
Иосиф Аоронович

(1875–?)

Родился 31 января 1875 г. в  Казани.
Доктор медицинских наук (1937), про-

фессор (1921).
Окончил Казанский университет с дипломом 

первой степени. В 1904 г. прослушал в Берли-
не ряд учебных курсов по медицинским наукам. 

Врач хирургической клиники профессора 
В. И. Разумовского (Казань, 1898–1904), хирур-
гического отделения Александровской боль-
ницы Пермского губернского земства (1904–
1906). В 1906–1914 гг. – организатор и руко-
водитель хирургического отделения Пермской 
Надеждинской общины Красного Креста. Ра-
ботая в контакте с пермской группой кадетов, 
организовал ряд еврейских благотворитель-
ных обществ. В 1917 г. был избран членом го-
родской Думы г. Перми по списку кадетов. 

В 1914–1918 гг. – заведующий хирургиче-
ским отделением лазаретов городов Никола-
евска и Перми, Пермской городской амбула-
тории мочеполовых, венерологических, кож-
ных заболеваний. В марте 1919 г. был мобили-
зован в армию А. В. Колчака. Старший ордина-
тор Пермского хирургического лазарета, 10-го 
Томского госпиталя. В 1920 г. – хирург и вене-
ролог Екатеринбургского военного госпиталя. 

В 1920–1923 гг. – старший преподава-
тель, доктор, профессор (с 1921), исполня-
ющий обязанности декана (1922–1923) ме-
дицинского факультета Уральского уни-
верситета. По оценке Екатеринбургско-
го губернского отдела здравоохранения 

(1923), И. А. Левин был единственным и 
незаменимым в губернии специалистом-
венерологом. Организатор и руководитель 
кожно-венерологической больницы (под-
разделение Уральского университета) с ве-
нерологическим диспансером. 

В сентябре 1923 г. по решению Комис-
сии НКВД на три года был выслан из Екате-
ринбурга за противодействие проведению 
советской реформы высшей школы. В 1923–
1928 гг. преподавал на медицинском факуль-
тете Нижегородского университета (декан 
факультета, 1924–1928). В 1930–1931 гг. – за-
меститель директора Нижегородского меди-
цинского института. В 1931–1936 гг. – заведу-
ющий сифилистическим отделением Горьков-
ского краевого научно-исследовательского 
кожно-венерологического института, ученый 
секретарь Горьковского краевого института 
дерматологии и венерологии, в 1937 г. – заве-
дующий кафедрой кожно-венерологических 
болезней Горьковского медицинского инсти-
тута. Дальнейшая судьба неизвестна.

Лит.:  Мазур В. А., Колегов С. С. Иосиф Аоронович 
Левин: его друзья и враги // Толерантность и власть: 
судьба российской интеллигенции : тез. докл. меж-
дунар. конф., 4–6 окт. 2002 г. Пермь, 2002. С. 88–92.

МАКАРОВ
Гавриил Иванович

(1876–?) 

Родился 26 марта 1876 г. в с. Троицком 
Валуйского у. Воронежской губ. 
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Профессор (1920).
Окончил медицинский факультет Харь-

ковского университета (1906). В 1899  г. 
принимал участие во всероссийской сту-
денческой стачке. 

Работал в Томском университете про-
зектором (1906–1920), затем профессо-
ром кафедры нормальной анатомии (1920–
1921). Преподавал анатомию человека в 
женской фельдшерской школе (1908–1921, 
Томск), Томской акушерско-фельдшерской 
школе (1906–1921), на Томских высших 
женских курсах (1914–1920). Являлся чле-
ном ученого совета Томского университе-
та по секции медицинских средних учеб-
ных заведений.

В 1921 г. был избран профессором кафе-
дры нормальной анатомии Уральского уни-
верситета. Заведовал анатомическим теа-
тром медицинского факультета Уральско-
го университета (1921–1924), был предсе-
дателем биологической предметной комис-
сии (1922).

Награжден орденом Святой Анны III сте-
пени.

МИСЛАВСКИЙ
Николай Александрович

(1854–1928) 

Родился 29 апреля 1854 г. в пос. Ниж-
нетуринские Рудники Верхотурского уезда 
Пермской губ. в семье знаменитого ураль-
ского хирурга и общественного деятеля 
А. А. Миславского. 

Доктор медицины (1885), профессор 
(1891), член-корреспондент АН СССР (1927). 

Окончил медицинский факультет Казан-
ского университета (1876), стажировался в 
больницах Германии и Франции. 

С 1876 по 1928 г. работал на кафедре фи-
зиологии Казанского университета: прозек-
тор (1885–1891), профессор, руководитель 
физиологической лаборатории (1891–1928), 
заведующий кафедрой нормальной физио-
логии (1891–1901). В 1907–1910 гг. – декан 
медицинского факультета Казанского уни-
верситета. 

Участвовал в организации Уральского 
университета (1920), читал здесь курс лек-
ций по физиологии (1921). 

Н. А. Миславский – создатель научной 
школы отечественных физиологов. Иссле-
довал влияние коры головного мозга на 
внутренние органы, иннервацию гладких 
мышц, эндокринных желез и др. Автор око-
ло 50 научных работ по физиологии дыха-
ния, регуляции кровообращения.

Член Международной комиссии по кон-
тролю графических методов исследования 
(1898), ассоциированного Института Морея 
в Париже, почетный член Общества есте-
ствоиспытателей в Казани, Уральского ме-
дицинского общества, Уральского общества 
любителей естествознания.

Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1926). 

В Казани именем Н. А. Миславского на-
звана одна из центральных улиц.

Соч.: К учению о дыхательном центре // Ар-
хив психиатрии. Харьков, 1885. Т. 6; К гистоло-
гии продолговатого мозга // Архив психиатрии. 
Харьков, 1888. Т. 6; Секреторные нервы предста-
тельной железы // Неврол. вестн. 1898. Т. 6.

Лит.: Быков К. Н. А. Миславский // Рус. фи-
зиол. журн. 1929. Т. 12, вып.4; Викторов К. Р. 
Опыт характеристики научной деятельности 
Н. А. Миславского // Учен. зап. Казан. ун-та. 1929. 
№ 3–4; Кибяков А. В., Лебедев К. В. Н. А. Мис-
лавский. М., 1951; Соркин Ю. Э. Врачебная ди-
настия Миславских. Екатеринбург, 1995; Казан-
ский университет, 1804–2004 : биобиблиогр. 



546 Медицина

слов. Казань, 2002. Т. 1: 1804–1904. С. 338; Из-
варина Е. Могучий ум и редкостная личность : 
к 150-летию Н. А. Миславского // Наука Урала. 
2004. № 14 (июнь). 

НОВИКОВ
Алексей Митрофанович

(1865–1927) 

Родился 25 февраля 1865 г. в Туле.
Доктор медицины (1903), профессор 

(1920).
Окончил математическое отделение 

физико-математического факультета Мо-
сковского университета (1889), медицин-
ский факультет Московского университета 
(1896). Стажировался в клиниках Австро-
Венгрии, Германии, Франции (1902, 1912–
1913). 

Учитель в семье Л. Н. Толстого, участник 
акции в помощь голодающим крестьянам, 
организованной Л. Н. Толстым (1889–1890). 

Земский врач в селениях Рязанской и 
Пензенской губерний (1896–1901), стар-
ший ассистент гинекологической клини-
ки Московского университета (1902–1908), 
приват-доцент Московского университета 
по кафедре акушерства и женских болез-
ней (1904–1909).  

С 1909 г. – директор родильного дома в 
Екатеринбурге. В 1910 г. открыл здесь же 
школу повивальных бабок I–II разряда, ор-
ганизовал паталогоанатомический, бакте-
риологический и серологический кабине-
ты, паталогоанатомический музей, библио-
теку. В 1911 г. начал кампанию за организа-

цию в Екатеринбурге скорой медицинской 
помощи.

В декабре 1915 г. в письме министру 
просвещения П. Н. Игнатьеву обосновы-
вает необходимость открытия в Екате-
ринбурге университета. Профессор ка-
федры акушерства и гинекологии Ураль-
ского университета (1920–1924), заведу-
ющий акушерской гинекологической кли-
никой при университете (1921). Издатель 
«Записок Екатеринбургского повивально-
гинекологического института» (1921). 
Член президиума медицинского факульте-
та Уральского университета (1922), заве-
дующий учебной частью медицинского фа-
культета (1922). Секретарь Академической 
комиссии по улучшению быта ученых уни-
верситета (1922). Член правления Ураль-
ского университета (1923). По свидетель-
ству выпускников университета, А. М. Но-
виков был одним из любимейших препода-
вателей медицинского факультета.

В 1924–1927 гг. – заведующий кафе-
дрой акушерства и гинекологии Средне-
азиатского университета (Ташкент). Ав-
тор 45 научных трудов и воспоминаний 
о Л. Н. Толстом.

Почетный член Уральского медицинско-
го общества.

Соч.: О консервативном направлении в хи-
рургии, гинекологии и акушерстве // Зап. Урал. 
мед. о-ва. Екатеринбург, 1911; Обзор чревосече-
ний, произведенных в Екатеринбургском роддо-
ме с 1 сентября 1909 по 1 сентября 1910 г. // Зап. 
Урал. мед. о-ва. Екатеринбург, 1911; О брюшном 
кесаревом сечении // Тр. VI Всесоюз. съезда аку-
шеров и гинекологов. М., 1925; Зима 1889/1890 
годов в Ясной Поляне // Лев Николаевич Толстой : 
юбил. сб. М. ; Л., 1928.

Лит.: Новиков А. М. Некролог // Мед. мысль 
Узбекистана. 1927. № 6–7; Бриль С. Доктор Но-
виков : Человек и ученый // Урал. 1983. № 9. 
С. 155–159; Главацкий М. Е. История рождения 
Уральского государственного университета. 
Екатеринбург, 2000. С. 134–136; Шестакова Е. Г. 
А. М. Новиков – учитель детей Толстых // Вос-
кресение : ист.-публ. альм. 2001. № 4. С. 87–94. 
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РАТНЕР
Лев Моисеевич

(1886–1953) 

Родился 31 августа 1886 г. в Смоленске.
Доктор медицинских наук (1947), про-

фессор (1920).
Окончил медицинский факультет Мо-

сковского университета (1910).
Сверхштатный ординатор госпиталя хи-

рургической и урологической клиники 
(руководитель – профессор И. Х. Дзирне, 
1911–1914), врач саперного батальона, за-
тем старший ординатор госпиталя Северо-
Западного фронта (1914–1917). 

С 1918 г. служил в Красной армии глав-
ным врачом 667-го сводного эвакуацион-
ного госпиталя, начальником плавучего го-
спиталя «Одесса» (1918–1919). Работа Л. 
М. Ратнера и возглавляемого им госпита-
ля была отмечена приказом командующего 
фронтом как выдающаяся.

С 1919 г. и до конца жизни работал в 
Екатеринбурге-Свердловске. Был заведу-
ющим хирургическими отделениями Ека-
теринбургской городской больницы (1919–
1922) и Свердловской областной больни-
цы (1922–1930); профессором кафедры 
хирургической патологии, заведующим 
терапевтическо-хирургической клиникой 
при Уральском университете (1921–1924); 
научным руководителем онкологической 
клиники (1930–1951). 

Один из организаторов Свердловского 
медицинского института (1931), заведую-
щий кафедрой факультета хирургии это-

го института (1934–1952). Организатор и 
директор Уральского филиала Централь-
ного института переливания крови (1932–
1937). 

Во время боев на озере Хасан и реке 
Халхин-Гол, в период советско-финляндской 
войны был хирургом-консультантом во-
енных госпиталей. В годы Великой Отече-
ственной войны – главный хирург Уральско-
го военного округа.

Занимался сосудистой хирургией. Пер-
вым в Свердловске выполнил резекцию же-
лудка при язвенной болезни. Создатель 
уральской научной школы онкологов.  Науч-
ный руководитель и консультант Свердлов-
ского областного онкологического диспансе-
ра. Под руководством Л. М. Ратнера и при его 
непосредственном участии были внедрены в 
практику ряд новых или модифицированных 
операций при раках различной локализации. 

Опубликовал 100 научных трудов по во-
просам онкологии, переливания крови, 
брюшной хирургии, истории медицины, сосу-
дистой хирургии, эндокринологии и др. Под 
его руководством защищены 34 кандидат-
ские диссертации, издано четыре сборника 
научных трудов. По свидетельству учеников, 
Л. М. Ратнер был по-настоящему гуманным 
человеком, которому хотелось подражать. 

Делегат XV съезда российских хирургов 
(1922), один из организаторов I съезда вра-
чей Урала (1927), I Областной конференции 
врачей-онкологов (1936). 

Был членом президиума Уральского ме-
дицинского общества (1920–1930), предсе-
дателем Хирургического общества (1931–
1953), членом правления Всесоюзной ассо-
циации хирургов (с 1938). 

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За трудовую доблесть», «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник 
здравоохранения». 

Именем Л. М. Ратнера названо научное 
общество онкологов Екатеринбурга. 

Соч.: О раке желудка и прямой кишки. Сверд-
ловск, 1928; Рак и культура // Тр. Свердл. физи-
отерапевт. ин-та. 1933. № 1; Итоги семилетней 



548 Медицина

борьбы за улучшение результатов лечения зло-
качественных опухолей // Тр. ин-тов Свердл. 
облздрава. 1938. № 10; Травматические аневриз-
мы. Свердловск, 1948; Диагностические ошибки 
и диагностика рака грудной железы. Свердловск, 
1949; Травматические аневризмы артерий плече-
вого пояса // Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. М., 1955. Т. 14.

Лит.: Петров Н. Н., Петров Ю. В. 40 лет со-
ветской онкологии // Вопр. онкологии. 1957. Т. 3, 
№ 5; Шульман М. С., Соркин Ю. Э  Л. М. Ратнер // 
Вопр. онкологии. 1968. № 6; Мезенцев А. И., Сор-
кин Ю. Э. Профессор Л. М. Ратнер // Вопр. онко-
логии. 1988. № 5; Урал ковал победу : сб.-справ. 
Челябинск, 1993. С. 181; Соркин Ю. Э. Воинству-
ющий онколог. Екатеринбург, 1995; Екатерин-
бург : энцикл. Екатеринбург, 2002. С. 473.

РУССКИХ
Валентин Николаевич

(1886–?) 

Сын выдающегося уральского земского 
врача, организатора Уральского медицинско-
го общества и Всероссийского общества охра-
ны материнства и младенчества Н. А. Русских. 

Доктор медицины, профессор (1920). 
Окончил медицинский факультет Мо-

сковского университета (1910). Стажиро-
вался в Германии (1914).

Состоял ординатором при клинике нерв-
ных болезней Московского университета 
(1910–1912). Работал в Уфимской губернии 
по переписи душевнобольных (1913). Участ-
ник Первой мировой войны: заведовал от-
делением душевнобольных 324-го полево-
го передвижного госпиталя. В 1912–1914, 
1917–1918 гг. работал в неврологическом 
институте в Москве, в 1919 г. – ассистент 
при клинике нервных болезней 3-й Высшей 
медицинской школы в Москве.  

Организатор и профессор кафедры ди-
агностики нервных болезней, заведующий 
клиникой нервных болезней при Уральском 
университете (1920–1924). Председатель 
предметной терапевтической комиссии. 

Организатор кафедры нервных болез-
ней в Смоленском медицинском институте. 
Затем научный сотрудник Института пси-
хиатрии Академии медицинских наук СССР, 
руководитель патоморфологической лабо-
ратории НИИ гигиены водного транспорта. 

Основное направление научной дея-
тельности – изучение системных и эндоген-
ных заболеваний мозга: В. Н. Русских раз-
работал оригинальную концепцию их зави-
симости от нарушения обмена веществ в ор-
ганизме. Автор более 150 печатных работ.

Соч.: Клиника и патогистологическая анато-
мия туберкулеза мозга у детей. Хельсинки, 1933; 
Патологическая анатомия психических заболе-
ваний. М., 1968; Сифилис мозга и сифилистиче-
ские психозы. Улан-Батор, 1968 (в соавт.).

Лит.: Беседных Г. Династия врачей // Веч. 
Свердловск. 1973. 23 апр.; Кататония, эндокри-
нопатия, физическое переутомление в экспери-
менте // Морфологические исследования цен-
тральной нервной системы : материалы к пу-
бличной дискуссии по проблеме «Моделирова-
ние заболеваний мозга». М., 1981.

СЕГАЛИН
Григорий Владимирович

(1878–1960) 

Родился 16 мая 1878 г. в Москве.
Доктор медицинских наук (1913). 
Окончил Казанскую художественную шко-

лу (1903), медицинский факультет Казанского 
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университета (1915). Учился в Германии на ме-
дицинских факультетах университетов в Иене 
(1904–1908) и Галле (1910–1913).

Работал в заграничных клиниках (1913–
1914), психоневрологическом госпитале Крас-
ного Креста (Киев, 1914–1918). Добровольцем 
вступил в Красную армию (1919); был това-
рищем председателя армейской комиссии по 
борьбе с тифозной эпидемией (Киев, 1919). 

В 1920–1924 гг. – преподаватель кафедры 
нервных болезней медицинского факульте-
та Уральского университета. Впервые в СССР 
стал вести курс «Психофизиология труда». 
Организатор лабораторий психотехники и 
экспериментальной психологии при Ураль-
ском университете (1924) и заводах Урала 
(1924–1932). Доцент, консультант по невро-
логии и психофизиологии труда при каби-
нете профессиональных заболеваний Ураль-
ского политехнического института (с 1928). 
Старший научный сотрудник Института гиги-
ены и профзаболеваний (Свердловск, 1930). 

Основатель нового направления в пси-
хиатрии – эвропатологии, или ингениоло-
гии. Изучал психофизиологию музыкантов 
и писателей, что нашло отражение в моно-
графиях «Нервно-психическая установка 
музыкально одаренного человека» (Сверд-
ловск, 1927), «Эвропатология личности и 
творчества Л. Н. Толстого» (Свердловск, 
1930).

С 1925 по 1930 г. издавал в Свердлов-
ске единственный в мире журнал «Клини-
ческий архив гениальности и одаренно-
сти». Это научное издание, посвященное 
специальным вопросам патологии творче-
ства, давало прочное начало концентрации 
и систематической обработке огромного 
материала по данному вопросу как клинико-
психиатрического, так и литературно-
биографического, до тех пор разбросанного 
в различных источниках (медицинских жур-
налах, биографиях великих людей и др.).

Перу Г. В. Сегалина принадлежит более 
50 научных работ, по проблемам психиа-
трии, лечения эпилепсии, алкоголизма, ши-
зофрении и т. д. 

Член Уральского общества любителей 
естествознания (1923–1929); бюро Сверд-

ловского общества психиатров и невропа-
тологов (1934–1936). 

Член Союза писателей СССР (1934).
Автор более 150 живописных полотен, 

одно из которых, «Дом умалишенных», поль-
зовалось в 1920-х гг. шумной известностью.

Соч.: Институт гениальности. Екатеринбург, 
1992.

Лит.: Соркин Ю. Э. Г. В. Сегалин и его «Кли-
нический архив гениальности и одаренности» // 
Институт гениальности. Екатеринбург, 1992. 
С. 5–10; Екатеринбург : энцикл. Екатеринбург, 
2002. С. 509, 510.

УДИНЦЕВ
Александр Иванович

(1881–1922) 

Родился в г. Камышлове Пермской губ. 
Доктор медицины (1913), профессор 

(1921).
Учился в Камышловском духовном учи-

лище и Пермской духовной семинарии. 
Окончил медицинский факультет Казанско-
го университета (1909).

Был ординатором Казанской терапев-
тической клиники при медицинском фа-
культете Казанского университета (заве-
довал бактериологическим кабинетом). За-
ведовал противотуберкулезной лечебни-
цей в Екатеринбурге (1913–1914). В 1914 г. 
А. И. Удинцева призвали в армию: был на-
чальником 13-го головного эвакуационного 
пункта (1916–1918), ординатором 259-го гос-
питаля (Екатеринбург, 1920). В 1920 г. рабо-
тал в Екатеринбургском губздраве, заведо-
вал подотделом социальных болезней. 

В 1920  г. был избран старшим препода-
вателем, в 1921 г. – профессором по кафе-
дре диагностики, частной патологии и те-
рапии медицинского факультета Ураль-
ского университета. Работал также в 
пропедевтическо-терапевтической клинике 
отделения венерологической больницы при 
университете.
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Член Уральского медицинского общества, 
его секретарь (1922). Был известен в Екате-
ринбурге как опытный, талантливый диагност.

Соч.: О сосудодвигателях печени. Казань, 1912.

Лит.: Перетц В. Г. Памяти профессора 
А. И. Удинцева // Урал. мед. обозрение. 1923. 
№ 2–3.

ШАМАРИН
Василий Константинович

(1877–1953) 

Родился 28 февраля 1877 г. в пос. Камен-
ский Завод Камышловского у. Пермской губ.

Доктор медицины, профессор (1920).
Окончил медицинский факультет Мо-

сковского университета (1903). Стажиро-
вался в клиниках Австро-Венгрии, Герма-
нии, Франции (1910–1912).

Заведовал хирургической земской 
больницей в Сапожковском уезде Рязан-
ской губернии (1906–1909). Ученик осно-
вателя русской урологической научной 
школы С. П. Федорова, был ассистентом в 
его госпитальной хирургической клинике 
Петербургской военно-медицинской акаде-
мии (1912–1914). 

Участник трех войн: Русско-японской, 
Первой мировой и Гражданской (заведовал 
хирургическими отделениями подвижных по-
левых госпиталей в Белой, затем в Красной 
армии). Приобрел опыт обследования и опе-
рирования пациентов в полевых госпиталях.

Один из организаторов медицинско-
го факультета Уральского университета 
(1920). Заведовал здесь кафедрами опера-
тивной хирургии и топографической анато-
мии (1920–1924), был заместителем декана 
факультета (1922), председателем хирурги-
ческой предметной комиссии. 

Заведующий Свердловской областной 
хирургической больницей (1924–1930), хи-
рургическим отделением 3-й Свердловской 
городской клинической больницы (1930–
1934), которые под его руководством пре-
вратились в центры подготовки молодых 
хирургов. Заведующий кафедрой хирургии, 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии Свердловского медицинского ин-
ститута (1934–1945). Хирург-консультант 
эвакогоспиталя № 3865 (Свердловск, 1941–
1945). Заведующий урологической клини-
кой (Свердловск, 1945). 

Автор 25 научных работ и учебников, в 
их числе «Методика исследования хирур-
гических больных», «Операционная хирур-
гия», «Курс частной хирургии», «Курс лек-
ций по военно-полевой хирургии». 

Один из основателей уральской научной 
школы урологов.

Участник всесоюзных, республиканских, 
зональных научных конференций и съез-
дов. Выступал с докладами на XIV съез-
де Российских хирургов (Москва, 1916), на 
I съезде уральских врачей (1927). 

Депутат Свердловского городского Со-
вета (1922–1950).

Награжден орденами Ленина, «Знак 
Почета» (1945), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и знаком «Отличник здравоохране-
ния» (1944). 

Удостоен звания «Заслуженный врач 
РСФСР» (1947).

Соч.: Патогенез, диагностика и оперативное 
лечение нефролитиаза. Свердловск, 1934.

Лит.: Карпенко М. В., Глазырина Е. Ю. Осно-
ватель урологической школы на Урале // Интел-
лигенция в провинции : тез. докл. науч.-практ. 
конф. Екатеринбург, 1997. Вып. 1.



ВЕДУЩИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Ведущей научной школой УрГУ считается сложив-
шийся коллектив научно-педагогических работников, 
завоевавший известность высоким уровнем научных ис-
следований в признанном научном направлении, а также 
высоким уровнем подготовки научно-педагогических ка-
дров высшей квалификации, характеризующийся устой-
чивостью традиций и преемственностью поколений 
в ходе своего развития и подготовки научных кадров. 

Такой коллектив должен иметь признанного лидера, 
создавшего научную школу, действующую под его руко-
водством или под руководством его научных последова-
телей, работающих в УрГУ. Научная школа должна иметь 
в своем составе молодых исследователей».

Из Положения о ведущих научных школах
ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М. Горького», 

принятого ученым советом 26 марта 2009 г.

Приложение 1
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Основные научные школы Уральского университета 
сформировались в 1950–1980-е гг.: 

• Теории устойчивости движения и нелинейных колебаний
(основатель профессор И. Г. Малкин)

• Математической теории оптимального управления 
(основатель академик РАН Н. Н. Красовский)

• Алгебры
(основатель профессор П. Г. Конторович)

• Теории некорректных задач
(основатель член-корреспондент АН СССР В. К. Иванов)

• Теории алгебраических систем и ее приложений к компьютерным наукам
(основатель академик Европейской академии наук Л. Н. Шеврин)

• Физико-химической механики
(основатель профессор Ю. А. Буевич)

• Физики твердого тела, физики магнитных явлений
(основатель академик РАН С. В. Вонсовский)

• Звездной астрономии
(основатель профессор К. А. Бархатова)

• Теплофизики и молекулярной физики
(основатель профессор П. Е. Суетин)

• Физики магнитных явлений
(основатель профессор Г. С.  Кандаурова)

• Электрохимии
(основатель член-корреспондент АН СССР С. В. Карпачев)

• Химии высокомолекулярных соединений
(основатель профессор А. А. Тагер)

• Химии твердого тела
(основатель профессор В. М. Жуковский)

• Физиологии растений
(основатель академик РАН А. Т. Мокроносов)

• Экологии
(основатель академик РАН С. С. Шварц)
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• Промышленной ботаники
(основатель член-корреспондент АН СССР Б. П. Колесников)

• Экологии
(основатель академик РАН В. Н. Большаков)

• Орнитологии 
(основатель профессор Н. Н. Данилов)

• Византиноведения
(основатель профессор М. Я. Сюзюмов)

• Уральской и сибирской археологии
(основатель профессор В. Ф. Генинг)

• Истории международных отношений
(основатель профессор И. Н. Чемпалов)

• Археографии
(основатель профессор Р. Г. Пихоя)

• Топонимики и ономастики
(основатель член-корреспондент РАН А. К. Матвеев)

• Современного русского языка
(основатель профессор Э. В. Кузнецова)

• Диалектики и научного познания
(основатель член-корреспондент РАН М. Н. Руткевич)

• Истории философии
(основатель профессор К. Н. Любутин)

• Философии
(основатель профессор В. Е. Кемеров)

• Искусствоведения
(основатель член-корреспондент Академии художеств СССР Б. В. Павловский)

В марте 2009 г. ученый совет университета утвердил «Положение о ведущих научных 
школах ГОУ ВПО “Уральский государственный университет им. А. М. Горького”», и универси-
тет приступил к формированию официального реестра собственных научных школ. На се-
годняшний день 22 научных коллектива получили статус «Ведущая научная школа Ураль-
ского государственного университета». Все они представлены ниже в порядке их регистра-
ции ученым советом. Работа по созданию реестра научных школ продолжается. 
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Школа теории алгебраических систем
и ее приложений в компьютерных науках 

и биоинформатике

Основатель и руководитель школы – заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, академик Европейской академии наук Л. Н. Шеврин. Школа сформировалась на базе 
руководимого Л. Н. Шевриным научного семинара «Алгебраические системы», созданного 
им в 1966 г.

Исследования в школе ведутся по широкому спектру направлений современной струк-
турной, эквациональной и комбинаторной теории классических алгебраических систем 
(полугрупп, групп, колец, решеток) и их классов. В последнее десятилетие существенное 
внимание уделяется тем аспектам теории, которые находят приложения за пределами соб-
ственно алгебры: в теории графов, компьютерных науках, молекулярной биологии и др.

Школа насчитывает более 60 математиков с учеными степенями, среди которых 12 док-
торов наук. В Уральском университете работают около 30 представителей школы, в том чис-
ле 6 докторов наук: Л. Н. Шеврин, В. А. Баранский, Б. М. Верников, М. В. Волков, В. Ю. По-
пов, В. Б. Репницкий. Более 25 воспитанников школы работают в других российских уни-
верситетах (в Екатеринбурге, Омске и Ханты-Мансийске) и в университетах 10 зарубежных 
стран. В школе представлены уже четыре поколения исследователей, и она продолжает по-
полняться перспективной молодежью: в 2010 г. на кафедре алгебры и дискретной матема-
тики Уральского университета 22 аспиранта и 15 магистрантов.

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конференций 
и публикуются во многих авторитетных отечественных и зарубежных журналах; ими опу-
бликовано более 1500 научных работ, в том числе 5 монографий, 18 обзорных статей, более 
60 статей в книгах энциклопедического характера. Коллектив школы на протяжении четы-
рех десятилетий принимал участие в организации целого ряда крупных конференций. За 
последние годы это Международная алгебраическая конференция, посвященная 100-ле-
тию со дня рождения П. Г. Конторовича и 70-летию Л. Н. Шеврина (2005), 2-я международ-
ная конференция «Компьютерные науки в России» (2007), российско-индийский семинар 
«Алгебра, комбинаторика и сложность» (2008). 

С начала 1990-х гг. деятельность школы была поддержана более чем 30 российскими и 
международными грантами, в том числе грантом Президента Российской Федерации для 
поддержки ведущих научных школ России. Представители школы активно сотрудничают с 
исследователями из Австралии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Ин-
дии, Испании, Италии, Канады, Польши, Португалии, Сербии, США, Финляндии, Франции, Че-
хии, Японии. Они представлены в редколлегиях нескольких научных математических жур-
налов: «Известия вузов. Математика» (Л. Н. Шеврин), «Известия Уральского государствен-
ного университета. Математика. Механика. Информатика» (Л. Н. Шеврин, В. А. Баранский, 
М. В. Волков, А. М. Шур), «Semigroup Forum» (Л. Н. Шеврин, М. В. Волков). 

Члены школы ведут разнообразную педагогическую работу, уделяя значительное вни-
мание подготовке учебных и методических пособий для студентов (таковых создано более 
50), а также учебников и пособий по математике и информатике для школьников (более 30). 
С 1994 г. члены школы пять раз удостаивались премии Уральского университета за высокие 
достижения в учебно-методической деятельности.



556 Ведущие научные школы

Школа химии твердого тела

Школа ведет свое развитие с 1960-х гг., основатель и руководитель школы – заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, профессор В. М. Жуковский.

Исследования ведутся по широкому спектру направлений в изучении структуры, тер-
модинамики, фазовых равновесий, кинетики синтеза, явлений массо- и электропереноса и 
других физико-химических свойств оксидных фаз.

Школа насчитывает более 80 ученых, в том числе более 60 с учеными степенями, среди 
которых 6 докторов наук. В Уральском университете работают 24 представителя школы, в 
том числе 5 докторов наук (В. М. Жуковский, О. В. Бушкова, А. Я. Нейман, А. А. Остроушко, 
В. А. Черепанов) и 14 кандидатов наук. В школе представлены три поколения исследовате-
лей, и она продолжает пополняться перспективной молодежью: за последние три года за-
щищены 12 кандидатских диссертаций. 

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. За последние пять лет ими опубликовано более 100 научных статей, в том числе 76 – в 
ведущих российских журналах, 26 – в зарубежных журналах. Статьи членов коллектива из-
вестны научной общественности и широко цитируются.

Представители школы сотрудничают с зарубежными исследователями (из Германии, Ве-
ликобритании, Франции, Швейцарии, Италии, Бразилии, США, Польши и других стран), регу-
лярно привлекаются в качестве экспертов, рецензентов научных статей в международных 
журналах, рецензентов проектов РФФИ, областных программ. За последние пять лет дея-
тельность школы была поддержана более чем 30 российскими грантами, в том числе гран-
тами РФФИ, программами Министерства образования и науки Российской Федерации, от-
раслевыми программами.

Члены научного коллектива регулярно проводят выездные зимние школы по химии 
твердого тела для студентов Уральского университета, других вузов России и молодых уче-
ных УрО РАН. С 1984 по 2010 г. было организовано 18 школ.

Школа физико-химической механики
гетерогенных и многофазных сред

Школа основана в 1980-е гг. профессором Ю. А. Буевичем. В настоящее время школа ра-
ботает под руководством профессора А. Ю. Зубарева и профессора А. О. Иванова.

Основное направление исследований связано с теоретическим изучением и математиче-
ским моделированием процессов переноса и структурно-фазовых превращений в различных 
гетерофазных средах, а также с определением влияния этих превращений на физические свой-
ства изучаемых систем. На сегодняшний момент в школе сложилось пять основных направле-
ний исследований, руководители которых являются признанными лидерами в своей области.

Школа насчитывает более 40 человек. В Уральском университете работают 4 доктора 
наук (А. Ю. Зубарев, А. О. Иванов, Д. В. Александров, В. С. Нустров) и 11 кандидатов наук. 
Под руководством профессора Ю. А. Буевича были защищены более 10 докторских диссер-
таций и большое число кандидатских диссертаций в рамках научной деятельности шко-
лы. Всего за время существования школы защищены более 30 кандидатских диссертаций. 
В школе представлены три поколения ученых, и она продолжает пополняться перспектив-
ной молодежью: за последние пять лет защищены 11 кандидатских диссертаций.

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. За последние два года опубликовано около 40 статей в рецензируемых журналах, бо-
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лее 60 тезисов докладов на конференциях. Статьи известны научной общественности и ши-
роко цитируются.

Представители школы сотрудничают с научными центрами Германии, Великобритании, 
Франции, Испании, Голландии, Италии; имеют совместные публикации и гранты с учены-
ми этих центров; регулярно привлекаются к рецензированию статей, публикуемых в веду-
щих международных научных журналах по математике и физике. За последние годы чле-
ны коллектива неоднократно были удостоены премии Уральского университета за высокие 
достижения в научно-исследовательской деятельности, получали гранты Президента Рос-
сийской Федерации для молодых ученых – докторов наук и молодых ученых – кандидатов 
наук, гранты для женщин, работающих в физике. За последние два года было выиграно бо-
лее 20 различных грантов.

Все руководители направлений научной школы как исследователи сформировались в 
коллективе кафедры математической физики Уральского университета и ведут активную 
педагогическую деятельность.

Уральская семантическая школа

Школа основана в начале 1980-х гг. профессором Э. В. Кузнецовой. С 1989 г. школу воз-
главляет заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Л. Г. Бабенко.

Исследования ведутся по широкому спектру направлений современной семантики, тео-
ретической и практической лексикографии: семантика слова, предложения и текста в про-
странственном измерении; русская лексика в антропологическом аспекте, особенности ре-
презентации национальной картины мира; новые типы толковых идеографических слова-
рей и др. Результаты исследований опубликованы в монографиях, статьях, лексикографи-
ческих изданиях. Авторский коллектив создаваемых фундаментальных словарей являет-
ся участником культурно-просветительской программы «Словари XXI века», инициаторами 
создания и кураторами которой являются Институт русского языка им. В. В. Виноградова 
РАН и издательство «АСТ-ПРЕСС КНИГА».

Научный коллектив школы включает в себя 14 активных участников, в настоящее время 
работающих в Уральском университете, среди них 4 доктора наук: Л. Г. Бабенко, Н. А. Дьяч-
кова, Ю. В. Казарин, А. М. Плотникова. В школе представлены три поколения исследовате-
лей, подготовлены и успешно защищены 7 докторских и 50 кандидатских и диссертаций (из 
них 6 докторских и 20 кандидатских – сотрудниками Уральского университета).

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. За последние пять лет ими опубликовано 7 монографий, 6 учебников и учебных посо-
бий, 5 фундаментальных словарей. Представители школы самостоятельно организовали и 
провели 30 научных конференций (три за последние пять лет), являются членами несколь-
ких диссертационных советов по филологии. Л. Г. Бабенко является председателем диссер-
тационного совета в Уральском университете по защите докторских и кандидатских диссер-
таций по специальностям «Теория языка» и «Литература стран зарубежья», она член прези-
диума Российской ассоциации лингвистов-когнитологов, эксперт РГНФ, РФФИ, член редкол-
легии двух научных журналов.

За время работы деятельность школы была поддержана более чем 22 зарубежными и 
российскими грантами, в том числе грантами фондов «Открытое общество», «Культурная 
инициатива», РГНФ, РФФИ, Министерства образования Российской Федерации, Президента 
Российской Федерации. Представители школы бы удостоены премий Уральского универси-
тета за высокие достижения в научно-исследовательской и учебно-методической деятель-
ности, грамотой конкурса «Книга года», дипломом РГНФ (Л. Г. Бабенко).
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Уральская семантическая школа сотрудничает с различными научными коллективами 
и организациями: Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Институтом язы-
кознания РАН, Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, Тамбов-
ским государственным университетом и др.

Члены школы активно участвуют в образовательном процессе, в частности реализуют 
инновации в рамках следующих направлений: «Современный русский язык», «Основы при-
кладной лингвистики», «Лексикография», «Семантика», «Теория межкультурной коммуни-
кации», «Компьютерные технологии в филологии» и др.

Уральская школа физико-химии полимеров

Школа начала формироваться в 1950-е гг. на базе кафедры высокомолекулярных сое-
динений Уральского университета под руководством профессора А. А. Тагер. В настоящее 
время руководителем школы является профессор С. А. Вшивков.

Исследования ведутся по широкому спектру современных научных направлений: термо-
динамика, изучение структуры и свойств многокомпонентных полимерных систем. 

Научный коллектив школы включает в себя 13 активных участников, среди которых можно 
выделить трех признанных лидеров: профессора С. А. Вшивкова, профессора А. И. Суворову, 
профессора А. П. Сафронова. В школе представлены шесть поколений исследователей, защи-
щены 11 докторских и более 40 кандидатских диссертаций (из них 6 докторских и 40 кандидат-
ских – сотрудниками кафедры высокомолекулярных соединений Уральского университета).

Члены школы регулярно участвуют в российских и международных симпозиумах и кон-
ференциях (27 участников за последние три года). За последние пять лет ими опубликовано 
60 статей в отечественных и зарубежных научных журналах разного уровня. Статьи пред-
ставителей школы известны научной общественности и широко цитируются.

Лидеры школы являются рецензентами научных журналов «Высокомолекулярные сое-
динения», «Успехи химии», «Polymer», «Polymer International», «European Polymer Journal», 
«Industrial and Engineering Chemistry Research», «Journal of Physical Chemistry». С. А. Вшив-
ков, кроме того, является федеральным экспертом в области научно-технической сферы. 
За последние три года деятельность школы была поддержана 12 российскими грантами, в 
том числе грантами РФФИ. Сотрудники кафедры были победителями конкурсов проектов по 
аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей 
школы», федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России».

Члены школы активно участвуют в образовательном процессе: читают лекции, проводят 
семинарские и практические занятия. За последние три года представители школы подго-
товили 13 учебных и учебно-методических изданий.

Школа «Апп роксимация и регуляризация операторов»

Школа основана в 1950-е гг. членом-корреспондентом АН СССР В. К. Ивановым и про-
фессором С. Б. Стечкиным. В настоящее время школа работает под руководством профес-
сора В. В. Арестова и заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора 
И. В. Мельниковой.

В центре внимания научного коллектива следующие направления исследований про-
блем теории функций и операторов: наилучшее приближение неограниченных операторов 
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ограниченными, оптимальное восстановление неограниченных операторов при неполной 
информации относительно элементов, аппроксимативные и экстремальные свойства по-
линомов, экстремальные задачи теории приближения, обобщенные функции, исследова-
ние корректности дифференциально-операторных задач, решение абстрактных стохасти-
ческих задач и др.

Через эту школу в разные годы прошли более 150 человек, в том числе 37 докторов наук 
и более 111 кандидатов наук. В Уральском университете работают 29 представителей шко-
лы, среди них 11 докторов и 18 кандидатов наук. В школе представлены три поколения 
исследователей, и она продолжает пополняться перспективной молодежью: за последние 
пять лет участниками школы защищены одна докторская и три кандидатских диссертации.

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. За последние пять лет ими опубликовано более 100 статей в ведущих научных жур-
налах, в том числе 10 научных статей в зарубежных изданиях, одна монография и 10 учеб-
ных пособий.

Деятельность школы поддерживается различными научными грантами и программами, 
в том числе грантами РФФИ, грантами Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, грантами Уральского университета для молодых ученых – кандидатов наук (за 
последние пять лет 7 российских грантов и проектов). Члены научного коллектива не-
однократно были удостоены премий Уральского университета за высокие достижения в 
научно-исследовательской и учебно-методической деятельности.

Ученые, прошедшие школу, работают в различных вузах и академических институтах 
Екатеринбурга и всей страны. В настоящее время научные исследования ведутся в сотруд-
ничестве с Институтом математики и механики УрО РАН, Институтом геофизики УрО РАН 
и др. Совместно с Институтом математики и механики школа является организатором двух 
регулярно проводимых научных конференций: всероссийской конференции «Алгоритми-
ческий анализ неустойчивых задач» (1995, 1998, 2001, 2004, 2008) и Летней научной школы 
С. Б. Стечкина по теории функций, которая проводится ежегодно более 30 лет.

Ведущие ученые школы активно привлекаются для рецензирования научных статей, 
проектов РФФИ, входят в состав редколлегий российских и зарубежных научных журналов: 
«East Journal on Approximations» (В. В. Арестов), «Известия Уральского государственно-
го университета» (В. В. Арестов), «Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics» 
(А. Г. Бабенко).

Члены школы ведут разнообразную педагогическую деятельность, уделяя особое вни-
мание разработке базовых курсов по математическому анализу, теории функций действи-
тельного и комплексного переменного, работе с магистрантами и аспирантами. В прошед-
шем году была проделана большая работа по усовершенствованию магистерских программ 
«Математический анализ» и «Математическое моделирование».

Школа синтетической парадигмы в философии

Школа создана в 1980-e гг., основатель и руководитель школы – заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, профессор Д. В. Пивоваров.

Научный коллектив ведет исследования по широкому спектру проблем, связанных с 
внедрением «синтетической парадигмы» в качестве эффективного инструмента толерант-
ного диалога философов, религиоведов и культурологов. В рамках проведенных исследо-
ваний разработан «операциональный подход в гносеологии», создана «синтетическая те-
ория идеального», рассмотрен синтез концепций религии и ее роли в культуре, сформули-
ровано синтетическое представление о культуре как идеалообразующей стороне жизни.
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Школа насчитывает более 50 человек: 21 доктор наук и более 30 кандидатов наук. 
В Уральском университете работают 14 представителей школы, в том числе 3 доктора наук 
(Д. В. Пивоваров, Е. В. Иванова, А. В. Медведев) и 7 кандидатов наук. В школе представлены 
три поколения исследователей, и она продолжает пополняться перспективной молодежью: 
за последние пять лет защищены 2 докторские и 5 кандидатских диссертаций.

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. За последние пять лет ими опубликовано более двух десятков монографий и учебни-
ков. Издан подробный библиографический справочник по религиоведению, подготовлен 
учебно-методический комплекс по систематической философии.

Представители школы активно сотрудничают с вузами и академическими института-
ми в области научных исследований и педагогической деятельности: Институтом истории 
РАН, Кембриджским университетом (Англия), Северо-Западным университетом (г. Эванстон-
Чикаго, США) и др. 

Руководитель научной школы профессор Д. В. Пивоваров неоднократно был удостоен 
премии Уральского университета за высокие достижения в научно-исследовательской де-
ятельности.

Члены школы ведут разнообразную педагогическую работу, уделяя особое внимание 
разработке авторских курсов, таких как «Основные категории онтологии», «История и фи-
лософия религии», «Теория и история культуры». В рамках научной школы опубликовано 
первое в стране пособие для студентов с тестовыми заданиями по всем разделам религи-
оведения. 

Школа «Проблема человека и гуманизма 
в истории философии»

Школа ведет свое развитие с 1960-х гг., основатель и руководитель школы – заслужен-
ный деятель науки РСФСР, профессор К. Н. Любутин.

Исследования ведутся по широкому спектру современных научных направлений: изу-
чение субъект-объектных отношений в отечественной и западной философии разных вре-
менных периодов, анализ философских концепций через призму биографий мыслителей, 
анализ философских проблем экологии. На основе проведенных исследований был сфор-
мулирован антропологический подход к анализу проблем истории западной и отечествен-
ной философии, создана региональная концепция философии, сформулированы основные 
положения толерантности. 

В научной школе 23 активных участника, восемь из которых – доктора наук, признан-
ные лидеры в научном философском сообществе: К. Н. Любутин, Б. В. Емельянов, В. Т. Зви-
ревич, О. Б. Ионайтис, А. В. Перцев, В. М. Русаков, М. Б. Хомяков, Е. С. Черепанова. В шко-
ле представлены четыре поколения исследователей, защищены 32 докторских и 132 кан-
дидатских диссертации (из них 9 докторских и 21 кандидатская – сотрудниками Уральско-
го университета).

Члены школы регулярно участвуют в российских и международных (Болгария, Чехия, 
Китай, Австрия, Германия, Австралия) симпозиумах и конференциях. За период существо-
вания школы лидерами было опубликовано более 600 научных трудов, включая 45 моно-
графий. 

Представители школы являются членами диссертационных советов по философии, со-
циологии, политологии, культурологи, многие из них – рецензенты и члены редакционных 
коллегий научных журналов («Философия и общество», «Вестник Российского философ-
ского общества», «Известия Уральского государственного университета», «Дискурс-Пи», 
«Хора», «Идеи и идеалы»), сериальных изданий («Историко-философские исследования», 
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«Гуманитарный вестник», «Школа мысли», «Философия и правовая мысль», «Coatepec» 
(Мексика), «Pensamiento» (Мексика), «Протей», «Философское образование»). C 2000 г. ис-
следовательская деятельность школы была поддержана 16 российскими и зарубежными 
грантами, в том числе грантами РФФИ, Федерального агентства по образованию Российской 
Федерации, Президента Российской Федерации, Фонда Фулбрайта, фонда Карнеги, Британ-
ской Академии и др. 

А. В. Перцев является членом научно-методического совета Министерства образования 
и науки Российской Федерации по философии. Б. В. Емельянов – действительный член не-
скольких научных обществ и академий. О. Б. Ионайтис входит в состав экспертного совета 
по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных наук Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, является действительным членом Союза художников 
России, членом Международной ассоциации изобразительных искусств.

Представители школы активно участвуют в образовательном процессе: читают лекции, 
проводят семинарские и практические занятия. За последние пять лет ими подготовлены 20 
учебных и учебно-методических пособий, разработаны более 60 спецкурсов по проблемам 
философской антропологии. 

Уральская школа источниковедения и археографии

Школа представляет собой региональную ветвь школы академиков М. Н. Тихомирова – 
Н. Н. Покровского, восходя, таким образом, через новосибирскую школу Н. Н. Покровско-
го к традициям московской школы источниковедения. Школа сформировалась в середине 
1970-х гг. под руководством профессора Р. Г. Пихои при активном участии В. И. Байдина и 
А. Т. Шашкова (учеников Н. Н. Покровского). В настоящее время руководителем школы яв-
ляется доктор исторических наук, доцент Д. А. Редин (ученик Р. Г. Пихои и В. И. Байдина).

Научные исследования школы сфокусированы на общих проблемах социальной истории, 
культуры и источниковедения России периода позднего Средневековья – раннего Нового 
времени. Отличительной чертой школы является ярко выраженная междисциплинарность, 
тесное взаимодействие историков и филологов в процессе системного изучения памятни-
ков письменности, особое внимание к источниковедческой, историко-филологической со-
ставляющей историописания; повышенное внимание к текстологии, истории литературы, 
археографии. Все эти принципы в равной степени применяются к историческим источни-
кам, вне зависимости от их видовой принадлежности, и являются базовыми для интерпре-
тации любых исторических сюжетов.

Школа насчитывает около двух десятков активных участников. В Уральском универси-
тете работают 11 человек, среди них доктора наук А. Г. Мосин, Д. А. Редин, Е. М. Главацкая, 
Л. С. Соболева. Школа представлена тремя поколениями исследователей, защищены 8 док-
торских и 18 кандидатских диссертаций. 

Результатом работы основателей школы и их первых учеников стало создание лабора-
тории археографических исследований, формирование крупнейшего вузовского собрания 
древнерусских книг и рукописей России (на сегодняшний день свыше 6 тыс. единиц хране-
ния – с конца XV по вторую половину ХХ в.). На ставших традиционными Уральских архео-
графических чтениях, проводимых на базе Уральского университета, были разработаны об-
щие принципы описания древнерусских книг и рукописей, внесен важный вклад в развитие 
камеральной и эдиционной археографии средневековых нарративных текстов. 

С 1990-х гг. представители школы издают две серии сборников научных статей: «Про-
блемы истории России» и «Уральский сборник. История. Культура. Религия». Члены шко-
лы выступают участниками и организаторами российских и международных конферен-
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ций. За последние пять лет ими опубликовано более 70 научных работ, в том числе ряд 
монографий.

Научные исследования, развиваемые школой, регулярно получают финансовую поддерж-
ку российских и зарубежных учреждений и фондов (федеральные целевые программы «Ин-
теграция» и «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», гранты Ми-
нистерства образования Российской Федерации, РГНФ, Британского совета по гуманитарным 
исследованиям и др.). Школа активно сотрудничает с российскими и зарубежными научны-
ми центрами (Институт всеобщей истории РАН, Институт русской литературы РАН, Институт 
истории и археологии УрО РАН, Центральная научная библиотека УрО РАН, Институт истории 
СО РАН, университеты Будапешта, Абердина, Киото, Хельсинки, Люблина и Торуни, Библиоте-
ка Конгресса США и др.), а также с отдельными учеными из Германии, Австрии, Нидерландов, 
Польши, США, Великобритании. Представители школы входят в состав редколлегий научных 
журналов: «Известия Уральского государственного университета» (Л. С. Соболева, Д. А. Ре-
дин), «Уральский исторический вестник» (Д. А. Редин), «Вестник Уральского отделения РАН» 
(А. Г. Мосин), являются членами диссертационных советов по историческим наукам Уральско-
го и Южно-Уральского государственных университетов, Института истории и археологии УрО 
РАН. 

Активно участвуя в образовательном процессе в качестве лекторов и руководителей 
семинарских и практических занятий, члены школы за последние пять лет подготовили 20 
учебных и учебно-методических пособий, разработали 13 учебных курсов по историческим 
и источниковедческим дисциплинам, организовали постоянно действующий научный семи-
нар «Древняя и новая история России» (руководитель Д. А. Редин).

Школа «Культура и личность»

Школа сформировалась в 1960-е гг. под руководством профессора Л. Н. Когана. С 1997 г. 
школой руководит профессор А. В. Меренков.

Исследования ведутся по широкому спектру междисциплинарных проблем: система де-
терминации человеческой деятельности, функционирование и развитие личности под вли-
янием различных социокультурных факторов, механизмы приобщения личности к культуре 
под влиянием семьи, системы образования, СМИ, учреждений культуры, анализ содержания 
и особенностей развития отдельных видов культуры в современных условиях. 

Школа насчитывает более сотни активных участников, работающих как в Уральском уни-
верситете, так и в других вузах России, и представлена четырьмя поколениями исследовате-
лей. За последние 15 лет защищены 25 докторских и более 200 кандидатских диссертаций (из 
них 7 докторских и 80 кандидатских – аспирантами, докторантами и сотрудниками Уральско-
го университета). За последние пять лет результаты исследований обобщены в более чем 80 
публикациях (28 монографий подготовлены сотрудниками Уральского университета).

Представители школы постоянно участвуют в работе различных российских и междуна-
родных конференций, являются членами диссертационных советов по философии, социо-
логии, политологии, культурологии, журналистике. Ведущих ученых школы регулярно при-
глашают выступить в качестве экспертов и рецензентов научных статей в таких журналах, 
как «Социологические исследования», «Известия Уральского государственного универси-
тета», «Социум и власть», «Дискурс-Пи». А. В. Меренков входил в состав оргкомитета всех 
состоявшихся всероссийских социологических конгрессов, он является членом УМО по со-
циологии при Министерстве науки и образования Российской Федерации.

Научная деятельность школы поддерживается грантами, проектами и хоздоговорами, 
финансируемыми Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
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области, администраций Екатеринбурга, бизнес-структурами. На основе результатов соци-
ологических исследований, проводимых представителями школы, разрабатываются реко-
мендации, социальные технологии для органов законодательной и исполнительной власти, 
учреждений образования и культуры Уральского региона, Свердловской области, других 
регионов страны.

Члены школы активно участвуют в образовательном процессе: читают лекции, проводят 
семинарские и практические занятия для студентов, преподавателей вузов и школ, работ-
ников учреждений культуры. За последние пять лет подготовлено более десятка учебников 
и учебных пособий по общей социологи, истории социологии, отраслевым социологиям, те-
ории и практике развития и воспитания личности.  

Уральская школа византиноведения

Школа сформировалась в 1960-е гг. под руководством профессора М. Я. Сюзюмова. В 
настоящее время руководителем школы является ученица М. Я. Сюзюмова заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, профессор М. А. Поляковская.

Центральным направлением научных исследований является идея континуитетных 
основ генезиса византийской цивилизации, впитавшей фундаментальные ценности греко-
римского мира, в отличие от средневековой европейской цивилизации, в значительной сте-
пени выросшей из варварского мира. С целью доказательства преемственности византий-
ского города проводились археологические раскопки в Херсонесе. По результатам прове-
денных исследований за последние три года представителями школы опубликовано более 
120 научных работ, в том числе 4 монографии.

Школа насчитывает более 30 активных участников. Среди учеников М. Я. Сюзюмова член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории 
РАН И. П. Медведев. В Уральском университете работают 12 представителей школы, среди 
них три доктора наук: М. А. Поляковская, А. И. Романчук, В. П. Степаненко. В школе представ-
лены три поколения исследователей, защищены 8 докторских и 12 кандидатских диссертаций 
(из них 3 докторских и 5 кандидатских – сотрудниками Уральского университета). 

Ученые школы ведут совместные исследования с коллегами из Германии, Франции, Бол-
гарии, Англии, Австрии, Украины, проходят научно-педагогические стажировки за рубе-
жом. За последние пять лет ими опубликовано более 60 статей и тезисов в зарубежных на-
учных изданиях. С 1960 г. члены школы издают сборник «Античная древность и Средние 
века», в 2010 г. выйдет в свет 40-й выпуск.

Представители школы регулярно участвуют в работе российских и международных кон-
ференций и форумов по византинистике (Москва, Копенгаген, Бухарест, Париж, Лондон и 
др.). Начиная с 1983 г. они организовали и успешно провели 13 научных конференций – Сю-
зюмовских чтений, посвященных основателю школы. В конференциях традиционно прини-
мают участие российские и зарубежные византиноведы.

Научная деятельность школы поддерживается грантами Президента Российской Феде-
рации, грантами РГНФ, Американского совета научных сообществ, Уральского университе-
та для молодых ученых – кандидатов наук (11 грантов за последние пять лет). В 2009 г. 
на базе школы был создан научно-образовательный центр «Византиноведение», научно-
исследовательский проект которого получил поддержку в виде гранта на 2010–2012 гг. в 
рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России».

Ведущие ученые школы входят в состав редколлегий авторитетных научных изданий: 
«Византийский временник», «Вестник Белградского университета “Arhaika”», «Античная 



564 Ведущие научные школы

древность и Средние века». Профессор А. И. Романчук является иностранным членом Ин-
ститута археологии Болгарской академии наук, обладателем первой премии Фонда митро-
полита Макария в номинации «История православных стран и народов», она лауреат регио-
нального конкурса «Книга года – 2009».

Члены школы активно участвуют в образовательном процессе: читают общие (по исто-
рии, археологии, культурологии, искусствоведению) и авторские («Византийские источни-
ки», «Византийская книжная культура», «Византийская армия» и др.) лекционные курсы, 
проводят семинарские и практические занятия. Ими подготовлены интерактивные учебные 
пособия. Многие курсы обеспечены мультимедийным сопровождением. По инициативе сту-
дентов, специализирующихся на проблемах византийской и средневековой истории, про-
водятся заседания неформального научного семинара.

Школа «Физика магнитных материалов»

Школа основана в середине XX в. одним из ведущих отечественных магнитологов 
членом-корреспондентом АН СССР Я. С. Шуром и развивается сегодня под руководством его 
учеников и последователей – профессора Н. В. Баранова, профессора В. О. Васьковского, 
профессора О. А. Иванова, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессо-
ра Г. С. Кандауровой, профессора Н. В. Кудреватых.

Научный коллектив ведет исследования в области магнитных материалов по широко-
му спектру направлений: физические свойства электротехнических, конструкционных ста-
лей и порошковых магнитомягких материалов; структура, морфология и магнитные свой-
ства аморфных и нанокристаллических сплавов; магнетизм интерметаллических соедине-
ний редкоземельных и актинидных металлов с 3d-переходными металлами и их гидридов; 
физика магнитных доменов в кристаллах и пленках; магнетизм и функциональные свойства 
микро- и наноструктурированных пленочных сред.

Школа насчитывает более 50 человек, среди которых 12 докторов наук. В Уральском 
университете работают 30 представителей школы – 9 докторов наук и 21 кандидат наук. В 
школе представлены четыре поколения исследователей. В 2005–2009 гг. в рамках школы 
защищены 3 докторских и 6 кандидатских диссертаций, подготовлены 7 монографий и глав 
монографий, опубликованы более 130 статей в ведущих периодических изданиях, пред-
ставлены научные доклады на 60 российских и зарубежных конференциях.

Деятельность школы поддержана более чем 20 российскими и международными гранта-
ми и проектами, среди которых гранты РФФИ, Швейцарского национального научного фон-
да, программы Министерства образования и науки Российской Федерации, государствен-
ные контракты и др. Школа имеет развитые научные связи, в том числе международные. 
Представители школы участвуют в экспертизе научных проектов и статей (10 членов кол-
лектива), в работе редколлегий журналов (2 члена коллектива), в деятельности оргкомите-
тов конференций (4 члена коллектива).

Значительная часть коллектива (17 человек) ведет педагогическую деятельность в 
Уральском университете. 

Школа «Теплофизика и газокинетика»

Школа основана в 1970-е гг. заслуженным деятелем науки РСФСР, профессором П. Е. Су-
етиным. В настоящее время школа работает под руководством профессора С. Ф. Борисова.
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Научный коллектив ведет исследования по широкому спектру направлений современ-
ной теоретической и экспериментальной теплофизики, физической газокинетики и физи-
ки поверхности. Получены значимые фундаментальные и прикладные результаты в области 
процессов тепломассопереноса и релаксации в газах и на межфазных границах, эволюции 
и движения аэрозолей, радиационного теплообмена в газовой и аэрозольной атмосфере. 

Школа насчитывает более 30 специалистов, среди них 12 докторов наук и 18 кандида-
тов наук. В Уральском университете работают 14 представителей школы: 5 докторов наук 
(С. Ф. Борисов, Г. П. Быстрай, В. И. Захаров, В. М. Кисеев, В. Г. Черняк) и 9 кандидатов наук. 
В школе представлены три поколения исследователей, и она продолжает пополняться пер-
спективной молодежью: в 2005–2009 гг. защищены 3 докторских и 6 кандидатских диссер-
таций. Коллектив школы поддерживает связи с коллегами из Уральского государственного 
технического университета – УПИ (с 2010 г. – Уральского федерального университета). Так, 
более 10 членов школы работают в этом вузе, из них 7 – доктора наук. 

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. С 2005 г. опубликовано более 350 научных статей в российских и зарубежных журна-
лах. Экспериментальные исследования научного коллектива школы способствуют активной 
патентной деятельности. В 2005–2009 гг. получено 9 патентов. 

Представители школы являются членами пяти диссертационных советов по физике, в 
том числе трех советов при Уральском государственном техническом университете – УПИ 
(с 2010 г. – Уральском федеральном университете). Специалисты школы активно участву-
ют в работе международных организаций, таких как Ассоциация аэрозольных исследова-
ний (С. А. Береснев, Л. Б. Кочнева, В. И. Грязин), международная ассоциация «Тепловые тру-
бы» (В. М. Кисеев), Международный консультативный совет по динамике разреженного газа 
(С. Ф. Борисов). За последние пять лет члены научного коллектива выиграли 13 российских 
и международных грантов (гранты РФФИ, Американского фонда CRDF, Фонда фундаменталь-
ных исследований штата Сан-Пауло (Бразилия)) и проектов, в том числе были победителя-
ми конкурсов проектов по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие 
научного потенциала высшей школы», федеральной целевой программе «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», международных проектов INTAS, финансиру-
емых Европейским сообществом.

Члены школы ведут плодотворную педагогическую деятельность, уделяя особое внима-
ние подготовке учебных и учебно-методических пособий для студентов, а также написанию 
учебников по физике, получивших грифы Министерства образования и науки Российской 
Федерации. В 2005–2009 гг. подготовлено более 20 учебных изданий.  

Уральская школа международных исследований

Школа основана в 1970-е гг. профессором И. Н. Чемпаловым. В настоящее время школа 
работает под руководством заслуженного деятеля наук Российской Федерации, профессо-
ра В. И. Михайленко. 

Научный коллектив ведет исследования по широкому спектру направлений в области 
международных отношений межвоенного и военного периода. Профессор И. Н. Чемпалов 
особое внимание уделял изучению механизмов германского проникновения и установле-
ния контроля над странами Юго-Восточной Европы в 30-х гг. ХХ в. Кроме того, он акценти-
ровал внимание на антисоветской политике западных держав, особенно в период «стран-
ной войны». Сегодня в фокусе исследований научного коллектива школы находятся меж-
дународные отношения и политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке нака-
нуне и в годы Второй мировой войны. 
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Школа насчитывает более 50 человек, среди них 9 докторов наук и более 40 кандида-
тов наук. В Уральском университете работают более 14 представителей школы, среди них 
5 докторов и 7 кандидатов наук. В школе представлены три поколения исследователей, и 
она продолжает пополняться перспективной молодежью: за последние пять лет защищены 
8 кандидатских диссертаций. 

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. За последние пять лет опубликовано 15 статей в научных журналах, издано 10 моно-
графий. 

Научный коллектив имеет развитые партнерские отношения с региональными и рос-
сийскими структурами, такими как Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, Представительство Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации в Екатеринбурге, Дипломатическая академия МИД Российской Федерации, 
Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Феде-
рации, Институт стран Азии и Африки Московского университета и др. Члены школы актив-
но сотрудничают с иностранными коллегами из научных центров Германии, Италии, Бель-
гии, Японии, Египта, Китая, а также Бюро НАТО в России, Тайбэйско-Московской комиссии 
по экономическом и культурному сотрудничеству и др. В 2005–2009 гг. деятельность школы 
была поддержана семью международными грантами и проектами. 

Уральская ономастическая школа

Школа существует с 1960-х гг., руководитель и основатель школы – член-корреспондент 
РАН, заслуженный деятель науки РСФСР А. К. Матвеев.

Научный коллектив ведет исследования по широкому спектру этимологических и оно-
масиологических направлений на материалах территорий Русского Севера и Урала. Про-
водится анализ и интерпретация диалектных лексем и местных географических названий. 
Разрабатываются методики извлечения этногенетической и этнокультурной информации 
из языкового материала и источников. Изучаются межрегиональные лексические и онома-
стические связи между Русским Севером, Русским Северо-Западом, Верхним Поволжьем, 
Уралом и Западной Сибирью.

Школа насчитывает более 30 человек, в их числе 6 докторов наук. Учеными школы под-
готовлено более 50 кандидатов наук. В Уральском университете работают более 20 пред-
ставителей школы, в том числе 4 доктора наук (А. К. Матвеев, Е. Л. Березович, Т. Н. Дмитри-
ева, М. Э. Рут) и 15 кандидатов наук. В школе представлены три поколения исследовате-
лей, и она продолжает пополняться перспективной молодежью: на кафедре русского язы-
ка и общего языкознания Уральского университета работают 2 докторанта и 6 аспирантов. 
За последние три года участниками школы защищены 2 докторских и 6 кандидатских дис-
сертаций.

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. За последние пять лет ими опубликовано 17 статей в отечественных научных журна-
лах, 23 научных публикации сделаны в зарубежных журналах и сборниках, изданы 10 мо-
нографий и 4 учебных пособия. 

С 2005 г. научный коллектив школы выиграл 10 российских грантов и проектов, в том 
числе гранты РГНФ, Министерства образования и науки Российской Федерации, Президента 
Российской Федерации, проекты в рамках программы фундаментальных исследований От-
деления историко-филологических наук РАН и др.

Представители школы активно сотрудничают с вузами и академическими института-
ми страны в области научных исследований и организации международных конференций. 
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С 2004 г. совместно с Институтом русского языка РАН им. А. А. Виноградова издается науч-
ный журнал «Вопросы ономастики». Кроме того, налажено плодотворное научное сотруд-
ничество с зарубежными партнерами: Институтом польской филологии, Институтом чеш-
ского языка Академии наук Чешской республики, Институтом балканистики Сербской ака-
демии наук, Институтом славяноведения Академии наук Словении, Институтом македон-
ского языка Академии наук Македонии, Институтом белорусского языка НАН Белоруссии, 
Институтом славяноведения НАН Украины, Хельсинкским университетом. 

Члены школы ведут разнообразную педагогическую работу, уделяя особое внимание 
разработке оригинальных авторских курсов по ономастическому наследию России, и в 
частности Урала, а также по разработке методов ономастических исследований. 

Уральская школа электронной теории твердого тела
академика С. В. Вонсовского

Школа начала формироваться в середине 1930-х гг. и развивалась на базе теоретиче-
ского отдела Института физики металлов УрО РАН, а затем и на базе кафедры теоретиче-
ской физики Уральского университета. Основатель школы – академик С. В. Вонсовский – 
долгие годы возглавлял оба подразделения. В настоящий момент школа работает под руко-
водством профессора А. С. Москвина.

Научный коллектив ведет исследования по широкому спектру направлений квантовой 
теории твердого тела. Прежде всего это разработка теории электронной структуры и физи-
ческих свойств сильнокоррелированных систем на основе 3d- и 4f-элементов в рамках при-
оритетного направления развития науки и техники «Индустрия наносистем и материалов». 
Наряду с этим, традиционным, направлением в последние годы начаты работы в области 
биофизики и математической физиологии.

За годы работы школы подготовлены десятки докторов наук, более двух сотен канди-
датов наук. Среди наиболее известных представителей школы – выпускники кафедры те-
оретической физики Уральского университета действительные члены РАН Ю. А. Изюмов, 
В. В. Устинов (директор Института физики металлов УрО РАН), М. В. Садовский, член-
корреспондент РАН Е. А. Туров. В Уральском университете работают более десятка пред-
ставителей школы, в том числе академик М. В. Садовский, 5 докторов наук (А. С. Москвин, 
М. В. Медведев, В. И. Окулов, Е. А. Памятных, Е. В. Синицын) и 10 кандидатов наук. В школе 
представлены три поколения исследователей, и она продолжает пополняться перспектив-
ной молодежью: на кафедре теоретической физики Уральского университета работают 4 
аспиранта, 3 преподавателя завершают работу над докторскими диссертациями. За послед-
ние три года участниками школы защищены 3 кандидатских диссертации. 

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций, ежегодно публикуют 10–15 статей в ведущих российских и международных научных 
журналах. Ими издано несколько книг, большое число учебных и учебно-методических по-
собий. Коллектив школы ведет научные исследования в рамках нескольких грантов РФФИ и 
проектов Министерства образования и науки Российской Федерации.

Представители школы активно сотрудничают с вузами и академическими институтами 
России, Германии, Франции, Японии: Московским университетом, Физико-техническим инсти-
тутом (Санкт-Петербург), Институтом физики металлов УрО РАН, Институтом физики твердого 
тела и материаловедения (Дрезден), университетом в Марселе, университетом в Осаке.

Члены школы ведут большую учебно-методическую работу, преподают все дисциплины 
теоретической физики для студентов 2–5 курсов физического факультета Уральского уни-
верситета, а также ведут спецкурсы. 



568 Ведущие научные школы

Школа «Стилевые закономерности русской литературы 
ХХ века»

Школа начала формироваться в 1980-е гг., основатель и руководитель школы – заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, профессор В. В. Эйдинова.

Научный коллектив исследует стилевые закономерности и стилевые процессы, харак-
терные для русской литературы ХХ – начала XXI в. Акцент в исследованиях сделан на трех 
основных направлениях: рассмотрение индивидуальных стилей, представляющих новей-
шую русскую литературу ХХ–XXI вв.; выявление стилевых тенденций, свойственных русской 
литературе этого периода; анализ динамики стилевой жизни и литературно-культурного 
контекста. 

Школа насчитывает около 30 человек, в их числе 8 докторов наук. Учеными школы под-
готовлено более 20 кандидатов наук. В Уральском университете работают три члена шко-
лы. В школе представлены три поколения исследователей, и она продолжает пополняться 
перспективной молодежью: за последние пять лет участниками школы защищены 2 доктор-
ских и 13 кандидатских диссертаций. 

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. За последние пять лет ими опубликованы 52 статьи в научных журналах, подготовлены 
3 монографии и одно учебное пособие. 

Представители школы активно сотрудничают с академическими институтами страны, 
в частности с Институтом мировой литературы им. А. М. Горького (Москва): проводят со-
вместные научные исследования, организуют конференции, участвуют в подготовке ака-
демических изданий, в рецензировании научных работ. С 1990 г. выпускается продолжа-
ющееся издание «ХХ век. Литература. Стиль» под научным редактированием профессора 
В. В. Эйдиновой. Вышло в свет пять выпусков. 

Школа лингвокультурологии и стилистики

Школа существует с середины 1980-х гг., основатель и руководитель школы – профес-
сор Н. А. Купина.

Научный коллектив ведет исследования по широкому спектру проблем лингвокультуро-
логии, стилистики, лексикографии. В центре внимания членов школы – русский язык совет-
ской эпохи и постсоветского времени, сверхтексты и тексты разных стилевых и жанровых 
разновидностей, устная речь горожан-уральцев в непринужденных ситуациях общения.

Школа объединяет более 40 человек, среди которых 8 докторов наук, подготовивших 
38 кандидатов наук. В Уральском университете работают 5 докторов и 13 кандидатов наук. 
Школа представлена тремя поколениями исследователей и продолжает пополняться пер-
спективной молодежью: за последние пять лет участниками школы защищены 3 докторских 
и 8 кандидатских диссертаций.

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. За последние пять лет ими опубликовано 38 статей в ведущих научных журналах, 19 
статей в зарубежных изданиях, 7 монографий, 15 учебных пособий. Кроме того, членами 
научного коллектива подготовлено 10 словарей. 

Деятельность школы поддерживается грантами российских и зарубежных научных фон-
дов: грант Института «Открытое общество», грант Госкомитета Российской Федерации по 
высшему образованию, гранты АНО ИНО-Центра, грант Harriman institute (Columbia univer-
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sity, New York), гранты РГНФ и БРФФИ – РГНФ, гранты Министерства образования и науки 
Российской Федерации, грант фонда «Новая Евразия», грант в области гуманитарных наук 
American Council of learned societies и др.

Объединенный в школу научный коллектив сотрудничает с Институтом русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН, Государственным институтом русского языка им А. С. Пушкина, 
Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена, Сибирским 
федеральным университетом и другими вузами России. Кроме того, плодотворное научное 
сотрудничество связывает школу с зарубежными партнерами: Киевским государственным 
университетом, Белорусским государственным университетом, Хельсинкским университе-
том, Университетом им М. Белы в Банске Бистрице (Словакия), Институтом русистики Вар-
шавского университета (Польша), Калифорнийским университетом (Лос-Анджелес, США), 
Колумбийским университетом (Нью-Йорк, США) и др. 

Члены школы ведут разнообразную педагогическую работу, уделяя особое внимание 
разработке оригинальных авторских курсов, таких как «Системно-смысловой анализ худо-
жественного текста», «Язык текстов массовой литературы», «Активные языковые процес-
сы», «Речевое поведение: норма и ошибки», «Лингвистика толерантности», «Лингвистиче-
ская экспертиза», «Стратегии и тактики диалогического общения» и др.

Школа «Спектроскопия активированных кристаллов»

Школа начала формироваться в 1960-е гг. под руководством профессора В. И. Черепа-
нова и профессора А. Ю. Шерсткова. В настоящее время школа работает под руководством 
профессора А. Е. Никифорова и доктора физико-математических наук В. А. Важенина.

Научный коллектив занимается теоретическими и экспериментальными исследования-
ми энергетического спектра, структуры и динамики примесных ионов с незаполненными d- 
и f-оболочками, а также других парамагнитных дефектов в кристаллах для квантовой элек-
троники и оптоэлектроники. Успешно развивается компьютерное моделирование структур-
ных и динамических свойств кристаллов с подрешеткой ян-теллеровских ионов (ионов с 
орбитально вырожденным основным состоянием).

Школа насчитывает более 30 человек. С момента создания школы ее участниками защи-
щены 23 диссертации, из них 7 докторских. В Уральском университете работают 19 пред-
ставителей школы, в том числе 4 доктора наук (А. Е. Никифоров, В. А. Важенин, А. Д. Гор-
лов, С. Ю. Шашкин) и 11 кандидатов наук. В школе представлены три поколения исследова-
телей, и она продолжает пополняться перспективной молодежью.

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций: за последние пять лет сделаны доклады на 22 конференциях. Опубликовано 12 ста-
тей в ведущих российских научных журналах, сделано 10 научных публикаций в зарубеж-
ных изданиях. По результатам работы школы подготовлены две коллективные монографии.

Деятельность школы активно поддерживается различными научными грантами и про-
граммами. Это гранты РФФИ, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
CRDF, BRHE, гранты Президента Российской Федерации, Фонда «Династия». Молодые сотруд-
ники и аспиранты отмечены двумя грантами Президента Российской Федерации, четырьмя 
грантами BRHE и двумя стипендиями Фонда «Династия». За последние пять лет коллектив 
школы выиграл более 9 российских грантов и проектов. Представители школы удостаива-
лись премии Уральского университета за высокие достижения в научно-исследовательской 
деятельности.

Ученые школы активно взаимодействуют с коллегами из Физико-технического институ-
та им. А. Ф. Иоффе, Казанского университета, Физико-технического института им. Е. К. За-
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войского (Казань), Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Объединенно-
го института ядерных исследований (Дубна), Университета г. Тимошоара (Румыния), Уни-
верситета г. Беэр-Шева (Израиль). 

Школа «Диалектика и теория познания»

Школа основана в 1960-е гг. членом-корреспондентом АН СССР М. Н. Руткевичем и за-
служенным деятелем науки Российской Федерации профессором И. Я. Лойфманом. В насто-
ящее время школа работает под руководством заслуженного деятеля науки Российской Фе-
дерации профессора В. В. Кима.

Научный коллектив ведет исследования проблем теории познания с диалектико-
материалистических позиций через противопоставление и взаимосвязь с практикой, основ-
ной акцент исследовательской деятельности сделан именно на практику. Кроме того, раз-
работка принципов диалектико-материалистической методологии проблем теории позна-
ния позволила ученым школы сформулировать исходные идеи системно-организационного, 
функционально-динамического и эволюционного исследования любого объекта. Таким об-
разом, диалектика из методологии рассмотрения проблем теории познания превращается 
в философскую модель объяснения мира. Важным направлением исследований являются 
также универсалии и максимы культуры.

Школа насчитывает более 250 человек, среди которых 50 докторов наук, подготовивших 
более 160 кандидатов наук. В Уральском университете работают 11 представителей шко-
лы, в их числе четыре доктора наук (В. В. Ким, Н. В. Бряник, Л. А. Закс, Е. Г. Трубина) и 7 кан-
дидатов наук. В школе представлены четыре поколения исследователей, и она продолжа-
ет пополняться перспективной молодежью: за последние пять лет защищены 8 кандидат-
ских диссертаций.

В рамках научной школы на базе кафедры философии и культурологии Института пе-
реподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных и социальных 
наук Уральского университета и Межвузовского центра по проблемам гуманитарного и 
социально-экономического образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации при Уральском университете с 1982 г. плодотворно работает Школа-семинар 
докторантов. За время существования школы-семинара ее участниками защищено 89 док-
торских диссертаций по философии и культурологии. 

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций, публикуют статьи в ведущих научных журналах. За последние пять лет изданы 20 мо-
нографий. С 2006 г. представители школы организовали четыре научно-практических кон-
ференции «Лойфмановские чтения», по итогам которых опубликованы сборники научных 
трудов.

Ученые школы активно сотрудничают с вузами и академическими институтами страны. 
География научного взаимодействия чрезвычайно широка: Москва, Пермь, Челябинск, Ниж-
ний Новгород, Тюмень, Уфа, Новосибирск, Ижевск, Самара, Комсомольск-на-Амуре, Томск, 
Хабаровск, Симферополь, Рязань, Псков, Орел, Тольятти, Владивосток, Кемерово, Новорос-
сийск, Нижневартовск, Нижний Тагил и др. Ведущие ученые школы являются членами не-
скольких диссертационных советов по философии, социологии, культурологии. 

Члены школы ведут разнообразную педагогическую работу, уделяя особое внимание 
разработке оригинальных авторских курсов, посвященных различным проблемам диалек-
тики и теории познания.
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Школа «Звездная астрономия»

Школа основана в 1960-е гг. профессором К. А. Бархатовой. В настоящее время школа 
работает под руководством профессора В. М. Данилова и директора Коуровской обсерва-
тории П. Е. Захаровой. 

Научный коллектив ведет исследование пространственных, фотометрических, кине-
матических и динамических характеристик, а также динамической эволюции рассеянных 
звездных скоплений (РЗС); изучает структуру, кинематику и эволюцию Галактики на осно-
ве данных о РЗС; занимается анализом областей современного звездообразования в Галак-
тике на основе наблюдений в разных областях спектра излучения. В рамках научной школы 
проводятся теоретические и численные исследования устойчивости динамических моде-
лей РЗС в суммарном поле Галактики и газо-звездных комплексах, исследования собствен-
ных колебаний фазовой плотности в ядрах численных динамических моделей РЗС.

Школа насчитывает более 30 человек, из них 2 члена-корреспондента РАН, 17 докторов 
и 11 кандидатов наук. В Уральском университете работают более 11 представителей школы, 
в том числе один доктор (В. М. Данилов) и 8 кандидатов наук. В школе представлены три по-
коления исследователей, и она продолжает пополняться перспективной молодежью: за по-
следние пять лет участниками школы защищены 2 кандидатских диссертации.

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. За последние пять лет ими опубликованы более 20 статей в ведущих научных журна-
лах, из них 7 – в зарубежных изданиях. Кроме того, изданы одна монография и одно учеб-
ное пособие. С 1970 г. проводится всероссийская зимняя студенческая астрономическая 
конференция «Физика Космоса». Представители научного коллектива принимают активное 
участие в организации и проведении конференции: работают в составе жюри, в редколле-
гии сборника научных трудов, в составе жюри конкурсов студенческих докладов. В февра-
ле 2010 г. успешно проведена 39-я конференция «Физика Космоса».

Деятельность школы активно поддерживается различными научными грантами. За по-
следние пять лет ученые школы выиграли 9 российских и зарубежных грантов, были побе-
дителями конкурсов проектов по аналитической ведомственной целевой программе «Раз-
витие научного потенциала высшей школы», федеральной целевой программе «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России».

Представители школы являются членами Международного астрономического союза 
(К. А. Бархатова, В. М. Данилов, П. Е. Захарова, А. В. Локтин, А. М. Соболев), входят в со-
став Российского и Европейского астрономических обществ (В. М. Данилов, П. Е. Захарова, 
А. В. Локтин, А. М. Соболев, А. Ф. Селезнев). П. Е. Захарова является членом правления Рос-
сийского астрономического общества, входит в состав бюро Научного совета по астроно-
мии РАН. А. М. Соболев – ведущий эксперт РФФИ. Ученые школы систематически выполняют 
рецензирование статей для отечественных и зарубежных научных журналов.

Члены школы ведут большую учебно-методическую работу, формируют новые и регуляр-
но обновляют имеющиеся образовательные программы и учебные курсы: «Звездная астроно-
мия», «Динамика звездных систем», «Методы звездной статистики», «Общая астрофизика».

Уральская школа исследований журналистики

Школа основана в 1960-е гг. заслуженным работником культуры РСФСР, профессором 
В. А. Шандрой, профессором П. А. Вовчком, профессором М. М. Ковалевой, профессо-
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ром Л. М. Майдановой. В настоящее время школа работает под руководством профессора 
М. М. Ковалевой, профессора В. Ф. Олешко, профессора Э. В. Чепкиной.

Научный коллектив ведет исследования по широкому спектру проблем истории и тео-
рии журналистики, методологии и методики творческой деятельности, стилистики и русского 
языка, изучает социально-психологические аспекты массово-коммуникационной деятельно-
сти и ее эффективное взаимодействие с социальными институтами современного общества. 

Школа насчитывает более 60 человек, среди которых 10 докторов и более 40 кандида-
тов наук. В Уральском университете работают более 40 представителей школы, в том числе 
6 докторов наук (М. М. Ковалева, В. Ф. Олешко, И. В. Зиновьев, Л. М. Майданова, Д. Л. Стров-
ский, Э. В. Чепкина) и 21 кандидат наук. В школе представлены три поколения исследова-
телей, и она продолжает пополняться перспективной молодежью: за последние пять лет 
участниками школы защищены 2 докторские и 16 кандидатских диссертаций.

Члены школы регулярно участвуют в работе российских и международных конферен-
ций. За последние пять лет сделаны доклады на 46 конференциях, опубликованы 62 статьи 
в ведущих российских и зарубежных научных журналах, подготовлены 20 монографий и 26 
учебных пособий, в том числе 4 учебно-методических комплекса. С 2005 г. издано 4 сбор-
ника информационных и научно-методических материалов «УМО-регион».

Деятельность школы активно поддерживается различными научными грантами и про-
граммами: гранты Уральского университета для молодых ученых – кандидатов наук, Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, Министерства Российской Федера-
ции по делам печати, телевидения и средств массовой коммуникации, Академии наук Фин-
ляндии, программы Фулбрайта и Госдепартамента США, Европейского сообщества (Поль-
ша), Университета г. Оребрю (Швеция), Информационного агентства США, Института «От-
крытое общество», «Фонда содействия» и др. Б. Н. Лозовский, Л. М. Макушин и В. Ф. Олешко 
в 2007 г. были удостоены премии Правительства Российской Федерации «За заслуги в об-
ласти печатных СМИ». Молодые сотрудники и студенты являются лауреатами и победите-
лями всероссийских конкурсов молодых журналистов, Всероссийского конкурса молодых 
ученых на соискание стипендии Президента Российской Федерации, премии губернатора 
Свердловской области «Журналист года» и др.

Представители школы активно сотрудничают с вузами и академическими институтами в 
области научных исследований и педагогической деятельности: Институтом философии и 
права УрО РАН, Институтом филологии СО РАН, Московским, Санкт-Петербургским, Воронеж-
ским, Ростовским, Тюменским, Новосибирским, Сахалинским и другими  университетами, а так-
же университетом штата Северная Каролина (г. Чапел Хилл, США), Педагогической академи-
ей им. Яна Длугоша (г. Ченстохова, Польша), университетом Флориды (г. Гейнсвилл, США) и др.

Ведущие ученые школы являются членами нескольких диссертационных советов по фи-
лологии, журналистике, социологии, политическим наукам, а также председателями госу-
дарственных аттестационных комиссий различных вузов России. Б. Н. Лозовский являет-
ся председателем Урало-Сибирской секции учебно-методического объединения по журна-
листскому образованию. Представители школы входят в состав редколлегий журналов «Из-
вестия Уральского государственного университета», «Критика и семиотика», альманахов 
«Акценты», «Дискурс-Пи», и др.

В рамках школы систематически проводятся семинары для журналистов-практиков 
Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

Члены школы ведут разнообразную педагогическую работу, уделяя особое внимание 
разработке оригинальных авторских курсов, таких как «Конвергентная журналистика», 
«Деловая журналистика», «Проблемы толерантности в СМИ», «Этножурналистика», «Со-
циальная журналистика», «Экономика и менеджмент СМИ», «Профессиональная культура 
журналиста», «Мнипулятивные технологии управления СМИ» и др.



ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ

УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Установить, начиная с 1945 г., в Уральском госу-
дарственном университете им. А. М. Горького... еже-
годные премии... для присуждения их профессорско-
преподаватескому составу университета за лучшие 
научные труды.

Установить, что вышеуказанные премии присуж-
даются ученым советом Уральского государственного 
университета путем тайного голосования».

Из Приложения № 4 к Постановлению Совнаркома СССР
от 22 февраля 1945 г. № 339

Приложение 2
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1947 

Черников С. Н., профессор, заведующий 
кафедрой математического анализа

1-я премия
Цикл работ о полных группах с возрастающим 
центральным рядом

Малкин И. Г., профессор, заведующий 
кафедрой теоретической механики

2-я премия
Исследования по теории нелинейных 
колебаний

1948 

Главковский А. К., профессор, заведую-
щий кафедрой геологии месторождений 
полезных ископаемых

1-я премия
Работа «Палеозойские и мезозойские бок-
ситы Урала и их генезис»

Заблуда Г. В., профессор, заведующий 
кафедрой физиологии растений

2-я премия
Цикл работ о засухоустойчивости хлебных 
злаков в различных фазах их развития

1949 

Шуйский П. А., доцент кафедры классиче-
ской филологии

1-я премия
Перевод поэмы Гомера «Одиссея»

Сырокомский В. С., профессор кафедры 
аналитической химии

2-я премия
Монография «Ванадометрия»

1950 

Есафов В. И., доцент, заведующий кафедрой 
органической химии

1-я премия
Работа «К химии оксониевых соединений»

Иванов В. К., доцент кафедры высшей 
алгебры и геометрии

2-я премия
Работа «О линейном минимаксе»

1960 

Красовский Н. Н., профессор, заведующий 
кафедрой вычислительной математики

1-я премия
Монография «Некоторые задачи теории 
устойчивости движения»

Пащевский Г. Д., доцент, и. о. заведующего 
кафедрой неорганической химии, Тюмене-
ва Л. В., ассистент кафедры неорганиче-
ской химии

2-я премия
Работа «Обезвреживание отработан-
ных травильных растворов и промыв-
ных вод Верх-Исетского металлургиче-
ского завода»
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1961 

Быстрых Ф. П., доцент, заведующий кафе-
дрой истории КПСС

1-я премия
Монография «Большевистские организа-
ции Урала в революции 1905–1907 гг.»

Батин М. А., доцент, заведующий кафедрой 
советской литературы

2-я премия
Монография «Павел Петрович Бажов»

1962 

Вонсовский С. В., член-корреспондент Ака-
демии наук СССР, заведующий кафедрой те-
оретической физики, Кобелев Л. Я., доцент 
кафедры экспериментальной физики, Чере-
панов В. И., доцент, заведующий кафедрой 
оптики полупроводников и радиоспектро-
скопии

1-я премия
Работа по теории систем взаимодействую-
щих частиц и квантовой теории ферромаг-
нетизма и физики полупроводников

Руткевич М. Н., профессор, заведующий 
кафедрой философии, Архангельский Л. М., 
Коган Л. Н., Рекунов Ф. Н., доценты кафедры 
философии, Чурина Л. П., и. о. доцента ка-
федры философии, Калугин В. М., старший 
преподаватель кафедры философии, Зате-
вахина Г. М., ассистент кафедры филосо-
фии, Филиппов Ф. Р., аспирант кафедры 
философии, Шандра В. А., старший препо-
даватель кафедры теории и практики совет-
ской печати

2-я премия
Книга «Подъем культурно-технического 
уровня советского рабочего класса»

1963 

Сюзюмов М. Я., профессор, заведующий 
кафедрой всеобщей истории

1-я премия
Монография «Византийская книга Эпарха»

Дунаев Ф. Н., доцент, заведующий кафе-
дрой общей физики, Калинин В. М., ас-
систент кафедры общей физики, Яков-
лев Г. П., ассистент кафедры общей физики

2-я премия
Цикл работ, посвященных исследованию 
магнитоупругих явлений в ферромагнитных 
сплавах

1964 

Тагер А. А., профессор, заведующая кафе-
дрой высокомолекулярных соединений, 
Древаль В. К., Цилипоткина М. В., доценты 
кафедры высокомолекулярных соединений

1-я премия
Серия научных статей по физико-химии по-
лимеров

Князев С. И., и. о. доцента кафедры общей 
физики

2-я премия
Учебник «Физический практикум по оптике»
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1965 

Архаров В. И., профессор, заведующий 
кафедрой физики твердого тела, Ко-
нев В. Н., доцент кафедры физики твер-
дого тела

1-я премия
Цикл работ по изучению металлов и сплавов

Шиманов С. Н., доцент кафедры теоретиче-
ской механики

2-я премия
Цикл работ по теории устойчивости систем 
с последствием

1966 

Шеврин Л. Н., доцент кафедры алгебры и гео-
метрии

1-я премия
Цикл работ по структурным свойствам полу-
групп

Архангельский Л. М., профессор, заведую-
щий кафедрой исторического материализма

2-я премия
Работа «Категории марксистской этики»

1967 

Мокроносов А. Т., профессор, заведующий 
кафедрой физиологии растений

1-я премия
Цикл работ по вопросам физиологии и био-
химии фотосинтеза

Руткевич М. Н., профессор, заведующий 
кафедрой диалектического материализ-
ма, Гоголюхин С. П., старший преподава-
тель кафедры исторического материализ-
ма, Сенникова Л. И., ассистент кафедры 
исторического материализма, Подко-
рытова Л. Л., аспирант, Ткач Я. М., заве-
дующая социологической лабораторией, 
Ксенофонтова В. В., младший научный 
сотрудник

2-я премия
Сборник «Жизненные планы молодежи»

1968

Данилов Н. Н.,  доцент кафедры зоологии 1-я премия
Монография «Пути приспособления назем-
ных позвоночных к условиям существова-
ния в Субарктике»

Кищинская Л. А., доцент кафедры совет-
ской литературы

2-я премия
Учебное пособие «Борьба за теоретиче-
ские основы советской литературной кри-
тики (1917–1932 гг.)»
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1969 

Кочергин В. П., профессор, заведующий 
кафедрой неорганической химии

1-я премия
Цикл работ по исследованию коррозии 
металлов в расплавленных электролитах

Васьковский О. Л., профессор кафедры 
истории СССР советского периода

2-я премия
Цикл работ по историографии и истории 
Гражданской войны на Урале

1970 

Ефременков Н. В., профессор кафедры 
истории КПСС

1-я премия
Цикл работ по истории коллективизации 
сельского хозяйства

Барковский В. Ф., профессор кафедры ана-
литической химии

2-я премия
Цикл работ по дифференциальному спек-
трофотометрическому методу анализа

1971 

Руткевич М. Н., профессор, заведующий 
кафедрой диалектического материализма

1-я премия
Монография «Актуальные проблемы ле-
нинской теории отражения»

Чуфаров В. Г., профессор кафедры исто-
рии КПСС

2-я премия
Монография «Деятельность партийных ор-
ганизаций Урала по осуществлению куль-
турной революции (1920 — 1937 гг.)»

1972

Павловский Б. В., профессор, член-
корреспондент Академии художеств 
СССР, заведующий кафедрой истории и 
теории искусств

1-я премия
Монография «У истоков советской художе-
ственной критики»

Бердышев А. А., доцент, заведующий ка-
федрой теоретической физики

2-я премия
Учебное пособие «Введение в квантовую 
теорию ферромагнетизма»

1973 

Еремеев А. Ф., профессор кафедры этики, 
эстетики и научного атеизма

1-я премия
«Лекции по марксистско-ленинской 
эстетике» и монография «Происхождение 
искусства»
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Дунаев Ф. Н., профессор, заведующий 
кафедрой физики магнитных явлений, 
Малев Н. С., старший преподаватель ка-
федры физики магнитных явлений, 
Иванченко С. Н., ассистент кафедры фи-
зики магнитных явлений

2-я премия
Цикл статей по теме «Влияние магнитной 
текстуры и дестабилизации доменных сте-
нок на магнитные свойства и потери энергии 
при перемагничивании ферромагнетиков»

1974 

Чемпалов И. Н., профессор, заведующий 
кафедрой научного коммунизма

1-я премия
Цикл работ по проблемам международных 
отношений на Балканах в годы Второй ми-
ровой войны

Кузнецов И. А., доцент кафедры физики 
магнитных явлений

2-я премия
Цикл работ «Разработка методов и средств 
неразрушающего контроля качества сталь-
ных изделий»

1975 

Колесников Б. П., член-корреспондент Ака-
демии наук СССР, заведующий кафедрой 
геоботаники и почвоведения, Пикало-
ва Г. М., заведующая лабораторией про-
мышленных отвалов, Чибрик Т. С., стар-
ший научный сотрудник лаборатории 
промышленных отвалов, Шилова И. И., 
Пасынкова М. В., Левит С. Я., Пани-
на Р. И., Плошко Г. С., Терехова Э. В., 
младшие научные сотрудники лаборато-
рии промышленных отвалов, Шубин Ф. 
М., доцент кафедры геоботаники и по-
чвоведения

1-я премия
Цикл работ по теме «Рекультивация терри-
торий, нарушенных промышленностью»

Голынец С. В., доцент кафедры истории и 
теории искусств, Голынец Г. В., аспирант 
кафедры истории и теории искусств

2-я премия
Книга «И. Я. Билибин. Статьи. Письма. Вос-
поминания о художнике»

1976 

Любутин К. Н., профессор, заведующий 
кафедрой истории философии

1-я премия
Цикл работ по теме «Проблема субъек-
та и объекта в немецкой классической, 
марксистско-ленинской и современной бур-
жуазной философии»

Рыбалко Ф. П., профессор кафедры физи-
ки твердого тела

2-я премия
Цикл работ по теме «Исследование особен-
ностей поведения металлов под нагрузкой»



580 Лауреаты премий Уральского университета

1977 

Кандаурова Г. С., профессор кафедры физи-
ки магнитных явлений, Васьковский В. О., стар-
ший научный сотрудник проблемной лабо-
ратории постоянных магнитов, Иванов Ю. В., 
аспирант

1-я премия
Цикл работ по теме «Исследование домен-
ной структуры высокоанизотропных фер-
ромагнетиков»

Шандра В. А., доцент, заведующий кафе-
дрой теории и практики советской печати

2-я премия
Цикл работ «Методология и практика 
печатной партийной пропаганды»

1978 

Кузнецов В. А., профессор, заведующий 
кафедрой физической химии

1-я премия
Цикл работ по проблеме «Поверхностное 
натяжение и электрокапиллярные явления 
в бинарных металлических системах»

Кикоин А. К., доцент кафедры общей физи-
ки (в соавторстве с действительным членом 
Академии наук СССР И. К. Кикоиным)

2-я премия
Учебник «Молекулярная физика» для вузов 
и учебник по физике для 8 класса средней школы

1979 

Зверев Л. П., доцент кафедры оптики полу-
проводников и радиоспектроскопии, Бушла-
нов В. К., ведущий инженер проблемной ла-
боратории полупроводниковой техники, 
Быков В. П., заведующий отделом проблем-
ной лаборатории полупроводниковой техни-
ки, Сантьев Г. А., заведующий отделом про-
блемной лаборатории полупроводниковой 
техники, Хомутова С. С., младший научный 
сотрудник проблемной лаборатории полу-
проводниковой техники

1-я премия
Цикл работ «Разработка принципов по-
строения и создания устройств оптоэлек-
троники»

Фоминых В. Н., доцент кафедры теории 
и практики партийной и советской печати

2-я премия
Цикл работ «О современном комплексном 
подходе к партийной теме в газете»

1980 

Дергачев И. А., доцент кафедры русской 
и зарубежной литературы

1-я премия
Монография «Д. Н. Мамин-Сибиряк. 
Личность. Творчество»

Плотников И. Ф., профессор, заведующий 
кафедрой истории КПСС Института перепод-
готовки и повышения квалификации препо-
давателей гуманитарных и социальных наук

2-я премия
Монография «В белогвардейском тылу. 
Большевистское подполье на Урале в годы 
Гражданской войны. 1918—1919 гг.»
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1981 

Галишев В. С., доцент кафедры астрономии 
и геодезии

1-я премия
Монография «Метод модифицированных 
сферических гармоник в теории много-
кратного рассеяния частиц»

Субботин А. С., доцент, заведующий кафе-
дрой советской литературы

2-я премия
Цикл работ «О советской поэзии»

1982 

Матвеев А. К., профессор, заведующий 
кафедрой русского языка и общего язы-
кознания

1-я премия
Цикл работ «Топонимия Урала и русского 
Севера»

Черепанов В. И., профессор, заведующий 
кафедрой оптики полупроводников и радио-
спектроскопии, Никифоров А. Е., доцент 
кафедры оптики полупроводников и радио-
спектроскопии, Кроткий А. И., старший на-
учный сотрудник проблемной лаборатории 
по полупроводниковой технике, Шиш-
кин С. Ю., аспирант кафедры оптики полупро-
водников и радиоспектроскопии

2-я премия
Цикл работ «Теоретические исследова-
ния электронной структуры и энергетиче-
ских спектров глубоких примесных центров 
в ионных кристаллах»

1983

Бархатова К. А., профессор, заведующая 
кафедрой астрономии и геодезии, Захаро-
ва П. Е., директор астрономической обсерва-
тории, Пыльская О. П., Данилов В. М., Шишки-
на Л. П., старшие научные сотрудники астро-
номической обсерватории

1-я премия
Цикл работ «Комплексное исследование 
рассеянных звездных скоплений»

Танана В. П., профессор, заведующий 
кафедрой математического анализа

2-я премия
Монография «Методы решения оператор-
ных уравнений»

1984 

Шерстков Ю. А., доцент кафедры оптики 
полупроводников и радиоспектроскопии, 
Важенин В. А., Горлов А. Д., Легких П. В., стар-
шие научные сотруднии проблемной лабо-
ратории по полупроводниковой технике, 
Потапов А. П., Стариченко К. М., Рокеах А. И., 
младшие научные сотрудники проблемной ла-
боратории по полупроводниковой технике

1-я премия
Цикл работ «Экспериментальные исследо-
вания парамагнитных примесных центров 
в диэлектрических кристаллах»
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Кузнецова Э. В., профессор, заведующая 
кафедрой современного русского языка

2-я премия
Цикл работ «Системные отношения в лексике»

1985 

Главацкий М. Е., профессор кафедры исто-
рии КПСС

1-я премия
Цикл работ по истории формирования социа-
листической интеллигенции

Москвин А. С., профессор кафедры теоре-
тической физики

2-я премия
Цикл работ «Природа магнитных, оптиче-
ских и резонансных свойств редкоземель-
ных ортоферритов и ряда других окисных 
соединений на основе 3 и 4 элементов»

1986 

Киршин И. К., профессор, заведующий 
кафедрой ботаники

1-я премия
Монография «Рост и развитие многолетних 
злаков»

Иванов О. А., доцент, заведующий кафе-
дрой физики магнитных явлений, Зве-
рев В. И., доцент кафедры общей и мо-
лекулярной физики, Пушкарева В. И., 
старший научный сотрудник проблем-
ной лаборатории постоянных магнитов

2-я премия
Цикл работ «Магнитные свойства ультради-
сперсных сред низкоанизотропных ферро-
магнетиков»

1987 

Красовский Н. Н., действительный 
член Академии наук СССР, заведующий 
филиалом кафедры информатики и ме-
ханики УрО АН СССР, Третьяков В. Е., 
профессор кафедры прикладной мате-
матики

1-я премия
Цикл работ «Метод стохастического про-
граммного синтеза»

Кружаев В. В., заведующий проблемной 
лабораторией полупроводниковой тех-
ники, Миньков Г. М., Раданцев В. Ф., 
Германенко А. В., старшие научные со-
трудники проблемной лаборатории по-
лупроводниковой техники, Рут О. Э., Де-
рябина Т. И., младшие научные сотруд-
ники проблемной лаборатории полу-
проводниковой техники, Кулаев Г. И., 
инженер проблемной лаборатории по-
лупроводниковой техники

2-я премия
Цикл работ «Энергетический спектр объем-
ных и двумерных электронных состояний 
в узкощелевых, бесщелевых и полумагнит-
ных полупроводниках»
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1988 

Петров А. Н., доцент, заведующий ла-
бораторией физико-химического мате-
риаловедения, Черепанов В. А., старший 
преподаватель кафедры аналитической 
химии, Зуев А. Ю., старший научный со-
трудник кафедры физической химии

1-я премия
Цикл работ «Физико-химические основы 
получения и устойчивости новых катодных 
и сверхпроводящих оксидных материалов»

Эйдинова В. В., профессор кафедры совет-
ской литературы

2-я премия
Монография «Стиль писателя и литературная 
критика»

1989 

Матвеев А. К., профессор, заведующий 
кафедрой русского языка и общего 
языкознания, Чернов В.А., профессор 
кафедры русского языка и общего язы-
кознания, Костина Н. П., старший пре-
подаватель кафедры русского язы-
ка и общего языкознания, Рут М. Э., 
Доровских Л. В., Гусева Л. Г., доцен-
ты кафедры русского языка и обще-
го языкознания, Субботина Л. А., и. о. 
доцента кафедры русского языка и об-
щего языкознания, Галинова С. Г., стар-
ший лаборант кафедры русского языка 
и общего языкознания

1-я премия
«Словарь русских говоров Среднего Урала»

Альбрехт Э. Г., профессор, заведующий 
кафедрой прикладной математики

2-я премия
Цикл работ «Метод Ляпунова — Пуанкаре 
в задачах оптимального управления»

1990 

Борисов С. Ф., профессор,  заведующий 
кафедрой общей и молекулярной фи-
зики, Черняк В. Г., профессор, заведу-
ющий сектором «Физическая газокине-
тика» НИИ физики и прикладной мате-
матики

1-я премия
Цикл работ «Теоретическое и эксперимен-
тальное исследование граничных эффек-
тов в разреженных газах»

Щенников Г. К., профессор, заведующий 
кафедрой русской и зарубежной литера-
туры

2-я премия
Цикл работ «Творческий метод Ф. И. Досто-
евского»



584 Лауреаты премий Уральского университета

1991 

Шур В. Я., старший научный сотрудник, за-
ведующий лабораторией сегнетоэлектриков 
НИИ физики и прикладной математики, Гру-
верман А. А., Ламакин Г. Г., Попов Ю. А., Ру-
мянцев Е. И., Субботин А. Л., научные сотруд-
ники лаборатории сегнетоэлектриков НИИ 
физики и прикладной математики

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Динамика доменной структу-
ры сегнетоэлектриков»

Голынец С. В., профессор, заведующий ка-
федрой истории искусств

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ по исследованию художествен-
ного объединения «Мир искусства»

Шашкин С. Ю., доцент кафедры оптики по-
лупроводников и радиоспектроскопии, 
Черницкий М. В., Полтавец А. В., старшие 
преподаватели кафедры теоретической 
физики

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Комплекс учебных программ по физике

Любутин К. Н., профессор, заведующий 
кафедрой истории философии, Емелья-
нов Б. В., профессор кафедры истории фи-
лософии

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебник «Введение в историю философии»

1992 

Мильштейн Г. Н., профессор кафедры вы-
числительной математики

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Устойчивость, стабилизация 
и оценивание в системах со случайными 
параметрами и по численному интегриро-
ванию стохастических дифференциальных 
уравнений»

Лупандин В. И., доцент, заведующий кафе-
дрой психофизиологии

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Монографии «Психофизическое шкалиро-
вание», «Субъективные шкалы простран-
ства и времени»

Шолохович Ф. А., профессор, заведующий 
кафедрой вычислительной математики

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Серия учебных пособий по компьютерно-
му делу
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Середа В. А., профессор, заведующий ка-
федрой организационно-экономических 
систем

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебник «Лекции по планированию эконо-
мики»

1993 

Буевич Ю. А., профессор, заведующий ка-
федрой математической физики, Зуба-
рев А. Ю., старший преподаватель кафедры 
математической физики, Иванов А. О., На-
талуха И. А., Нустров В. С., Федотов С. П., 
доценты кафедры математической физики

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Исследование процессов тепло-
массопереноса в гетерогенных средах при на-
личии химических и фазовых превращений»

Павлов В. А., доцент кафедры истории пе-
чати

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Монография «Очерки истории журналисти-
ки Урала»

Кремлев А. Г., доцент кафедры приклад-
ной математики,   Шелементьев Г. С., до-
цент кафедры прикладной математики

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Цикл учебных пособий по теории вероят-
ности и общей статистике

Орлов Г. П., профессор кафедры социаль-
ной философии и теоретической социоло-
гии, Зборовский Г. Е., профессор кафедры 
социальной философии и теоретической 
социологии

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Цикл учебных пособий по социологии 
и программа учебного курса «Теоретиче-
ская социология»

1994 

Любутин К. Н., профессор, заведующий 
кафедрой истории философии, Пивова-
ров Д. В., профессор, заведующий кафе-
дрой истории и философии религии

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Монография «Диалектика субъек-
та и объекта» и цикл работ по проблеме 
субъективно-объективных отношений фи-
лософского знания

Ерёмин И. И., профессор кафедры матема-
тической экономики, Мазуров В. Д., про-
фессор, заведующий кафедрой экономи-
ческого моделирования и информатики,  
Плотников С. В., доцент кафедры эконо-
мического моделирования и информатики

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Теория сопряженности в задачах 
оптимизации и распознавания образов»
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Шеврин Л. Н., профессор, заведующий ка-
федрой алгебры и геометрии

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Разработка и чтение курса «Мастерство 
лектора-математика»

Майданова Л. М., профессор, заведующая 
кафедрой русского языка и стилистики

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебное пособие «Практикум по современ-
ному русскому литературному языку»

Кузнецова Э. В., профессор, заведующая 
кафедрой современного русского языка

Почетная премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности
Ряд учебно-методических пособий по лек-
сикографии

1995 

Коган Л. Н., профессор кафедры социально-
политических наук

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Актуальные проблемы культуры»

Красовский А. Н., профессор кафедры тео-
ретической механики

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Эффективные решения антаго-
нистических квазипозиционных дифферен-
циальных игр»

Малозёмов Ю. А., Малозёмова Л. А., доцен-
ты кафедры зоологии

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебное пособие «Беспозвоночные Сред-
него Урала»

Овчинникова Б. Б., профессор, заведую-
щая кафедрой истории России

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебное пособие «Из истории русских му-
зеев» ( в соавторстве с Л. В. Чижовой)

1996 

Долгий Ю. Ф., профессор, заведующий ка-
федрой теоретической  механики

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Устойчивость периодических 
дифференциально-разностных уравнений»
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Кемеров В. Е., профессор, заведующий кафе-
дрой социальной философии, Керимов Т. Х., 
доцент кафедры социальной философии, Пи-
воваров Д. В., профессор, заведующий кафе-
дрой истории и философии религии

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл статей в издании «Современный философ-
ский словарь» и подготовка словаря в целом

Асанов М. О., доцент, декан математико-
механического факультета

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Разработка и методическое обеспечение 
курса «Дискретная оптимизация»

Емельянов Б. В., профессор кафедры исто-
рии философии

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Цикл работ по русской философии

1997 

Захарова П. Е., старший научный сотрудник, 
директор астрономической обсерватории, 
Пыльская О. П., старший научный сотрудник 
астрономической обсерватории, Кожевни-
ков В. Е., Безбородов В. Н., Горда С. Ю., Кали-
нин А. А., Локтин А. В., научные сотрудники 
астрономической обсерватории

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Создание автоматизированного телескопа с ди-
аметром зеркала 700 мм в Коуровской обсерва-
тории для высокоточных астрофизических на-
блюдений

Зубарев А. Ю., профессор кафедры ма-
тематической физики, Иванов А. О., до-
цент кафедры математической физики, 
Искакова Л. Ю., доцент кафедры мате-
матической физики

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Работа «Фазовые переходы и динамиче-
ские явления в магнитных жидкостях»

Васильев И. Е., доцент кафедры русской 
литературы ХХ века

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебное пособие «Русский литературный 
авангард начала ХХ века, группа 41»

Лихачёва Л. С., доцент кафедры этики, 
эстетики, теории и истории культуры

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебные пособия  «Школа этикета», «Уроки 
этикета», «Рабочая тетрадь по этикету»

1998 

Поляковская М. А., профессор, заведу-
ющая кафедрой истории Древнего мира 
и Средних веков

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Портреты византийских ин-
теллектуалов»
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Шур В. Я., профессор, заведующий ла-
бораторией сегнетоэлектриков НИИ фи-
зики и прикладной математики, Лома-
кин Г. Г., Макаров С. Д., Румянцев Е. Л., 
Субботин А. Л., научные сотрудники  ла-
боратории сегнетоэлектриков НИИ фи-
зики и прикладной математики

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Работа «Исследование кинетики фазовых 
превращений в сегнетоэлектриках»

Гуляев С. А., профессор, заведующий ка-
федрой астрономии  и геодезии, Жуков-
ский В. М. , профессор кафедры анали-
тической химии,  Комов С. В., профессор 
кафедры экологии

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебное пособие «Основы естествознания»

Купина Н. А., профессор кафедры риторики 
и стилистики русского языка, Вепрева И. Г., 
доцент кафедры риторики и стилисти-
ки русского языка, Матвеева Т. В., про-
фессор кафедры риторики и стилистики 
русского языка,  Борисова И. Н., доцент 
кафедры риторики и стилистики русско-
го языка

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Комплекс учебников и учебных пособий 
по риторике и стилистике русского языка 

1999 

Кандаурова Г. С., профессор кафедры 
физики магнитных явлений, Свидер-
ский А. Э., научный сотрудник кафедры 
физики магнитных явлений, Осадчен-
ко В. Х., доцент кафедры физики низких 
температур, Иванов В. Е., старший науч-
ный сотрудник НИИ физики и приклад-
ной математики, Русинов А. А., научный 
сотрудник НИИ физики и прикладной 
математики

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Динамическая самоорганиза-
ция и ангерное состояние многодоменной 
магнитной среды»

Бабенко Л. Г., профессор, заведующая 
кафедрой современного русского языка, 
Попова Т. В., профессор кафедры совре-
менного русского языка, Казарин Ю. В., 
доцент кафедры современного русского 
языка, Плотникова А. М., доцент кафе-
дры современного русского языка, Му-
хин М. Ю., ассистент кафедры современ-
ного русского языка

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
«Толковый идеографический словарь рус-
ских глаголов: Идеографическое описа-
ние. Английские эквиваленты. Антонимы»
Монография «Русская глагольная лексика: 
денотативное пространство»

Важенин Ю. М., профессор кафедры алге-
бры и дискретной математики

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Цикл учебных пособий по алгебре и мате-
матической логике
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Главацкий М. Е., профессор кафедры архи-
воведения, Мазур В. А., заведующая музе-
ем истории Уральского государственного 
университета

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Цикл хрестоматий по истории
России

2000 

Cуворова А. И., профессор, заведующая 
кафедрой  химии высокомолекулярных со-
единений

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Физико-химические исследо-
вания многокомпонентных  полимерных 
систем»

Олешко В. Ф., профессор, заведующий ка-
федрой периодической печати

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Монографии «Социожурналистика», «Мо-
делирование в журналистике: теория, 
практика, опыт»

Бабушкин А. Н., профессор, декан физиче-
ского факультета, заведующий кафедрой  
физики низких температур

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебное пособие «Современные концепции 
естествознания»

Целищев Н. Н., профессор, директор Ин-
ститута переподготовки и повышения 
квалификации  преподавателей  гума-
нитарных и социальных наук, Файзрахма-
нова Ф. А., доцент, заместитель директора 
Института переподготовки и повышения 
квалификации  преподавателей  гумани-
тарных и социальных наук

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебно-методическое пособие «Политоло-
гия» 

2001 

Романчук А. И., профессор кафедры истории 
Древнего мира и Средних веков

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Монография «Очерки истории и археоло-
гии византийского Херсонеса»

Вшивков С. А., профессор, заведующий ка-
федрой химии высокомолекулярных сое-
динений

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Термодинамика и структура 
полимерных систем»
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Памятных Е. А., профессор кафедры тео-
ретической физики, проректор по научной 
работе, Туров Е. А., профессор кафедры те-
оретической физики

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебное пособие «Основы электродинами-
ки материальных сред в переменных и не-
однородных полях»

Бабенко Л. Г., профессор, заведующая 
кафедрой современного русского языка, 
Васильев И. Е., профессор кафедры рус-
ской литературы ХХ века, Казарин Ю. В., 
доцент кафедры  современного русско-
го языка

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебник «Лингвистический анализ художе-
ственного текста»

2002

Александров Д. А., доцент кафедры мате-
матической физики, Зубарев А. Ю., про-
фессор кафедры математической физики, 
Иванов А. О., профессор кафедры матема-
тической физики

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Структурообразование и эво-
люция межфазных фронтов в явлениях 
физико-химической макрокинетики»

Васильев И. Е., профессор кафедры рус-
ской литературы ХХ века

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Монография «Русский поэтический аван-
гард ХХ века»

Петров А. Н., профессор, заведующий  ка-
федрой физической химии, Ковальчук В. Ф., 
доцент кафедры физической химии

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебное пособие «Избранные главы химии 
для физиков»

Пивоваров Д. В., профессор, заведующий 
кафедрой истории и философии религии, 
Медведев А. В., профессор, заведующий 
кафедрой культурологии

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебное пособие «История и философия 
религии»

2003 

Мельникова И. В., профессор кафедры 
математического анализа и теории функций

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Абстрактная задача Коши. Три 
подхода»
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Васьковский В. О., профессор, заведующий 
кафедрой физики магнитных явлений, Ле-
паловский В. Н., старший научный сотрудник 
НИИ физики и прикладной математики, Са-
вин П. А., доцент кафедры физики магнитных 
явлений, Свалов А. В., заведующий сектором 
НИИ физики и прикладной математики

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Магнетизм и структурно-
чувствительные свойства многослойных пле-
нок на основе 3d-металлов и гадолиния»

Ерёмин И. И., профессор кафедры ма-
тематической экономики, Мазуров В. Д., 
профессор, заведующий кафедрой ма-
тематического моделирования и информа-
тики, Скарин В. Д., доцент кафедры матема-
тической экономики,  Хачай М. Ю.,  доцент 
кафедры математической экономики

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебное пособие «Математические методы 
в экономике»

Матвеева Т. В., профессор кафедры рито-
рики и стилистики русского языка

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Справочное пособие «Учебный словарь: 
русский язык, культура речи, стилистика, 
риторика»

2004 

Т. С. Чибрик, заведующая проблемной лабо-
раторией антропогенной динамики экоси-
стем и биологической рекультивации, Луки-
на Н. В., Глазырина М. А., старшие научные 
сотрудники проблемной лаборатории антро-
погенной динамики экосистем и биологиче-
ской рекультивации, Филимонова Е. И., науч-
ный сотрудник проблемной лаборатории 
антропогенной динамики экосистем и био-
логической рекультивации

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Изучение процессов форми-
рования фитоценозов на нарушенных про-
мышленностью землях и разработка био-
логической рекультивации»

А. А. Остроушко, ведущий научный 
сотрудник кафедры физической хи-
мии, Миняев В. И., Сенников М. Ю., Уди-
лов А. Е., аспиранты кафедры физиче-
ской химии

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Полимерно-солевые компози-
ции на основе водорастворимых неионоген-
ных полимеров: от новых эффектов к гибрид-
ным полифункциональным материалам»

Асанов М. О., доцент, декан математико-
механического факультета,  Баранский В. А., 
профессор, заведующий кафедрой алгебры 
и дискретной математики, Расин В. В., доцент 
кафедры алгебры и дискретной математики, 
заместитель директора Специализированно-
го учебно-научного центра

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебное пособие «Дискретная математика: 
графы, матроиды, алгоритмы»
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Бабенко Л. Г., профессор, заведующая ка-
федрой современного русского языка, Ка-
зарин Ю. В., профессор кафедры совре-
менного русского языка

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебный комплекс «Филологический ана-
лиз текста»

2005 

Жуковский В. М., профессор кафедры ана-
литической химии

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ, включая монографии «Водный 
промысел», «Радиоактивность и радиаци-
онная безопасность»

Химич В. В., профессор кафедры русской 
литературы ХХ века

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Монография «В мире Михаила Булгакова»

Шолохович Ф. А., Васин В. В., профессора 
кафедры вычислительной математики

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебники «Высшая математика в кратком из-
ложении» и «Основы высшей математики»

Щенников Г. К.,  профессор, заведующий 
кафедрой русской литературы, Щеннико-
ва Л. П., доцент кафедры русской литера-
туры

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебное пособие «Русская литература XIX 
века (70–90 годы)»

2006 

Дмитриева Т. Н., доцент кафедры русского 
языка и общего языкознания

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Монография «Топонимия бассейна реки 
Казым»

Коровин В. А., доцент кафедры зоологии 2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Монография «Птицы в агроландшафтах 
Урала»

Замятин А. П., доцент кафедры алгебры и дис-
кретной математики, заведующий отделом си-
стемного программирования НИИ физики 
и прикладной математики, Булатов А. А., 
доцент кафедры алгебры и дискретной мате-
матики, Верников Б. М., профессор кафедры 
алгебры и дискретной математики

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебное пособие «Алгебра и геометрия»
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Кемеров В. Е., Керимов Т. Х., профессора 
кафедры социальной философии

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебно-методический комплекс «Соци-
альная философия», «Хрестоматия по со-
циальной философии», «Социальная фи-
лософия. Словарь» 

2007 

Литовская М. А., профессор кафедры 
русской литературы, Блажес В. В., про-
фессор, заведующий кафедрой фолькло-
ра и древней литературы, Черепов В. А., 
доцент кафедры истории искусств

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Научная работа «Бажовская энциклопе-
дия»

Мазур Л. Н., заведующая кафедрой доку-
ментационного и информационного обе-
спечения управления, Бродская Л. И., ас-
систент кафедры прикладной математики

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Монография «Эволюция сельских посе-
дений Среднего Урала в ХХ веке: опыт ди-
намического анализа»

Черняк В. Г., профессор кафедры общей и 
молекулярной физики

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебное пособие «Механика сплошных 
сред»

Пивоваров Д. В., профессор, заведующий 
кафедрой религиоведения

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебное пособие «Философия религии»

2008 

Березович Е. Л., профессор кафедры рус-
ского языка и общего языкознания

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Монография «Язык и традиционная культура»

Черепанов В. А., декан химического фа-
культета, заведующий кафедрой физи-
ческой химии, Гаврилова Л. Я., доцент 
кафедры физической химии, Аксено-
ва Т. В., ассистент кафедры физической 
химии

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Фазовые равновесия, кри-
сталлическая и дефектная структура 
сложных оксидов на основе редкозе-
мельных, щелочных и 3d-переходных 
металлов»
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Сизый С. В., доцент кафедры алгебры 
и дискретной математики, заместитель де-
кана по научной работе

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебные пособия  «Лекции по теории чисел», 
«Лекции по дифференциальной геометрии»

2009

Бабенко Л. Г., профессор, заведующая ка-
федрой современного русского языка

1-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Серия словарей: «Большой толковый словарь 
синонимов русской речи», «Большой тол-
ковый словарь русских существительных», 
«Словарь-тезаурус синонимов русской речи»

Баранов Н. В., заведующий кафедрой 
физики конденсированного состояния, 
Плещев В. Г., профессор кафедры физики 
конденсированного состояния, Селезне-
ва Н. В., ассистент кафедры физики кон-
денсированного состояния, Титов А. Н., 
доцент кафедры физики конденсирован-
ного состояния

2-я премия
За высокие достижения в научно-исследо-
вательской деятельности
Цикл работ «Атомная структура и физи-
ческие свойства квазидвумерных систем 
на основе интеркалированных дихалькоге-
нидов титана»

Уткина И. А., доцент кафедры ботаники, 
Бетехтина А. А., ассистент кафедры эко-
логии

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по естественным наукам
Учебные пособия  «Морфология и анатомия 
высших растений», «Микротехнические ис-
следования в экологии»

Приказчикова Е. Е., доцент кафедры фоль-
клора и древней литературы

Премия
За высокие достижения в учебно-методи-
ческой деятельности по гуманитарным наукам
Учебное пособие  «Русская мемуаристика 
XVIII  - первой трети XIX века: имена и пути 
развития»
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