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сновувалися на архівних 

матеріалах, в тому числі 

з архівосховищ КДБ. 

У книжці публікуються 

дві статті про О.Г. Голь-

дмана. Особливий інте-

рес викликає матері-

ал про полеміку між 

А.Ф. Йоффе і О.Г. Голь-

дманом, яка призвела до 

арешту і заслання остан-

нього і мала трагічні на-

слідки для розвитку фізики в Україні.

Великий інтерес також становить стаття 

«Нотатки до 100-річчя формулювання закону 

фотохімічної еквівалентності», в якій автор роз-

глянув історію відкриття основного закону фото-

хімії та становлення квантового формулювання 

закону фотохімічної еквівалентності на підставі 

праць таких видатних дослідників, як Йоганес 

Штарк і Альберт Ейнштейн. Але особливою но-

виною цих нотаток є встановлення ролі в цих 

відкритттях доробку академіка О.Г.Гольдмана.

У книжці багато матеріалу присвячено ні-

мецькій фізиці, не тільки тому, що О.Проскура 

мав змогу працювати в німецьких архівах і бі-

бліотеках, а головним чином тому, що німецька 

фізика кінця ХІХ – початку ХХ ст. була лідером 

наукової революції.

Привертають увагу матеріали про засновни-

ка берлінської школи фізики Густава Магнуса, 

корифеїв німецької фізики Германа фон Гельм-

гольца, Еміля Варбурга, Макса Планка, видат-

ного теоретика, експериментатора і винахідни-

ка Вальтера Шотткі, праці якого та його школи 

вплинули на індустрію сучасної електроніки, яка 

контролює нині майже всі аспекти інформацій-

ного суспільства.

Змістовними є статті «Гіпотеза А.Айнштайна 

про світлові кванти та фізичну природу зо-

внішнього фотоефекту», «Дослід К.Девіссона 

та Л.Джермера з дифракції електронів» та на-

черки про Нобелівських лауреатів Філіппа Ле-

нарда, Роберта Мілікена, Петера Дебая, одного 

із засновників фізики твердого тіла Роберта Ві-

харда Поля (відкрите ним явище отримало на-

зву ефекта Гуддена—Поля, який досліджував і 

О.Г.Гольдман).

О.Проскура, якому була притаманна наці-

ональна свідомість, повертає до нашої пам’яті 

імена співвітчизників, що досягли за кордоном 

значних наукових результатів: видатного екс-

периментатора Остапа Стасіва і першого дирек-

тора Інституту біофізики Товариства Кайзера 

Вільгельма  Бориса Раєвського.

Книжка О.Проскури пронизана ідеями 

про міжнародну співпрацю фізиків, прина-

лежність їх до світового наукового співтова-

риства. Книга опублікована в серії «Бібліотека 

молодого науковця» і гідно виконує функцію 

залучення молоді до чарівного світу наукового 

пізнання.

А.Г.Наумовець,
академік НАН України

Книга о Ю.А.Билибине — одна из долго-

жданных книг. Автор справедливо отмечает, что 

имя Ю.А.Билибина всегда было окружено орео-

лом легенды. Его образ олицетворял геолога — 

открывателя месторождений в труднодоступ-

ных областях, преодолевающего неимоверные 

трудности и достигающего цели. Мне пришлось 

много работать на Дальнем Востоке, и я полно-

стью присоединяюсь к такой оценке личности 

Ю.А.Билибина, прожившего очень короткую, 

но интенсивную и яркую жизнь. На Северо-

Востоке России Ю.А.Билибин — знаковая лич-

ность: его именем названы города, улицы, по-

ставлены памятники.

В книге на большом фактическом материа-

ле рассказы вается о жизни, научной и организа-

ционной деятельности крупного геолога, члена-

корреспондента АН СССР Юрия Александрови-

ча Билибина (1901-1952). Раскрывается его вклад 

в открытие новой Колымской золотоносной 

провинции, давшее мощный импульс эконо-

мическому развитию Северо-Востока России, в 

разработку проблем металлогении и петрологии 

Тихоокеанского рудного пояса, в становление и 

Геолог — открыватель месторождений
и теоретик металлогении
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К.: ГП «Информационно-аналитическое агентство»: 2010. — 256 с. 

(Серия РАН «Научно-биографическая литература»)



Science and Science of Science, 2010, № 4156

организацию металлогенических исследований 

в СССР, анализируются основные его работы, 

рассматривает ся педагогическая деятельность в 

Ленинградском университете. Ю.А.Билибин — 

яркий представитель научной школы Геологи-

ческого комитета — ВСЕГЕИ. Рассказывается о 

его деятельности в Якутии, Казахстане, Забайка-

лье, в годы войны, а также его роль в обоснова-

нии теоретических проблем металлогении и раз-

вертывании региональных металлогенических 

исследований. 

В книге подробно очерчены основные вехи 

деятельности Ю.А.Билибина, становление его 

как исследователя в стенах Горного института 

в Петрограде, Геологического комитета (ВСЕ-

ГЕИ), Академии наук СССР, как профессора Ле-

нинградского университета. Большое внимание 

уделено его работе в Якутии: золотоносная про-

винция и петрографические особенности Алдан-

ского щита занимают значительное место в био-

графии исследователя. Первая Колымская экс-

педиция, которую возглавлял Ю.А.Билибин, — 

наиболее романтический период его биографии. 

Именно она овеяна ореолом легенды.

Центром книги является глава «Колымское 

золото: прогноз Ю.А.Билибина и реалии про-

мышленного освоения». В ней изложен драма-

тизм открытия и освоения золотых месторожде-

ний Северо-Востока. Фактически Ю.А.Билибин, 

несмотря на признание его заслуг в открытии но-

вой золотоносной провинции, был отстранен от 

работ на Колыме. Правда, автор показывает, что 

не исключено, что это спасло ему жизнь. Многие 

его соратники испытали на себе жесткий пресс 

сталинских репрессий, погибли, оказались в пе-

чально знаменитых колымских лагерях. Репрес-

сивной политике советской власти на Колыме 

уделено в книге большое внимание.

Ценное достоинство книги состоит в 

объективном анализе творческого наследия 

Ю.А.Билибина. Его вклад в разработку проблем 

геологии россыпей, геологии золота, проблем 

металлогении рассмотрен в широком историко-

научном констексте, на фоне развития геоло-

гических наук в ХХ веке. Автор, в отличие от 

многих биографов, не фетишизирует реальные 

достижения своего героя, а последовательно и 

научно показывает их место в быстро изменяю-

щихся научных представлениях. 

Автор показывает, что открытие Колым-

ской золотоносной провинции произошло на 

фоне эпохальных открытий месторождений в 

СССР в 1920-30-е годы, в частности коллегами 

Ю.А.Билибина по Геологическому комитету. 

Эти открытия в эпоху индустриализации кар-

динально преобразили лицо страны. Среди этих 

открытий должны быть названы: установление 

М.М.Васильевским и С.Ф.Малявкиным круп-

ного промышленного значения месторождений 

бокситов Тихвинского района, давшее начало 

быстрому развитию Бокситогорского промыш-

ленного района; предсказание Н.Ф.Погребовым 

вероятности существования нового бассей-

на горючих сланцев, ставшее началом рожде-

ния и развития г. Сланцы; открытие в 1920 г. 

Н.Н.Урванцевым уникального Норильского 

месторождения сульфидных медно-никелевых 

руд; открытие А.А.Черновым месторождений 

каменного угля в бассейне Печоры, чем было 

положено начало освоению Печорского уголь-

ного бассейна; П.П.Преображенским, первым 

среди геологов награжденного орденом Тру-

дового Красного Знамени, в 1925 г. на основе 

глубокого геологического прогноза было выяв-

лено крупнейшее месторождение в Соликамске, 

на базе которого возник Уральский калийный 

комбинат, и в 1929 г. открыты месторождения 

нефти Чусовские городки, с которых началось 

освоение Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции; А.А.Гапеевым в 1920 г. обосновано 

представление о крупном промышленном зна-

чении Карагандинского угольного бассейна; 

М.П.Русаковым в 1928 г. открыто мощное мед-

нопорфировое месторождение в Казахстане, 

давшее жизнь Балхашскому медеплавильно-
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му заводу; Н.И.Наковником в 1926 г. открыто 

в Северо-Восточном Казахстане крупнейшее 

корундовое месторождение, ставшее базой для 

промышленного развития региона; под руко-

водством И.С.Яговкина проведены разведки ме-

сторождений для обеспечения Карсакпайского 

медеплавильного завода. Автор заключает: «Этот 

перечень показывает уровень геологических от-

крытий в эту трудную эпоху. Ю.А.Билибину 

пришлось работать в среде выдающихся геологов 

того времени, и его вклад может быть правильно 

оценен с учетом достижений других» (с. 89).

Книга построена на представительной ис-

точниковой основе, что обеспечило убедитель-

ность и доказательность авторской аргумен-

тации. Включенные в книгу воспоминания о 

Ю.А.Билибине разнообразят материал автор-

ского повествования. Большие трудности перед 

автором стояли в плане обеспечения видеоряда 

книги — 1920-40-е годы бедно представлены ил-

люстрациями. Тем не менее и с этой проблемой 

удалось справиться — в книге много иллюстра-

ций.

Автор справедливо отмечает, что лучшим 

памятником Юрию Александровичу Билибину 

стало издание в 1958-1961 гг. его «Избранных 

трудов» под редакцией академика А.Г.Бетехтина 

и Ф.К.Шипулина. В это издание включено 

большое количество неопубликованных работ, 

найденных в архиве Ю.А.Билибина в 1959 г. 

Е.Т.Шаталовым: «Многие его друзья по Сибир-

ской секции геологического кружка Горного 

института, по экспедициям и совместной ра-

боте в Якутии и на Дальнем Востоке, по отделу 

(сектору) металлогении ВСЕГЕИ, включая вдо-

ву Юрия Александровича Т.В.Билибину, при-

няли активное участие в осуществлении этого 

издания. Самое главное, что эти труды вышли 

вовремя и потому были включены в активный 

научный оборот. Тем самым они легли в основу 

быстро развивавшихся в нашей стране металло-

генических исследований в разных их аспектах: 

в общую, эволюционную, региональную ме-

таллогению. Наука развивается быстро, поэто-

му многие идеи и концепции скоро ветшают 

и уходят в прошлое, и лучшая их судьба, чтобы 

они легли в том или ином виде в вырастающие 

новые концептуальные конструкции. С идеями 

Ю.А.Билибина это произошло» (с. 150).

Книга В.И.Оноприенко пронизана лич-

ностным отношением автора к своему герою и 

той эпохе, в которой ему пришлось жить и ра-

ботать, что усиливает эффект ее воздействия на 

читателя.

Е.А. Кулиш,
академик НАН Украины, 
член-корреспондент РАН

Счастливым считается то общество, которое 

имеет в своих рядах множество личностей, ха-

рактеризующихся бескомпромиссной моралью, 

глубокой мудростью и твердостью характера. К 

сожалению, такие люди встречаются редко. Вла-

димир Николаевич Беклемишев принадлежит к 

немногочисленной категории избранных, в ко-

торых эти приметы были гармонически развиты 

до высокой степени. Он был высокоморальным 

интеллектуалом с сильным характером. Его 

жизнь — светлая страница нашей истории. Она 

может служить примером, на котором должны 

воспитываться будущие поколения современ-

ных полноценных людей.

Многие ученые знают В.Н. Беклемишева 

по таким общепринятым биологическим сло-

восочетаниям, как теоретические основы био-

логии, морфология животных, гидробиология, 

экология, биоценозы, маляриология и т. д., по 

его работам о 

д и н а м и ч е с к и х 

процессах в об-

щей биологии, 

о критериях ин-

дивидуальности 

как о специфике 

присущего ор-

ганизму морфо-

процесса, знают 

об его понима-

нии процесса как 

длительности, на -

конец, о введе-

нии им в биоло-

гические иссле-

дования времен-

ного параметра 

в новом понима-

Книга о В.Н. Беклемишеве — архитекторе теоретико-
методологической концепции структуры живого 




