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ции. Он родился в 1930 г., закон
чил Ленинградское высшее художест
венно-промышленное училище им.
В. И. Мухиной, одним из его учителей
был А. А. Дейнека. Среди монумен
тальных произведений Ю. И. Боско -
росписи в Государственном музее ис
тории и развития С.-Петербурга, мо
заичные панно Волжской ГЭС и Ме
мориального центра в Ульяновске.
Его мозаики, витражи, металличе
ские рельефы украшают фасады и
интерьеры многих общественных и
частных зданий во многих городах
России.

Как станковый живописец,

Написанию портрета предшество
вала длительная работа художника
над концепцией картины, знакомство
с биографией и жизненной средой
В. И. Вернадского. Интерьер и пред
метный ряд кабинета академика вос
создан на картине по реальным экс
понатам Кабинета-музея В. И. Вер
надского в ГЕОХИ им. Вернадского
РАН (консультант И. Н. Иванов
ская).

С. А. Комиссарова высказала глу
бокую благодарность и признатель
ность сотрудникам Института исто
рии естествознания и техники РАН -
исследователям творческого насле
дия В. И. Вернадского академику
РАЕН И. И. Мочалову и автору кни
ги о Вернадском в серии «ЖЗЛ»
Г. П. Аксенову - за научное консуль
тирование при создании полотна.

Члены Ученого совета института
высоко оценили портретную работу
«Академик В. И. Вернадский». По
лотно предназначено для постоянной
экспозиции в одном из музеев города
Москвы.

Ю. И. Боско участвовал более чем в
ста выставках, его работы экспониро
вались во многих странах, в том числе
в США, Великобритании, Франции,
Германии, Японии,

своих портретных работах
Ю. И. Боско стремится проникнуть во
внутренний мир человека, ему удают
ся изображения людей своеобразных,
значительных, с сильным характе
ром. Это и определило приглашение
Юрия Ивановича к созданию портре
та выдающегося русского ученого.

В

Г. П. Аксенов

Международная научная конференция в Минске, посвященная 100-летию
географа и геолога К. И. Лукашева

14-16 марта 2007 г. в Минске на гео
графическом факультете Белорусско-

государственного университета
(БГУ) прошла международная науч
ная конференция «Современные про
блемы геохимии, геологии и поисков
месторождений полезных ископае
мых», приуроченная к 100-летию со
дня рождения Константина Игнатье
вича Лукашева (1907-1987), ученого,
оставившего существенный след в
развитии наук о Земле во второй по
ловине XX в. Его жизнь и творческая
деятельность прошли в Белоруссии и
России. Получив образование в Ле
нинградском университете по специ¬

альности «география почв», он рабо
тал там с 1932 по 1939 гг., пройдя путь
от аспиранта до директора, создав но
вое научное направление - генетиче
ское грунтоведение и получив звание
профессора в 31 год. Деятельность
К. И. Лукашева в 1939-1952 гг. была
связана с Наркоматом внешней торго
вли СССР, Институтом внешней тор
говли, Московским государственным
университетом. С 1952 г. он работал в
Минске, где был ректором Белорус
ского университета (1952-1957), вице-
президентом АН БССР, директором
Института геохимии и геофизики
АН БССР. Его перу принадлежат ра-

го
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боты по грунтоведению, почвоведе
нию, геохимии, физической и эконо
мической географии, по проблемам
рационального использования при
родных ресурсов, охране окружаю
щей среды.

В работе конференции приняли
участие более 130 специалистов из
45 НИИ и вузов, а материалы для до
кладов, изданные к началу работы
конференции, подготовлены учены
ми из Белоруссии, России, Украины,
Литвы, Ирана, Италии. Программа
конференции включала пленарную
сессию и четыре секционных засе
дания.

Конференция открылась выступ
лением ректора БГУ В. И. Стражева,
затем был заслушан доклад декана
географического факультета БГУ
И. И. Пирожника. Используя широ
кий спектр архивных материалов и
научные труды, он изложил этапы
жизненного пути и научного творче
ства К. И. Лукашева, особо отметив
его деятельность в 1950-1970-е гг. в
качестве ректора БГУ, вице-прези
дента АН БССР и президента Бело
русского географического общества.
Докладчик особо отметил роль
К. И. Лукашева в создании первых
комплексных географических описа
ний Белоруссии - «Атласа БССР»
(1958) и тома «Белоруссия» в 22-том
ном географическом описании СССР.

Последовавшие далее доклады
были посвящены различным сторо
нам деятельности ученого. О. В. Лу-
кашев (внук ученого) представил ос
нованный на архивных материалах и
личном общении доклад об амери
канском этапе (1939-1944) деятель
ности К. И. Лукашева, когда тот в
годы Великой Отечественной вой
ны работал по программе ленд-лиза
в  компании «Amtorg Trading
Corporation». А. В. Кудельский рас
сказал об интересе К. И. Лукашева к
геохимии газообразных и жидких уг¬

леводородов и подземных рассолов
Припятского прогиба и желании уче
ного поддержать талантливых и ув
леченных исследователей важных
для страны геологических объектов.
Он также показал роль К. И. Лука
шева в открытии месторождений
нефти в Белоруссии.

Доклад А. И. Гайгаласа был посвя
щен проблеме формаций, генетиче
ских типов и фаций четвертичных от
ложений в научных трудах К. И. Лу
кашева. В своих выступлениях
В. А. Снытко и Н. К. Чертко отмети
ли роль К. И. Лукашева в развитии
геохимии ландшафтов. Общение с ос
нователем этого научного направле
ния Б. Б. Полыновым предопредели
ло судьбу научных исследований
К. И. Лукашева. Его научное содру
жество с А. И. Перельманом явилось
хорошим стимулом для развития гео
химии ландшафтов в Белоруссии.
Выделены основные направления и
результаты геохимических исследо
ваний, выполненные под руководст
вом и при непосредственном участии
К. И. Лукашева.

Доклад Р. Г. Гарецкого был посвя
щен новому этапу изучения проблем
эволюции земной коры и образова
ния месторождений многих полезных
ископаемых, основанному на положе
ниях геодинамики. Обосновано, что
фрагменты разломов проступают в
структуре верхнеолигоцен-четвер-
тичных отложений, прослеживаются
в рельефе, контролируют распреде
ление эпицентров землетрясений.

В выступлении В. Н. Губина под
черкнуто, что научное наследие
К. И. Лукашева в области неотекто
ники и сегодня актуально в связи с ре
шением теоретико-методических и
практических проблем новейшей гео
динамики.

Своими воспоминаниями о работе
с К. И. Лукашевым поделился
В. Б. Кадацкий. Он усвоил одно из
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его правил: работая над конкретным
практическим заданием необходимо
видеть полученные результаты в рус
ле понимания общей глобальной кар
тины состояния природы, ее функ
ционирования и дальнейшей траекто
рии развития. В свои последние годы
К. И. Лукашев основное внимание
уделял глобальным вопросам естест
вознания, развитию биосферы. Его
последняя прижизненная работа сим
волически называется «Тревоги и на
дежды: изменяющаяся биосфера»
(1987).

В ходе заседания воспоминаниями
об отце поделилась дочь К. И. Лука-
шева И. К. Вадковская, сделавшая ак
цент на его качества как человека и
ученого.

Наряду с пленарным заседанием на
конференции работали, как в БГУ,
так и Институте геохимии и геофизи
ки НАН Беларусии, первым директо
ром которого в 1971-1977 гг. работал
К. И. Лукашев, секции (экогеология
и экогеохимия; геология и полезные
ископаемые; геохимия и минерало
гия), на которых были рассмотрены
новейшие результаты работ иссле
дователей из Белоруссии, России,
Украины. Многие из них получены
на основе развития научных идей
К. И. Лукашева. Особое значение

имела секция «Доклады молодых
ученых», где обсуждались материалы
только что начинающих научную де
ятельность исследователей.

Участникам конференции пред
ставилась возможность познако
миться с обновленным корпусом
географического факультета БГУ,
его Музеем землеведения (более
15 тыс. экспонатов), современными
аудиториями, компьютерными клас
сами. Состоялось открытие мемори
ального кабинета минералогии име
ни академика К. И. Лукашева, что
свидетельствует об увековечении па
мяти ученого, в 1952-1957 гг. рабо
тавшего ректором Белорусского
университета. В библиотеке БГУ
прошла презентация выставки тру
дов К. И. Лукашева. Была организо
вана полевая экскурсия в Музей ва
лунов и на геолого-геоморфологиче
ские объекты Балтийско-Черномор
ского водораздела (Минская возвы
шенность).

Состоявшаяся в Минске конферен
ция продемонстрировала современ
ный научный интерес к научному на
следию К. И. Лукашева, оставившего
заметный след в развитии наук о
Земле.

Я. Я. Пирожник, В. А. Снытко


