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ЗАСЕДАНИЕ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА ЯНШИНА

14 декабря 1999 г. в Москве в Институте истории естествознания и техники им.
С. И. Вавилова РАН в рамках 60-го пленума Национального комитета РАН по ис
тории и философии науки и техники (Отделение истории естествознания и техни
ки) состоялось пленарное заседание, посвященное памяти председателя Комитета
академика Александра Леонидовича Яншина (28 марта 1911 -9 октября 1999)* .

Открывая заседание, директор ИИЕТ докт. экон. наук В. М. Орел сказал: «У нас
сегодня юбилейный, 60-ый по счету пленум Национального комитета. Но он не
радостен, потому что это — первый пленум Комитета, который мы проводим без
его бессменного председателя Александра Леонидовича Яншина — академика,
вице-президента АН СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Государст-
венных премий, большого друга всех историков науки, одного из последних эн
циклопедистов нашего времени, который своим талантом и трудом добился всех
возможных научных и правительственных наград». Он кратко охарактеризовал
основные направления научно-исследовательской, научно-организационной,
книгоиздательской и общественной деятельности ученого—в области наук о Зем
ле, разработке и публикации научного наследия В. И. Вернадского, на посту заме
стителя председателя Редакционно-издательского совета АН СССР, председателя
редколлегии серии РАН «Научно-биографическая литература», президента Мос
ковского общества испытателей природы, в борьбе против проекта переброски
стока северных рек в бассейн Каспийского моря. Одна из последних наград Алек
сандра Леонидовича была вручена ему Президиумом РАН за популяризацию нау
ки. И эта область его деятельности также очень важна, особенно в наше время,
когда различные антинаучные воззрения стали все чаще появляться в средствах
массовой информации. А. Л. Яншин всегда находил мужество и силы противосто
ять шельмованию настоящих ученых, доказательно, на основе исследования их
научного наследия, раскрывая суть их идей и мировоззрения.

В. М. Орел от имени собравшихся выразил глубокое соболезнование присутст
вующим в зале вдове Александра Леонидовича—Ф. Т. Яншиной и его племянни
це Н. Д. Кравченко, поблагодарил всех, кто пришел на заседание, и выразил готов
ность поделиться своими воспоминаниями о встречах  с А. Л. Яншиным и много
летнем сотрудничестве с ним**.

Выступление докт. биол. наук Э. Н. Мирзояна было посвящено многолетней,
♦ В сообщении о 60-м пленуме, опубликованном в ВИЕТ (2000, № 1. С. 214), допущена

опечатка. В заседании, посвященном А. Л. Яншину, принимал участие профессор, акаде
мик РАЕН П. В. Флоренский, а не П. В. Смоленский. Редакция журнала приносит
П. В. Флоренскому свои извинения.

Полные тексты этих выступлений будут опубликованы  в отдельном издании, где пред
полагается также привести полную библиографию трудов А. Л. Яншина в области истории
науки.

**
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с 1937 г., активной деятельности академика Яншина  в старейшем научном обще
стве — Московском обществе испытателей природы. Он был членом Совета
МОИП с 1939 г., председателем его редакционного совета с 1957 г., вице-президен
том с 1958 г. и более 30 лет, с 1967 г. и до последних дней жизни, — президентом.
Докладчик подчеркнул огромную роль Александра Леонидовича в организации
бесперебойного выпуска «Бюллетеней МОИП», что давало членам Общества воз
можность систематически публиковать доклады и статьи. В последние нелегкие
годы Александр Леонидович использовал весь свой огромный авторитет, чтобы
не допустить развала МОИП. Он отметил редкий дар Александра Леонидовича
находить время для ответов многочисленным авторам, присылавшим ему свои
книги и статьи. Причем это были не просто письма  с благодарностью. Они содер
жали квалифицированный анализ и объективную оценку работ. В числе таких авто
ров был и докладчик, который хранит письма, содержащие разбор его статей. С по
следним из них, датированным 26 июля 1999 г., он ознакомил участников заседания.

Э. Н. Мирзоян остановился и на деятельности А. Л. Яншина в возглавлявщейся
им с 1985 г. Комиссии по изучению научного наследия В. И. Вернадского. Алек
сандр Леонидович поставил целью выпустить полное издание трудов ученого,
куда вошли бы его работы без купюр, дневники и эпистолярное наследие. Семь из
запланированных семнадцати томов уже увидели свет. В ближайшее время, по со
общению Ф. Т. Яншиной, выйдет восьмой том. Публикация этих работ не только
является громадным вкладом в развитие естествознания, но и будет способство
вать утверждению культурного и научного авторитета России, ибо учение о био
сфере и ноосфере может помочь человечеству осмыслить существующие трудно
сти. В заключение Э. Н. Мирзоян подчеркнул, что А. Л. Яншин был человеком не
ординарным, энциклопедически образованным, сильным духом и чрезвычайно
обаятельным; он умел видеть и слышать людей, умел общаться с ними. До послед
них минут жизни мысль его оставалась молодой, а память поразительно точной.
Докладчик высказал уверенность в том, что в серии «Научно-биографическая лите
ратура» в недалеком будущем выйдет обстоятельная научная биография Александ
ра Леонидовича Яншина, в которой будут раскрыты эти его замечательные черты.

Докт. философ, наук И. И. Мочалов рассказал о роли, которую сыграл А. Л. Ян
шин в разработке научного наследия и издании трудов В. И. Вернадского, в подго
товке и публикации в научно-биографической серии АН СССР его научной био
графии. Академик Яншин сыграл важную роль в судьбе самого докладчика. При
защите последним докторской диссертации Александр Леонидович написал по
трясающий отзыв на автореферат, сделав упор как раз на той части работы, кото
рая была исключена из книги диссертанта «Вернадский — человек и мыслитель».
И. И. Мочалов, много лет посвятивший изучению творчества Вернадского и со
трудничавший в этой области с А. Л. Яншиным, высказал мысль об энциклопедиз
ме и глубинном философском и психологическом сходстве двух ученых. И Вернад
ский, и Яншин были обращены в будущее. Этот социально-исторический опти
мизм опирался на традиции российской и мировой культуры. Их выразил в нашей
культуре Вернадский, подхватил и развил Яншин. Речь идет о ноосфере. BepnaAj
ский не дожил до глобального экологического кризиса, разразившегося во второй
половине XX в., но и в этой ситуации он, несомненно, остался бы приверженцем
учения о ноосфере и не изменил своему историческому оптимизму. Эту привер
женность реализовал в своих трудах, публицистике, выступлениях и А. Л. Яншин.

Академик Е. Е. Милановский поделился своими воспоминаниями о встречах и
научном сотрудничестве с А. Л. Яншиным на протяжении более 50 лет. Будучи еще
десятиклассником, он в начале 1940-х гг. впервые услышал очаровавшее его вы-
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ступление Александра Леонидовича на заседании, посвященном юбилею МОИП.
Затем, в 1947 г., состоялась первая встреча на Южном Урале. На всю жизнь запом
нилась автору задушевная ночная беседа ученого с членами двух встретившихся
на реке Медее экспедиций, руководимых А. Л. Яншиным и его большим другом
Н. П. Херасковым. Именно в этом районе в начале 30-х гг., не имея возможности
из-за «неподходящего» социального происхождения получить высшее образова
ние, Александр Леонидович начинал работать коллектором. Вскоре его талант и
научные достижения были оценены академиком А. Д. Архангельским, по ходатай
ству которого Александру Леонидовичу без диплома об окончании института и
защиты диссертации была присвоена степень кандидата наук. С 1950 г. Е. Е. Ми-
лановский и А. Л. Яншин часто встречались на заседаниях редколлегии «Бюллете
ня МОИП», Совета и Президиума Общества, а также во время многочисленных
научных съездов, конференций, геологических экскурсий, проходивших в Таджи
кистане, на Сахалине, Курилах, Камчатке, в Башкирии, ГДР, Венгрии, США, Ин
дии. Возглавляя российские делегации в зарубежных поездках, А. Л. Яншин вы
ступал с блестящими докладами. Обладая глубочайшими знаниями в области гео
логии, он поражал коллег эрудицией и оригинальностью научных идей. Доклад
чик особо подчеркнул интерес Александра Леонидовича к истории науки, к иссле
дованию творческого вклада в нее ученых и особенно В. И. Вернадского, истин
ный образ которого был раскрыт благодаря творческим усилиям А. Л. и Ф. Т. Ян
шиных. Замечательным памятником Александру Леонидовичу Яншину является
собрание из нескольких сотен научно-биографических книг, изданных в возглав
лявшейся им академической серии.

Докт. техн. наук П. В. Флоренский отметил, что, несмотря на печальный повод,
невозможно говорить грустно об А. Л. Яншине. Можно вспоминать о нем серьез
но, сдержанно, восторженно, но обязательно светло. Александр Леонидович для
нашего поколения, также как и А. П. Карпинский для своего, воплощает реальную
связь с прошлым. Его биография—это своеобразная история советской геологии.
Он любил молодежь и щедро передавал ей свои знания. По инициативе докладчи
ка летом 1999 г. группа студентов Российского государственного университета
нефти и газа завершила геологическую практику внеплановым маршрутом — в
Президиум РАН к академику А. Л. Яншину. Запись продолжительной беседы,
проходившей в Нескучном саду и посвященной вопросам экологии и В. И. Вернад
скому, студенты передали Александру Леонидовичу.  5 октября 1999 г., за четыре
дня до кончины, он подписал текст. Этот рассказ одного крупнейшего ученого о
другом и фотоснимок участников встречи были опубликованы в газете универси
тета «Поиск» (№ 13, ноябрь 1999 г.).

Далее П. В. Флоренский подчеркнул, что А. Л. Яншину была присуща удиви-
тельная«небоязнь». Он не боялся ни отстаивать учение В. И. Вернадского, ни вы
ступать против проекта переброски вод северных рек в бассейн Каспийского
моря. И таких примеров можно привести немало.

Говоря о значении работ ученого для осознания величия фигуры Вернадского, до
кладчик вспомнил о своем деде — Кирилле Павловиче Флоренском, который, не
смотря на множество преград, принеся в жертву по настоянию цензуры некоторые ча
сти текста, осуществил издание чрезвычайно важного труда В. И. Вернадского «Хи
мическое строение биосферы Земли и ее окружения».  В заключение докладчик отме
тил, что Яншин как личность будет постепенно занимать в нашем общественном и
научном сознании все более прочное место, и в первую очередь его будут помнить как
достойного, смелого, решительного и очень доброго человека. Мало найдется людей,
которые, общаясь с Александром Леонидовичем, не согрелись бы в лучах его доброты.
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Докт. геол.-минералог, наук И. А. Резанов рассказал о том, как познакомился
с А. Л. Яншиным почти полвека назад, в 1951 г., когда после окончания Геоло
го-разведочного института был направлен на изыскания, связанные с проектиро
ванием Главного Туркменского канала. Александр Леонидович консультировал
эти работы и участвовал в обсуждении материалов. Впоследствии на протяжении
многих лет И. А. Резанов ощущал его дружескую и научную поддержку — при за
щите диссертации, при публикации ряда работ, в том числе вышедшей год назад
книги, посвяшенной истории наук о Земле, ответственным редактором которой
был Александр Леонидович.

Общение с А. Л. Янщиным и его другом Б. А. Петрущевским — научным руко
водителем И. А. Резанова, позволило докладчику рассказать присутствующим о
жизненном и творческом пути ученого. После войны во время полевых работ в
Средней Азии с Александром Леонидовичем случилось несчастье: при исследова
нии глубокого шурфа оборвался канат, падение сопровождалось переломами,
возник жесточайший диабет. Будучи на долгие месяцы прикованным к постели, он
совершенствовал знание французского языка, изучал геологическую литературу,
работал над докторской диссертацией. Сибирское отделение АН СССР избрало
его академиком. Многочисленные поездки по стране  и за рубеж давались нелегко.
Являясь научным руководителем Комплексной монгольской экспедиции, он объ
ехал всю Монголию, хотя зачастую ему приходилось самому делать инъекции ин
сулина в полевых условиях.

В заключение И. А. Резанов отметил основные черты Александра Леонидовича:
исключительную память, удивительную широту интересов и глубокую эрудицию
даже в тех вопросах, которыми, казалось, он никогда не занимался; чрезвычайную
благожелательность и демократизм как признак истинной интеллигентности.

О почти сорокалетней совместной работе в редколлегии серии РАН «Науч
но-биографическая литература», одним из основателей и бессменным председате
лем редколлегии которой с 1959 г. был А. Л. Яншин, рассказала ученый секретарь
редколлегии докт. истор. наук 3. К. Соколовская. А^лександр Леонидович очень
любил эту серию и уделял ей много внимания и заботы. Поскольку в первые годы
публикации книг серии он жил в Новосибирске, а в Москве бывал наездами, в ар
хиве сохранилось много его писем к ученому секретарю, которые свидетельствуют
о его неослабевающем интересе к этому изданию. Так, в письме от Ю декабря
1972 г.* он писал:

Я все надеялся, что мне удастся собрать где-нибудь между 5 и 15 декабря ред
коллегию нашей серии, но сейчас окончательно убедился, что это сделать не уда
стся. Завтра. 10. XII (в воскресенье), приезжает группа геологов ГДР, которых я
должен встречать и с которыми должен работать несколько дней, и на эти несколь
ко дней назначена масса заседаний в редсовете, издательстве, отделении геоло
гии, обществе испытателей. Геологическом институте, в обществе «Знание» и в
других местах, где я должен быть. Вероятно, кое-где я просто не успею быть, но
времени для созыва нашей редколлегии просто не останется. А вечером в четверг
14. XII я обязательно должен вылететь в Новосибирск, где 15. XII утром должен вы
ступать оппонентом на докторской защите. Попав туда, я уже задержусь там до се
редины января, потому что на конец декабря и первую половину января в Новоси
бирске уже назначен ряд совещаний и заседаний (в том числе юбилейных), в кото
рых я обязательно должен участвовать. Вернусь в Москву, если не случится че
го-либо срочного, я только числа 18-20 января.

* Дата стоит в конце письма. По-видимому, А. Л. Яншин начал писать письмо 9. XII.
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в связи с этим я, во-первых, уполномочиваю Вас созвать без меня заседание
редколлегии серии, которое, очевидно, будет необходимо для рассмотрения и
приема рукописей, подготовленных авторами и включенных в план редподготовки
1973 г., а во-вторых, пересылаю Вам для предварительного рассмотрения два до
кумента о подготовке в нашей серии научных биографий Н. К. Кольцова и В. В. Са
харова. Это выдающиеся биологи-генетики, которых  я лично знал и очень высоко
ценю. Вопрос об издании их научных биографий я давно уже ставил перед нашими
биологами и, наконец, получил конкретное предложение в виде писем академика
Б. Л. Астаурова и академика Д. К. Беляева, которые пересылаю Вам. Первым было
написано и передано мне письмо Б. Л. Астаурова относительно биографии
Н. К. Кольцова. Однако в этом письме мне не понравилась концовка, в которой он
предлагает отложить составление научной биографии В. В. Сахарова на неопре
деленный срок. Поэтому я обратился к Д. К. Беляеву с просьбой выяснить возмож
ность участия в составлении научной биографии В. В. Сахарова и уже 7. XII полу
чил от него положительный ответ. Оба письма прошу показать Л. Я. Бляхеру, а мо
жет быть и передать их ему, попросив быть докладчиком по этим вопросам на бли
жайшем заседании редколлегии. Нам нужно как можно скорее принять принципиа
льное решение и сообщить о нем авторам, чтобы они могли скорее приступить к
работе, потому что мне представляется очень важным включить обе биографии
(Н. К. Кольцова и В. В. Сахарова) в ближайший план редподготовки 1974 года.

А. Л. Яншин активно поддерживал подготовку и издание справочников-путе
водителей по серии научных биографий — «200 научных биографий» (1975),
«300 биографий ученых» (1982), «400 биографий ученых» (1988) и «550 книг об уче
ных, инженерах и изобретателях» (1999). Он был ответственным редактором этих
книг, писал к ним очень интересные предисловия. К сожалению, Александр Лео
нидович всего две недели недожил до выхода в свет последнего справочника, судь
бой которого он очень интересовался. Предисловие  к нему он закончил пожелани
ем автору опубликовать «возможно, в первой четверти следующего тысячеле
тия... уже, по-видимому, без [его] предисловия книгу “Тысяча научных биогра
фий”», что, по его мнению, «будет флагом Победы российского науковедения, су
ществующего несмотря ни на что!».

Ведущую роль А. Л. Яншина в нелегкой борьбе против осуществления разрабо
танного могущественным Минводхозом проекта переброски стока северных рек
в бассейн Каспийского моря и блестящей победе показал в своем выступлении канд.
техн. наук Ю. И. Кривоносов. Работая в Архиве Отдела науки ЦК КПСС, он поднял
целый пласт документов, посвященных этим событиям, и показал, какое огромное
значение имело подготовленное в начале 1985 г. по инициативе А. Л. Яншина пись
мо, подписанное в числе других им,—тогда вице-президентом АН СССР и предсе
дателем Научного совета АН СССР по проблемам биосферы, а также чл.-корр. АН
СССР В. А. Ковдой — председателем Научного совета АН СССР по проблемам
почвоведения и мелиорации почв, академиком ВАСХНИЛ А. В. Тихоновым —
председателем Научного совета АН СССР по экологическим, социальным и право
вым проблемам АПК и еще почти двадцатью членами Академии. Минуя Президи
ум АН СССР, противодействовавший отправке, письмо было направлено лично
М. С. Горбачеву, и затем рассмотрено на заседании Политбюро ЦК КПСС.

В середине июля 1986 г. состоялось специальное заседание Президиума Прави
тельства. За утверждение проекта переброски рек выступил министр Н. О. Василь
ев, против проекта — А. Л. Яншин. Президент АН СССР А. П. Александров и
председатель ГКНТ Г. И. Марчук, хотя и с оговорками, поддержали проект.
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Но аргументированные доводы А. Л. Яншина и подсчеты необходимых для осу
ществления проекта колоссальных сумм — около 90 млрд. руб.—заставили отка
заться от него. В августе 1986 г. вопрос о прекращении работ был рассмотрен на
заседании Политбюро ЦК КПСС и окончательно решен. Так бесславно заверши
лась многолетняя эпопея. Северные реки продолжают нести свои воды на север.
В отличие от Арала, им повезло. Благодаря деятельности Александра Леонидови
ча Яншина, который не побоялся пойти против официальной точки зрения, узако
ненной постановлениями верховной власти, выдержал упорную борьбу не только
с деятелями ведомственной науки, но и с их защитниками в Академии наук, в том
числе в ее Президиуме,— экологическая трагедия не произошла. А. Л. Яншин во
влек в эту борьбу многих крупных ученых и деятелей культуры, для которых была
не безразлична судьба и северных рек, и огромного региона страны, и наших древ
них культурных памятников.

Докт. геол.-минералог, наук В. П. Волков рассказал о том, какую роль сыграл
А. Л. Яншин в его жизни. Его первая встреча с ученым состоялась в 1985 г., когда
в кабинете вице-президента АН СССР А. Л. Яншина обсуждался сценарий худо
жественного фильма о В. И. Вернадском. Александр Леонидович поразил тогда
докладчика эрудицией нетолько в естественной, но  и в гуманитарной областях на
уки. После аргументированной критики участниками обсуждения от сценария не
осталось буквально камня на камне. Поскольку работа уже началась и были за
трачены значительные суммы, фильм все-таки вышел на экраны, но вместо Влади
мира Ивановича и Наталии Егоровны Вернадских в нем фигурировали Владимир
Иванович и Наталия Егоровна Костромины.

Далее В. П. Волков рассказал, каким образом он, работавший геологом, затем
занимавшийся космическими исследованиями, оказался увлеченным вернадисти-
кой. Научное наследие В. И. Вернадского докладчик начал изучать с 1979 г. благо
даря В. С. Неаполитанской. В 1993 г. он выступил на юбилее ученого в МОИП с со
общением «Вернадский как общественно-политический деятель». Сообщение за
интересовало А. Л. Яншина, и он предложил автору заниматься изучением кон
цепции Вернадского профессионально. В. П. Волков принял это предложение. Та
ким образом, встреча с Александром Леонидовичем перевернула всю его жизнь.

В заключительном выступлении докт. хим. наук В. И. Кузнецов рассказал о
встречах с Александром Леонидовичем на заседаниях редколлегии серии «Науч
но-биографическая литература». Во время одной из встреч с Александром Леони
довичем В. И. Кузнецов рассказал ему о своей «коллекции» портретов членов Ака
демии наук, со многими из которых он был знаком на протяжении почти 50 лет.
По «классификации» Л. Н. Толстого, человека можно уподобить дроби, где чис
литель—то, что он собой представляет, а знаменатель,—то, что он о себе думает.
По мнению В. И. Кузнецова, академик Яншин принадлежит к тем ученым, у кото
рых числитель неизмеримо превышает знаменатель. Александр Леонидович ска
зал, что для него это мнение не только интересно, но и важно, потому что, если эту
характеристику разделяют и другие, то это было бы для него наградой, может
быть, не меньшей, чем официальные.

В конце заседания докт. мед. наук Н. А. Григорян высказала предложение о
присвоении имени Александра Леонидовича Яншина Московскому отделению
Общества испытателей природы. Членом этого Общества он был с 1937 г., а с
1967 г. — его бессменным президентом. Участники пленарного заседания поддер
жали это предложение и приняли решение довести его до сведения президента
МОИП — академика В. А. Садовничего.


