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Из истории истории науки

я. с. ЛУРЬЕ, Л. С. ПОЛАК

СУДЬБА ИСТОРИКА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ
(С. я. Лурье: жизнь и творчество)

Его собеседниками были Демокрит, Геродот, Плутарх, Архимед... Немало
мени отдано им работе «Вопросы войны и мира 2300 лет назад»,
историей античной науки, теорией бесконечно малых  у древних атомистов. При
этом, как вспоминает В. А. Каверин: «Ничто не говорило о том, что он был зна
менитый, глубокий ученый. Он был быстр, смешлив, остроумен, подвижен и не
обычайно скромен. Работал он всегда. Его большой письменный стол был от края

вре-
он занимался

завален... рукописями, и он отрывался от них только тоща, когда неотложные
житейские дела не давали ему возможности работать...» [1, с. 10—11].

О том, что он — «знаменитый, глубокий ученыйь, говорят его труды —
более двухсот. О том же

их
говорит изданная о нем в Париже книга [2]. А ;

хотели бы почтить его память небольшой статьей, рассказав, хотя бы кратко
бегло, о его научных открытиях и многотрудной, не особенно счастливой жизни.

Соломон Яковлевич Лурье родился 25 декабря 1890 г. (7 января 1891 г.) в
Белоруссии, в городе Могилеве. Его отец, Яков Анатольевич Лурье, врач по про
фессии, был весьма и разносторонне образован: он окончил естественный фа
культет в Петербурге и медицинский в Харькове,
ди них — древнееврейский, латынь, древнегреческий.

Гимназист Лурье увлекался математикой.

мы
и

знал множество языков и сре-

но затем, под влиянием отца, пе
реключился на древнегреческий и латынь*. Занятия древнегреческим  кардинально
изменили его первоначальные намерения, и в 1908 г. он поступил на классиче-

отделение историко-филологического факультета Петербургского универси
тета, где он слушал лекции Ф. ф. Зелинского и М. И. Ростовцева, но основным
его учителем стал Сергей Александрович Жебелев, историк-источниковед. Под
влиянием Жебелева С. Лурье еще в студенческие годы начал заниматься грече
ской эпиграфикой — чтением и восстановлением частично утраченных текстов
древних надписей. Такое восстановление представляет собой очень интересную
логическую операцию: строки текстов обычно написаны так, что в каждом слу
чае буква нижнего горизонтального ряда помещена под соответствующей букво
верхнего ряда; таким образом количество их заранее определено. Восстановление
надписи оказывается поэтому сходным с решением математической задачи или
кроссворда: оно требует одновременно изобретательности и строгой доказатель
ности. Уже первая работа Лурье была посвящена одной из таких надписей, про-

ское

и

Этот важный эпизод из своей биографии он впоследствии включил в книгу для детей «Письмо
греческого мальчика» [3]. Для издания на украинском языке С. Я. Лурье написал новое начало, где
рассказывается, как он, юный гимназист, под влиянием «дядькй*-филолога стал заниматься древне
греческим и латинским языками, которые прежде ненавидел из-за бессмысленной зубрежки: «К
ему великому удивлению, эта наука, что так надоела мне в гимназии, оказалась очень интересною
в пересказе дяди, я узнал, что греческий, русский, латинский, немецкий языки во многом сходны
между собой. Грамматику, как и математику, надо не зубрить на память, а понимать... Когда дядя
уехал, я с большим увлечением стал читать творения греческих писателей. И учителя в гимназии и
мои родители были очень удивлены, когда узнали, что после окончания гимназии я собираюсь по
ступить не на математический факультет, а на филологический» (см. [3, с. 14—19],
раинск.). Роль «дядькй» играл в действительности отец Соломона Яковлевича.

мо-

перев. на ук-
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где скот проложил свои тропы,

мучило недовольство собой:
Мне стало радостно при мысли,

разумно в мельчайших
что

Меня
 все так

ведь я
блоках жизни. всюду видел только несходство

и различие.Но тут я вспомнил о коде
Между темхранящемся в ядре

О точно подогнанных парах
пуринов и пиримидинов,

ждущих срока, чтобы сказать;
«Ты будешь дубом,

ты — секвойей,
а ты — земляничным деревом».

Вот что нас заставляет,

подъем становился все круче,
и вскоре мне пришлось

сойти с тропы
и пойти в обход

- через буйные травы и
чертополох.

Поднялся ветер. С вершины,
подумалось мне.

Карабкаться выше и выше, вот почему
ни один вид

оглянувшись,
я увидел гряду облаков
уходившую вдаль.

животных к невидимому океану.
Облакаили растений не чувствует

себя касались круч,
в безопасности.

Вот
моих зеленых пастбищ

на горных склонах.
Я слышал, как где-то высоко в небе

пролетают самолеты.
Взглянул с вершины на дубы и

истинные владыки
трансплантаций.

селекции и генной

имунной системы, вот
и секвойи.нженерии.

Отсюда, с высоты, они, такие
несхожие вблизи.кто метит клеимом

сливались далеко внизувсякого вступающего
в этот мир, —

одного из нас.
в одно пятно.

Со мхами
с насекомыми, со мною.

Дождь все не шел.
Но мне пора было пускаться

в обратный путь:
Погруженный в эти размышления,

я покинул дубовую рощу
и стал подниматься далеко внизу

я слышал голоса друзей.по склону, держась подальше
от горького дуба

Перевод с английского Ю. А. Данилова



ABSTRACTS OF SOME ARTICLES

la. S. Lurie, L. S. Polak. The Destiny of an Historian in the Context of History. The article
analyzes the life-story and the main scholarly writings of an outstanding Russian historian,
Solomon Iakovlevich Lurie (1891 —1964), whose extraordinary range of interests may be
illustrated by such writings as «Antisemitism in the Ancient World» (1922) and «Essays
the History of Ancient Science» (1947), as well as the translation into Russian of Cava-
lieri's «Geometria» (1936, prior to which, this book had never been reprinted in any langu
age since its second edition in Italy in 1653). and thepreparation of a book-length Russian
edition of new fragments by Democritus, with extensive commentary (published in 1970).
Besides these and other classic works, most of which are devoted to ancient history, Lurie's
literary legacy also includes coded manuscripts (written in 1947, but discoveredonly after his
death), in which he scrupulously analyzes the essential features of the Soviet order, viewing it
as a specific system of «slavery». Fragments of these manuscripts are presented in the article,

la. P. Terletskii. The Operation «Interrogation of Niels Bohr» (presented by A. V. Andreev and
A. B. Kozhevnikov; with their foreword, and comments by A. V. Andreev, A, B. Kozhevni
kov. and B. E. lavelov). In his recently published memoirs, the KGB General Pavel Sudo-
platov lists Niels Bohr among those famous physicists who had allegedly provided the Soviet
Intelligence Service with the information important for the making of the atomic bomb. In
his present reminiscences, however, Iakov Terletskii — a Soviet physicist who had actually
travelled to Copenhagen in November 1945 to interview Niels Bohr — maintains that the
operation did not result in acquiring any novel important secrets.

A. V. Postnikov. On the History of the Initial Stage of Finnish-Russian Contacts in Carto
graphy (the End of the ISth — the Beginning of the I9th Century). This article examin
es the previously unstudied topographical surveys, conducted jointly by Russian and Swe-
dish-Finnish officers, which had produced the four-volume manuscript Atlas of Southern
Finland (1798—1804), kept in the Russian State Archive of Military History (Moscow). It
also examines the surveys of the so-called New Finland, conducted before the 1830s, whose
part and parcel had been the teachers and the cadets of the Gapanimiemi Topographical
Corps. These joint surveys are shown to have promoted the exchange of ideas and methods of
field cartography between Russian and Swedish-Finnish schools of topographical mapping.

V. A. Volkov, M. V. Kulikova. Russian Professorate: Living Under the Authorities' Surveil
lance. The article presents some materials gathered by the authors in the process of com
piling the multi-volume reference book on «Russian Professorate. From the 18th through
the beginning of the 20th centuries». In particular, it examines and compares the archival
documents from the Tsarist and the Soviet secret police dossiers, which give the reader an
impression of the political views of Russian Professorate both before the 1917 revolution
and in the early years of the Soviet regime, and exemplify the state authorities attitudes
toward the former.

N. T. Nechaeva, V. S. Shishkin. In Search of Natural Systems (V. V. Stanchinskii's Scientific
Legacy). In the first third of the century, a number of trends, which would shape modern
biology and ecology, were being developed in Russia. A brilliant scientist V. V. Stanchin-
skii played an important part in those developments, having been among the first to elabo
rate the concept of biocenosis. This article traces the making of Stanchinskii the ecologist,
as well as the culmination of his career In the 1920s, when he established a biocenotic sta
tion on the basis of Askania-Nova nature preserve in Ukraine. There he and his students
studied all levels of natural systems, from the soil to the higher vertebrates, as well as the
ways in which energy is being transformed along trophic chains. Stanchinskii s fruitful stu
dies were broken off as a result of political repressions in the USSR, and he himself peri
shed in the Vologda prison in 1942. Nevertheless, the studies he had initiated were conti
nued by his students, in particular by one of the authors (N. T, Nechaeva) in Turkmeni
stan. The article discusses the development of Stanchinskii's Ideas, as well as the problems
of studying his legacy, and the present-day international interest in his work, inspired by
the writings of an American historian Douglas Weiner.

on
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