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Коммеморативные практики зародились в глубокой 
древности, когда люди стремились запечатлеть на скри-
жалях истории события, имевшие для них эпохальное 
значение, личностей, внесших вклад в развитие науки, 
культуры, военного искусства, политики. Таким обра-
зом они увековечивали память о них, передавали знания 
и опыт последующим поколениям. В современном мире 
коммеморация приобрела различные формы, например 
в названии улиц и площадей, присвоении имени учебным, 
научным, образовательным и культурным учреждениям, 
возведении памятников, установлении бюстов, создании 
музеев, учреждении именных стипендий и грантов, прове-
дении конференций, выставок, приуроченных к юбилеям 
отдельных персон.

В этом формате публичной памяти значится немало 
академических исследователей, чьи имена стали досто-
янием всего белорусского народа. И это неудивительно, 
ведь интеллектуальное развитие нашей страны было бы 
невозможным без самоотверженного служения науке пле-
яды выдающихся ученых. Именно они создали основу 
для передовых достижений науки, техники и технологий. 
Многие из отцов- основателей отечественной науки были 
разносторонне одаренными: не только продвигали в массы 
знания и развивали их в самых разных сферах, но и вели 
активную общественную жизнь: избирались депутатами 
и назначались на руководящие государственные должно-
сти всех уровней.

Вклад этих людей в то, что мы имеем сегодня, с тече-
нием времени открывается все полнее. На протяжении 
десятилетий мы успели пережить переоценку ценностей 
не один раз, но тем более всеобъемлющей выглядит та леп-

та в культуру, науку, нашу государственность, которая 
досталась нам в наследство от ученых прошлых поколений.

Это были люди, родившиеся в Беларуси и за ее пре-
делами, с разными взглядами как на современные им со-
бытия, так и на будущее, но всех их объединяло одно: 
любовь к родине, желание сделать ее известной и уважа-
емой в мире, чему, безусловно, и способствовало науч-
ное развитие. Вся сложная и трагическая история нашей 
страны воплотилась в биографиях ее ученых: стремясь 
к свету знаний, они в то же время защищали родную землю 
от врагов, возрождали и отстраивали ее, и сегодня с рас-
стояния лет видится главное: когда наука становилась их 
судьбой, они всецело отдавались ей, и несмотря на силу 
порой непреодолимых обстоятельств, это был их выбор 
и, как бы громко ни звучало, –  подвиг.

Их вклад в развитие нашей страны и ее науки стал 
символом национальной гордости и идентичности, ко-
торые нашли отражение в коммеморативной практике 
во многих городах и поселках. Радует, что пример бело-
русских ученых вдохновляет новое поколение учеников 
школ, студентов вузов, аспирантов и молодых исследо-
вателей, часть которых, бесспорно, станет им достойной 
сменой. Не претендуя на полноту информации по каждой 
выдающейся личности, мы сложили своеобразную карту 
памяти таких знаковых мест. Может быть,  кого-то это 
вдохновит на создание мемориала научного сообще-
ства в виде онлайн- карты Беларуси или экскурсионного 
маршрута, например по улицам города, носящим имена 
знаменитых людей, школьным, вузовским музеям, откры-
тым в их честь, бюстам и памятным доскам, ставшими 
проводниками в историю белорусской науки.
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73ской теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Основываясь на результатах Лаппо- Данилевского, он ре-
шил проблему Пуанкаре о ветвлении решений линейной 
системы в окрестностях полюсов коэффициентов при ус-
ловии, что их порядок превышает единицу. В задаче общей 
классификации систем дифференциальных уравнений 
по характеру их подвижных особых точек он выделил 
системы с решениями –  целыми функциями и достаточ-
но общие двумерные системы, не имеющие подвижных 
особенностей типа существенных, предложив при этом 
и метод выделения таких 
систем.

В честь Н. П. Еругина на здании 
Института математики  

НАН Беларуси  
на ул. Сурганова, 11 установлена 

мемориальная доска.

КИСЕЛЕВСКИЙ Леонид Иванович 
(12.04.1927–08.10.1991) –  главный ученый секретарь Президиума  
АН БССР (1978–1983), ректор Белорусского государственного 
университета (1983–1990), академик- секретарь Отделения физики, 
математики и информатики АН БССР (1990–1991), главный редактор 
журнала «Весці АН БССР. Серыя фізіка- матэматычных навук», академик, 
профессор, лауреат Государственных премий БССР и СССР, награжден 
орденами Трудового Красного Знамени (1977), Октябрьской Революции 
(1981), медалями, депутат Верховного Совета БССР (1985–1990).

Им предложен оригинальный униполярный источник 
света, повысивший чувствительность атомного спек-
трального анализа, выполнен цикл исследований спек-
троскопических свой ств плазменной оболочки, образу-
ющейся при входе космических летательных аппаратов 
в плотные слои атмосферы. Приоритетным направле-
нием являются работы в области дистанционной спек-
трометрии природных покровов Земли с космических 
летательных аппаратов и самолетов. Разработанная под 
его руководством уникальная аппаратура успешно ис-
пользовалась на борту орбитальных станций «Салют-4», 
«Салют-6», «Салют-7» и «Мир» для изучения природных 
ресурсов Земли, поиска биопродуктивных районов Ми-
рового океана, исследования оптических свой ств атмо-
сферы, оценки состояния сельскохозяйственных посевов 
и лесных угодий. Общесоюзную известность получила 
микропроцессорная система «СКИФ», которая позволила 
проводить обработку спектров непосредственно во время 
полета.

Л. И. Киселевский оставил боль-
шое научное наследие, создал на-
учную школу, признанную во всем 
мире. В числе его учеников 3 док-
тора наук и свыше 20 кандидатов. 
Он является автором более 200 на-
учных работ и изобретений.

В честь академика Л. И. Киселевского открыта 
памятная доска на одном из зданий Института 

физики на ул. Академической, 15, корпус 2 
(ныне здание Института энергетики  

НАН Беларуси).

Отделение физики, математики и информатики
БОРИСЕВИЧ Николай Александрович 
(21.09.1923–25.10.2015) –  выдающийся ученый и организатор науки, 
Президент АН БССР с 1969 по 1987 г., академик АН БССР, академик 
РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, 
Государственных премий СССР и Республики Беларусь, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь, награжден 4 орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной 
вой ны I и II степеней, орденами Красной Звезды, Дружбы, Франциска 
Скорины, медалями.

Основатель крупной научной школы в области мо-
лекулярной спектроскопии, люминесценции, лазерной 
физики и инфракрасной техники, совершившей прорыв 
в понимании процессов взаимодействия света и вещества. 
Им была создана статистическая теория фотофизических 
процессов в сложных молекулах, учитывающая внутри- 
и межмолекулярные взаимодействия; был открыт «эффект 
стабилизации- лабилизации электронно- возбужденных 
молекул посторонними газами», который как научное 
открытие занесен в Государственный реестр открытий 
СССР под №186 с приоритетом от 1955 г.

Работы Н.А. Борисевича позволили решить пробле-
му спектральной фильтрации инфракрасного излучения, 
создать новые дисперсионные фильтры для диапазона 
длин волн 4–100 мкм, организовать их серийное произ-
водство. В лаборатории ученого была реализована гене-
рация света пара́ми сложных молекул, разработан новый 
тип лазера с перестраиваемой частотой и получены нано- 
и пикосекундные импульсы излучения, выполнен цикл 
исследований быстропротекающих процессов (на пико- 
и фемтосекундном уровне), изучена динамика структур-
ных изменений многоатомных молекул, свободных ради-
калов, созданы методы анализа их строения.

Николай Александрович является автором более  
430 научных работ, в том числе 
3 монографий, 8 изобретений, 
1 научного открытия, подгото-
вил более 30 кандидатов наук, 
12 его учеников стали доктора-
ми наук, среди них 3 академика 
и член-корреспондент.

В честь академика Н. А. Борисевича 
на здании Главного корпуса 

НАН Беларуси в 2018 г.открыта 
мемориальная доска, а в Институте 
физики им. Б. И. Степанова открыт 

мемориальный кабинет.

ЕРУГИН Николай Павлович 
(14.05.1907–12.02.1990) –  выдающийся советский математик, лауреат 
Сталинской премии, академик, организатор и первый директор Института 
математики, а также организатор и первый главный редактор Всесоюзного 
журнала «Дифференциальные уравнения», академик, заслуженный 
деятель науки БССР, Герой Социалистического Труда, награжден 
орденами Отечественной вой ны II степени (1944 г.), «Знак Почета» 
(1949 г.), Трудового Красного Знамени (1967 г.), орденом Ленина (1969 г.), 
орденом Октябрьской Революции, медалями.

Белорусский период деятельности ученого начи-
нается в1956 г., когда его избирают академиком АН БССР. 
Н. П. Еругин –  крупный специалист в области аналитиче-
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74 КРЫЛОВ Владимир Иванович
(14.12.1902–31.08.1994) –  выдающийся советский математик, 
заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии БССР, 
академик, профессор, заслуженный деятель науки БССР, лауреат 
Государственной премии БССР, награжден орденами Дружбы народов, 
Трудового Красного Знамени, «Знак почета», медалями, Почетными 
грамотами Верховного Совета Беларуси.

Ученый занимался разработкой точных и приближен-
ных методов конформных отображений, численными мето-
дами решения обыкновенных дифференциальных уравне-
ний и уравнений в частных производных, приближенными 
методами интегральных преобразований, методами уско-
рения сходимости рядов и последовательностей и др. Он 
много времени уделял составлению таблиц вспомога-
тельных величин, используемых в ряде прикладных задач 
численного анализа, которые применяются при решении 
граничных задач теории гармонических функций, а также 
в комбинации с иными численными методами решения.

Велика роль Крылова в создании в 60-х гг. сети вы-
числительных центров в 
Академии наук Беларуси,  
в Белгосуниверситете и 
ряде других учреждений.

В честь В. И. Крылова на здании 
Института математики 

 НАН Беларуси  
на ул. Сурганова, 11 

 установлена 
мемориальная доска.

СЕВЧЕНКО Антон Никифорович 
(22.02.1903–26.09.1978) –  первый директор Института физики 
и математики АН БССР, ректор Белорусского государственного 
университета, Герой Социалистического Труда, академик, профессор, 
депутат Верховных Советов СССР и БССР и член ЦК КПБ, делегат 
от БССР в ООН, в частности Агентства по мирному использованию 
атомной энергии, дважды награжден орденом Ленина,  
орденом «Знак Почета» и 5 медалями.

Результаты исследований А. Н. Севченко широко из-
вестны научной общественности как в нашей стране, так 
и за рубежом. Он является автором более 230 научных 
работ, в том числе 2 монографий. Ученому принадлежит 
ряд ценных практических разработок: чувствительные 
методы определения шестивалентного урана и ряда ред-
коземельных элементов; подбор инициирующих систем 
для технологических процессов получения полимерных 
материалов; рекомендации и технологические методики, 
касающиеся оптических свой ств полупроводников, со-
держащих радиационные дефекты.

При его научной консультации 10 человек стали докто- 
ра ми физико- математических наук (из них 4 избраны 
академиками и 2 –  членами- 
корреспондентами НАН Белару-
си), свыше 40 его учеников защи-
тили кандидатские диссертации.

Имя академика А. Н. Севченко носит 
Научно- исследовательский институт 

прикладных физических проблем 
Белорусского государственного 

университета. В память об ученом в БГУ 
открыта мемориальная доска.

СТЕПАНОВ Борис Иванович 
(28.04.1913–07.12.1987) –  один из основателей белорусской школы 
физики, заслуженный деятель науки БССР, Герой Социалистического 
Труда, лауреат 3 Государственных премий СССР,  
Государственной премии БССР, академик, профессор.

Начиная с 1949 г. Борис Иванович интенсивно зани-
мался разработкой проблем люминесценции и поглощения 
света, трансформации энергии возбуждения в молекулах 
и кристаллах, общими вопросами взаимодействия света 
с веществом. Ученый разворачивает широкий фронт науч-
ных изысканий и создает научную школу мирового уровня 
в области лазерной физики. Весьма важным представляется 
цикл его работ, посвященный динамической голографии, 
возникшей на стыке классической голографии и нелиней-
ной оптики.

Многочисленные результаты научных исследований 
Бориса Ивановича опубликованы 
в более чем 350 статьях в научных 
журналах и 11 книгах. Им подготов-
лено более 50 кандидатов физико- 
математических наук, 14 из которых 
стали докторами наук еще при его 
жизни.

В 1988 г. Институту физики по ходатайству 
коллектива присвоено имя Бориса Ивановича 

Степанова, внесшего исключительно большой 
вклад в его создание, становление и развитие.

СУПРУНЕНКО Дмитрий Алексеевич 
(08.11.1915–01.08.1990) –  выдающийся советский математик,  
академик, профессор, заслуженный деятель науки БССР, лауреат 
Государственной премии БССР, награжден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,  
«Знак Почета», 14 медалями, Грамотами Bepxoвнoгo Совета БССР.

Д. А. Супруненко является основателем двух научных 
школ в Беларуси: по алгебре и дискретной оптимиза-
ции. Его научные интересы относились к следующим 
направлениям: линейные группы, коммутативные алгебры 
матриц, группы подстановок, вопросы математической 
кибернетики. Построенная ученым теория разрешимых 
линейных групп основана на детальном исследовании 
свой ств введенного им инвариантного ряда. Одним из ос-
новных результатов в теории разрешимых линейных групп 
является теорема Супруненко о конечности числа клас-
сов сопряженных максимальных разрешимых подгрупп 
полной линейной группы над алгебраически замкнутым 
полем.

Д. А. Супруненко –  автор 115 научных работ и 4 мо-
нографий. Одна из них –  «Группы матриц» –  удостоена 
Государственной премии БССР за 1974 г. Под его руко-
водством защищено 30 кандидатских диссертаций, среди 
его учеников 8 докторов наук.

В честь Д. А. Супруненко 
на здании Института математики 

НАН Беларуси  
на ул. Сурганова, 11  

установлена мемориальная 
доска.
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75ТАНАЕВ Вячеслав Сергеевич 
(28.03.1940–19.07.2002) –  ученый в области математической кибернетики, 
директор Объединенного института проблем информатики (1988–2002), 
академик, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, 
лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области 
естественных наук, премии НАН Беларуси, награжден Почетным знаком 
«За освоение космоса».

Основной сферой научных интересов ученого было 
развитие теории расписаний и разработка методов ре-
шения сложных оптимизационных задач, в том числе 
возникающих в системах автоматизированного проекти-
рования. В. С. Танаевым опубликовано более 130 научных 
работ, включая 12 монографий, две из которых переведены 
на английский язык и в 1994 г. изданы известным научным 
издательством Kluwer Academic Publ.

Вячеслав Сергеевич проявил себя как талантливый 
организатор науки: им создано Научно- исследовательское 
объединение «Кибернетика», преобразованное впослед-
ствии в Объединенный институт проблем информатики 
НАН Беларуси.

Им подготовлено 18 кандидатов наук, 7 его учеников 
защитили докторские диссертации.

Раз в два года в день рождения 
Вячеслава Сергеевича,  

28 марта, в ОИПИ НАН Беларуси 
проводится научная конференция 

«Танаевские чтения».  
В честь В. С. Танаева на здании 

Объединенного института 
проблем информатики  

НАН Беларуси  
на ул. Сурганова, 6 установлена 

мемориальная доска.

ФЕДОРОВ Федор Иванович 
(19.06.1911–13.10.1994) –  крупнейший физик- теоретик, заслуженный 
деятель науки БССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Государственной премии СССР, академик, профессор, член Правления 
Советского фонда мира, член Советской гравитационной комиссии, 
награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями, грамотами Верховного Совета БССР.

Ф. И. Федоров разработал общий ковариантный под-
ход к решению различных задач теоретической физики, 
в рамках которого была создана единая математическая 
основа для унифицированного описания всех типов эле-
ментарных частиц и всех порождаемых ими фундамен-
тальных взаимодействий. Его работы по общей теории 
относительности тесно связаны с его исследованиями 
в области теории элементарных частиц.

Одно из важнейших направлений исследований уче-
ного –  оптика анизотропных сред. При изучении свой ств 
неоднородных волн, в частности среднего по времени 
потока их энергии, Федор Иванович пришел к выводу 
о существовании бокового смещения отраженного свето-
вого луча. Это явление зарегистрировано как открытие. 
Ф. И. Федоровым разработан метод 
определения оптических параме-
тров прозрачных и поглощающих 
кристаллов любой симметрии 
по отражению света от единствен-
ного среза кристалла, разработана 
теория гиротропии кристаллов.

В Минске именем академика Федорова 
названа улица, а в 2003 г. Национальной 

академией наук Беларуси была учреждена 
премия имени академика Ф. И. Федорова.

Отделение физико-технических наук

АКУЛОВ Николай Сергеевич
(12.12.1900–21.09.1976) –  основоположник современной школы 
дефектоскопии и неразрушающего контроля, академик, профессор, 
лауреат Государственной премии, премий Германской академии наук 
и Фонда Рокфеллера.

Н. С. Акулов –  организатор магнитной лаборатории 
в МГУ и первой в СССР кафедры магнетизма. На его 
лекциях по теории магнетизма воспитывалось не-
сколько поколений физиков. Открытый им закон ани-
зотропии механомагнитных явлений положил начало 
новому научному направлению, ставшему основой 
магнитного метода неразрушающего контроля меха-
нических и прочностных характеристик материалов 
и изделий.

В 1940 г. ученый был избран академиком- секретарем 
физико- технического отделения АН БССР, руководил маг-
нитной лабораторией и лабораторией физических про-
блем Физико- технического института. Им была проведена 
огромная работа по разработке магнитных методов дефек-
тоскопии и магнитного анализа и широкому внедрению 
их в промышленность.

Н. С. Акулов внес определяющий 
вклад в формирование и становле-
ние Института прикладной физики 
НАН Беларуси.

Мемориальная доска в честь ученого 
установлена на здании Института прикладной 

физики НАН Беларуси в Минске,  
ул. Академическая, 16.

АНИСОВИЧ Геннадий Анатольевич
(25.08.1932–06.12.2003) –  основатель Могилевского отделения 
Физико- технического института АН БССР, первый директор Института 
технологии металлов НАН Беларуси, академик, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники БССР, лауреат Государственной премии БССР. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Г. А. Анисович внес значительный вклад в создание тео- 
рии тепловых основ процессов литья и основал научную  
школу металлургов- теплофизиков. Им была сформирована 
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76 полноценная научная организация 
в области проблем литья –  Инсти-
тут технологии металлов в Мо-
гилеве. Геннадий Анатольевич –  
автор более 200 научных работ, 
в том числе 6 монографий, и 160 
авторских свидетельств и патентов 
на изобретения. Его монография 
«Затвердевание отливок», издан-
ная в 1979 г., переведена в 30 
странах мира и стала настоль-
ной книгой для всех литейщиков 
и металлургов. Под руководством 
Г. А. Анисовича подготовлено 6 
докторов и более 30 кандидатов 
наук.

В память о великом ученом и талантливом 
руководителе в 2005 г. в Институте 

технологии металлов НАН Беларуси 
в г. Могилеве на ул. Бялыницкого- Бирули, 

11, открыта мемориальная доска.

АСТАПЧИК Станислав Александрович
(07.09.1935–01.12.2015) –  ученый в области металловедения и физики 
металлов, академик, профессор, заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь, лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденами 
Октябрьской Революции, «Знак Почета».

Основные направления научной деятельности 
С. А. Астапчика –  работы по физике метастабильных 
состояний в металлах и сплавах, физическим основам 
фазовых и структурных превращений при воздействии 
интенсивных потоков энергии, влиянию больших скоро-
стей нагрева и охлаждения на критические точки и интер-
валы фазовых и структурных превращений и др. Более 
поздние работы были связаны с лазерной модификацией 
поверхности.

С 1960 г. работал в Физико- техническом институте 
АН БССР, где прошел путь от заведующего лаборатори-
ей металловедения до директора института. Одновре-
менно в 1987–1997 гг. –  академик- секретарь Отделения 
физико- технических проблем машиностроения и энер-
гетики НАН Беларуси, с 2002 г. –  заведующий отделом 
металловедения, главный научный сотрудник Физико- 
технического института НАН Беларуси. Заместитель 
академика- секретаря Отделения физико- технических 
наук НАН Беларуси с 2003 г.

С. А. Астапчик подготовил 15 кандидатов и 5 докторов 
технических наук.

Автор более 140 научных ра-
бот, в том числе 7 монографий,  
5 патентов и 27 авторских свиде-
тельств на изобретения.

Памятная доска в честь ученого 
установлена на здании Физико- 

технического института НАН Беларуси  
в Минске, по ул. Купревича, 10.

БЕЛЫЙ Владимир Алексеевич
(08.06.1922–17.08.1994) –  основатель и первый директор Института 
механики металлополимерных систем НАН Беларуси, академик, 
профессор, ректор Гомельского государственного университета (1969–
1973), ректор Белорусского государственного университета (1973–1978), 
лауреат Государственной премии БССР. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Создатель научной школы в области физики, механики 
и материаловедения металлополимерных систем, орга-
низатор первого академического подразделения на Го-
мельщине –  Гомельского филиала лаборатории прочности 
и долговечности деталей машин при Институте маши-
новедения АН БССР, где исследования полимеров стали 
приоритетными. Именно с этого момента и берет начало 
история ИММС НАН Беларуси.

За короткий срок В. А. Белому удалось сформировать 
новое научное направление. Он –  автор свыше 600 изо-
бретений, им получено более 30 патентов зарубежных 
стран. Среди учеников академика –  около 40 докторов 
и 170 кандидатов наук, лауре-
аты Государственных премий, 
заслуженные изобретатели 
и рационализаторы респуб-
лики.

В 1994 г. Институту механики 
металлополимерных систем  

было присвоено имя ученого, 
а на здании Института  

(ул. Кирова, 32a в Гомеле) установлен 
памятный барельеф в его честь.

В 2012 г. в Гомеле появилась улица 
В. А. Белого, его именем также назван 
находящийся перед БелГУТом сквер. 

Имя академика присвоено лекционным 
аудиториям в БелГУТ и ГГУ.

ВЫСОЦКИЙ Михаил Степанович
(10.02.1928–25.02.2013) –  ученый и конструктор в области 
автомобилестроения, организатор науки и производства, академик, 
профессор, лауреат Государственных премий СССР и БССР, награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Ленина, Отечества III и II степени. 
Герой Беларуси.

М. С. Высоцкий –  выдающийся конструктор, создав-
ший отечественную школу конструирования и исследова-
ний грузовых автомобилей, известный ученый в области 
механики и комплексного проектирования мобильных 
машин. Под его научным руководством разработаны и ос-
воены промышленностью более 100 видов новых базовых 
моделей техники: автомобилей и автобусов, самосвалов 
и другой карьерной техники, тракторов, комбайнов и др.

Работая с 1992 по 1997 г. вице-президентом АН БССР, 
М. С. Высоцкий смог консолидировать усилия ученых и за-
водских специалистов в интересах всей автотракторостро-
ительной отрасли республики, что позволило пережить 
острый экономический кризис в период распада СССР, обе-
спечить становление национального автомобиле- и автобу-
состроения. В 2002 г. постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь Михаил Степанович назначается 
генеральным конструктором по автомобильной технике 
Республики Беларусь. С 2006 по 2012 г. он –  директор Объ-
единенного института машиностроения НАН Беларуси.
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77Им опубликовано более 450 научных трудов, издано 
20 монографий, получено 145 авторских свидетельств 
и патентов. М. С. Высоцким подготовлено 6 докторов, 
18 кандидатов наук.

Имя ученого носит 
Республиканский полигон для 
испытаний мобильных машин, 

а на здании Объединенного 
института машиностроения 

НАН Беларуси  
на ул. Академической, 12, 

установлена мемориальная 
доска в его честь.

ГОРДИЕНКО Анатолий Илларионович 
(18.12.1941–23.11.2021) –  ученый в области материаловедения, академик, 
профессор, лауреат Государственной премии БССР.

Научные разработки А. И. Гордиенко стали основой 
для создания новых технологий и автоматизированного 
оборудования для поверхностного и объемного термо-
упрочнения полуфабрикатов и изделий из дисперсионно- 
твердеющих сплавов, а также металлических материалов, 
работающих в экстремальных условиях. Выполненные им 
и его учениками в 1995–2010 гг. исследования позволили 
создать композиционные системы и защитные панели для 
производства баллистических композиционных материалов 
и средств индивидуальной бронезащиты нового поколения 
для спецслужб МВД и Вооруженных сил республики.

За активное участие в организации изготовления уни-
кальной реликвии белорусского народа –  раки Святой 
Ефросинии Полоцкой А. И. Горди-
енко отмечен благодарностью Главы 
Администрации Президента Респу-
блики Беларусь.

А. И. Гордиенко –  автор более 
340 научных работ, в том числе 
11 монографий, 61 патента и автор-
ских свидетельств на изобретения.

Под его руководством подго-
товлены 13 кандидатов и 3 доктора 
технических наук.

Память об ученом увековечена мемориальной 
доской, установленной на здании Физико- 

технического института НАН Беларуси  
по ул. Купревича, 10.

ГОРЕВ Константин Васильевич 
(25.09.1904–26.07.1989) –  ученый в области металловедения, академик, 
заслуженный деятель науки и техники БССР, лауреат Государственной 
премии БССР. Награжден орденами Октябрьской Революции, Дружбы 
народов, двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Основные направления научной деятельности К. В. Го-
рева –  изучение фазовых и структурных превращений 
и установление связи между структурой и свой ствами 
металлов и сплавов.

В 1938 г. был избран действительным членом и пре-
зидентом Академии наук БССР. На этом посту К. В. Го-
рев работал до апреля 1947 г. Затем некоторое время 
был академиком- секретарем Академии и одновременно, 

до декабря 1948 г. –  директором 
Физико- технического институ-
та АН БССР. С февраля 1969 г. 
К. В. Горев был вице-президен-
том АН БССР, а с марта 1973 г. 
до конца 1975 г. –  академиком- 
секретарем Отделения физико- 
технических наук АН БССР.

Ученый –  автор более 130 на-
учных работ.

Памятная доска К. В. Гореву расположена 
на здании Физико- технического института 

НАН Беларуси по ул. Купревича, 10.

ЗЕЛЬДОВИЧ Яков Борисович 
(08.03.1914–02.12.1987) –  физик, физико- химик, академик АН СССР, 
профессор. Лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии, 
трижды Герой Социалистического Труда. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Ленина, Октябрьской Революции, многими медалями.

Я. Б. Зельдович, уроженец Минска, – один из созда-
телей ядерной и водородной бомбы, создатель школы 
релятивистской астрофизики. В 1939–1940 гг. совмест-
но с Ю. Б. Харитоном Я. Б. Зельдович разработал теорию 
цепных ядерных реакций, дал расчет их цепного про-
цесса в уране. Будучи одним из ближайших сотрудников 
И. В. Курчатова принимал активное участие в решении 
проблем, связанных с использованием ядерной энергии. 
С начала 1960-х гг. проводил исследования в области 
астрофизики и космологии. Впервые нарисовал полную 
качественную картину последних этапов эволюции обыч-
ных звезд разной массы. Детально изу-
чил свой ства черных дыр и процессы, 
протекающие в их окрестностях.

По новизне своих идей и значимо-
сти полученных результатов Я. Б. Зель-
дович был представителем ученых 
нобелевского масштаба и в физике, 
и в химии.

В честь ученого учреждены медали 
им. Я. Б. Зельдовича Комитетом 

по космическим исследованиям COSPAR, 
Американским институтом по горению и РАН. 

Именем Я. Б. Зельдовича названа одна из малых 
планет. В г. Минске у здания Объединенного 

института проблем информатики НАН Беларуси 
(Сурганова, 6) установлен бронзовый бюст 

ученого. Его имя носит улица в г. Москве.

КОЛОВАНДИН Борис Андреевич 
(21.01.1938–07.06.1998) –  ученый- механик, академик, лауреат премии 
Совета Министров СССР.

Научные интересы Б. А. Коловандина связаны с изуче-
нием турбулентности и процессов переноса в жидкостях. 
Внес большой вклад в прикладные исследования в сфере 
навигации подводных объектов и снижения их гидродина-
мического сопротивления при движении в жидких средах, 
в разработку и пуск в эксплуатацию оборудования для 
очистки и утилизации загрязненных вод. Является авто-
ром большого количества научных работ в этих областях.
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78 Научную деятельность Б. А. Коловандин совмещал 
с педагогической работой в Белорусском государственном 
университете и ряде университетов за рубежом. Под его 
руководством были защищены 2 докторских и 10 канди-
датских диссертаций.

Мемориальная доска 
Б. А. Коловандину 

установлена на здании  
по ул. Сторожевская, 8  

в Минске, где жил 
знаменитый ученый.

КОНОВАЛОВ Евмений Григорьевич 
(19.09.1914–16.06.1974) –  академик, профессор, заслуженный деятель 
науки и техники БССР, лауреат Государственной премии БССР.

Е. Г. Коновалов создал научные основы ряда новых 
прогрессивных методов механической обработки ма-
териалов, использующих для формообразования по-
верхностей деталей механическую, ультразвуковую, 
электрическую и магнитную энергии. Он разработал 
теорию механики процессов работы сфероидального 
инструмента и предложил новый вид инструмента для 
обработки цилиндров, плоскостей и наружных поверх-
ностей –  ротационные дорны, на которые разработал  
2 ГОСТа, действующие до насто-
ящего времени в качестве межго-
сударственных стандартов.

Ученый создал и развил новое 
направление в механической об-
работке –  ротационное резание, 
а также научные основы электро-
ферромагнитной обработки. Он –  
автор более 350 научных работ, 
8 монографий, 118 изобретений.

Мемориальная доска Е. Г. Коновалову 
установлена на здании Физико-

технического института НАН Беларуси 
в г. Минске по ул. Купревича, 10.

КРАСИН Андрей Капитонович 
(21.05.1911–28.03.1981) –  ученый в области атомной энергетики, 
академик, профессор, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель 
науки и техники БССР. Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, медалями.

А.К. Красин –  руководитель и участник создания 
первой в мире АЭС, инициатор и научный руководитель 
разработок реакторов с ядерным перегревом пара для 
Белоярской АЭС им. И. В. Курчатова.

В 1961 г. возглавил Отделение атомной энергетики 
Энергетического института АН БССР, с 1962 по 1969 г. 
работал академиком- секретарем Отделения физико- 
технических наук, а с июня 1965 г. –  одновременно ди-
ректором Института ядерной энергетики АН БССР. Под 
руководством А.К. Красина в Институте сформирова-
лись два принципиально новых научных направления: 
использование диссоциирующих теплоносителей в ядер-

ной энергетике и ядерной энергии для осуществления 
радиационно- химических процессов и радиационной 
модификации материалов.

А. К. Красин –  автор более 350 научных трудов и 18 изо-
бретений. Подготовил 35 кандидатов и 6 докторов наук.

Имя А.К. Красина 
увековечено 

в названии улицы 
в Заводском 

р-не г. Минска, 
в его честь 

на здании института 
по ул. Академика 

Красина, 99, 
установлена мемориальная доска, а в выставочной экспозиции  
«Создаем историю вместе» школы № 144 представлен раздел, 
посвященный его жизненному пути.

ЛЫКОВ Алексей Васильевич
 (07.09.1910–28.06.1974) –  теплофизик, академик, профессор, 
изобретатель. Удостоен Государственной премии первой степени, орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени.

А. В. Лыковым создан новый метод решения нели-
нейных задач теории теплопроводности, отраженный 
в его книге «Теория теплопроводности», выдержавшей 
два издания в СССР и переведенной во многих странах. 
В 1956 г. ученый возглавил Институт тепло- и массообмена 
АН БССР, за короткое время ставший крупным теплофи-
зическим научным центром.

А. В. Лыков разработал механизм переноса тепла и вла-
ги в капиллярно- пористых телах, им предложена система 
дифференциальных уравнений для описания этих процес-
сов (уравнения Лыкова), методика определения рациональ-
ного и оптимального режимов сушки, новые эффективные 
операционные приемы решения задач тепломассообмена.

Ученым открыто явление анизотропии теплопровод-
ности дисперсных систем и полимерных растворов. 
В честь А. В. Лыкова назван 
один из термодинамических 
критериев подобия –  число 
Лыкова.

Ученый подготовил 130 
кандидатов наук, из которых 
27 стали докторами наук.

В 1975 г. имя А. В. Лыкова присвоено 
Институту тепло- и массообмена  

АН БССР.

МАРТЫНЕНКО Олег Григорьевич 
(12.03.1936–01.12.2012) –  физик, академик, профессор, заслуженный 
деятель науки Беларуси, лауреат Государственной премии Республики 
Беларусь.

Академик О. Г. Мартыненко внес основополагающий 
вклад в развитие таких направлений, как конвективный 
теплоперенос, аэротермооптика, сложный лучисто- 
кондуктивно-конвективный тепломассообмен при взаи-
модействии мощного излучения с веществом, в создание 
общепризнанной белорусской научной школы по тепло- 
и массообмену.
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79Получили известность его работы по конвективно-
му теплообмену, пионерные исследования и разработки 
по распространению лазерного излучения в турбулентной 
атмосфере (аэротермооптика), вихре-
вому течению жидкости, процессам 
образования диссипативных структур, 
переносу тепла и излучения в гетеро-
генных средах, методам расчета и соз-
дания теплообменных устройств.

Мемориальная доска О. Г. Мартыненко 
установлена на здании Института тепло- 
и массообмена НАН Беларуси в Минске  

на ул. П. Бровки, 15.

РОМАН Олег Владиславович 
(21.09.1925–16.03.2013) –  родоначальник порошковой металлургии 
в Беларуси, первый директор Института порошковой металлургии  
НАН Беларуси, академик, профессор, кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, заслуженный деятель науки 
и техники. Награжден медалью Франциска Скорины.

Именно этому ученому с мировым именем принадле-
жит идея создания в Беларуси научно- производственного 
направления в области материаловедения и технологии 
производства –  порошковой металлургии –  с целью обе-
спечения машиностроения и оборонной промышленности 
новыми материалами на основе сплавов железа и цветных 
металлов. В 1960 г. под руководством О. В. Романа была 
образована Центральная базовая лаборатория порошко-
вой металлургии при БПИ, а в 1972 г. –  НИИ порошковой 
металлургии.

О. В. Романом выполнены работы по технологии метал-
лов и различных конструкционных материалов, по теории 
и практике прессования и формования 
металлических и неметаллических по-
рошков, способам изготовления метал-
локерамических изделий. Заложенные 
ученым научные основы порошковой 
металлургии находят продолжение в ра-
боте научных школ и лежат в основе со-
временных технологий, применяемых 
во всем мире.

О. В. Романом подготовлено более  
50 кандидатов и 7 докторов наук, выпу-
щено 8 монографий, опубликовано бо-
лее 350 научных работ, получено свыше  
60 авторских свидетельств и патентов.

В 2018 г. Институту порошковой металлургии  
НАН Беларуси присвоено имя академика 

О. В. Романа.

СЕВЕРДЕНКО Василий Петрович  
(14.01.1904–19.12.1978) –  ученый в области пластической деформации, 
обработки металлов давлением, директор Физико- технического института 
АН БССР (1957–1970), академик, профессор, заслуженный деятель науки 
и техники БССР, лауреат Государственной премии БССР. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двумя 
орденами «Знак Почета», медалями.

Ученым предложен ряд новых способов обработки 
металлов давлением с применением ультразвуковых и низ-

кочастотных колебаний, разработаны высокоэффективные 
способы изготовления деталей машин и режущего ин-
струмента пластическим деформированием, в том числе 
горячее гидродинамическое выдавливание инструменталь-
ных сталей, прокатка листов из металлических порошков 
и гранул, получение волокнистых 
композиционных материалов и др.

В. П. Северденко –  автор свы-
ше 1000 научных работ, 29 моно-
графий, 2 учебников и 5 учебных 
пособий для вузов.

Под его руководством выполне-
но свыше 150 докторских и канди-
датских диссертаций.

Мемориальная доска в честь ученого 
установлена на здании Физико- 

технического института НАН Беларуси  
по ул. Купревича, 10.

СИРОТА Николай Николаевич  
(02.11.1913–06.01.2006) –  физик, организатор и первый директор 
Института физики твердого тела и полупроводников, создатель кафедры 
физики твердого тела БГУ, академик, профессор.

Н. Н. Сирота –  основатель в Беларуси мощной научной 
школы в области физики твердого тела и полупроводни-
ков, широко известной за пределами страны. Его работы 
по термодинамике и кинетике фазовых переходов, кван-
товой химии, проблеме химической связи в кристаллах, 
физике твердого тела и полупроводников, радиационным 
воздействиям на структуру и свой ства твердых тел полу-
чили широкое признание. Ученый внес большой вклад 
в развитие проблем современного материаловедения, 
поиск новых полупроводниковых, 
магнитных, сверхтвердых, сверхпро-
водящих материалов.

Н. Н. Сирота –  автор более 700 
научных работ, в том числе 2 мо-
нографий и более 60 авторских 
свидетельств на изобретения. Им 
подготовлено около 120 кандидатов 
и более 20 докторов наук.

На здании НПО НПЦ по материаловедению 
в Минске на ул. П. Бровки, 19, установлена 

памятная доска в честь академика 
Н. Н. Сироты.

СОЛОУХИН Рем Иванович 
(19.11.1930–06.01.1988) –  выдающийся ученый в области механики 
и физики, академик, лауреат Ленинской премии, награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени.

Область научных интересов Р. И. Солоухина –  физика 
горения и взрыва, высокотемпературная газовая динамика, 
физика лазеров и низкотемпературной плазмы, физическая 
кинетика.

Мировую известность и признание получили фунда-
ментальные исследования ученого и его школы по про-
блемам воспламенения и кинетики химических реак-
ций в газах с использованием ударных волн, изучения 
структуры многофронтовых детонационных волн в газах.  
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80 Им создана простая и эффективная газодинамическая 
модель для описания процессов перехода горения в де-
тонацию, разработаны оригинальные газодинамические 
лазерные системы на основе селективного теплового 
возбуждения и смешения в сверхзвуковом потоке, соз-
даны эффективные схемы мощных проточных лазеров 
конвективного типа с электрическим возбуждением и хи-
мических лазеров, инициируемых электронным пучком.

Р. И. Солоухин –  автор 
более 400 научных работ.

Мемориальная доска 
Р. И. Солоухину установлена 
на здании Института тепло- 

и массообмена НАН Беларуси  
на ул. П. Бровки, 15 в Минске,  

где работал выдающийся ученый- 
физик.

СТЕПАНЕНКО Александр Васильевич 
(05.11.1938–15.02.2005) –  ученый в области пластичности и обработки 
металлов давлением, академик, профессор, лауреат Государственной 
премии БССР, заслуженный деятель науки и техники БССР.  
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Основные направления научной деятельности А. В. Сте-
паненко –  создание новых методов и технологий обработки 

материалов. Им сформулированы основные теоретиче-
ские положения, способы и оборудование для прокатки, 
волочения и гидропрессования металлов с применением 
ультразвуковых колебаний, непрерывного формирования 
металлических порошков и гранул, способы обработки ме-
таллов давлением с использованием активных сил трения 
и вибрационного нагружения, получения изделий пере-
менного сечения, высокоскоростного волочения профилей 
и других металло- и ресурсосберегающих процессов об-
работки металлов. Полученные им принципиально новые 
научные результаты нашли свое практическое воплощение 
во многих технологических про-
цессах в машиностроении и ме-
таллургии.

Ученый внес значительный 
вклад в создание и развитие 
белорусской школы ученых- 
ультразвуковиков, подготовил  
7 докторов и 60 кандидатов наук.

А. В. Степаненко –  автор более 
600 научных работ, в том числе  
10 монографий и 400 изобретений.

В память об ученом на здании  
Физико- технического института  

НАН Беларуси по ул. Купревича, 10, 
установлена мемориальная доска.

Отделение химии и наук о Земле

АХРЕМ Афанасий Андреевич 
(08.02.1913–05.03.2010) –  основатель и первый директор  
Института биоорганической химии, академик, профессор,  
заслуженный деятель науки БССР, лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь. Награжден орденами орденами Ленина,  
Красной Звезды, Отечественной вой ны I и II степеней, «Знак Почета», 
Орденом Почета Республики Беларусь, многими медалями.

А. А. Ахрем внес значительный вклад в теорию орга-
нической химии, о чем свидетельствует обнаруженное 
им явление подвижности 
двой ных связей в цикличе-
ских диеновых системах, за-
регистрированное в 1976 г. 
в Государственном реестре 
открытий СССР, открытие 
новой анионотропной пе-
регруппировки глицидных 
окисей стероидов, ставшей 
известной впоследствии как 
перегруппировка Ахрема. 
На базе организованного 
им Отдела биоорганической 
химии в Институте физико- 
органической химии в 1974 г. 
создается Институт биоор-
ганической химии (ИБОХ), 
что ознаменовало формиро-
вание совершенно новой для  

Беларуси отрасли знаний и положило начало широко-
масштабному развитию химии природных и синтетиче-
ских биологически активных веществ, тонкого органи-
ческого синтеза.

А. А. Ахрем –  автор более 1000 научных трудов, в том 
числе 100 изобретений и 13 монографий, часть из кото-
рых была переиздана за рубежом (США, Канада, Изра-
иль, Япония).

Среди его учеников –  2 академика, 3 члена- коррес-
пондента НАН Беларуси.

Мемориальная доска с барельефом, посвященная академику 
Ахрему Афанасию Андреевичу, расположена на здании Института 

биоорганической химии НАН Беларуси по адресу:  
г. Минск, ул. Академика В. Ф. Купревича, 5/2.

ЕРМОЛЕНКО Игорь Николаевич 
(02.04.1932–22.09.1991) –  химик, академик, профессор, награжден 
орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд».

Исследователь в области физической химии, фото-
химии, спектроскопии целлюлозы и ее элементсодер-
жащих производных, явившимися основой создания 
уникальных по комплексу свой ств волокнистых и пле-
ночных, а на их основе –  композиционных материалов, 
таких как прочные жаростойкие волокна, высокоэффек-
тивные волокнистые угольные и целлюлозные биосо-
вместимые сорбенты для медицины, рассасывающиеся 
материалы для эндопротезирования, каталитические, 
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81сорбционноактивные, магнитные, разнообразные све-
точувствительные полимерные фотоматериалы и др. 
На основе углеродных волокон созданы материалы с вы-
сокой термо-, огне- и радиационной стойкостью, регу-
лируемой в широких пределах электропроводностью, 
каталитически- и сорбционно- активные материалы. Со-
вместно со Светлогорским ПО «Химволокно» организо-
вано производство угольного волокнистого адсорбента 
«Бусофит» в различных текстильных формах.

Ученым подготовлены 3 доктора 
наук и 21 кандидат наук, он –  автор  
7 монографий, более 700 научных ра-
бот, более 300 авторских свидетельств 
и патентов зарубежных стран.

Мемориальная доска И. Н. Ермоленко установлена 
на здании Института общей и неорганической 

химии НАН Беларуси в Минске  
по ул. Сурганова, 9/1.

ЕРМОЛЕНКО Николай Федорович  
(29.01.1900–10.06.1972) –  академик, профессор, заслуженный деятель 
науки БССР, награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями.

Один из первых ученых- химиков Беларуси, Н. Ф. Ер-
моленко плодотворно совмещал работу в двух крупных 
научных и образовательных центрах –  БГУ и Академии 
наук БССР. В 1943 г. он возглавил кафедру неорганиче-
ской химии БГУ, которой руководил до 1965 г. Парал-
лельно был приглашен в АН БССР, где организовал 
лабораторию коллоидной химии, впоследствии переи-
менованную в лабораторию синтетических сорбентов 
и сорбционных процессов Института общей и неоргани-
ческой химии АН БССР –  ей он руководил до последних 
дней своей жизни

Н. Ф. Ермоленко созданы теории образования перио-
дических отложений при испарении растворителя и се-
диментационной тиксотропии суспензионных систем. 
Он открыл новое явление в коллоидной химии, которое 
получило название «ламинарной коагуляции». На этой 
основе были разработаны методы пен-
ной хроматографии и пенной флотации 
коллоидных систем.

Ученый –  автор 5 монографий, бо-
лее 400 научных работ, им подготовле-
ны 29 кандидатов наук и 2 доктора наук.

Мемориальная доска, посвященная Николаю 
Федоровичу Ермоленко, размещена на здании 

Института общей и неорганической химии  
НАН Беларуси в Минске, по ул. Сурганова, 9/1.

ЕРОФЕЕВ Борис Васильевич 
(10.05.1909–24.11.1995) –  один из создателей белорусской школы 
физико- химиков, академик, профессор, заслуженный деятель науки 
БССР, лауреат Сталинской премии, награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденами Красной звезды и «Знак Почета», 
медалями.

Ученый обобщил результаты ранее проведенных ис-
следований по кинетике реакций с участием твердых 
веществ и предложил для их количественного описа-

ния топокинетическое уравнение, известное в научной 
литературе как уравнение Колмогорова- Ерофеева. Оно 
широко применяется исследователями, изучающими ки-
нетику твердофазных химических реакций и приведено 
в Международной энциклопедии по физической химии. 
Б. В. Ерофеев внес значительный вклад в химию полиме-
ров, принял активное участие в создании ударопрочного 
(пуленепробиваемого) органического стекла. Материал 
широко использовался в самолето-
строении, его применение спасло 
жизни многих и многих советских 
военных летчиков.

Ученый –  автор 6 монографий 
и около 600 научных публикаций, 
в том числе более 80 авторских сви-
детельств и патентов. Им подготов-
лены 57 кандидатов и 7 докторов 
наук.

Мемориальная доска в память о Ерофееве Б. В. 
установлена на здании ИФОХ НАН Беларуси 

в г. Минске, по ул. Сурганова, 13.

КОЗЛОВ Николай Семенович 
(17.05.1907–04.04.1993) –  крупный ученый в области органической химии, 
академик, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
лауреат Государственной премии БССР. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета».

Ученый разработал способы синтеза ряда практиче-
ски важных соединений (непредельных углеводородов, 
сложных эфиров, азотсодержащих соединений), которые 
нашли применение в качестве красителей, физиологиче-
ски активных веществ, антистатиков, модификаторов 
полимеров. Открыл новый способ синтеза гетероцикли-
ческих соединений (реакция Козлова). Участвовал в раз-
работке промышленного способа 
синтеза хлоропренового каучука. 
Разработал и внедрил на предприя-
тиях Беларуси новые катализаторы 
риформинга нефти.

Н. С. Козлов –  автор более 700 на-
учных работ, в том числе 7 моногра-
фий, 98 изобретений, он подготовил 
более 30 кандидатов наук.

Мемориальная доска в память о Козлове Н. С. 
установлена на здании ИФОХ НАН Беларуси 

(Минск, ул. Сурганова, 13).

МИЦКЕВИЧ Николай Иванович 
(29.11.1914–30.11.1991) –  один из создателей белорусской школы 
физико- химиков, академик, профессор, заслуженный деятель науки 
и техники БССР. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской революции, Отечественной вой ны.

Работал в области исследования процессов окисле-
ния органических соединений в жидкой фазе. Основные 
научные работы Н. И. Мицкевича посвящены кинетике 
окисления органических веществ. Предложенные им ка-
тализаторы окисления и способы их регенерации были 
успешно внедрены в основном производстве Могилев-
ского производственного объединения «Химволокно».  
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82 В последние годы особое внима-
ние Н. И. Мицкевич уделял вопро-
сам использования отходов про-
изводства и охраны окружающей 
среды.

Им подготовлено 15 кандидатов 
наук, один из его учеников –  док-
тор наук. Н. И. Мицкевич –  автор 
более 350 научных трудов, в том 
числе 3 монографий.

Мемориальная доска в память об академике 
Николае Ивановиче Мицкевиче установлена 

на здании ИФОХ НАН Беларуси (Минск,  
ул. Сурганова, 13).

ПАВЛЮЧЕНКО Михаил Михайлович 
(17.03.1909–24.03.1975) –  первый директор Института общей 
и неорганической химии, академик, профессор, заслуженный деятель 
науки БССР. Награжден двумя орденами «Знак почета», медалью 
«За доблестный труд».

М. М. Павлюченко внес большой вклад в развитие те-
ории гетерогенных химических реакций и молекулярной 
и атомной спектроскопии, разработал методы количе-
ственного определения элементов, в том числе микроэле-
ментов в минеральных калийных 
солях, позволившие установить 
связь между интенсивностью 
спектральных линий элемента- 
примеси и диаграммой состояния 
бинарных систем на основе ок-
сидов металлов и солей. Доказал 
практическую целесообразность 
использования калийных руд Ста-
робинского месторождения для 
производства удобрений. Внедре-
ние новых реагентов и технологий 
обеспечило высокую конкуренто-

способность продукции ОАО «Беларуськалий» и дало 
ему возможность прочно закрепиться на мировом рынке 
в тройке крупнейших экспортеров калийных удобрений.

Ученый –  автор около 450 работ, им подготовлено  
3 доктора и 40 кандидатов химических наук.

Мемориальная доска в память об ученом установлена на здании 
Института общей и неорганической химии НАН Беларуси в Минске  

по ул. Сурганова, 9/1.

ПРИЛЕЖАЕВ Николай Александрович 
(27.09.1872–26.05.1944) – первый директор Института химии, академик 
НАН Беларуси, член-корреспондент АН СССР, профессор.

Начальный этап становления органической химии 
в Беларуси неразрывно связан с именем Николая Алек-
сандровича Прилежаева. Им открыта реакция образова-
ния альфа- окисей при воздействии органических гидро-
перекисей на непредельные углеводороды, получившая 
название реакции Прилежаева, что дало импульс рабо-
там по промышленному получению таких важнейших 
химических продуктов, как этиленгликоли и этанолами-
ны, а также привело к созданию эпоксидных смол.

Ученый принимал активное участие в организации 
Института химии Белорусской академии наук, в 1931–
1933 гг. являлся его директором. Наряду с научной и пе-
дагогической деятельностью, он консультировал хи-
мические предприятия Беларуси, вел разностороннюю 
общественную деятельность –  участвовал в работе Выс-
шего совета народ-
ного хозяйства БССР 
и т. д.

Мемориальная доска 
в память о Прилежаеве Н. А. 

установлена на здании 
химического факультета 

БГУ в Минске,  
по ул. Ленинградской, 14.
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Продолжение следует.

Жанна КОМАРОВА,  
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ,  

Юлия ВАСИЛИШИНА
Фото Ирины РУБИНОВОЙ


