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В рецензии рассматривается книга воспоминаний Н.К. Христофоровой «Академик 
Жирмунский и его институт», посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося со-
ветского и российского морского биолога, академика А.В. Жирмунского. Анализируются 
основные разделы книги, освещающие биографию, научную и научно-организационную де-
ятельность А.В. Жирмунского. Особое внимание уделяется его роли в создании и развитии 
Института биологии моря АН СССР/РАН на Дальнем Востоке, подготовке научных кадров, 
теоретическим исследованиям по критическим уровням развития природных систем.
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Начну издалека. В августе 1989 г. Институт экологии Волжского бассейна 
АН СССР в Тольятти посетил президент АН СССР академик Г.И. Марчук. Как раз 
в это время из Института ушел его директор-организатор Станислав Максимович 
Коновалов (он стал директором Института биологии южных морей в Севастополе; 
жизнь «умеет много гитик» — Коновалов был заместителем А.В. Жирмунского в 
1968–1973 гг. и принимал самое активное участие в создании Института биологии 
моря ДВНЦ АН СССР (Христофорова, 2023, с. 118–122) и в Институте создалась 
непростая обстановка из-за отсутствия ярко выраженного лидера. И Марчук пред-
ложил избрать «совет директоров» (вот он разгул демократии!) из трех человек, когда 
каждый руководил Институтом в течение года, а два других становились его заме-
стителями. Идея не стандартная, по тем временам — модная, но не все в Отделении 

1  Христофорова Н.К. Академик Жирмунский и его институт (к 100-летию со дня рожде-
ния академика А.В. Жирмунского). Владивосток: Дальнаука, 2023. 272 с.
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общей биологии АН CCCР ее восприняли положительно. Среди тех, кто не принял 
эту задумку, был и Алексей Викторович Жирмунский (тогда и произошло мое зна-
комство с ним). Однако президент Академии «продавил» свое решение.

И вот, приехав в Институт на конференцию почти через 10 лет (рис. 1), 
А.В. Жирмунский убедился, что не все так плохо. В беседе с нами он с иронией 
рассказал о своих сомнениях и заметил: «Ваша «тройка» оказалась состоящей из весьма 
порядочных ученых — никто не тянул одеяло на себя, и вы создали действительно сильный 
экологический институт» (рис. 1).

Рис. 1. Эта фотография воспроизведена в книге (с. 191).  
Сентябрь 1998 г., ИЭВБ РАН, по краям (слева — направо) — два представителя «тройки» 

(профессора Г.С. Розенберг и В.И. Попченко), в середине — профессор из Нижнего 
Новгорода Д.Б. Гелашвили и А.В. Жирмунский

Fig. 1. This photograph is reproduced in the book (p. 191).  
September 1998, IEVB RAS, on the edges (from left to right) are two representatives of the “troika”  

(Professors G.S. Rosenberg and V.I. Popchenko), in the middle — Prof. from Nizhny Novgorod 
D.B. Gelashvili and A.V. Zhirmunsky

Сразу отмечу, что рецензируемая книга воспоминаний удалась. Она в известной 
степени и традиционна (генеалогическое древо: дед со стороны матери — геолог и 
палеонтолог, чл.-корр. АН СССР Н.Н. Яковлев, со стороны отца — врач-отола-
ринголог, ученый-медик М.С. Жирмунский, автор первого в России учебника по 
отоларингологии, отец — филолог-германист, академик В.М. Жирмунский, мать — 
Татьяна Николаевна, член Союза художников СССР, одна из последних ее работ — 
потрет сына — помещен на обложке обсуждаемой монографии, многочисленные 
двоюродные братья и сестры — искусствоведы, литературоведы, переводчики, по-
эты и др.), и оригинальна (большая глава — 80 страниц — посвящена научной де-
ятельности А.В. Жирмунского (разделы «Советско-вьетнамское сотрудничество», 
«Е в степени е» и др.), воспоминаниям коллег, друзей и учеников, даже не столько 
воспоминаниям, сколько о самих этих естествоиспытателях — прежде всего, это об 
академиках О.А. Скарлато, О.Г. Кусакине и В.Л. Касьянове).
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Не буду пересказывать биографические подробно-
сти жизни, научной и научно-организационной дея-
тельности А.В. Жирмунского (15.10.1921–20.10.2000) — 
об этом хорошо и подробно написано в книге (главы 
«Начало пути», «Создание Института», «Подготовка 
кадров»); кроме того, есть много статей, посвященных 
Жирмунскому (Исаева, Касьянов, 2005; К 90-летию…, 
2011; Низяева, 2011; Дроздов и др., 2021 и пр.); кста-
ти, одно из немногих замечаний к этой работе — это 
отсутствие такого рода списка. Отмечу только, что он 
прошел всю (!) Великую Отечественную войну в соста-
ве зенитно-артиллерийского полка ПВО (Запорожье, 
Ростов, Грозный, Плоешти [Румыния], Кошице 
[Чехословакия]). Как указывает Н.К. Христофорова 
(с. 37): «судьба была благосклонна к Алексею Викторовичу 
<…> он не был ранен, хотя был контужен, потеряв при этом 

сознание, но остался цел и невредим и в 1945 г. восстановился на 1-м курсе биофака ЛГУ»; 
награжден орденом Великой Отечественной войны (II степени), медалями «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией» и другими юбилейными медалями и 
знаками. Далее я просто поразмышляю над избранными страницами этой книги: 
жизнь и судьба А.В. Жирмунского прекрасно иллюстрирует период, пожалуй, рас-
цвета науки в целом и в частности морской (водной) экологии у нас в стране.

И в семье, и в научном сообществе он общался с широким кругом людей, ко-
торых с полным правом можно назвать советской интеллигенцией. В книге упо-
минаются и иностранные коллеги и друзья — профессор Отто Кинне (Otto Kinne; 
1923–2015), немецкий морской биолог, директор биологического института на 
о. Гельголанде, Рут Тернер (Ruth Dixon Turner; 1914–2000), первая в США мор-
ской биолог и малаколог, Юджин Гарфилд (Eugene Garfield; 1925–2017), основа-
тель Института научной информации (Филадельфия, США). Кстати, на просторах 
Интернета я нашел фотографию, которой нет в монографии — А.В. Жирмунский и 
знаменитый норвежский путешественник и ученый Тур Хейердал (Thor Heyerdahl; 
1914–2002) на МБС «Восток» (20 августа 1981 г.) (рис. 2). Все это и создавало осо-
бую атмосферу, в которой во многом сформировалась его личность и круг научных 
интересов.

Рис 2. А.В. Жирмунский и Тур Хейердал
Fig. 2. A.V. Zhirmunsky and Thor Heyerdahl
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Несколько слов о разработке А.В. Жирмунским (совместно с математиком 
В.И. Кузьминым) подходов к теории критических уровней в развитии природных 
систем (раздел «Е в степени е»; с. 168–176); это стало одним из его очень сильных, 
последних научных увлечений (80–90-е гг.):

Нами установлена неизвестная ранее закономерность расположения критических уров-
ней в иерархии ритмов систем. Она заключается в том, что иерархии ритмов любых систем 
соответствует иерархия критических уровней основных (базовых) переменных, определя-
емая геометрическими прогрессиями с модулями, принадлежащими последовательностям 
степенно-показательных функций числа Непера е (Жирмунский, Кузьмин, 1990, с. 200).

Он опубликовал несколько статей и три монографии по этой проблематике, две 
на русском и английском языках (Жирмунский, Кузьмин, 1982, 1990; Zhirmunsky, 
Kuzmin, 1988). Установленные авторами количественные закономерности касались 
строения Солнечной системы (см., например, рис. 3)2, рубежей геохронологической 
шкалы, периодичности таблицы Менделеева, иерархии структур и периодов онто-
генетического развития человека, численности популяций и структуры экосистем 
и пр. Причем в основе иерархии констант (соотношения последовательных значе-
ний критических точек в развитии этих систем) лежит значение числа e (основание 
натурального логарифма).

Рис. 3. Расстояние между объектами Солнечной системы  
([Электронный ресурс]. URL: https://olnud.livejournal.com/195396.html)

Fig. 3. Distance between objects in the solar system  
(URL: https://olnud.livejournal.com/195396.html)

Полученные закономерности вызвали не только множество положительных 
(см.: Поликарпов, 193; Коновалов и др., 1984 и др.), но и ряд критических оце-
нок (например, Волькенштейн и др., 1983). На последние А.В. Жирмунский и 
В.И. Кузьмин (1990) ответили достаточно подробно и весьма убедительно. И все же 
главное замечание, которое предъявлялось к этой теории, осталось без коммента-
риев; об этом писали даже ближайшие сподвижники и друзья: ««Почему критические 

2 Попытки такого рода обобщений предпринимались и раньше. Например, немецкие 
астрономы И. Тициус (Johann Daniel Titius, 1729–1796) и И. Боде (Johann Elert Bode, 1748–
1826) — первый в 1766 г. открыл, а второй популяризировал — установили эмпирическое пра-
вило (правило Тициуса — Боде), которому подчиняется расстояние планет Солнечной систе-
мы от Солнца (Ньето, 1976). Согласно этому правилу, радиус орбиты i-й планеты в астроно-
мических единицах Ri = (Di + 4) / 10, где Di D–1Di 3 ~ 1,1*е и 3 ~ 0,95*π , или, можно сказать, что 
случайное «3» находится в пределах приемлемой «ошибки» между е и π. Вспомним и формулу 
Эйлера, которая связывает 5 самых главных констант — ноль, единицу, мнимую единицу i и 
собственно числа π и е.
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состояния многих систем подчиняются именно е или, более того, ее?» — спрашивали АВ. «Не 
знаю, это другой вопрос, наша задача найти закономерность, и мы её нашли», — отвечал АВ» 
(Исаева, Касьянов, 2005, с. 7).

Действительно, многие ученые продолжали и продолжают заниматься поиска-
ми подобного рода закономерностей, забывая, что такая «игра в числа» без попыток 
отыскать физическую (биофизическую) причину таких явлений относится к области 
«индексологии» и не эффективна. И я не избежал этой участи. Еще в студенческие 
годы моим научным руководителем проф. С.Ю. Рудерманом (1935–2023) передо 
мной была поставлена задача найти закон распределения числа «поворотных» точек 
некоторого временного или просто упорядоченного ряда (аналог критических уров-
ней в развитии природных систем). К нашему удивлению (Розенберг, Рудерман, 
1969, 1977; Розенберг, 1980, 1987, 2013, 2016; Мейен, 1987; Брусиловский, 2017 
и др.), этот закон оказался очень специфическим: он не зависел от вида исходной 
случайной величины (временных рядов любой [!] природы), а математическое ожи-
дание (для непрерывной случайной величины) в точности равнялось 3. Иными 
словами, реализация любой непрерывной случайной величины имела один закон 
распределения с фиксированным математическим ожиданием. Если брать «вторич-
ные максимумы» временного ряда (максимумы из максимумов), то математическое 
ожидание будет равно 32 = 9, «третичные» — 33 = 27 и т. д. Таким образом, сравнение 
временных (упорядоченных) рядов только по их графикам не корректно. Именно 
это позволило Н.Ф. Реймерсу (1990, с. 401–402) включить данный закон распре-
деления, назвав его «принципом скользящих среднемаксимальных случайного 
статистического ряда (Г. Розенберга и С. Рудермана)», в ставший классическим 
словарь-справочник по природопользованию. Правда, все вышесказанное (о себе 
любимом) не отрицает важности и большого объема рассмотренных с этих позиций 
примеров А.В. Жирмунского и В.И. Кузьмина в рамках представлений о периодах 
ее; оно лишь свидетельствует о необходимости более внимательно относиться к по-
иску причинно-следственных связей для объяснения наблюдаемых явлений.

Очень важный момент научно-организационной деятельности А.В. Жир-
мунского хорошо представлен в книге — это его внимание к подготовке научных 
кадров (от школьников и студентов университета через кандидатов до докторов 
наук). Отмечу созданную по его инициативе в 1978 г. Малую академию морской 
биологии (МАМБ), где школьники регулярно посещали лекции, практические за-
нятия (в том числе на биостанции «Восток»), проходили летнюю полевую практику 
и пр. Многие из них стали прекрасными специалистами, имеют ученые степени (из 
381 выпускника — 68 кандидатов и 3 доктора наук, почти 20%). «Десять лет с начала 
существования МАМБ он был ее бессменным президентом, сам читал лекции и рассказывал 
ребятам об экспедициях, а потом передал Малую академию морской биологии для школьни-
ков в надежные руки и не упускал из виду до конца жизни» (с. 114).

И еще короткая информация о воспитании научных кадров с «подачи» 
А.В. Жирмунского, к которой и я имел некоторое отношение. В начале 2000 г. я по-
лучил новогоднюю поздравительную открытку от Алексея Викторовича, в которой 
содержалась просьба принять в наш диссертационный совет кандидатскую диссер-
тацию одного из его учеников К.С. Ткаченко по экологии бентосных сообществ 
твердых грунтов и коралловых рифов. Мы рассмотрели эту работу и 13 ноября 2002 г. 
она была успешно защищена (Ткаченко, 2002); научными руководителями этой ра-
боты были указаны уже покойный А.В. Жирмунский и доктор биологических наук 
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Ю.Я. Латыпов (1940–2021). В дальнейшем Ткаченко работал морским биологом 
в ряде международных экологических организаций (Китай, Мальдивы, Вьетнам), 
участвовал в экспедициях в акватории дальневосточных морей, тропической зоне 
Тихого и Индийского океанов, стал дайв-мастером профессиональной ассоциации 
инструкторов дайвинга. А в 2018 г. защитил докторскую диссертацию (Ткаченко, 
2018) в Институте морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского 
РАН (г. Севастополь) (рис. 4). Повторюсь, жизнь «умеет много гитик»…

Рис. 4. А.В. Жирмунский, К.С. Ткаченко и Ю.Я. Латыпов, 2000 г.
Fig. 4. A.V. Zhirmunsky, K.S. Tkachenko, and Y.Y. Latypov, 2000.

Завершая обзор и размышляя над этой книгой, прежде всего хочется поблаго-
дарить Надежду Константиновну Христофорову и всех, кто в той или иной степени 
участвовал в создании этой книги, за добрую память об А.В. Жирмунском, энтузи-
асте морской биологической науки на Дальнем Востоке, директоре-организаторе 
Института биологии моря АН СССР (РАН), Дальневосточного морского заповед-
ника, нескольких кафедр Дальневосточного госуниверситета, журнала «Биология 
моря — Russian Journal of Marine Biology» (Scopus, ВАК и пр.), Малой академии 
морской биологии и др. Трудно представить, что кроме фундаментальной академи-
ческой науки вся эта кипучая научно-организационная деятельность соединилась 
в одном человеке. Этому способствовали широкий кругозор, глубокое понимание 
целей и задач морской биологии, умение вести полемику (слушать и слышать), иро-
ничность и умение разбираться в людях («у него была замечательная характеристика 
собеседника — «хороший человек»»; с. 191). Все это сделало А.В. Жирмунского яркой 
фигурой отечественной науки последней трети ХХ в.

Президент России В.В. Путин, завершая свое выступление на пленарном заседа-
нии Восточного экономического форума (Владивосток, 7 сентября 2017 г.), подчер-
кнул: «Дальний Восток России обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему 
стремятся живущие здесь люди». Основы достижения этой благой цели были заложе-
ны во второй половине ХХ в. и академиком Алексеем Викторовичем Жирмунским.

Пока готовилась статья, пришло печальное известие: 7 марта 2024 г. скончалась 
профессор Надежда Константиновна Христофорова.
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Работа выполнена в рамках госзадания по теме «Структура, динамика и устойчи-
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