
Министерство науки и высшего образования РФ
Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

М.И. Мотова, В.Д. Шалфеев

ШКОЛА АКАДЕМИКА
А.А. АНДРОНОВА

И ЕЕ РАЗВИТИЕ  
В  НИЖЕГОРОДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

(Заметки к 90-летию школы)

Нижний Новгород
2023 



УДК 007+530.182
ББК 22.3г
        Ш67

Мотова М.И., Шалфеев В.Д. 
Ш67        Школа академика А.А. Андронова и ее развитие в Нижегород-

ском университете (Заметки к 90-летию школы). – Нижний Новгород: 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2023. 156 с.

ISBN 978-5-91326-820-4

В работе излагается краткая история создания, становления и развития в Ниже-
городском университете научной школы теории нелинейных колебаний академика 
Андронова Александра Александровича от первого поколения школы до поколе-
ний сегодняшних дней. Авторы избрали жанр истории в лицах и, следуя ему, ос-
новной акцент сделали не на обзоре научных результатов школы, которые в литера-
туре освещены достаточно подробно, а на сведениях об ученых, принадлежавших 
ранее и принадлежащих ныне к этой школе.

Приведены сведения о кафедрах, которые организовал и которыми заведовал 
А.А. Андронов на физико-математическом и радиофизическом факультетах уни-
верситета, а также о создании им научного отдела в ГИФТИ и последующем раз-
витии этого отдела в НИИ ПМК. Дана подборка фотографий, иллюстрирующих 
развитие школы. Часть архивных материалов публикуется впервые.

Для студентов, аспирантов, преподавателей и широкого круга читателей, инте-
ресующихся вопросами истории отечественной науки.

В работе над книгой авторы использовали материалы музея ННГУ, архива кафедры 
теории колебаний и автоматического регулирования радиофизического факультета ННГУ, 
материалы и фото из открытых источников.

Авторы благодарны Евгении Александровне Андроновой (дочери академика А.А. Ан-
дронова) за замечания, советы, архивные документы и материалы Приложения 5. 

Авторы благодарят зав. кафедрой теории колебаний и автоматического регулирования 
радиофизического факультета ННГУ профессора В.В. Матросова за обсуждения материала 
и помощь в издании книги, а также А.Л. Пригоровского за интерес к работе и редакторскую 
помощь.

На обложке в верхнем ряду представлены непубликовавшиеся ранее фотографии из архива 
Е.А. Андроновой: 1. А.А. Андронов с Я.Н. Николаевым, С.В. Беллюстиным и А.Г. Майером  
у стены Нижегородского кремля. 2. Е.А. Леонтович-Андронова выступает на Андронов-
ских чтениях с докладом о математических работах А.А. Андронова. 
А также в нижнем ряду: фотография военного времени; экспозиция музея ННГУ, воспро-
изводящая кабинет А.А. Андронова; откос, который любил Андронов и дом, где он жил.

ISBN 978-5-91326-820-4 УДК 007+530.182
ББК 22.3г

© ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2023



Михаил Израилевич Рабинович,  
выпускник радиофизического факультета 

ННГУ кафедры теории  колебаний (1962 г.),  
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корреспондент РАН



4 | 

 

Содержание

1. Введение .........................................................................................6
2. Об истоках теории колебаний .......................................................8
3. Академик Александр Александрович Андронов. Вехи  

биографии ....................................................................................16
4. Книга «Теория колебаний» .........................................................21
5. Метод точечных преобразований ...............................................26
6. Развитие новых научных направлений в университете ...........28
7. Школа – первое поколение ..........................................................37
8. Школа – второе, третье поколения .............................................55
9. Школа сегодня ..............................................................................80
10. Вместо заключения ....................................................................83
11. Послесловие ...............................................................................84

Список литературы ..........................................................................94

Приложения ....................................................................................100

Приложение 1. Список лауреатов премии РАН им. А.А. Ан- 
дро нова ....................................................................................100

Приложение 2. План лекций по курсу «Теория колебаний» ...101
Приложение 3. Письмо А.А. Андронова к А.Г. Курошу .........109
Приложение 4. Биография, написанная лично А.А. Андро- 

новым ...................................................................................... 114
Приложение 5. Е.А. Андронова. Страницы биографии Алек- 

сандра Александровича Андронова ...................................... 117



«...русская наука сильна именно научными 
школами, связанными (если говорить о физиках) 
с именами таких выдающихся ученых, как Иоф-
фе, Ландау, Капица. Мандельштам, Андронов, 
Курчатов...»

акад. А.В. Гапонов-Грехов 
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| 1. ВВЕДЕНИЕ

90 лет назад, в Нижегородском (Горьковском) уни-
верситете появилась новая специализация «физи-
ка колебаний» [1]. Подготовка специалистов по 

новой специализации проводилась сначала на кафедре фи-
зики колебаний, созданной в 1933 г. А.А. Андроновым на 
физико-математическом факультете университета, а затем 
(после реорганизации кафедр в 1938 г.), на кафедре теорети-
ческой физики и теории колебаний (зав. кафедрой профессор 
А.А. Андронов) и на кафедре радиофизики и электронных 
приборов (зав. профессор М.Т. Грехова). С 1938 г. в подго-
товке студентов стала принимать участие кафедра общей 
физики (зав. профессор Г.С. Горелик). Высокий уровень под-
готовки студентов по «физике колебаний» в значительной 
степени был обусловлен тем обстоятельством, что преподава-
тели факультета А.А. Андронов, М.Т. Грехова, В.И. Гапонов,  
Г.С. Горелик, А.Г. Майер и другие были одновременно и веду-
щими научными сотрудниками Горьковского исследовательско-
го физико-технического института (ГИФТИ) [1]. Организация 
учебного процесса на физико-математическом факультете Горь-
ковского университета по «физике колебаний» стимулировала 
быстрое развитие различных направлений Горьковской науч-
ной школы радиофизики – теории колебаний, электродинами-
ки, электроники сверхвысоких частот (СВЧ), распространения 
радиоволн и радиоастрономии, что, в конечном итоге, позво-
лило организовать в 1945 г. в Горьковском университете новый 
факультет – радиофизический, первый в стране факультет тако-
го профиля.

В 1933 г. А.А. Андронов разрабатывает, а в 1934 начина-
ет читать на физико-математическом факультете курс лекций 
по «теории колебаний». Запись курса лекций, прочитанного  
А.А. Андроновым в 1934–1936 гг., была сделана Н.И. Ашбелем, 
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студентом этого факультета [2, 3]. План конспекта этих лекций 
в обработке М.И. Мотовой представлен здесь в Приложении 2. 
Курс разбит на три части: первая (20 лекций) для студентов 
3 курса, вторая (52 лекции) для студентов 4 курса, третья  
(43 лекции) для студентов 5 курса. Общий объем 115 лекций. В 
первой части этого курса лекций в основном излагается теория 
линейных колебаний с большим числом примеров из области 
электротехники (теория переменных токов, трансформатор, 
мост Уинстона и др.), радиотехники (модуляция, прием-пере-
дача, спектры и др.) и других областей (теория атома, теория 
атмосферных помех и др.). Во второй части излагается теория 
нелинейных колебаний сосредоточенных систем. Наконец, тре-
тья часть содержит теорию колебаний распределенных систем. 
В первой и второй частях наряду с использованием аналитиче-
ских и асимптотических методов очень широко используются 
качественные методы теории дифференциальных уравнений и 
теории бифуркаций. По существу, во второй части изложена те-
ория нелинейных колебаний на плоскости, называемая сейчас 
классической теорией нелинейных колебаний. 

В 1933–1934 гг. на кафедре А.А. Андронова начинает соз-
даваться [4, с. 29] лабораторный практикум по курсу «теория 
колебаний». В это время А.А. Андронов с соавторами интен-
сивно работают над монографией «Теория колебаний» (вышла 
из печати в 1937 г.). Появляется группа первых аспирантов  
А.А. Андронова, проходят первые защиты кандидатских дис-
сертаций (степени кандидатов наук были введены Постановле-
нием СНК в 1934 г.). Фактически именно в этот период начина-
ется становление научной школы теории нелинейных колебаний  
А.А. Андронова, получившей далее развитие, мировую извест-
ность и признание. Именно о научной школе А.А. Андронова, 
находящейся сейчас на пути к своему столетнему юбилею, и 
пойдет речь в этой небольшой книге, а точнее об ученых, лю-
дях, принадлежавших ранее и принадлежащих ныне к различ-
ным ветвям и «веточкам» этой школы.
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| 2. ОБ  ИСТОКАХ  
ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ

Вдвух минутах ходьбы от пл. Минина и Пожарско-
го по ул. Ульянова можно увидеть старинное зда-
ние с оригинальными арочными окнами. Проект 

этого здания был выполнен в 1861 г. Р.Я. Килевайном для 
Второго детского приюта г. Нижнего Новгорода. Изначаль-
но здание строилось 3-х этажным. В 1867 г. на третьем этаже 
была построена приютская церковь во имя св. благоверно-
го князя Александра Невско го, а в 1871 г. она была допол-
нена звонницей. На старинной фотографии, представленной 
ниже, отчетливо виден купол звонницы над третьим этажом.  
В середине ХХ века звонница была утрачена, и был надстроен 
4-й этаж здания.

В 1930 г. в Нижнем Новгороде был образован Нижего-
родский исследовательский физико-технический институт  

Здание Нижегородского исследовательского физико-технического института 
(НИФТИ) на ул. Ульянова, д.10. Слева – изначальный вид трехэтажного здания, 
справа – cовременный вид
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(НИФТИ), а в 1932 г. он был передан в 
систему Нижегородского университе-
та. Почти 30 лет НИФТИ (а с 1932 г. – 
ГИФТИ) размещался именно в этом 
старинном здании на улице Ульянова, 
10. С 1965 года ГИФТИ переместился 
в новый корпус на университетской 
площадке по проспекту Гагарина 23, а 
в здании на Ульянова 10, разместился 
новый Научно-исследовательский ин-
ститут прикладной математики и ки-
бернетики (НИИ ПМК).

На фасаде здания НИИ ПМК в 
1973 г. была установлена мемориаль-
ная доска в честь А.А. Андронова. 
Авторами проекта явились скульптор 
Т.Г. Холуева и архитектор Б.Ф. Холуев. 

В верхней части доски расположен 
бронзовый барельеф А.А. Андронова. 

А ниже выполнена надпись: «В этом здании Физико-техниче-
ского института ГГУ в 1932–1952 гг. работал выдающийся 
советский ученый, основоположник теории нелинейных коле-
баний академик Андронов Александр Александрович».

Теория нелинейных колебаний как научная дисциплина воз-
никла и сформировалась в ХХ веке. Конечно, она возникла не 
на пустом месте. Математической основой новой науки стали 
труды французского математика, физика, астронома, философа 
Анри Пуанкаре и российского математика, механика Алексан-
дра Михайловича Ляпунова [5].

Анри Пуанкаре – французский математик, физик, 
астроном и философ. Глава Парижской академии наук 
(1906 г.), избран в академии наук 30 стран, иностранный член 
Петербургской академии наук. Основоположник качествен-

Мемориальная доска в честь 
академика А.А. Ан дронова на 
здании по ул. Ульянова, д. 10
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ных методов теории дифференциальных уравнений. Пуанка-
ре впервые ввел в математическую литературу исследование 
на фазовой плоскости предельных циклов систем дифферен-
циальных уравнений. Почти одновременно с ним француз-
ский инженер Леоте (Le ‘aute’) применил построение инте-
гральных кривых и предельных циклов на фазовой плоскости 
(не используя эти названия) для анализа колебаний некото-
рых технических устройств. С работами Пуанкаре он, оче-
видно, не был знаком. К сожалению, замечательные работы  
Леоте позднее были забыты. (Андронов А.А., Витт А.А., 
Хайкин С.Э. «Теория колебаний», гл. 1).

Александр Михайлович Ляпунов – российский мате-
матик и механик, основоположник теории устойчивости 
равновесия и движения механических систем с конечным 
числом параметров. Член Петербургской академии наук и 
ряда других академий наук. Родился в Ярославле, окончил 
Нижегородскую гимназию с золотой медалью и Петербург-
ский университет.
Изучение колебательных явлений проводилось еще в ХVI–

ХVII веке Галилеем, Гюйгенсом и Ньютоном, наблюдавшими 
колебания маятника.

Анри Пуанкаре 
(1854–1912)

Александр Михайлович 
Ляпунов (1857–1918)
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Христиан Гюйгенс – голландский механик, физик, мате-
матик, астроном. Первый президент Французской академии 
наук. Один из основоположников теоретической механики. 
Создал общую теорию физического маятника. Изобрел пер-
вую практически применимую модель маятниковых часов, 
ставших впоследствии замечательным примером автоко-
лебательной системы. Как известно, Гюйгенс использовал 
идею маятниковых часов, принадлежащую итальянскому 
ученому Галелео Галилею, но не реализованную им. 

Исаак Ньютон – английский физик, математик, механик 
и астроном, философ. Член Лондонского королевского обще-
ства. Создал основы классической механики и классической 
физики, исследовал колебания маятника. Разработал диффе-
ренциальное и интегральное исчисление (независимо и одно-
временно с Лейбницем).

С закона всемирного тяготения Ньютона начинается наука о 
движении небесных тел, то есть фактически наука о колебаниях 
в консервативных системах. После Ньютона эта тема развива-
лась Эйлером, Клеро, Даламбером, Лагранжем и Лапласом. Ла-
плас объединил результаты предыдущих исследований в науку, 

Христиан  
Гюйгенс (1629–1695)

Сэр Исаак Ньютон 
(1643–1727)
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названную им «небесной механикой». Этот ряд исследователей 
завершает Пуанкаре со своей идеей качественного исследова-
ния задачи об устойчивости солнечной системы (А. и Е. Андро-
новы Лаплас. Жизнь, мировоззрение, место в истории науки. 
Госиздат РСФСР. Московский рабочий. М., 1930. 192 с.).

В работах Лагранжа уже содержалась математическая те-
ория малых колебаний маятника. А в конце ХIХ века лорд  
Рэлей сформулировал мысль о глубоком единстве разнородных 
с физической точки зрения колебательных явлений. Именно это 
и послужило толчком к возникновению нового раздела теорети-
ческой физики – теории колебаний, занимающейся изучением 
общих закономерностей колебательных процессов, независимо 
от их природы.

Жозеф Луи Лагранж – французский математик, астро-
ном, механик итальянского происхождения. Член многих на-
учных академий мира, в том числе Петербургской академии 
наук. Автор классического трактата «Аналитическая ме-
ханика».

Джон Уильям Стретт (Лорд Рэлей) – английский физик, 
лауреат Нобелевской премии по физике, один из основопо-
ложников теории колебаний. Президент Лондонского коро-

Жозеф Луи Лагранж 
(1736–1813) 

Лорд Рэлей 
(1842–1919)
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левского общества, иностранный член Петербургской ака-
демии наук. Более ста лет назад опубликовал книгу «Теория 
звука», в которой изучались колебания в разных средах, и, в 
частности, колебания, названные впоследствии А.А. Андро-
новым автоколебаниями. Рэлей написал и первые дифферен-
циальные уравнения, описывающие автоколебания. Позднее 
они были переоткрыты Ван дер Полем [25].

Теория колебаний конца ХIХ – начала ХХ веков была ли-
нейной наукой, исключение составляли лишь задачи небесной 
механики. В 20–30-х годах ХХ века закладываются основы 
теории нелинейных колебаний в трудах голландского ученого  
Б. Ван дер Поля и отечественных ученых Л.И. Мандельштама,  
Н.Д. Папалекси, Н.Н. Боголюбова и, в особенности, А.А. Ан-
дронова.

Балтазар Ван дер Поль – голландский физик и матема-
тик, директор по фундаментальным исследованиям компа-
нии «Филипс», основатель и президент Международного 
Научного Радиосоюза (URSI). Внес существенный вклад в те-
оретическую и практическую радиотехнику. Основные рабо-
ты относятся к теории колебаний (уравнение Ван дер Поля, 
метод Ван дер Поля и др.) и распространению радиоволн.

Балтазар Ван дер Поль 
(1889–1959)

Леонид Исаакович  
Мандельштам (1879–1944)
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Леонид Исаакович Мандельштам  –  советский физик,  
академик АН СССР. Один из основателей отечественной 
школы радиофизики и теории колебаний. Основные рабо-
ты в области оптики, радиофизики, теории колебаний, 
квантовой теории. Создал школу физиков: А.А. Андронов,  
А.А. Витт, Г.С. Горелик, Г.С. Ландсберг, М.А. Леонтович, 
С.М. Рытов, И.Е. Тамм, С.Э. Хайкин и др.

Николай Дмитриевич Папалекси – советский физик, 
академик АН СССР. Основоположник отечественной радио-
астрономии. Основные работы в области радиотехники и 
радиофизики, высокочастотных измерений, теории антенн, 
теории генерации, резонанса, модуляции, распространения 
радиоволн, теории колебаний.

Николай Николаевич Боголюбов – советский мате-
матик и физик-теоретик, академик АН СССР. Основатель 
научных школ по нелинейной механике и теоретической фи-
зике. Ему принадлежит (в соавторстве с Н.М. Крыловым) 
большой цикл исследований по одному из важнейших разде-
лов теории дифференциальных уравнений – теории динами-
ческих систем. Разработаны методы асимптотического 

Николай Дмитриевич 
Папалекси
(1880–1947)

Николай Николаевич 
Боголюбов 
(1909–1992)
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интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений, 
описывающих различные колебательные процессы. Резуль-
тат исследований в этой области – асимптотический ме-
тод Крылова-Боголюбова (метод усреднения). Родился в 
Нижнем Новгороде. Около здания Нижегородского универ-
ситета на ул. Б. Покровской, 37 установлен бюст Н.Н. Бо-
голюбова, дважды Героя Социалистического Труда.

Значительные успехи в развитии новой науки – теории не-
линейных колебаний, как признано мировой наукой, связаны 
с именем А.А. Андронова и его научной школой [6–24]. 

Александр Александрович Андронов – советский 
физик, механик, математик, академик АН СССР. Один из 
основоположников теории нелинейных колебаний. Создал 
научную школу мирового уровня по теории нелинейных коле-
баний и автоматическому регулированию. Автор классиче-
ских трудов, составляющих основу современной нелинейной 
динамики. Выдающийся деятель советской высшей школы.

Александр Александрович Андронов (1901–1952)
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| 3. АКАДЕМИК  АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ АНДРОНОВ. 
ВЕХИ БИОГРАФИИ

Александр Александрович Андронов родился 11 апре-
ля 1901 г. в Москве (Приложение 4). Молодость при-
шлась на годы революции. В 1918 г. он окончил Трудо-

вую школу второй ступени (среднюю школу). Начал трудиться 
рабочим на заводе «Пулемет», затем работал в военно-продо-
вольственном отряде на Урале, был лектором политотдела Тро-
ицкого укрепрайона. Осенью 1920 года он поступил на элек-
тротехнический факультет МВТУ. В 1921 г., одновременно с 
учебой в МВТУ, А.А. Андронов посещает лекции на физмате 
МГУ, а в 1923 г. переводится в МГУ. В 1925 г. заканчивает МГУ 
по специальности « физика». С 1925 по 1929 г. А.А. Андронов 
учится в аспирантуре по специальности «теоретическая физи-
ка» под руководством выдающегося физика Л.И. Мандельшта-
ма. Результатом аспирантской деятельности А.А. Андронова 
стала фундаментальная работа «Предельные циклы Пуанкаре 
и теория автоколебаний». Эта работа определила направление 
его дальнейшей научной работы на многие годы. Краткое со-
держание работы было опубликовано в книге «VI съезд русских 
физиков» в 1928 г., а более подробно работа опубликована в До-
кладах Парижской академии наук в 1929 г.

В этой работе А.А. Андронов ввел в теорию колебаний ма-
тематику, основанную на методах качественной теории нели-
нейных дифференциальных уравнений, дал название и четкое 
математическое определение автоколебаниям, указал метод 
строгого анализа автоколебательной системы путем постро-
ения фазовых портретов. Он показал, что адекватным обра-
зом автоколебаний является устойчивый предельный цикл, 
то есть изолированная замкнутая фазовая траектория, такая, 
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что все траектории, проходящие через точки достаточно малой 
ее окрестности, стремятся к ней с ростом времени.

Отметим, что А.А. Андроновым в классической теории ко-
лебаний выделен специальный вид периодических колебаний 
в диссипативной системе, которые он назвал автоколебаниями. 
Эти колебания представляют собой незатухающие периодиче-
ские колебания. возникающие и поддерживающиеся в дисси-
пативной системе, свойства которых (амплитуда, частота и др.) 
не зависят от начальных условий (для всего фазового простран-
ства или некоторой области начальных значений) и полностью 
определяются параметрами такой системы, при этом поддер-
жание автоколебаний происходит за счет внешнего непери-
одического источника энергии. В процессе развития теории 
колебаний развивалось и понятие автоколебаний. Сейчас оно 
включает не только периодические, но и квазипериодические 
и непериодические хаотические автоколебания, характеризую-
щиеся сплошным спектром и случайным законом изменения во 
времени. Если математическим образом периодических автоко-
лебаний является устойчивый предельный цикл, то математи-
ческим образом хаотических автоколебаний является хаотиче-
ский аттрактор в фазовом пространстве. 

Таким образом, А.А. Андронов установил связь между тео-
рией генерации колебаний, предельными циклами Пуанкаре и 
теорией устойчивости А.М. Ляпунова, ввел понятие автоколе-
баний, разработал их теорию, связав ее с качественной теорией 
дифференциальных уравнений, топологией и общей теорией 
устойчивости движений. Фактически тем самым был заложен 
научный фундамент теории автоколебательных систем.

Л.И. Мандельштам высоко оценил результаты А.А. Андро-
нова: «Здесь мы имеем действительно адекватный нашим не-
линейным задачам, не имеющий «линейных воспоминаний» 
математический аппарат... Опираясь на этот аппарат, можно 
будет создавать новые понятия, специфичные для нелиней-
ных систем, можно будет вырабатывать новые руководящие 
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точки зрения, которые позволяют мыслить нелинейно». Рабо-
та А.А. Андронова имела поистине революционное значение. 
Сам А.А. Андронов отмечает: «Основной центр исследований 
в области нелинейных колебаний с 1907 по 1921 гг. находил-
ся в Германии, благодаря Баркгаузену. Основные работы в 
1921–1929 гг. были выполнены в Голландии Ван дер Полем. А с 
1930 г. основной центр исследований по теории нелинейных ко-
лебаний находится в СССР, чем мы обязаны, в первую очередь, 
Л.И. Мандельштаму» [5, 19, 25]. Фактически с этого времени 
(1929–1930 гг.) можно говорить о школе нелинейных колебаний 
Л.И. Мандельштама А.А. Андронова [5].

 Баркгаузен Генрих Георг – немец-
кий ученый в области электронной физи-
ки и электротехники. Член Саксонской и 
Германской Академий наук (с 1949 г.). С 
1911 года профессор Высшей технической 
школы в Дрездене. В 1907 г. Баркгаузен 
поставил общую физическую проблему о 
генерации автоколебаний (термин поя-
вится позднее) и исследовал ее, главным 
образом, на примере дугового генератора, 
затронув при этом также и теорию элек-
трических машин. (из статьи А.А. Андро-
нова, Г.С. Горелика «Радиофизика и общая 

динамика машин», Изв. Вуз. Радиофизика, т. 1, № 1, 1958 г.). 
В 1917–1918 годах Баркгаузен, независимо от других иссле-
дователей, создал теорию лампового генератора. В 1921 г. 
получил условия (критерий Баркгаузена) возникновения коле-
баний, т. е. превращения усилителя в генератор.

Наиболее интенсивная и плодотворная деятельность 
А.А. Андронова как ученого, педагога и организатора развер-
нулась в г. Горьком. Сюда в 1931–1932 гг. группа талантливых 
молодых ученых (А.А. Андронов, М.Т. Грехова, В.И. Гапонов, 

Баркгаузен Генрих 
Георг (1881–1956)
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Е.А. Леонтович, А.Г. Любина) переехала на постоянное место-
жительство, а в 1938 г. в Горький приехал Г.С. Горелик [26–29].

А.А. Андронов рассматривал создание крупных центров 
науки в провинции как важнейшую государственную задачу. 
Ради выполнения этой задачи он приехал работать в Горьков-
ский (Нижегородский) исследовательский физико-техниче-
ский институт (ГИФТИ) и Горьковский госуниверситет (ГГУ)
[30]. Он был организатором в 1933 г. и заведующим кафедры 
физики колебаний (с 1938 г. кафедры теоретической физики и 

Александр Александро-
вич Андронов (1901–
1952)

Евгения Александровна 
Леонтович (1905–1997)

Мария Тихоновна  
Грехова  (1902–1995)

Александра Григорьевна 
Любина (1910–2005)

Виктор Иванович  
Гапонов (1903–1990)

Габриэль Семенович 
Горелик (1906-–1957)
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теории колебаний) на физико-математическом факультете ГГУ 
до 1945 г. В 1945 г. в ГГУ был организован радиофизический 
факультет – первый в стране факультет такого профиля. Нужда 
в таких специалистах была обусловлена острой потребностью 
страны в решении задач радиолокации и радиосвязи. 

Организация нового факультета в сложных послевоенных 
условиях была задачей чрезвычайно трудной, и ее решение 
оказалось возможным только благодаря огромным усилиям 
А.А. Андронова, М.Т. Греховой, Г.С. Горелика. Кафедра теоре-
тической физики и теории колебаний на физико-математиче-
ском факультете была закрыта в 1945 г. и на ее базе на новом 
радиофизическом факультете была организована кафедра тео-
рии колебаний и автоматического регулирования, заведующим 
которой стал А.А. Андронов [1, 4]. Первым деканом радиофи-
зического факультета стала профессор М.Т. Грехова.

Приказ СНК об организации радиофизического факультета
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| 4. КНИГА «ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ»
 

В 30-е годы А.А. Андронов и его коллеги активно вели рабо-
ты по изучению автоколебательных процессов в динамиче-
ских системах различной природы. Именно в этот период 

А.А. Андронов, А.А. Витт и С.Э. Хайкин работают над моногра-
фией по теории колебаний, которая выходит из печати в 1937 г. 

В числе авторов первого издания книги не было имени Алек-
сандра Адольфовича Витта. По печальным обстоятельствам, 
характерным для того времени, его фамилию невозможно было 
поставить на титульном листе книги. А.А. Витт был реабилити-
рован в 1956 г., и его имя было восстановлено в числе авторов 
книги во втором (1959 г.) и третьем (1981 г.) изданиях книги.

В 1944–1946 гг. в США Н. Минорским был выпущен закры-
тый отчет U.S.Navy по нелинейным колебаниям, написанный 
по материалам книги «Теория колебаний». А в 1947 г. этот от-
чет был издан Н. Минорским в США как книга «Introduction 
to nonlinear mechanics». Значительная часть книги Н. Минор-
ского является простым изложением (с четким указанием 
источника) ряда глав «Теории колебаний». Сюда же вошли 

Семен Эммануилович 
Хайкин (1901–1968) 

Александр Адольфович 
Витт (1902–1938)
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Книга «Теория колебаний»: издание 1937 года; из-
дание 1959 года, книга переработана и дополнена  
Н.А. Железцовым; переиздание книги 1937 года, сде-
ланное в 1981 году 
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главы из вышедшей в свет в это же время книги Н.М. Крылова 
и Н.Н. Боголюбова «Введение в нелинейную механику» (Киев, 
1937 г.). 

Минорский Николай Федорович (Nicolas Minorsky) 
(1885–1970). Родился в Российской империи, закончил Ни-
колаевскую морскую академию в Петербурге. Лейтенант 
Императорского русского флота. Суперинтендант гиро-
компасов. Изобрел гирометр, индикатор угловой скорости. 
С 1918 г. жил в США. Крупный математик-прикладник, 
автор многих книг и статей по системам автоматиче-
ского управления для кораблей. В 1947 г. опубликовал книгу 
«Introduction to nonlinear mechanics».

Соломон Лефшец (Solomon Lefschetz) (1884–1972). Ро-
дился в Москве, учился в Париже, инженер-химик. Переехал 
в США. В результате взрыва во время эксперимента поте-
рял обе руки. Стал заниматься математикой. Преподавал 
в Принстоне. Автор фундаментальных работ в алгебраи-
ческой топологии, алгебраической геометрии, теории нели-
нейных дифференциальных уравнений. Автор многих книг. 
Научный редактор перевода на английский книги «Теория 
колебаний», изданного в Принстоне в 1949 г.

Николай Федорович 
Минорский  
(1885–1970)

Соломон Лефшец 
(1884–1972)

Книга Н. Минорского 
«Introduction to nonlinear 
mechaniсs»
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В 1959 г. вышло второе издание книги «Теория колебаний» 
под редакцией Н.А. Железцова, ученика А.А. Андронова. В 
книгу были внесены дополнения Н.А. Железцовым (метод то-
чечных преобразований и его приложения, метод разрывных 
колебаний и др.) и Е.А. Леонтович-Андроновой (качественная 
теория динамических систем на плоскости). Позднее в 1966 г. 
в печати появился перевод на английский язык второго, допол-

Перевод второго издания книги «Теория колеба-
ний», 1966 г.

Перевод первого издания книги «Теория колебаний» 
в США, 1949 г. 
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ненного издания книги «Теория колебаний», осуществленный 
издательством Пергамон Пресс. Редактор перевода профессор 
В. Фишвик. Этот перевод неоднократно переиздавался в США 
и других странах. 

В 1981 г. появилось 3-е издание книги «Теория колебаний». 
К этому времени в научной среде сформировалось мнение, что 
книга «Теория колебаний» – это классика, поэтому дополнять и 
переделывать ее не следует, а необходимо сохранить ее в перво-
начальном виде. Именно поэтому третье издание тождественно 
первому.

Книга «Теория колебаний» стала настольной для студентов и 
ученых-физиков. По существу она сыграла роль краеугольного 
камня в основании новой науки – теории нелинейных колеба-
ний (нелинейной динамики). До сих пор эта книга – лучшая 
для изучения классической теории нелинейных колебаний. 
Заметим, что в США в каталоге предлагаемых к продаже книг 
издательства Dover Publications по науке и технике (ориентиро-
ванных в основном на студентов) и сейчас постоянно присут-
ствует книга «Теория колебаний» (перевод 2-го издания ).

Авторы намеревались продолжить свой труд, подготовив к 
печати вторую часть книги, посвященную неавтономным, дис-
кретным, распределенным системам. Однако началась война, и 
намерениям авторов не суждено было сбыться.
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| 5. МЕТОД   ТОЧЕЧНЫХ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Еще в предвоенные годы А.А. Андронов ставил вопрос о 
прорыве из фазовой плоскости в многомерное, хотя бы в 
трехмерное, фазовое пространство. В 1944 г. на сессии 

отделения физико-математических наук АН СССР А.А. Андро-
нов прочитал доклад «Теория точечных преобразований Пу-
анкаре–Брауера–Биркгофа и теория нелинейных колебаний». 
Здесь А.А. Андронов изложил основы метода точечных пре-
образований и его применения в задачах теории нелинейных 
колебаний. Исследователи получили действенный инструмент 
изучения многомерного фазового пространства динамических 
систем. А наиболее эффективной сферой применения этого ме-
тода оказалась теория автоматического регулирования [11, 12, 
31, 32].

В том же 1944 году А.А. Андронов, совместно с А.Г. Май-
ером, опубликовали работу «Задача Мизеса в теории прямого 
регулирования и теория точечных преобразований поверх-
ностей». Затем последовала работа об автопилоте совмест-
но с Н.Н. Баутиным. В 1945–1947 гг. выполнен цикл работ с 
исчерпывающе строгим решением классических задач Р. Ми-
зеса и И.А. Вышнеградского, над которыми десятилетиями 
бились ученые. Это задача об исследовании 3-х мерной нели-
нейной модели, описывающей динамику паровой машины с 
центробежным регулятором, которая не поддалась не только 
И.А. Вышнеградскому, но и таким выдающимся ученым как 
И.Е. Жуковский, А. Стодола, Р. Мизес. 

Впоследствии Н.В. Бутенин писал: «Внесение в теорию не-
линейных колебаний метода точечных преобразований в со-
временном виде, позволившего с одинаковой полнотой изучать 
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общие положения качественной теории и эффективно точно ре-
шать задачи исследования динамики конкретных нелинейных 
систем произвольной природы, является крупнейшим научным 
результатом А.А. Андронова». И этот результат по достоинству 
оценила научная общественность. В 1946 г. А.А. Андронов, ми-
нуя звание члена-корреспондента Академии наук, был едино-
гласно избран действительным членом АН СССР по отделению 
технических наук.

Многие ученики А.А. Андронова (Я.Н. Николаев, 
А.С. Алексеев, Ю.И. Неймарк, Н.Н. Баутин, Н.А. Железцов) 
успешно применяли и развивали метод точечных преобразо-
ваний. 
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| 6. РАЗВИТИЕ НОВЫХ   НАУЧНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ  В  УНИВЕРСИТЕТЕ
 

Александр Александрович Андронов много внимания 
уделял новым направлениям в науке и, в частности, 
зарождающемуся направлению – кибернетике, а имен-

но, созданию быстродействующих вычислительных машин. 
Он видел за этим направлением большое будущее. Начатые в 
Горьковском университете на радиофизическом факультете и в 
ГИФТИ по его инициативе работы [3, 4, 33] «привели к соз-
данию вычислительной машины («Машина ГИФТИ» – одна 
из первых в стране), а затем вычислительного центра, а также 
дали необходимую базу для создания факультета Вычислитель-
ной математики и кибернетики (ВМК) в ГГУ, а затем и инсти-
тута Прикладной математики и кибернетики (НИИ ПМК)» (из 
статьи Н.А. Железцова. Радиофизика. т. 4. № 3, 1961 г.).

«А.А. Андронов подготовил к восприятию кибернетики 
и вычислительной техники своих сотрудников и учеников, 
что, в частности, позволило работникам его кафедры со-
здать и эксплуатировать одну из первых в нашей стране 
вычислительных машин. Последняя его лекция, которую он 
читал, уже будучи больным, была о кибернетике, ее исто-
ках и значении»

 (из статьи Ю.И. Неймарка «Жизнь, отданная науке»,  
газета «Горьковский рабочий»  

от 11 мая  1981 г.).

О том, какое важное значение придавал А.А. Андронов раз-
витию в стране теории автоматического управления и киберне-
тики, можно судить из письма А.А. Андронова, написанного в 
1952 г. А. Г. Курошу (Приложение 3). В этот период А.А. Ан-
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дронов был тяжело болен, однако он счел необходимым про-
диктовать письмо своей жене Е.А. Леонтович-Андроновой. 
Рукописная запись письма, сделанная ее рукой, была найдена 
в архиве отдела теории колебаний и автоматического регули-
рования ГИФТИ и представлена в обработке Е.А. Андроновой 
в Приложении 3. Судя по тексту, письмо не было закончено. 
А.Г. Курош, математик, известный своими работами в обла-
сти абстрактной алгебры, возглавлял редакцию литературы по 
математическим наукам в издательстве «Иностранная литера-
тура». А.А. Андронов в письме к А.Г. Курошу аргументирует 
острую необходимость перевода и издания книг по автоматиче-
скому управлению и кибернетике. 

В 1945 году постановлением СНК СССР от 27 декабря 1945 
года на базе КБ Горьковского машиностроительного завода 
образовано Особое конструкторское бюро (ОКБ) по созданию 

Пульт вычислительной «Машины ГИФТИ»
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оборудования для атомной промышленности. Большую роль в 
его становлении сыграл И.И. Африкантов – главный конструк-
тор (с 1951 г.) и начальник предприятия (1954–1969 гг.). За мно-
гие годы плодотворной работы коллектив ОКБМ внес большой 
вклад в развитие атомной промышленности, энергетики и фло-
та Советского Союза и России. С участием АО «ОКБМ Афри-
кантов» было создано и эксплуатировалось более 500 ядерных 
реакторов и установок [63].

А в 1951 г. по инициативе А.А. Андронова и И.И. Африкан-
това в ГИФТИ была создана лаборатория динамики систем и 
начаты исследования динамики, безопасности и управления 
ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) и других про-
блем использования ядерной энергетики [4, 5]. Руководителем 
работ по этому направлению много лет был Н.А. Железцов. 
В дальнейшем работами руководили В.Д. Горяченко, Е.В. Са-
баев и Л.В. Смирнов. С 1953 г. в работах участвовал Ю.И. Ней-
марк, руководивший группой сотрудников лаборатории, про-
водивших исследования динамики центрифуг для разделения 
изотопов урана [4, с. 77]. Первой работой в рамках нового на-
правления явилась задача математического моделирования ди-
намики процессов атомного реактора ледокола «Ленин», затем 
решалась задача исследования устойчивости реактора Бело-
ярской АЭС. Выпускники 1960–1961 годов радиофизическо-
го факультета активно начали работать в ОКБМ, а выпускник 
кафедры теории колебаний и автоматического регулирования 
(позднее д.т.н., проф.) А.И. Кирюшин был директор и главный 
конструктор ОКБМ с 1997 по 2003 гг. [63].

Для проведения работ по моделированию динамики ядерных 
энергетических установок активно использовалась созданная в 
университете вычислительная «Машина ГИФТИ», а впослед-
ствии другие вычислительные мощности ВЦ ГГУ [33].

Над проектом вычислительной «Машины ГИФТИ» активно 
работала в 1954–1957 гг. группа сотрудников кафедры теории 
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колебаний и автоматического регулирования и сотрудников 
ГИФТИ под руководством Н.А. Железцова. Как вспоминает 
Ю.Л. Кетков [33], «первый период разработки нового проекта 
характеризовался работами теоретического направления: ис-
следование поведения триггера (дипломная работа М.И. Фейги-
на, 1952 г.), проект арифметического устройства ЭВМ последо-
вательного действия (М.Я. Эйнгорин, 1954 г.), система команд 
и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (А.М. Гильман, 
1955 г.) и др.». В этот же период времени были сделаны первые 
шаги по подготовке математиков-вычислителей для работы на 
будущих ЭВМ. Шесть студентов-дипломников физико-матема-
тического факультета ГГУ (Ю.Л. Кетков, Ю.А. Первин, В.А. Бе-
бихов, Т.Е. Бочкарева. И.А. Виткина, В.М. Корнилова) решили 
специализироваться по «вычислительной математике» и были 
направлены на годичную стажировку в Москву. 

Ю.Л. Кетков пишет [33]: «Этому предшествовали следу-
ющие события. Начиная с 1954 г., по приглашению ведущих 
ученых ГИФТИ, физико-математического и радиофизи-
ческого факультетов в наш город начали приезжать мо-
сковские ученые, закладывавшие основы новой науки – ки-
бернетики. Самым известным среди гостей был профессор 
Алексей Андреевич Ляпунов, работавший на кафедре вычис-
лительной математики мехмата МГУ и по совместитель-
ству заведовавший отделом программирования в Отделе-
нии прикладной математики (ОПМ) при Математическом 
институте АН СССР им. акад. В.А. Стеклова. Вместе с 
А.А. Ляпуновым приезжали его коллеги из ОПМ, аспиранты 
и преподаватели МГУ. Среди них – С.В. Яблонский, зало-
живший основы многозначной логики, М.Л. Цетлин, разра-
батывавший биопротез руки и др... Мы с Первиным попали в 
ОПМ... А.А. Ляпунов был официальным руководителем наших 
дипломных работ... Руководителями отделов в ОПМ были 
академики Я.Б. Зельдович, А.Н. Тихонов, А.А. Самарский,  
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чл.-корр. И.М. Гельфанд, доктора наук А.А. Ляпунов, 
Д.Е. Охоцимский, М.Р. Шура-Бура. Возглавлял ОПМ ака-
демик Мстислав Всеволодович Келдыш, избранный впослед-
ствии президентом АН СССР».

Именно к описываемому периоду времени относится фото, 
на котором представлена группа сотрудников отдела теории 
колебаний и автоматического регулирования ГИФТИ вместе с 
приехавшими С.В. Яблонским и М.Л. Цетлиным.

Хлопоты по организации таких поездок московских матема-
тиков в ГИФТИ взяла на себя Е.А. Леонтович-Андронова, как 
следует из приведенного фрагмента переписки Е.А. Леонтович- 

Группа сотрудников ГИФТИ с москвичами С.В. Яблонским и М.Л. Цетлиным. 
1 ряд слева направо: С.В. Яблонский, Е.А. Леонтович-Андронова, Л.Н. Белюсти-
на, Г.В. Аронович, 2 ряд: М.Я. Эйнгорин, Ю.И. Городецкий, Л.П. Шильников, 
С.Д. Киняпин, Н.Н. Леонов, Я.К. Любимцев, Ю.И. Неймарк, М.Л. Цетлин
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Фрагмент переписки Е.А. Леонтович-Андроновой и Л.В. Келдыш по 
поводу приезда С.В. Яблонского (1954 г.)
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Андроновой с Л.В. Келдыш по поводу приезда С.В. Яблонского 
(1954 г.). 

Людмила Всеволодовна Келдыш – д.ф.-м. н., профес-
сор мехмата МГУ, крупный специалист в области теории 
функций действительного переменного и теоретико-мно-
жественной топологии. Сестра Мстислава Всеволо-
довича Келдыша, академика АН СССР, президента АН 
СССР в 1961–1975 гг., главного теоретика космонавти-
ки СССР. Жена Петра Сергеевича Новикова, академика 
АН СССР, крупного специалиста по теории множеств, 
математической логике и теории групп. Л.В. Келдыш и 
П.С. Новиков были однокурсниками с Е.А. Леонтович. Уче-
никами П.С. Новикова являются А.А. Ляпунов (докторант), 
С.В. Яблонский и др.

После окончания ГГУ пятеро из шести вычислителей, побы-
вавших на практике в Москве, были распределены в ГИФТИ, в 
частности в группу разработчиков «Машины ГИФТИ». Именно 
они составили первый коллектив программистов на «Машине 
ГИФТИ» (Ю.Л. Кетков, В.М. Корнилова, Ю.А. Первин), кото-
рый помогал инженерам доводить конструкцию ЭВМ, состав-
лял первые тесты и т.д. С начала 1958 г. «Машина ГИФТИ» 
была введена в эксплуатацию и на ней стали решаться задачи 
для сотрудников отделов и лабораторий ГИФТИ (А.В. Сер-
гиевского, Н.Н. Баутина, Л.Н. Белюстиной, Ю.И. Неймарка 
и др.). Первым программистом этих задач была З.С. Батало-
ва. А с осени 1958 г. З.С. Баталова начала преподавать про-
граммирование студентам, специализировавшимся по вы-
числительной математике на кафедре Ю.И. Неймарка. Ниже 
представлен фрагмент записки Ю.И. Неймарка о становле-
нии вычислительной математики и кибернетики в Горьковском 
университете [34].



 | 35

Фрагмент записки Ю.И. Неймарка о становлении вычислительной мате-
матики и кибернетики в Горьковском университете
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Ю.И. Неймарк пишет [33]: «Сегодня жизнь немыс-
лима без компьютеров. Они всюду, о них знают все. А в 
г. Горьком это начиналось в 1958 г. с создания и начала 
эксплуатации своей вычислительной машины сотрудни-
ками кафедры А.А. Андронова и решения на ней акту-
альных ответственных задач по заданию ведущих уче-
ных – Н.Н. Баутина, Н.А. Железцова, Л.Н. Белюстиной, 
Ю.И. Неймарка и обучения первых студентов вновь создан-
ной кафедры вычислительной математики и динамики 
машин. Это оказалось предпосылкой создания первого в 
стране факультета вычислительной математики и ки-
бернетики в 1963 г., самого крупного сегодня в Нижегород-
ском университете. … Именно З.С. Баталова была первым 
программистом и первым учителем программирования на 
ЭВМ … Она подготовила целую армию математиков – вы-
числителей для предприятий г. Горького и страны...»
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| 7. ШКОЛА–ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

За вторую половину ХХ века в мировой науке произошла 
кардинальная смена взглядов на мир, в результате кото-
рой «линейное» мышление практически полностью сме-

нилось «нелинейным». И эта смена в значительной степени 
связана с А.А. Андроновым и его научной школой теории не-
линейных колебаний. За прошедшие годы научное направление 
и научная школа, созданные А.А. Андроновым, активно разви-
вались, расширяли области применения и получили мировую 
известность и признание. 

Что понимается под научной школой? Сам А.А. Андронов 
так определяет научную школу: «Научной школой я назову 
группу научных работников, возглавляемых одним крупным 
ученым или несколькими ведущими фигурами, объединенных 
областью научной работы и ее методом, дающих в науке 
нечто новое, оригинальное, характерное для всех работ-
ников данной школы. При этом, как правило, вся основная 
тематика научных работ работников данной группы дает-
ся руководителем группы. Для научной школы характерна 
апробация трудов внутри школы, что обеспечивает высо-
кий научный уровень работ» [5]

(из письма А.А. Андронова профессору  
М.И. Евдокимову-Рокотовскому).

Школа А.А. Андронова – явление глубоко неординар-
ное. Феномен ее высокой эффективности и «долгожитель-
ства» давно привлекает исследователей [5–8, 16, 17, 22, 23, 
31–33]. Сейчас уже можно наблюдать активно работающие 
четвертое – пятое поколения школы. Очевидно, что первое 
поколение школы – коллеги и аспиранты А.А. Андронова, 
непосредственно работавшие с ним, сыграли определяющую 
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роль в становлении школы, послужили своеобразным фунда-
ментом школы.

В ГГУ аспирантуру у А.А. Андронова окончили и защитили 
диссертации:

 Алексеев А.С. (1924–1979), защита в 1954 г.,
 Баутин Н.Н. (1908–1993), защита в 1941 г.,
 Беллюстин С.В. (1908–1988), защита в 1938 г.,
 Берштейн И.Л. (1908–2000), защита в 1939 г.,
 Бутенин Н.В. (1914–1995), защита в 1941 г.,
 Власов Н.П. (1899–1982), защита в 1938 г.,
 Гапонов-Грехов А.В. (1926–2022), защита в 1955 г.,
 Жевакин С.А. (1916–2001), защита в 1949 г.,
 Железцов Н.А. (1919–1985), защита в 1947 г., 
 Неймарк Ю.И. (1920–2011), защита в 1947 г.,
 Николаев Я.Н. (1908–1980), защита в 1944 г.,
 Отроков Н.Ф. (1912–1990), защита в 1940 г.,
 Фуфаев Н.А. (1920–1996), защита в 1953 г.

Кроме того, у А.А. Андронова были аспиранты и докторанты в 
Москве в Академии наук СССР. Это М.А. Айзерман, М.В. Мееров, 
В.В. Петров и др., ставшие впоследствии известными учеными, 
имеющими учеников. Отметим, что А.А. Андронов много лет 
вел семинар в Институте автоматики и телемеханики, позднее 
Институте проблем управления (ИПУ АН СССР), собиравший 
многих студентов и ученых, в частности, постоянным участни-
ком семинара был Я.З. Цыпкин (позднее академик АН СССР) 
[12]. В 1948 г. Я.З. Цыпкин защитил докторскую диссертацию, 
оппонентом на защите выступил А.А. Андронов.

В теории нелинейных колебаний для А.А. Андронова и его 
коллег, аспирантов был характерен тесный контакт между фи-
зикой и математикой. В этом отношении А.А. Андронов, несо-
мненно, продолжал лучшие традиции классиков естествознания. 
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Теоретические исследования А.А. Андронова и его коллег ка-
сались множества конкретных задач из области радиофизики, 
механики, а позднее – теории автоматического регулирова-
ния. Уже в 30-е годы работы А.А. Андронова и его школы 
получили признание не только в нашей стране, но и за ру-
бежом. В 1933 году А.А. Андронов был приглашен сделать 
доклад на первой международной конференции в Париже. В 
следующем 1934 году на конференции Международного На-
учного Радиосоюза его президент Ван дер Поль представил 
обширный доклад о работах по нелинейным колебаниям, на-
писанный А.А. Андроновым совместно с другими авторами. 
В 1935 г. вышла в свет работа «Новые исследования нели-
нейных колебаний», написанная А.А. Андроновым совмест-
но с Л.И. Мандельштамом, Н.Д. Папалекси, А.А. Виттом, 
Г.С. Гореликом и С.Э. Хайкиным. 

Как упоминалось ранее, условием успешного функциони-
рования научной школы А.А. Андронов назвал апробацию 
результатов внутри школы. Фактически это означало непре-
менное обсуждение на семинаре результатов работ, выпол-
ненных участниками школы. А.А. Андронов организовал и 
вел такой семинар в Москве в АН СССР. И, конечно, регуляр-
но работал семинар отдела теоретической физики в ГИФТИ, 
которым заведовал А.А. Андроновым с 1932 г. (с 1947 г. – 
отдела теории колебаний и автоматического регулирования, 
а с 1963 г. – отдела общей динамики машин, автоматическо-
го регулирования и управления [4]). Г.С. Горелик вспоми-
нал: «А.А. Андронов не мог без раздражения читать работы, 
где неясно, что постулируется, что доказывается, при каких 
предположениях. «Выясним сначала логическую структу-
ру» – типичное его вступление к обсуждению научного до-
клада или рукописи. Достижение логической ясности как-то 
очень легко, само собою, сочеталось у него с возникновени-
ем плодотворных понятий, наглядных картин и выразительных 
терминов».
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Когда А.А. Андронова не стало, руководить семинаром отде-
ла теории колебаний и автоматического регулирования ГИФТИ 
стали Е.А. Леонтович-Андронова и Ю.И. Неймарк. Работавшая 
в тот период в ГИФТИ З.С. Баталова вспоминает [33]: «Здесь 
проводились семинары под руководством Е.А. Леонтович-Ан-
дроновой и Ю.И. Неймарка, на которых выступали с докладами 
о своих научных результатах сотрудники ГИФТИ (А.М. Гиль-
ман, С.Д. Киняпин, М.И. Фейгин и др.) либо их ученики. Ино-
гда выступления носили реферативный характер, слушателей 
семинара знакомили с новыми результатами отечественных 
и иностранных ученых. Каждое выступление подвергалось 
«обстрелу» со стороны Е.А. Леонтович-Андроновой. Она за-
давала вопросы с тем, чтобы все, что высказывает докладчик, 
было понятно слушателям семинара. Обычно в конце высту-
пал Ю.И. Неймарк с анализом результатов и предложений для 
дальнейших действий. Иногда семинары проводились в ауди-
тории университета на ул. Свердлова (ул. Б. Покровская), тог-
да их посещали не только сотрудники ГИФТИ и университета, 
но и других научных учреждений г. Горького». Часто обсуж-
дение на семинарах принимало «горячий» характер. Однако 
Е.А. Леон тович-Андронова обычно тактично направляла об-
суждение в доброжелательное русло. В.Д. Шалфеев (в начале 
60-х годов студент, затем сотрудник отдела теории колебаний и 
автоматического регулирования ГИФТИ) вспоминает: «Сергей 
Дмитриевич Киняпин делал обзор публикаций на модную тог-
да тему об «управляемых системах». Было много вопросов по 
ходу доклада, и Сергей Дмитриевич стал заметно волноваться, 
в связи с чем записываемая им на доске строка формул, когда 
он подходил к правому краю доски, начинала двигаться вниз, 
поперек доски. Одна строка, затем вторая – и в этот момент раз-
дался спокойный голос Евгении Александровны: «Сергей Дми-
триевич, ну ведь от того, что Вы пишете поперек доски, яснее 
не становится». Возбуждение, повисшее в воздухе, мгновенно 
разрядилось».
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Спектр вопросов теории нелинейных колебаний и вопросов 
конкретных приложений, которыми занимался А.А. Андронов с 
аспирантами, поражает своей широтой [35]. Здесь уместно при-
вести пояснение, сделанное Ю.И. Неймарком [7]: «Александр 
Александрович Андронов придерживался взгляда, что диссер-
тационная работа – это работа диссертанта и публикации долж-
ны быть единоличными, вне зависимости, кто и как помогал 
или даже участвовал в их подготовке». Это обстоятельство объ-
ясняет, почему публикации аспирантов не подписаны А.А. Ан-
дроновым как соавтором, хотя, несомненно, он участвовал в их 
подготовке по существу. Приведем далее краткие сведения о 
работах его аспирантов.

БАУТИН Николай Николаевич [36] аспирант А.А. Андро-
нова с 1938 г. на физико-математическом факультете ГГУ, за-
щитил кандидатскую в 1941 г., докторскую в 1957 г. Доцент 
кафедры теории колебаний ГГУ, зам.зав. и зав. отд.теории коле-
баний и автоматического регулирования ГИФТИ. Профессор, 
зав. кафедрой математики Горьковского института инженеров 
водного транспорта (ГИИВТ). Лауреат академической премии 
им. А.А. Андронова. Им изучены бифуркации рождения пре-
дельного цикла систем 3-го и 4-го порядков, введены понятия 
«опасных» и «безопасных» участков границ области устойчи-
вости. Итогом этих исследований явилась монография «Пове-
дение динамических систем вблизи границ области устойчи-
вости (в 1949 г. – первое издание). Впоследствии бифуркация 
рождения цикла получила название бифуркации Андронова–
Хопфа. К этому же направлению относится знаменитая работа 
Н.Н. Баутина «О числе предельных циклов, появляющихся при 
изменении коэффициентов из состояния равновесия типа фо-
куса или центра». Ее итоговый результат известен как теорема 
Баутина. Н.Н.Баутиным выполнена серия работ по изучению 
динамики часов, им была построена наиболее полная теория 
часовых ходов, имевшая в то время важное прикладное значе-
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ние, в частности, для расчета морских хронометров. Результа-
том этих исследований явилась монография «Динамическая 
теория часов». Автор и соавтор трех монографий.

БУТЕНИН Николай Васильевич [38] – один из первых аспи-
рантов А.А. Андронова. В 1941 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию и направлен для работы в Ленинградскую Красно-
знаменную академию им. А.Ф. Можайского. Доктор ф.-м. н., 
профессор, зав. кафедрой механики академии. Основные труды 
связаны с разработкой новых методов теории нелинейных ко-
лебаний, теоретической механикой и прикладной теорией ги-
роскопических систем. Автор ряда книг, в том числе фундамен-
тального учебника по теоретической механике. Заслуженный 
деятель науки и техники РФ.

ВЛАСОВ Николай Петрович [37] поступил в аспирантуру в 
1931 г., один из первых аспирантов А.А. Андронова. Защитил 
кандидатскую диссертацию в 1938 г. Его работа по изучению 
автоколебаний синхронного мотора, послужившая основой 
кандидатской диссертации завоевала высокую оценку (пре-
мию второй категории) на Всесоюзном конкурсе работ моло-
дых научных работников. По словам А.А. Андронова, в работах 
Н.П. Власова впервые разработаны случаи рождения и исчезно-

Николай Николаевич 
Баутин (1908–1993)

Николай Васильевич 
Бутенин (1914–1995)

Николай Петрович 
Власов (1899–1982)
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вения предельных циклов на фазовом цилиндре. Доцент кафе-
дры общей физики ГГУ, зав. кафедрой автоматического регули-
рования следящих систем ГГУ (1953–1956 [1 с. 195]). Доктор 
т. н., профессор, зав. кафедрой автоматики и телемеханики 
Горьковского политехнического института. Создал теорию сле-
дящих систем на переменном токе. Автор монографии «Теория 
нелинейных систем, работающих на переменном токе». 

БЕРШТЕЙН Израиль Лазаревич [39]. Аспирант А.А. Ан-
дронова с 1933 г. Защитил кандидатскую в 1939 г. по теорети-
ческому и экспериментальному исследованию флуктуаций в 
автоколебательных системах. Докторскую диссертацию, свя-
занную с исследованием малых изменений разности фаз в ра-
дио и оптике, защитил в 1955 г. Профессор. Разработчик перво-
го в СССР СВЧ-радиометра, автор исследований динамических 
процессов в газовых лазерах, устройствах волоконной оптики 
и др. И.Л. Берштейн – основоположник научного направления 
исследований в области естественных флуктуаций автоколе-
бательных систем радио и оптического диапазонов. За иссле-
дования флуктуаций амплитуд и частот лампового генератора 
И.Л. Берштейн удостоен академической премии им. Л.И. Ман-
дельштама.

БЕЛЛЮСТИН Сергей Всеволодович [40]. Аспирант 
А.А. Андронова с 1932 г. Защитил кандидатскую диссерта-
цию в 1938 г. по изучению токов в вакууме и приложений, 
связанных с электронными лампами, включая магнетроны. 
А.А. Андронов отмечает чрезвычайную актуальность сде-
ланных исследований, которая подтверждалась возникшей 
научной перепиской с американскими физиками. С 1941 г. 
до 1970 г. Беллюстин работал в Горьковском педагогическом 
институте доцентом кафедры высшей математики, зав. кафе-
дрой теоретической физики, проректором по научной рабо-
те. Защитил докторскую диссертацию «О токах в вакууме» 
в 1946 г. Профессор, зав. кафедрой электротехники ГИИВТа 
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(1970–1981). Основные труды в этот период связаны с иссле-
дованиями колебаний в электрических судовых установках, 
применением термоэлектронных генераторов и др. Автор 
монографии «Классическая электронная теория».

ЖЕВАКИН Сергей Александрович [41]. Поступил в аспи-
рантуру к А.А. Андронову в 1941 г., затем с 1941 по 1946 гг. 
находился в действующей армии, после демобилизации вер-
нулся в аспирантуру, где занимался изучением физических 
механизмов пульсации переменных звезд (цефеид). Защитил 
кандидатскую диссертацию в 1949 г., а в 1956 г. – докторскую 
«Теория пульсационной звездной переменности». Профессор. 
Мировое признание получили его работы по распространению 
радиоволн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов в 
атмосфере Земли. Лауреат академической премии им. Ф.А. Бре-
дихина, Лауреат государственной премии.

ЖЕЛЕЗЦОВ Николай Александрович [37, 42, 43]. Аспирант 
А.А. Андронова с 1944 г. Защитил кандидатскую диссертацию 
в 1947 г. А.А. Андронов ценил в Н.А. Железцове глубокие и 
разносторонние знания и почти уникальную способность со-
четать в себе талантливого физика, математика и незаурядно-
го инженера. Доцент, один из лучших лекторов факультета.  

Израиль Лазаревич 
Берштейн  
(1908–2000)

Сергей Всеволодович 
Беллюстин 
(1908–1988)

Сергей Александрович 
Жевакин  
(1916–2001)
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Николай Александро-
вич Железцов  
(1919–1985)

Яков Никитич  
Николаев 
(1908–1980)

Николай Алексеевич 
Фуфаев 
(1920–1996)

Преемник А.А. Андронова на посту зав. каф. теории колебаний 
и автоматического регулирования. Зав. лабораторией динамики 
систем ГИФТИ, затем зав. отделом НИИ механики. Внес суще-
ственный вклад в теорию разрывных колебаний. Руководитель 
работ по созданию в ГИФТИ и на кафедре теории колебаний 
и автоматического регулирования вычислительной «Машины 
ГИФТИ» – одной из первых в стране. Создал новое научное 
направление по динамике ядерных энергетических установок.

ФУФАЕВ Николай Алексеевич [44]. Аспирант А.А. Андро-
нова с 1949 г. Защитил кандидатскую диссертацию в 1953 г. на 
тему «Теория электромагнитного прерывателя». Доктор ф.-м. 
наук, профессор. Зав. каф. теории колебаний и автоматического 
регулирования, декан радио-физического факультета, прорек-
тор ГГУ по научной работе. Зав. кафедрой прикладной матема-
тики факультета ВМК. Заслуженный деятель науки и техники 
РФ. Основные труды по аналитической механике неголоном-
ных систем, теории движения систем с качением. Соавтор семи 
монографий и учебных пособий.

НИКОЛАЕВ Яков Никитич [3, 4]. Аспирант А.А. Андронова. 
Защитил кандидатскую диссертацию в 1944 г. Доцент каф. теории 
колебаний и автоматического регулирования, декан радиофизиче-
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ского факультета, директор ГИФТИ. В годы его работы в ГИФТИ 
произошло значительное расширение работ по радиофизике и ди-
намике систем, появились исследования по ядерной тематике, по 
созданию электронно-вычислительной техники. Основные труды 
связаны с приложениями метода точечных отображений в теории 
колебаний и в системах авторегулирования.

АЛЕКСЕЕВ Артемий Сергеевич [3, 4]. Аспирант А.А. Ан-
дронова с 1949 г. Защитил кандидатскую диссертацию в 1955 г. 
В этой работе при изучении динамики системы авторегулиро-
вания с запаздыванием А.С. Алексеев наблюдал сложные дви-
жения. Много позднее будет высказано предположение, что 
наблюдавшиеся движения относятся к динамическому хаосу. 
Доцент кафедры теории колебаний и автоматического регули-
рования, зав. вычислительным центром ГГУ, зав. лабораторией 
НИИ ПМК. Доктор техн. наук. Основные труды в области тео-
рии нелинейных колебаний, теории автоматического управле-
ния, электронных вычислительных машин.

НЕЙМАРК Юрий Исаакович [45, 46]. Аспирант А.А. Андро-
нова с 1944 г. Защитил кандидатскую диссертацию в 1947 г., в ко-
торой разработал метод Д-разбиений для анализа устойчивости 
линеаризованных систем, позднее опубликовал монографию 

Юрий Исаакович  
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Артемий Сергеевич 
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по этой проблеме. Защитил докторскую диссертацию в 1957 г. 
по теме «Динамика релейных систем автоматического регу-
лирования». Профессор, зав. кафедрой теории управления и 
динамики машин факультета ВМК, зав. отделом динамики и 
управления НИИ ПМК. Лауреат премии Н.Винера. Один из 
основателей факультета ВМК и НИИ ПМК. Академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки и техники РФ. Основные труды 
в области теории колебаний и теории динамических систем, 
теории устойчивости, механики, теории неголономных си-
стем, распознавания образов и медицинской диагностики, 
теории управления, поисковой оптимизации, математиче-
ского моделирования. Впервые рассмотрел две новые общие 
бифуркации: бифуркацию удвоения периода периодическо-
го движения и бифуркацию рождения тора, позднее полу-
чившую название бифуркации Неймарка–Сакера. Следует 
заметить, что задача о бифуркации рождения тора была по-
ставлена ранее А.А. Андроновым, как упоминает Н.Н.Баутин 
в книге «Поведение динамических систем вблизи границ об-
ласти устойчивости». А.А. Андронов образно выразился, что 
при этой бифуркации «с цикла слезает шкура». Развитие метода 
точечных отображений (опубликована серия статей и книга) от-
мечено присуждением академической премии им. А.А. Андро-
нова. Автор и соавтор 10 монографий. Под его руководством 
были защищены 55 кандидатских диссертаций, 17 учеников 
стали докторами наук. Награжден медалями К.Э. Циолковско-
го. М.В. Келдыша, золотой медалью им. А.С. Попова за выдаю-
щиеся научные работы. 

ГАПОНОВ-ГРЕХОВ Андрей Викторович [47]. Аспирант 
А.А. Андронова с 1949 г. В 1955 г. по результатам защиты кан-
дидатской диссертации А.В, Гапонову-Грехову присуждена 
степень доктора физ.-мат. наук. Основатель и первый директор 
ИПФ РАН.Основные научные достижения относятся к реше-
нию проблем теории нелинейных волн, генерации и усиления 
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мощных высокочастотных электромагнитных колебаний мил-
лиметрового и субмиллиметрового диапазона. Под его руко-
водством разработаны мощные генераторы и усилители микро-
волнового излучения – гиротроны, мазеры на циклотронном 
резонансе (МЦР). Выдающийся физик, создавший радиофи-
зическую школу, имеющую мировую известность. Профессор, 
академик РАН. Герой Социалистического Труда. Лауреат пяти 
Госпремий, Демидовской премии, премии «Триумф» за высшие 
достижения в области науки. Кавалер Большой золотой медали 
им. М.В. Ломоносова. В 2022 г. Институту прикладной физики 
РАН присвоено имя академика Гапонова-Грехова Андрея Вик-
торовича. 

ОТРОКОВ Николай Федорович [48]. Он не был аспирантом 
А.А. Андронова, но всегда считал его своим учителем. Под ру-
ководством А.А. Андронова защитил кандидатскую диссерта-
цию в 1940 г. Д.ф.-м. н. с 1972 г. Профессор, зав. кафедрой тео-
рии дифференциальных уравнений и математического анализа 
ГГУ. Декан мехмата. Основные труды по качественной теории 
дифференциальных уравнений. Автор монографии.

Андрей Викторович 
Гапонов-Грехов  
(1926–2022)

Николай Федорович 
Отроков  
(1912–1990)
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Евгения Александровна 
Леонтович-Андронова 
(1905–1996)

Артемий Григорьевич 
Майер  
(1905–1951)

К первому поколению школы А.А. Андронова безусловно 
относятся не только аспиранты, но и коллеги Александра Алек-
сандровича, непосредственно работавшие с ним:

ЛЕОНТОВИЧ-АНДРОНОВА Евгения Александровна [49–
51] – жена и сотрудник А.А. Андронова. В 1931 г. вместе с 
А.А. Андроновым переехала в Нижний Новгород и с тех пор 
работала в системе Горьковского университета. Защита канди-
датской диссертации в 1946 г., защита докторской в 1959 г. Про-
фессор с 1966 г. Одна из организаторов НИИ ПМК. Зав. отде-
лом общей динамики машин и автоматического регулирования 
в ГИФТИ, затем отделом дифференциальных уравнений в НИИ 
ПМК. Соавтор классических математических трудов А.А. Ан-
дронова в области качественной теории дифференциальных 
уравнений и теории бифуркаций динамических систем. Резуль-
таты опубликованы в трех монографиях. 

МАЙЕР Артемий Григорьевич [52]. Аспирант А.Я. Хинчи-
на. Защита кандидатской диссертации в 1939 г. С 1931 г. работа-
ет в системе Горьковского университета. Д.ф.-м.н., профессор с 
1948 г. Зав. кафедрой математического анализа на физико-ма-
тематическом факультете (1946–1950 гг.). С.н.с. отдела теоре-
тической физики ГИФТИ с 1932 г. (с 1947 г. отдела теории ко-
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лебаний и автоматического регулирования), зав. лабораторией 
счетных машин, организованной в 1947 г. в отделе теории коле-
баний и автоматического регулирования. Организатор матема-
тического образования на радиофизическом факультете. Основ-
ные работы в области качественной теории дифференциальных 
уравнений, теории нелинейных колебаний и автоматического 
регулирования. 

Результаты исследований А.А. Андронова, Е.А. Леонтович, 
А.Г. Майера по качественной теории дифференциальных урав-
нений и теории бифуркаций были подытожены в двухтомной 
монографии, подготовленной к печати Е.А. Леонтович-Андро-
новой и И.И. Гордоном и опубликованной в 1966–1967 гг. 

БЕЛЮСТИНА (СЕМЕНОВА) Людмила Николаевна [53, 
с. 12–14]. При организации радиофизического факультета в 
1945 г. зачислена ассистентом кафедры теории колебаний и 
автоматического регулирования. C 1948 г. работает в отделе 
теории колебаний и автоматического регулирования ГИФТИ. 
А.А. Андронов предложил Л.Н. Белюстиной тему по исследо-
ванию разбиения на траектории фазового цилиндра. Защита 
кандидатской диссертации состоялась в 1956 г под руковод-
ством Е.А. Леонтович-Андроновой. Доктор техн. наук с 1984 г. 

Двухтомная монография. А.А. Андронов, Е.А. Леонтович, И.И. Гордон, А.Г. Майер. 
Качественная теория динамических систем второго порядка, М.: Наука, 1966
Теория бифуркаций динамических систем на плоскости, М.: Наука, 1967
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Григорий Владимирович 
Аронович  
(1907–1975)

Людмила Николаевна 
Белюстина (Семенова) 
(1919–1998)

Л.Н. Белюстина – одна из организаторов и первый дирек-
тор НИИ ПМК (1964 г.). Зав. лабораторией динамики систем 
синхронизации в НИИ ПМК с 1966 г. Внесла крупный вклад в 
исследования динамики конкретных систем с цилиндрическим 
фазовым пространством качественно-численными методами. 
Лауреат Госпремии (1986) за цикл работ по динамике систем 
фазовой синхронизации. 

АРОНОВИЧ Григорий Владимирович [4]. Аспирант 
С.П. Стрелкова. Защитил кандидатскую диссертацию в 1941 г., 
с.н.с. в отделе теоретической физики ГИФТИ. Защитил док-
торскую диссертацию в 1961 г. Преемник А.А. Андронова на 
должности зав. отделом теории колебаний и автоматического 
регулирования ГИФТИ. С 1963 г. профессор и зав. кафедрой 
прикладной математики на факультете ВМК. Основные труды 
в области исследования автоколебаний в аэродинамическом 
потоке и приложений теории нелинейных колебаний к задачам 
гидротехники. Автор монографии.

ЛЮБИНА Александра Григорьевна [29]. Сотрудник ГИФТИ 
с 1932 г. В соавторстве с А.А. Андроновым занималась изу-
чением бифуркаций в квазилинейной колебательной систе-
ме с одной степенью свободы. К.ф.-м. наук с 1945 г. До 1939 г. 
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Дмитрий Андреевич 
Гудков (1918–1992)

Александра Григорьевна 
Любина  (1910–2005)

ассистент, с 1939 г. доцент кафедры общей физики на физмате, 
с 1945 г. на радиофизическом факультете. Первый зам. декана 
радиофизического факультета. Зав. кафедрой общей физики 
радиофизического факультета (1953–1957 гг.), с 1957 г. доцент 
кафедры общей физики.

ГУДКОВ Дмитрий Андреевич [54]. Аспирант А.Г. Майе-
ра Доктор ф.-м. наук с 1971 г. Профессор, зав. кафедрой ма-
тематики на радиофаке, зав. кафедрой геометрии и высшей 
алгебры на мехмате. Разработал теорию бифуркаций алге-
браических кривых – задача по этой тематике исходила от 
А.А. Андронова. Один из крупнейших специалистов в той 
части вещественной алгебраической геометрии, которая от-
носится к 16-й проблеме Гильберта. Гудков первым получил 
фундаментальные результаты (1969 г.) по этой проблеме. Он 
решил задачу классификации расположения на проективной 
плоскости ветвей неособых кривых шестого порядка. Автор 
книги «Н.И. Лобачевский. Загадки биографии», в которой он 
продолжил исследования биографии Лобачевского, начатые, 
но не завершенные А.А. Андроновым.

Приведенный выше своеобразный коллективный портрет 
первого поколения школы нелинейных колебаний, то есть поко-
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ления сотрудников и аспирантов, непосредственно работавших 
с научным лидером школы А.А. Андроновым, могут дополнить 
[7, 30] и такие имена как: 

Е.А. ИКОННИКОВ, к.ф.-м. н., в 30-е годы работал в ГИФТИ 
в группе А.А. Андронова (теория колебаний, динамика аэро-
плана), 

Е.Н. СЕКЕРСКАЯ, к.ф.-м.н, в 30-е годы работала с.н.с. 
в группе А.А. Андронова в ГИФТИ (физика колебаний, иссле-
дование фазового пространства автогенератора), 

В.М. БОВШЕВЕРОВ, к.ф.-м. н., в 30-е годы работал с.н.с. 
в ГИФТИ (нелинейные колебания, физика СВЧ).
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| 8. ШКОЛА –  ВТОРОЕ,  
ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЯ

Школа А.А. Андронова уникальная, она удивительно 
долгоживущая. Многие научные школы с утратой 
своего лидера прекращают свое существование. 

Одна ко этого не произошло со школой А.А. Андронова. Сегодня 
она существует уже в четвертом и даже пятом поколениях. Ко-
нечно, с ней произошли существенные трансформации. Уже 
во втором поколении выделилась радиофизическая ветвь, ор-
ганизационно окрепшая и базирующаяся сейчас в основном в 
ИПФ РАН. Под руководством академика Гапонова-Грехова Ан-
дрея Викторовича фактически развилось новое направление – 
теория нелинейных волн. Радиофизическая ветвь – мощная, ак-
тивная, самодостаточная, и рассказ о ней надо вести отдельно. 
Поэтому здесь мы ограничиваемся рассказом только об универ-
ситетской ветви школы А.А. Андронова.

Сейчас в университете в Институте информационных 
технологий, математики и механики (ИИТММ), в НИИ ме-
ханики и на радиофизическом факультете (а также в других 
подразделениях) работают те, кто относит себя к третьему–
четвертому поколениям школы А.А. Андронова. Предста-
вителей второго поколения осталось немного, но зато поя-
вились представители пятого поколения. Общее количество 
университетских представителей всех поколений заведомо 
превысило две сотни.

Расцвет второго и частично третьего поколений пришелся на 
60–90-е годы ХХ века. Активно работавшие группы были на 
факультете ВМК, в НИИ ПМК, в НИИ механики, на кафедре 
теории колебаний радиофизического факультета. Далее дадим 
описание этих групп. Надо сделать два замечания. Первое: при 
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описании представителей второго–четвертого поколений за ос-
нову отнесения к школе нами принят формальный признак – 
руководство кандидатской диссертацией. Второе: представлен-
ное ниже описание учитывает в основном докторов наук и не 
претендует на полноту, в нем могут быть пропуски.

В НИИ ПМК в отделе дифференциальных уравнений (зав. 
Леонтович-Андронова Е.А.) активно работали научные груп-
пы, руководителями которых были:

ШИЛЬНИКОВ Леонид Павлович [55, 56], (кандидат-
ская работа выполнена под руководством Ю.И. Неймарка), 
к.ф.-м.н., профессор, зав. лабораторией, зав. отделом диффе-
ренциальных уравнений НИИ ПМК, лауреат премии РАН им. 
А.М. Ляпунова, лауреат премии им. М.А. Лаврентьева НАН 
Украины, лауреат премии А. Гумбольдта, чл.-корр. РАЕН. 
Создал научную школу мирового уровня по исследованию 
нелокальных бифуркаций многомерных динамических си-
стем. Соавтор двухтомной монографии. Л.П. Шильников и 
его ученики и внесли существенный вклад в современную 
теорию многомерных динамических систем, а также в теорию 
динамического хаоса.

Леонид Павлович 
Шильников  
(1934–2011)

Л.П. Шильников, А.Л. Шильников, Д.В. Тураев,  
Л. Чуа. Методы качественной теории в нелинейной 
динамике. Изд. ИКИ, 2003 г. ч. 1; 2009 г. ч. 2
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Самуил Хаймович 
Арансон (г.р. 1935)

Зинаида Семеновна Баталова (г. р. 1932).  
Ю.И. Неймарк, З.С. Баталова, Ю.Г. Васин, М.Д. Брейдо. 
Распознавание образов и медицинская диагностика, 
Наука, 1972

АРАНСОН Самуил Хаймович (кандидатская работа выполне-
на под руководством Е.А. Леонтович-Андроновой). Д.ф.-м.н., 
профессор, зав. сектором НИИ ПМК, профессор кафедры 
математики и теоретической механики Нижегородской сель-
скохозяйственной Академии. Заслуженный деятель науки 
РФ, академик РАЕН. С.Х. Арансон внес значительный вклад 
в качественную теорию дифференциальных уравнений на 
многообразиях, в топологию, геометрию слоений. Вместе со 
своими учениками (В.З. Гринесом, Е.В. Жужомой, В.С. Мед-
ведевым) успешно продолжил исследования динамических 
систем на поверхностях, которые были начаты в городе Горь-
ком А.Г. Майером по предложению А.А. Андронова в конце 
30-ых годов. Эти системы обладают рядом эффектов, харак-
терных для трехмерных и многомерных систем, и представ-
ляют интерес для приложений. 

 В НИИ ПМК в отделе динамики и управления (зав. отделом 
Ю.И. Неймарк) и на факультете ВМК работали лаборатории и 
научные группы, руководителями которых были:

БАТАЛОВА Зинаида Семеновна [7, 33] (кандидатская рабо-
та выполнена под руководством Ю.И. Неймарка), к.ф.-м.н., до-
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цент кафедры теории управления и динамики машин факультета 
ВМК. Область научных интересов – медицинская диагностика, 
исследование конкретных динамических систем, алгоритмы и 
программы качественного и численного исследования динами-
ческих систем. Ее работы являются одними из самых ранних 
(1966–1967 гг.), где в диссипативных системах обнаружены 
сложные движения (которые сегодня называют хаотическими) 
и возможность их возникновения при последовательных удво-
ениях периода устойчивого периодического движения. Соавтор 
монографии.

ВАСИН Юрий Григорьевич [7] (кандидатская работа выпол-
нена под руководством Ю.И. Неймарка), д.т.н., профессор, зав. 
лабораторией, директор НИИ ПМК, зав. кафедрой интеллекту-
альных информационных систем и геоинформатики факультета 
ВМК. Лауреат премии Совета Министров России. Заслуженный 
деятель науки и техники РФ. Достиг значительных результатов 
в изучении математических моделей в задачах обработки ви-
деоинформации, распознавания образов, программного обеспе-
чения геоинформационных систем, создания цифровых карт. 
Соавтор монографии.

Юрий Григорьевич 
Васин (1940–2017)

Юрий Исаакович Городецкий (1930–2006). Горо-
децкий Ю.И. Функции чуствительности и динами-
ка сложных механических систем, изд. ННГУ
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Николай Васильевич 
Дерендяев (1942–2021)

Геннадий Григорьевич 
Денисов (1927–2014)

ГОРОДЕЦКИЙ Юрий Исаакович [7] (кандидатская работа 
выполнена под руководством Ю.И. Неймарка ), д.т.н., профессор, 
зав. лабораторией динамики систем и процессов механической 
обработки НИИ ПМК, зам. директора НИИ ПМК по научной 
работе, зав. кафедрой прикладной математики факультета ВМК. 
Получил существенные результаты по теоретическому и экспе-
риментальному изучению динамики процессов механической об-
работки – точения, фрезерования, сверления. Автор монографии.

ДЕНИСОВ Геннадий Григорьевич [7] (кандидатская работа 
выполнена под руководством Ю.И. Неймарка), д.ф.-м.н., зав. 
отд. динамики твердого тела НИИ ПМК. Получил выдающиеся 
результаты в исследованиях теоретической и прикладной гиро-
скопии. Были созданы магнитные подвесы прецизионных при-
боров – гироскопа, гирокомпаса, ультрацентрифуги, вакуумно-
го насоса и др. и на их основе созданы приборы с рекордными 
точностями и уникальными параметрами.

ДЕРЕНДЯЕВ Николай Васильевич [7] (кандидатская ра-
бота выполнена под руководством Ю.И. Неймарка), д.ф.-м.н., 
профессор, зав. сектором газодинамических задач в отделе ди-
намики и управления НИИ ПМК. Профессор кафедры теории 
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Михаил Андреевич Федоткин (г.р. 1941). Федот-
кин М.А. Модели в теории вероятностей, Физматлит, 
2012

управления и динамики машин факультета ВМК. Внес суще-
ственный вклад в изучение динамики центрифуг, устойчивости 
быстровращающихся роторов, содержащих вязкую жидкость, 
центробежного разделения смесей. Автор монографии.

ФЕДОТКИН Михаил Андреевич [7] (кандидатская рабо-
та выполнена под руководством Ю.И. Неймарка), д.ф.-м.н., 
профессор, зав. кафедрой прикладной теории вероятностей 
факультета ВМК. Крупный специалист в области изучения 
вероятностных моделей обслуживания, кибернетического под-
хода к изучению статистической устойчивости экспериментов с 
управлением и др. Автор монографий и учебника.

ПОНОМАРЕНКО Валерий Павлович (кандидатская рабо-
та выполнена под руководством Л.Н. Белюстиной), д.ф.-м.н., 
профессор, зав. сектором в отделе динамики и управления НИИ 
ПМК, зам. директора НИИ ПМК по научной работе, профессор 
каф. численного и функционального анализа факультета ВМК. 
Лауреат премии Ленинского комсомола. Внес существенный 
вклад в исследования динамики систем синхронизации псев-
дослучайных сигналов, регулярной и и хаотической динамики 
систем с частотным и фазовым управлением. Соавтор моно-
графии.
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БЕЛЫХ Владимир Николаевич (кандидатская работа выпол-
нена под руководством Л.Н. Белюстиной), д.ф.-м.н., профессор, 
Лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель 
науки и техники РФ, с.н.с. НИИ ПМК, зав. кафедрой матема-
тики ГИИВТ (ВГАВТ, ВГУВТ в разное время). Получил суще-
ственные результаты в исследовании динамики неавтономных 
и цифровых систем синхронизации, динамики хаотических си-
стем, качественной теории и теории бифуркаций динамических 
систем.

СТРОНГИН Роман Григорьевич [57] (кандидатская работа 
выполнена под руководством Ю.И. Неймарка), д.ф.-м.н., про-
фессор, зав. кафедрой математического обеспечения ЭВМ, де-
кан факультета ВМК, первый проректор ННГУ, ректор ННГУ, 
Президент ННГУ, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат 
Премии Президента РФ в области образования. Получил суще-
ственные результаты в изучении проблемы глобальной много-
экстремальной и многокритериальной оптимизации. Автор и 
соавтор ряда монографий.

Валерий Павлович Пономаренко (г.р. 1941). По-
номаренко В.П., Зайцев Н.И. Взаимодействую-
щие системы с фазовым управлением. Регулярная 
и хаотическая динамика, изд. Lambert Academic 
Publishing, 2012

Владимир Николаевич 
Белых (г.р. 1943)
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В НИИ ПМК работала группа, руководителем которой был:
СЕРГИЕВСКИЙ Андрей Владимирович [4] (кандидатская 

работа выполнена под руководством Н.А. Железцова), к.т. н., 
с.н.с., зав. лабораторией ГИФТИ, директор ГИФТИ (1965–
1975), зав. лабораторией НИИ ПМК, директор НИИ ПМК 
(1975–1990). Основные труды в области изучения динамики 
сложных технических систем, таких как ядерные реакторы, 
авиационные шасси и др. Кавалер ордена Трудового Красно-
го Знамени за успехи в разработке узлов атомного ледокола 
«Ленин».

На радиофизическом факультете на кафедре теории колеба-
ний и автоматического регулирования второе-третье поколения 
школы Андронова в 60–90-е годы представлены группами, ру-
ководителями которых являются:

ПОСТНИКОВ Лев Вениаминович (кандидатская работа 
выполнена под руководством Ю.И. Неймарка) [3], к.ф.-м.н., 
доцент, зав. кафедрой теории колебаний и автоматического 
регулирования. На основе операторной формы дифференци-
альных уравнений предложил и разработал метод исследо-
вания установившихся движний, устойчивости и бифурка-

Роман Григорьевич Стронгин (г.р. 1939). Численные методы в решении много 
экстремальных задач, Наука, 1978. Поиск глобального экстремума, Знание, 1990
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Лев Вениаминович Постников (1924–1988). Сбор-
ник задач по теории колебаний, под ред. Л.В. Пост-
никова, В.И. Королева, М.: Наука, 1978

Михаил Израилевич Рабинович (г.р. 1941). М.И. Раби-
нович, Д.И. Трубецков Введение в теорию колебаний и 
волн, Наука, 1981

ций квазилинейных систем и применил его к исследованию 
многих конкретных систем, в том числе полупроводниковых 
схем. 

РАБИНОВИЧ Михаил Израилевич (кандидатская рабо-
та выполнена под руководством А.В. Гапонова-Грехова) 
[3, 58], д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН, профессор ка-
федры теории колебаний и автоматического регулирования 
радиофизического факультета, зав. отделом нелинейной ди-
намики ИПФ РАН. Получил выдающиеся результаты по ди-

Сергиевский Андрей 
Владимирович 
(1930–1999)
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намике нелинейных волн, динамическому хаосу и теории 
турбулентности, синхронизации хаотических динамических 
систем. Работа по синхронизации двух хаотических систем 
(опубликована в 1986 г. в соавторстве с В.С. Афраймовичем 
и Н.Н. Веричевым) явилась пионерской и вместе с работой 
Fujsaka Y.,Yamada H. открыла в мировой науке новое направ-
ление по синхронизации динамического хаоса, получившее 
бурное развитие в последующие годы. Соавтор ряда моно-
графий и учебного пособия.

НЕКОРКИН Владимир Исаакович (кандидатская работа вы-
полнена под руководством В.Н. Белых) [3], д.ф.-м.н., профес-
сор, чл.-корр. РАН, Лауреат премии РАН им. А.А. Андронова, 
профессор кафедры теории колебаний и автоматического ре-
гулирования радиофизического ф-та, зав. отделом нелинейной 
динамики ИПФ РАН. Достиг значительных результатов в изу-
чении динамики сложных систем, содержащих большое число 
взаимодействующих динамических элементов, нейродинами-
ки. Соавтор ряда научных монографий. С 1986 года читает на 
радиофизическом факультете базовый курс теории колебаний. 
Автор учебного пособия и ряда монографий, в частности, из-
данной WILEY-VCH. Руководитель 10 кандидатских и консуль-

Владимир Исаакович Некоркин (г.р. 1948). Лекции по 
основам теории колебаний, изд. ННГУ, 2012



 | 65

тант 2 докторских диссертаций, подготовленных выпускника-
ми кафедры.

ШАЛФЕЕВ Владимир Дмитриевич (кандидатская работа 
выполнена под руководством Л.Н. Белюстиной) [3], д.ф.-м.н., 
профессор, зав. лабораторией НИИ ПМК, зам. директора по 
научной работе НИИ ПМК, и.о. директора НИИ ПМК, декан 
факультета ВМК, зав. кафедрой теории колебаний и автомати-
ческого регулирования радиофизического факультета, зав. от-
делом нелинейной динамики ИПФ РАН. Лауреат премии Ле-
нинского комсомола, Лауреат премии РАН им.А.А. Андронова, 
академик Академии инженерных наук. Внес существенный 
вклад в исследование динамики систем фазовой синхрониза-
ции, динамики коллективных систем и сетей, динамического 
хаоса, структурообразования и приложений хаоса для связи. 
Соавтор ряда монографий и учебных пособий. Научный руко-
водитель 12 кандидатских диссертаций, 4 ученика стали док-
торами наук.

В НИИ механики ННГУ проводились исследования дина-
мики ядерных энергетических установок под руководством 
В.Д. Горяченко., Е.Ф. Сабаева, Л.В. Смирнова [4, 7].

Владимир Дмитриевич Шалфеев (г.р. 1941).  
В.Д. Шалфеев, В.В. Матросов. Нелинейная динамика 
систем фазовой синхронизации, изд. ННГУ, 2013
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ГОРЯЧЕНКО Вадим Демьянович [59] (кандидатская работа 
выполнена под руководством Н.А. Железцова), д.ф.-м.н., про-
фессор, зав. отделом, директор НИИ Механики (1988–1990 гг.), 
зав. кафедрой теоретической механики механико-математиче-
ского факультета (1987–1990 гг.). Научные интересы связаны с 
теорией нелинейных колебаний и приложениями, динамикой 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ), динамикой биоло-
гических систем. Автор 4-х монографий и учебника. Его перу 
принадлежат два биографических очерка, посвященные Алек-
сандру Александровичу Андронову и Александру Михайлови-
чу Ляпунову.

Книги В.Д. Горяченко, Е.Ф. Сабаева, Л.В. Смирнова

Лев Васильевич  
Смирнов (г.р. 1934)

Евгений Федорович 
Сабаев (1930–2015)

Вадим Демьянович 
Горяченко (1934–1990)
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САБАЕВ Евгений Федорович [60] (кандидатская работа вы-
полнена под руководством Н.А. Железцова), д.ф.-м.н., профес-
сор, зав. кафедрой теоретической механики механико-матема-
тического факультета. Области научных интересов – динамика 
ЯЭУ, механика, динамика экономических процессов. Автор мо-
нографии.

СМИРНОВ Лев Васильевич (кандидатская работа выполне-
на под руководством Н.А. Железцова), д.т.н., профессор, зав. 
отделом НИИ механики. Заслуженный деятель науки РФ. Ав-
тор нескольких монографий. Области научных интересов – ди-
намика ЯЭУ, физика атомных реакторов. 

Конечно, этот перечень могут продолжить ученики учеников 
А.А. Андронова, относящиеся к второму–третьему поколениям 
школы, многие из которых стали самостоятельными учеными, 
докторами наук, у которых есть свои ученики;

БРУСИН Владимир Александрович (кандидатская работа 
выполнена под руководством Ю.И. Неймарка), д. ф.-м. н., про-
фессор, зав. кафедрой математики НГАСУ (Теория абсолютной 
устойчивости, адаптивного и робастного управления).

ЛЕОНОВ Николай Николаевич (кандидатская работа выпол-
нена под руководством Ю.И. Неймарка) к.ф.-м. н., зав. лабора-
торией НИИ ПМК (Исследовал точечные преобразования пря-
мой в прямую, обнаружил отображение, которое много позднее 
назовут отображением Лоренца).

КИНЯПИН Сергей Дмитриевич (кандидатская работа вы-
полнена под руководством Ю.И. Неймарка) к.ф.-м. н., с.н.с. 
НИИ ПМК, (Динамика релейных систем, получил условия 
рождения периодического движения от равновесия на поверх-
ности разрыва – аналог теоремы Андронова–Хопфа).

ШИЛЬМАН Семен Вольфович (кандидатская работа выпол-
нена под руководством Ю.И. Неймарка) д. т. н., профессор, ав-
тор двух монографий (Новые методы адаптивной фильтрации ),
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ПОЗДЕЕВ Олег Дмитриевич (кандидатская работа выполне-
на под руководством Ю.И. Неймарка) д. т. н., зав. лабораторией 
НИИ ПМК (Гироприборы на основе магнитного подвеса. обла-
дающие рекордными точностями).

НОВИКОВ Валерий Вячеславович (кандидатская работа вы-
полнена под руководством Г.Г. Денисова) д. ф.-м. н., профессор, 
зав. кафедрой теоретической механики механико-математиче-
ского факультета (Приборы на магнитном подвесе).

КОМАРОВ Валентин Николаевич (кандидатская работа вы-
полнена под руководством Г.Г. Денисова) д. т. н., профессор, 
зав. кафедрой прикладной математики ф-та ВМК (Динамика 
твердого тела, нелинейные колебания).

САНДАЛОВ Владимир Михайлович (кандидатская работа 
выполнена под руководством Н.В. Дерендяева) к. ф.-м. н., до-
цент кафедрой теоретической механики мех.-мат. факультета 
(Нелинейные колебания).

БУТЕНИНА Наталья Николаевна (кандидатская работа выпол-
нена под руководством Е.А. Леонтович-Андроновой) к. ф.-м. н., 
доцент кафедры численного и функционального анализа ф-та 
ВМК (Теория бифуркаций динамических систем).

МИНЦ Раиса Михайловна (кандидатская работа выполнена 
под руководством Е.А. Леонтович-Андроновой), к.ф.-м. н., со-
трудник отдела А.А. Андронова в ГИФТИ, отдела дифферен-
циальных уравнений в НИИ ПМК, доцент факультета ВМК. 
Принимала участие вместе Н.А. Губарь в написании моногра-
фий «Качественная теория» и «Теория бифуркаций», авторы 
А.А. Андронов, Е.А. Леонтович, И.И. Гордон, А.Г. Майер (об 
этом сказано в предисловиях к обеим книгам). Написала вос-
поминания о своей работе в отделе А.А. Андронова, которые 
частично опубликованы [8, стр. 271–272]. (Качественная теория 
многомерных систем).

ЛЮБИМЦЕВ Ярослав Константинович (кандидатская ра-
бота выполнена под руководством Г.В.Ароновича), к.ф.-м. н., 
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доцент, декан мехмата, первый декан факультета ВМК, ди-
ректор НИИ ПМК, соавтор монографии (Динамика энерго-
систем).

САВЕЛЬЕВ Владимир Петрович (кандидатская работа вы-
полнена под руководством Ю.И. Неймарка), к.ф.-м. н., доцент 
кафедры теории управления и динамики машин, декан факуль-
тета ВМК. Соавтор монографии. (Управляемость и оптимиза-
ция систем).

ТАЙ Макс Лазаревич (кандидатская работа выполнена под 
руководством Ю.И. Неймарка), к.ф.-м. н., доцент кафедры тео-
рии управления и динамики машин факультета ВМК (Исследо-
вание стохастических моделей самосборки). 

ДОЗОРОВ Владимир Алексеевич (кандидатская работа вы-
полнена под руководством Н.А. Железцова), к.ф.-м. н. доцент 
кафедры теории колебаний и автоматического регулирования 
радиофизического факультета, зав. лабораторией НИИ ПМК 
(Динамика химических систем).

УГОДЧИКОВ Николай Андреевич (кандидатская работа 
выполнена под руководством В.Д. Горяченко), д.т.н., зав. лабо-
раторией, профессор кафедры информатики и автоматизации 
научных исследований факультета ВМК ННГУ. (Численное мо-
делирование сложных технических систем).

МОНИЧЕВ Александр Яковлевич (кандидатская работа вы-
полнена под руководством В.Д. Горяченко), д.б.н., профессор 
кафедры экологии биологического факультета (Динамика био-
логических систем).

ГЕРГЕЛЬ Виктор Павлович (кандидатская работа выполне-
на под руководством Р.Г. Стронгина), д.т.н., профессор кафедры 
математического обеспечения ЭВМ, декан факультета ВМК, 
директор ИИТММ. Соавтор монографий, (Программные систе-
мы многоэкстремальной оптимизации). 

АФРАЙМОВИЧ Валентин Сендерович (кандидатская рабо-
та выполнена под руководством Л.П. Шильникова), д.ф.-м. н., 
с.н.с. НИИ ПМК, профессор кафедры математики радиофизи-
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ческого факультета. Соавтор нескольких монографий. (Теория 
многомерных динамических систем). Nonlinear Science and 
Complexity Conference (NSC) присудила В.С. Афраймовичу в 
2012 г. премию им. Лагранжа за достижения в нелинейных нау-
ках, а в 2020 г. учредила премию им. В. Афраймовича для выда-
ющихся молодых ученых в нелинейных науках. 

ДОЛОВ Михаил Васильевич (кандидатская работа выпол-
нена под руководством Н.Ф. Отрокова ) д.ф.-м.н., профессор, 
зав. кафедрой дифференциальных уравнений и математическо-
го анализа механико-математического факультета. (Аналитиче-
ская и качественная теория дифференциальных уравнений).

МОРОЗОВ Альберт Дмитриевич (кандидатская работа вы-
полнена под руководством Л.П. Шильникова), д. ф.-м. н., про-
фессор, с.н.с. НИИ ПМК, зав. кафедрой дифференциальных 
уравнений, математического и численного анализа мехмата 
ННГУ (Качественная теория дифференциальных уравнений). 
Автор монографии.

ЛЕРМАН Лев Михайлович. (кандидатская работа выполне-
на под руководством Л.П .Шильникова), д.ф.-м. н., профессор, ра-
ботал в ННГУ, с 2020 года работает в НИУ ВШЭ Автор и соавтор 
монографий. (Теория многомерных динамических систем, хаоти-
ческая динамика).

ГРИНЕС Вячеслав Зигмундович (кандидатская работа вы-
полнена под руководством С.Х. Арансона), д.ф.-м. н., профес-
сор, с 2006 года работал в ННГУ, с 2015 работает в НИУ ВШЭ. 
Соавтор нескольких монографий. (Теория многомерных дина-
мических систем на поверхностях, топологические методы в 
динамике, хаотическая динамика).

ЕФРЕМОВА Людмила Сергеевна (кандидатская диссерта-
ция выполнена под руководством Н.Ф. Отрокова), д.ф.-м. н., 
профессор ННГУ кафедры дифференциальных уравнений ма-
тематического и численного анализа (Дискретные динамиче-
ские системы).
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ГОНЧЕНКО С.В. (кандидатская диссертация выполнена 
под руководством Л.П. Шильникова), д.ф.-м. н., ведущий науч-
ный сотрудник кафедры теории управления и динамики систем 
ННГУ. Зав. лабораторией динамических и управляемых систем 
ИИТММ ННГУ. Соавтор монографий. (Теория бифуркаций ди-
намических систем, теория гомоклинического касания).

ЕМЕЛЬЯНОВА Инна Сергеевна (кандидатская работа вы-
полнена под руководством Н.А. Фуфаева), д.ф.-м. н., профессор 
кафедры прикладной математики, зам. декана факультета ВМК. 
Главный редактор журнала «Математика в высшем образова-
нии» (Аналитическая механика, групповой анализ).

Анализируя развитие школы теории нелинейных колеба-
ний А.А. Андронова, пожалуй, можно сделать вывод о том, что 
60–90-е годы были для школы весьма плодотворными. В этот 
период произошло окончательное разделение школы на радио-
физическую ветвь, базирующуюся в ИПФ и университетскую. 
Мощная, активно развивающаяся радиофизическая часть, 
трансформировалась в Нижегородскую радиофизическую шко-
лу – одну из самых крупных в России, и многие годы во главе 
школы стоял академик Андрей Викторович Гапонов-Грехов. 
Локализация радиофизической школы в ИПФ РАН позволи-
ла, следуя традициям А.А. Андронова, осуществлять единое 
эффективное управление школой, активно использовать для 
апробации результатов институтские семинары. Полвека на-
зад А.В. Гапонов-Грехов и его ученик М.И. Рабинович задума-
ли и провели первую научную школу по теории нелинейных 
волн. С тех пор такие школы стали традиционными и в 2022 
году состоялась ХХ школа «Нелинейные волны 2022». Шко-
лы отличаются широким участием научной молодежи со всей 
России и подбором лекторов самой высокой квалификации. В 
частности, лекции читали академики Я.Б. Зельдович, В.Е. За-
харов, Р.В. Хохлов, В.Л. Гинзбург, О.В. Руденко, Е.М. Лифшиц, 
Я.Г. Синай и другие академики. 
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Университетская ветвь школы теории колебаний академика 
А.А. Андронова уже с 60-х годов развивалась как сообщество 
относительно самостоятельных групп, локализующихся в раз-
ных подразделениях университета–в ГИФТИ (Е.А. Леонто-
вич-Андронова, Н.А. Железцов, Ю.И. Неймарк, Г.В. Аронович, 
Н.Н. Баутин, Я.Н. Николаев), на радиофизическом факульте-
те (Н.А. Фуфаев, Н.А. Железцов), в ВЦ ГГУ (А.С. Алексеев, 
В.А. Дозоров), на мехмате (Н.Ф. Отроков, Ю.И. Неймарк). 
Кроме того, существовали группы, ориентированные на новое 
направление, стимулированное А.А. Андроновым – киберне-
тику и вычислительную технику (Ю.В. Глебский, А.А. Мар-
ков, В.Н. Шевченко на мехмате, А.М. Гильман на радиофаке, 
М.Я. Эйнгорин в ГИФТИ и др.). В 1958 г. на кафедре Ю.И. Ней-
марка на мехмате был открыт прием на новую специальность – 
вычислительную математику. В первый год был гигантский 
конкурс: на 40 мест было подано 1600 заявлений. В 1963 г. со-
стоялся первый выпуск новых специалистов и на базе кафедры 
Ю.И. Неймарка был открыт новый факультет Вычислительной 
математики и кибернетики (ВМК) – первый в стране факультет 
такого профиля.

К этому времени на площадке университета по проспекту Га-
гарина, 23 заканчивалось строительство нового здания ГИФТИ, 
переезд состоялся в 1965 г. В освобождающемся здании по ул. 
Ульянова, 10 появилась идея разместить новый Научно-иссле-
довательский институт прикладной математики и киберне-
тики (НИИ ПМК). В 1963 г. подготовленная «Объяснитель-
ная записка» и приложения к ней о тематике, структуре и 
кадрах института за подписями Н.Н. Баутина, Л.Н. Белюсти-
ной, Е.А  Леонтович-Андроновой, Ю.И. Неймарка, А.Г. Си-
галова, А.Г. Угодчикова были представлены в вышестоящие 
ведомственные и общественные организации [61]. Кроме 
указанных выше ученых, в обсуждениях идеи организа-
ции нового института активно участвовали Н.А. Железцов, 
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Н.А. Фуфаев, М.И. Фейгин, А.М. Гильман и др. Обсужде-
ния шли под флагом: «НИИ ПМК – институт для школы не-
линейной теории колебаний академика А.А. Андронова». 
Обращение Е.А. Леонтович-Андроновой «за поддержкой к 
президенту АН СССР М.В. Келдышу, ректору МГУ И.Г. Пе-
тровскому, руководителю Сибирского отделения АН СССР 
М.М. Лаврентьеву встретило полную поддержку – авторитет 
Горьковской школы теории колебаний ни у кого не вызывал со-
мнений» (Л.П. Шильников [49–51]). Идею организации нового 
института активно поддержал тогдашний ректор ГГУ профес-
сор И.А. Коршунов. 

Для организации нового института немало сил приложи-
ла Е.А. Леонтович-Андронова. Подготовкой и согласованием 
многочисленных документов были заняты Л.Н. Белюстина, 
Ю.И. Городецкий и др. Наконец, в 1964 г. появился Приказ Ми-
нистерства об организации в ГГУ нового института – НИИ ПМК. 
Директором института была назначена Л.Н. Белюстина. За-
местителем директора по научной работе – Ю.И. Городецкий. 
В начальный период становления института в 1964–1965 гг. 
огромные усилия директора Л.Н. Белюстиной были направле-
ны на решение задач обеспечения института финансами, кадра-
ми, материалами, оборудованием. Именно ее усилиями удалось 
получить в институт вычислительную машину БЭСМ-3М, луч-
шую по тем временам вычислительную машину в г. Горьком.

Далее на повестку дня вышли конкретные вопросы струк-
туры НИИ ПМК, размещения отделов, лабораторий и служб, 
набора кадров, ремонта помещений. И на этом этапе стало вы-
ясняться, что полностью осуществить реализацию задуманной 
идеи объединения в одном институте университетской ветви 
школы А.А. Андронова не удается. Н.А. Железцов – один из са-
мых ярких учеников А.А. Андронова, решил остаться со своей 
лабораторией динамики систем в ГИФТИ. Такое же решение 
принял А.С. Алексеев, ученик А.А. Андронова, зав. ВЦ ГИФТИ. 
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Я.Н. Николаев, ученик А.А. Андронова, оставил пост дирек-
тора ГИФТИ, но остался работать в составе ГИФТИ. Новым 
директором ГИФТИ был назначен А.В. Сергиевский, ученик 
Н.А. Железцова. Тем не менее с 1 апреля 1965 г. из ГИФТИ в 
НИИ ПМК были переведены – отдел общей динамики машин, 
автоматического регулирования и управления (отдел был ос-
нован АА. Андроновым, в 1963–1965 гг. отделом заведовала 
Е.А. Леонтович-Андронова ), лаборатория бионики и группа 
математической лингвистики.

Очевидно, что подготовленный на начальном этапе орга-
низации института проект структуры, нуждался в серьезной 
коррктировке, вызванной произошедшими кадровыми измене-
ниями. Поэтому в 1965–1966 гг. имел место некий переходный 
период, когда структура института адаптировалась к проблемам 
кадров, площадей и, в конечном итоге, были сформированы во-
семь самостоятельных научных подразделений–отделов и ла-
бораторий:

Отдел №1 дифференциальных уравнений (зав. отделом 
Е.А. Леонтович-Андронова) с лабораторией по проблемам мно-
гомерных динамических систем и динамического хаоса (зав. 
лабораторией Л.П. Шильников) и сектором математических 
методов теории колебаний (зав. сектором С.Х. Арансон);

Отдел №2 динамики и управления (зав. отделом Ю.И. Ней-
марк) с лабораториями, руководимыми Г.Г. Денисовым по про-
блемам динамики твердого тела и создания приборов с безо-
порной подвеской (позднее выделен сектор Н.В. Дерендяева 
по проблемам динамики центрифуг), В.П. Ивановым по про-
блемам газодинамики, Н.Н. Леоновым по проблемам динамики 
систем оптимизации, Ю.Г. Васиным по проблемам распозна-
вания образов и медицинской диагностики, Л.Н. Белюстиной 
по проблемам динамики систем синхронизации (с сектором 
динамики конкретных систем, зав. сектором В.Д. Шалфеев), 
Ю.И. Городецким по проблемам динамики процессов механи-
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ческой обработки, М.А. Федоткиным по проблемам массового 
обслуживания,

Отдел №3 АСУ (зав. отделом А.М. Гильман) с лабораторией 
САПР (зав. лабораторией Д.И. Батищев) и сектором по пробле-
мам автоматизированного раскроя материалов (зав. сектором 
Л.Б. Белякова);

Отдел №4 математического обеспечения ЭВМ (зав. отделом 
Ю.Л. Кетков);

Отдел №5 ЭВМ (зав. отделом Ю.Я. Хохлов) с лабораторией 
внешних устройств (зав. лабораторией Е.П. Цветков);

Лаборатория №6 бионики (зав. лабораторией Б.М. Чудинович);
Лаборатория №7 биокибернетики (зав. лабораторией 

М.Ю. Ульянов);
Лаборатория №8 семиотики (зав. лабораторией В.А. Аграев).
По мере развития института эта структура изменялась в со-

ответствии с возникавшими проблемами, так, например, в се-
редине 70-х годов появились новые лаборатории, руководимые 
А.В. Сергиевским, А.С. Алексеевым, В.А. Дозоровым. 

Таким образом, в 1965 г. в НИИ ПМК и на факультете ВМК 
локализовалась самая большая по численности группа после-
дователей А.А. Андронова под руководством несомненных ли-
деров школы Е.А. Леонтович-Андроновой и Ю.И. Неймарка. 
В сущности, факультет и институт представляли собой еди-
ный учебно–научный комплекс, работавший по единым пла-
нам НИР. Объемы исследований по Постановлениям Прави-
тельства были весьма значительными. Активно работал Совет 
по защите. Институт успешно развивался, росли объемы НИР, 
публиковались книги, проводились конференции. Ежегодно в 
НИИ ПМК приходили лучшие выпускники факультета ВМК и 
кафедры теории колебаний радиофизического факультета, по-
полнявшие активно развивавшиеся отделы и лаборатории, 
такие, как отдел дифференциальных уравнений (Е.А. Леон-
тович-Андронова), лаборатория (позднее отдел) динамики 
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твердого тела и создания новых высокоточных приборов 
на основе безопорной подвески (Г.Г. Денисов), лаборатория 
динамики центрифуг (Н.В. Дерендяев), лаборатория динами-
ки систем фазовой синхронизации (Л.Н. Белюстина), лабора-
тория динамики процессов механической обработки (Ю.И. Го-
родецкий), отдел распознавания образов и обработки данных 
(Ю.Г. Васин) и др. 

В период 60–90-х годов получили известность и признание 
многие разработки, проводившиеся в НИИ ПМК:

– Созданные в отделе Г.Г. Денисова магнитные подвесы по-
зволили достичь рекордные точности прецизионных приборов. 

– Исследования в области методов распознавания геоинфор-
мации и создания цифровых карт были удостоены Премии Со-
вета министров РФ (Ю.Г. Васин).

– Работы по динамике систем фазовой синхронизации 
были удостоены Премии Ленинского комсомола (В.Н. Белых, 
В.П. Пономаренко, В.Д. Шалфеев) и Госпремии (Л.Н. Белюстина). 

– Звания Лауреата премии РАН им. А.М. Ляпунова и премии 
А. Гумбольдта был удостоен Л.П. Шильников.

– Звания Лауреата премии РАН им. А.А. Андронова и пре-
мии Н. Винера был удостоен Ю.И. Неймарк.

– Звания Лауреата Премии Президента РФ в области образо-
вания удостоен Р.Г. Стронгин.

Отметим, что в НИИ ПМК успешно развивались не толь-
ко направления, непосредственно относящиеся к тематике 
школы А.А. Андронова, но и кибернетические направления, 
возникновение которых исторически было стимулировано 
А.А. Андроновым. Отдел АСУ, возглавляемый к.т.н. доцент 
А.М. Гильманом одним из первых в стране начал работы по 
созданию АСУ на одном из заводов. Позднее отдел возгла-
вил крупнейший специалист по дискретной математике и, в 
частности, по теории кодирования доктор ф.-м. н., профессор 
А.А. Марков. Работы по оптимизации в САПР, фактически 
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пионерские в стране, проводились в лаборатории, возглавля-
емой к.т.н. Д.И. Батищевым. Позднее ему была присуждена 
первая в стране докторская степень по специальности «Си-
стемы автоматизированного проектирования» (САПР). Ла-
бораторию (затем отдел) математического обеспечения ЭВМ 
возглавлял к.т.н.(позднее д.т.н., профессор) Ю.Л. Кетков, ав-
тор десятка известных учебников и пособий по информатике 
и программированию. В лаборатории биокибернетики (заве-
дующий лабораторией к.б.н. М.Ю. Ульянов) велись работы 
по изучению принципов навигации. Под руководством к.б.н 
(позднее д.б.н., проф.) А.В. Зевеке изучались принципы коди-
рования сенсорных систем. В лаборатории семиотики (заве-
дующий лабораторией, к.ф.н. В.А. Аграев) проводились рабо-
ты по машинным методам создания частотных словарей под 
руководством крупного лингвиста д.ф.н., профессора, зав. 
кафедрой современного русского языка и общего языкознания 
филологичского факультета ННГУ Б.Н. Головина и его ученика 
д.ф.н., профессора Р.Ю. Кобрина. 

Надо признать, что создание НИИ ПМК безусловно по-
зволило консолидировать различных представителей школы 
А.А. Андронова, и школа достигла значимых успехов в этот 
период. Однако в 90-х годах во всей стране резко сократилось 
финансирование научных исследований, институт стал терять 
кадры (переход на преподавательскую работу в разные учреж-
дения города и в промышленные организации). Период конца 
90-х – начала 2000-х годов был для института катастрофи-
ческим. Бюджетное финансированиен практически прекра-
тилось, хоздоговорные работы фактически исчезли, в ин-
ституте осталось финансирование лишь нескольких тем, в 
том числе по грантам. Большинство отделов и лабораторий 
фактически прекратили работу. Резко сократилось не только 
число научных работников, но и вспомогательного персонала., 
что существенно затруднило работу мастерских, автопарка, ко-
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тельной и т.д. В 2015 году ректор университета Е.В. Чупрунов 
принял решение закрыть институт и перевести оставшихся со-
трудников в ИИТММ ННГУ. 

За длительный период существования школы А.А. Андроно-
ва произошли существенные изменения в тематике школы и ин-
тересах участников и последователей школы. По этому поводу 
Ю.И. Неймарк пишет [7]: «Тематика их активных научных ин-
тересов значительно шире исходной тематики школы А.А. Ан-
дронова и подчас далеко выходит за формальные рамки теории 
колебаний и автоматического регулирования. К тому же даже в 
пределах исходной тематики, новые возможности вычислитель-
ной техники существенно изменили и характер, и направлен-
ность научных исследований. Эти естественные расширения и 
изменения сопровождаются «вклиниваниями» в другие разде-
лы науки, внося в них новые точки зрения, подходы и методы, 
что привело к широкому масштабному влиянию научной шко-
лы Мандельштама-Андронова, истинная огромная значимость 
которой со временем вырисовывается все ярче и ярче. Одно-
временно с этим утрачивается целостность школы и возникает 
разобщенность. На это можно смотреть с сожалением, но это 
естественное и закономерное развитие, которое может приве-
сти либо к исчезновению школы, либо к появлению новых ее 
ветвей со своими проблемами, идеями и новыми направления-
ми исследований. Обычно временной масштаб жизни научной 
школы – одно, два поколения. Школа Мандельштама-Андроно-
ва представляет пример редкого долголетия, ее явная диффу-
зия происходит только сейчас, в четвертом, пятом поколениях. 
Диффузия имела место и в третьем поколении, но она была не 
столь значительна, как начало любого лавинообразного экспо-
ненциального процесса». 

Сейчас представителей школы А.А. Андронова можно найти  
в разных ВУЗах Нижнего Новгорода, в частности:
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д.ф.-м.н. Коган М.М. (кандидатская работа выполнена под 
руководством Ю.И. Неймарка), проф., зав.каф.НГАСУ,

д.ф.-м.н. Лерман Л.М. (кандидатская работа выполнена под 
руководством Л.П. Шильникова), проф. НИУ ВШЭ,

к.ф.-м.н. Полотовский Г.М. (кандидатская работа выполнена 
под руководством Д.А. Гудкова), доц. НИУ ВШЭ,

к.ф.-м.н. Максимов А.Г. (кандидатская работа выполнена под 
руководством М.И. Рабиновича), проф., зав. каф. НИУ ВШЭ,

д.ф.-м.н. Урман Ю.М. (кандидатская работа выполнена под 
руководством Г.Г. Денисова), проф., зав. каф. НГПУ,

д.т.н. Маслов Г.В. (кандидатская работа выполнена под руко-
водством Ю.И. Городецкого, проф. НГТУ,

д.ф.-м.н. Гринес В.З. (кандидатская работа выполнена под 
руководством С.Х. Арансона), проф. НИУ ВШЭ,

д.ф.-м.н. Жужома Е.В. (кандидатская работа выполнена под 
руководством С.Х. Арансона), проф. НИУ ВШЭ и др.

Представители школы А.А. Андронова сейчас работают и в 
зарубежных университетах – в США, Испании, Германии, Шве-
ции, Мексике и др. странах.
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| 9. ШКОЛА СЕГОДНЯ

На сегодняшний день в университете нет единой лока-
лизации последователей школы А.А. Андронова. Од-
нако, активно работающие группы, наследующие идеи 

теории нелинейных колебаний, идеи школы А.А. Андронова, 
сейчас есть в ИИТММ (институт образован от слияния мехма-
та и факультета ВМК), в НИИ механики, на радиофизическом 
факультете и в других подразделениях. Ключевые позиции за-
нимают представители третьего поколения, а основной состав 
принадлежит к четвертому, пятому поколениям. Определенная 
кооперация разных групп имеет место при организации науч-
ных мероприятий (школ, конференций, семинаров). Например, 
симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения А.А. Ан-
дронова, в 2001 г. проведенный университетом и ИПФ РАН, со-
брал несколько сотен участников со всего мира. 

И сегодня в университете и в ИПФ РАН ежегодно проходят 
различные конференции, семинары, симпозиумы по тематике, 
прямо или косвенно относящейся к теории нелинейных колеба-
ний, нелинейной динамике и в целом к нелинейным наукам, в 
которых участвуют ученые со всего мира (конференции по ди-
намическим системам, по механике, по нейродинамике и др.). 
Актуальность нелинейных наук и Андроновского наследия в 
последние десятилетия существенно возросла в связи с резко 
возросшими возможностями компьютерного моделирования и 
расширением актуальных приложений, например приложений 
в нейронауках, в социоэкономике и др.

В ИИТММ активно работают группы, которыми руководят:
Г.В. ОСИПОВ (кандидатская работа выполнена под руко-

водством М.И. Рабиновича), зав. кафедрой теории управления 
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и динамики машин, д.ф.-м.н. Соавтор монографий. (Цифровая 
модель сердца).

М.В. ИВАНЧЕНКО (кандидатская работа выполнена под 
руководством В.Д Шалфеева), зав. кафедрой прикладной мате-
матики, д.ф.-м.н, проректор ННГУ по научной работе (2020–
2023 гг). (Динамика процессов старения).

С.В. ГОНЧЕНКО (кандидатская работа выполнена под руко-
водством Л.П. Шильникова), д.ф.-м.н., профессор. (Качествен-
ная теория многомерных систем).

Л.С. ЕФРЕМОВА (кандидатская работа выполнена под. ру-
ководством Н.Ф. Отрокова), д.ф.-м.н., профессор. (Качествен-
ная теория дифференциальных уравнений).

Д.В. БАЛАНДИН (кандидатская работа выполнена под ру-
ководством Л.Д. Акуленко),  д.ф.-м.н., профессор, Лауреат Пре-
мии РАН им. А.А. Андронова. (Динамика сложных систем).

На радиофизическом факультете (на кафедре теории колеба-
ний и автоматического регулирования) работают группы, кото-
рыми руководят:

В.В. МАТРОСОВ (кандидатская работа выполнена под руко-
водством В.П. Пономаренко), зав. кафедрой теории колебаний 
и автоматического регулирования с 2013 года, д.ф.-м.н., про-
фессор, декан радиофизического факультета с 2014 года и до 
настоящего времени. Автор и соавтор монографий и учебных 
пособий. (Моделирование динамических систем ).

О.И. КАНАКОВ (кандидатская работа выполнена под руко-
водством В.Д. Шалфеева), д.ф. м.н., профессор. (Динамика син-
тетических генных сетей).

К.Г. МИШАГИН (кандидатская работа выполнена под руко-
водством В.Д. Шалфеева), к.ф. м.н., доцент. (Динамика атом-
ных часов).
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М.А. МИЩЕНКО (кандидатская работа выполнена под ру-
ководством В.Д. Шалфеева), к.ф. м.н., доцент. (Динамические 
модели нейронных сетей).

В Институте биологии и медицины работает группа, которой 
руководит:

В.Б. КАЗАНЦЕВ (кандидатская работа выполнена под ру-
ководством В.И. Некоркина), зав. кафедрой нейротехнологий, 
д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе ННГУ 
(2015–2020 гг.). (Нейродинамика).

В Институте экономики и предпринимательства работает 
группа, которой руководит:

Ю.А. КУЗНЕЦОВ (кандидатская работа выполнена под 
руководством Е.Ф. Сабаева и С.Ф. Морозова), зав. кафедрой 
математического моделирования экономических процессов,   
д.ф.-м.н., профессор. (Моделирование экономических процес-
сов).
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| 10. ВМЕСТО   ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Школа нелинейных колебаний А.А. Андронова претер-
пела весьма существенные изменения за прошедшие 
годы. Конечно, с годами произошли изменения в со-

ставе школы, менялись лидеры и, главное, происходило деление 
на ветви, группы, утрачивались связи, а деятельность некото-
рых групп прекратилась. Эти процессы надо считать естествен-
ными и неизбежными. Тем не менее, можно сделать вывод, что 
и сегодня в разных подразделениях университета есть группы, 
наследующие идеи школы А.А. Андронова. Эти группы, хотя 
и трансформируются, но, тем не менее, остаются активными, 
ориентированными на новые, современные проблемы нелиней-
ной динамики. С годами становится более ясным понимание 
значимости идей школы А.А. Андронова и не только для уни-
верситета, для Нижнего Новгорода, но и для страны и мира, что 
ярко продемонстрировало празднование столетия со дня рожде-
ния А.А. Андронова в 2001 году. Конечно, со временем связи 
родственных научных групп ослабляются и даже утрачивают-
ся, однако сейчас колоссально выросла мобильность ученых, 
появление Интернета дало новые возможности для общения 
и научные связи родственных групп стали иметь тенденцию к 
упрочению, что позволяет смотреть с оптимизмом на будущее 
школы А.А. Андронова.
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| 11. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Послесловие – это заключительное сообщение, разъясне-
ние авторов, помещенное в конце книги. В этой книге 
такой раздел понадобился авторам, чтобы дать объяс-

нение по поводу возможных неточностей, вкравшихся в текст, 
и принести за них извинения читателю. За обсуждаемый почти 
столетний период времени произошло множество изменений в 
стране, в системе образования, в жизни университета и в жизни 
людей, и точно отразить их в тексте книги, скорее всего, не уда-
лось, хотя авторы и старались соблюсти достоверность. Чтобы 
читателям было легче ориентироваться в произошедших изме-
нениях, приведем ниже небольшую сводку некоторых измене-
ний, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам.

О   СТРАНЕ 

Советский Союз (СССР) образовался в 1922 г. и существовал 
по 1991 г., когда он распался. И после отделения ряда республик 
образовалась Российская Федерация (Россия). В связи с этим 
Академия наук СССР (АН СССР) трансформировалась в Рос-
сийскую академию наук (РАН).

О   ГОРОДЕ 

Город Нижний Новгород, как полагают историки, был основан 
в 1221 году великим князем владимирским Юрием Всеволодо-
вичем и в 1932 году, через 711 лет своего существования, пере-
именован в город Горький. В 1990 году городу вернули истори-
ческое название Нижний Новгород. 
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ОБ   УНИВЕРСИТЕТЕ

Нижегородский университет был образован в 1916 г. как город-
ской народный университет, а в 1918 г. университет стал госу-
дарственным. В 1929 г. университет расформировали и на его 
базе были созданы шесть самостоятельных ВУЗов. В 1931 г. 
Нижегородский университет был снова открыт с тремя отде-
лениями: физическим, химическим и зоологическим, В 1932 г. 
в состав университета был включен Нижегородский исследо-
вательский физико-технический институт (НИФТИ). В 1932 г. 
Нижегородский университет становится Горьковским государ-
ственным университетом (ГГУ). А с 1933 г. университет пе-
решел на факультетскую систему с физико-математическим, 
химическим, биологическим факультетами. В 1956 г. Горьков-
скому университету присвоено имя Н.И.Лобачевского. С 1990 г. 
университет называется Нижегородским государственным 
университетом им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). Современное 
название: Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского».

О   НИФТИ

В 1930 г. основан Нижегородский исследовательский физи-
ко-технический институт (НИФТИ) как филиал Ленинград-
ского физико-технического института. Приказом Наркомпроса 
РСФСР от 25 июля 1932 г. НИФТИ включен в систему Ниже-
городского университета. С 1932 г. он называется Горьковским 
исследовательским физико-техническим институтом (ГИФТИ), 
а с 1990 стал Научно-исследовательским физико-техническим 
институтом НИФТИ. 
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ОБ  ОТДЕЛЕ А.А. АНДРОНОВА 

С 1932 года А.А. Андронов работает в НИФТИ (ГИФТИ) и за-
ведует отделом теоретической физики (см. [30] стр. 14 и [1] стр. 
51). Однако, встречается и сокращенное назание – теоретиче-
ский отдел (см. [1] стр. 46). C 1947 г. отдел называется отделом 
теории колебаний и автоматического регулирования (см. [4] 
стр. 58). В 1963 г. отдел называется отделом общей динамики 
машин, автоматического регулирования и управления (см. [4] 
стр. 114). В 1965 г. отдел переведен в НИИ ПМК и на его базе 
созданы отдел дифференциальных уравнений (зав. отделом 
Е.А. Леонтович-Андронова) и отдел динамики и управления 
(зав. отделом Ю.И. Неймарк).

Приведем список заведующих отделом А.А. Андронова в 
ГИФТИ

в 1932–1947 гг. отделом теоретической физики, а в 1947–
1952 гг. отделом теории колебаний и автоматического регу-
лирования заведует д.ф.-м.н., профессор, академик АН СССР 
А.А. Андронов;

в 1952–1959 гг. отделом теории колебаний и автоматического 
регулирования заведует д.т.н., профессор Н.Н. Баутин;

в 1960–1963 гг. отделом теории колебаний и автоматического 
регулирования заведует д.ф.-м.н., профессор Г.В. Аронович;

в 1963–1965 гг. отделом общей динамики машин, автомати-
ческого регулирования и управления заведует д.ф.-м.н., про-
фессор Е.А. Леонтович-Андронова.

В 1965 г. отдел переведен в НИИ ПМК, где на его базе соз-
даны отдел дифференциальных уравнений и отдел динамики и 
управления.

В НИИ ПМК отделом дифференциальных уравнений заве-
довали
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в 1965–1981 гг. д.ф.-м.н., профессор Е.А. Леонтович-Ан-
дронова;

в 1981–2011 гг. к.ф.-м.н., профессор Л.П. Шильников;
отделом динамики и управления заведовал
в 1965–2011 гг. д.т.н., профессор Ю.И. Неймарк.
В 90-х годах из отдела динамики и управления выделились 

как самостоятельные
отдел информатики и автоматизации обработки видеоин-

формации, которым заведовал д.т.н., профессор Ю.Г. Васин; 
отдел динамики твердого тела, которым заведовал д.ф.-м.н. 

Г.Г. Денисов; 
лаборатория динамики систем и процессов механической 

обработки, которой заведовал д.т.н., профессор Ю.И. Городец-
кий;

 лаборатория динамики систем синхронизации, которой за-
ведовала д.т.н. Л.Н. Белюстина.

О  НИИ ПМК

Научно-исследовательский институт прикладной математики и 
кибернетики был открыт в ГГУ в 1964 г. Кроме решения не-
посредственно научных задач институт стал научно-исследова-
тельской базой для подготовки специалистов факультета ВМК 
по вычислиельной математике, теории алгоритмов и теории 
управления. Объединение НИИ ПМК и факультета ВМК в еди-
ный учебно-научный комплекс создало благоприятные условия 
для реализации высокого качества подготовки специалистов, 
позволило использовать научный потенциал института, вычис-
лительную базу (ЭВМ БЭСМ-3М, ЕС-1020, М-222, М-4030 и 
др.) в учебном процессе. Исследования велись по единым тема-
тическим планам под контролем объединенного Совета учеб-
но-научного комплекса НИИ ПМК и факультетата ВМК.  
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Приведем список директоров НИИ ПМК
1964–1966 г. Л.Н. Белюстина, д.т.н.,
1966–1973 г. Я.К. Любимцев, к.ф.-м.н.,
1973–1975 г. В.Д. Шалфеев, (и.о. директора), д.ф.-м.н.,
1975–1990 г. А.В. Сергиевский, к.т.н.
1990–2006 г. Ю.Г. Васин, д.т.н.,
2006–2015 г. В.П. Гергель, д.ф.-м.н.

О  КАФЕДРЕ А.А. АНДРОНОВА 

В 1933 г. на физико-математическом факультете ГГУ А.А. Ан-
дронов организовал кафедру физики колебаний [30 с.11].

В 1938 г. кафедра физики колебаний разделяется на две ка-
федры:

кафедру теоретической физики и теории колебаний (зав. ка-
федрой профессор А.А. Андронов) и

кафедру радиофизики и электронных приборов (зав. кафе-
дрой профессор М.Т. Грехова).

В 1945 г. эти кафедры на физико-математическом факультете 
закрываются. На базе кафедры теоретической физики и теории 
колебаний на вновь организованном радиофизическом факуль-
тете открывается кафедра теории колебаний и автоматического 
регулирования, которой заведовали:

в 1945–1952 гг. д.ф.-м.н., профессор, академик АН СССР 
А.А. Андронов,

в 1952–1964 гг., к.ф.-м.н., доцент Н.А. Железцов,
в 1964–1966 гг. к.ф.-м.н., доцент Л.В. Постников,
в 1966–1970 гг. д.ф.-м.н., профессор Н.А. Фуфаев,
в 1970–1981 гг. к.ф.-м.н., доцент Л.В. Постников,
в 1981–2012 гг. д.ф.-м.н., профессор В.Д. Шалфеев,
С 2012 г. кафедрой заведует д.ф.-м.н., профессор В.В. Ма-

тросов.
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В разное время на кафедре преподавали  (степени и звания 
указаны с учетом последовавших изменений):

д.т.н. А.С. Алексеев, ст. пр. Н.И. Ашбель, д.т.н. профессор 
Н.Н. Баутин, д.ф.-м.н. профессор В.Н. Белых, д.т.н. Лауреат Гос-
премии Л.Н. Белюстина (Семенова), д.т.н. профессор Н.П. Вла-
сов, ст. пр. Т.М. Тарантович, асс.В.И. Ковель, к.ф.-м.н. доцент 
В.И. Королев, асс. Л.В. Родыгин, 

к.ф.-м.н. доцент В.А. Мельникова, к.ф.-м.н. доцент 
А.М.  Гильман, асс. Е.А. Елипашев, д.ф.-м.н. профессор 
И.С. Емельянова, к.ф.-м.н. доцент Я.Н. Николаев, д.ф.-м.н. про-
фессор, Лауреат Госпремии Л.А. Островский, ст. пр. М.И. Мо-
това, к.ф.-м.н. доцент С.Я. Вышкинд, 

профессор, чл.-корр. РАН М.И. Рабинович, д.ф.-м.н. профес-
сор М.В. Иванченко, д.ф.-м.н. п,рофессор О.И. Канаков, д.ф.-м.н. 
профессор В.Б. Казанцев, д.ф.-м.н. доцент В.В. Клиньшов, 
к.ф.-м.н. ст. пр. А.Р. Волковский, к.ф.-м.н. асс. В.А. Макаров, 
к.ф.-м.н. проф. А.Г. Максимов, д.ф.-м.н. доцент О.В. Мас-
ленников, к.ф.-м.н. доцент К.Г. Мишагин, к.ф.-м.н. доцент 
М.А. Мищенко, д.ф.-м.н. профессор, чл.-корр.РАН В.И. Некор-
кин, к.ф.-м.н. доцент В.В. Петров, д.ф.-м.н. проф. Г.В. Осипов, 
к.ф.-м.н. доц. А.В. Половинкин, к.ф.-м.н. ст. пр. Н.Ф. Рульков, 
асс. А.А. Сутягин и др.

За время существования кафедра выпустила свыше тысячи 
специалистов, многие из которых стали докторами и кандида-
тами наук, руководителями крупных коллективов в академиче-
ских и отраслевых научных учреждениях и вузах. 

Аспирантами А.А. Андронова на кафедре были 
академик РАН, Лауреат Госпремий А.В. Гапонов-Грехов; 

д.т.н.,профессор,заслуженный деятель науки РФ, Лауреат пре-
мии РАН им. А.А. Андронова Ю.И. Неймарк. 

Выпускниками кафедры являются: 
Лауреат Ленинской премии И.Ц. Гроссман, 
д.т.н., профессор Лауреат Госпремии Г.М. Грязнов,
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к.т.н., Лауреат госпремий А.А. Зачепицкий,
д.т.н., профессор, Лауреат Премии Правительства РФ 

А.И. Кирюшин,
д.т.н., Лауреат Госпремии Б.И. Моторов, 
д.ф.-м.н., профессор,Лауреат премии Президента РФ, заслу-

женный деятель науки РФ, Президент ННГУ Р.Г. Стронгин, 
д.т.н., профессор, Лауреат премии Правительства РФ, заслу-

женный деятель науки РФ Ю.Г. Васин, 
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН М.И. Рабинович,
д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Д.И. Ба-

тищев, 
к.т.н., Лауреат Госпремии В.В. Мельников, 
д.ф.-м.н.,профессор, заслуженный деятель науки РФ 

М.И. Фейгин,
 д.ф.-м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, Лау-

реат премии Ленинского комсомола В.Н. Белых, 
д.ф.-м.н., профессор, Лауреат премии Ленинского комсомола 

В.П. Пономаренко,
д.ф.-м.н., профессор, Лауреат премии Ленинского комсомо-

ла, Лауреат премии РАН им. А.А. Андронова В.Д. Шалфеев, 
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН, Лауреат премии РАН 

им. А.А. Андронова В.И. Некоркин,
д.ф.-м.н., профессор, Лауреат премии РАН им. А.А. Андро-

нова Д.В. Баландин, 
д.ф.-м.н., Лауреат Госпремии Г.В. Геликонов и др.

ОБ   УЧЕНЫХ   СТЕПЕНЯХ   И  ЗВАНИЯХ

Декретом СНК от 1 октября 1918 г. в России были отменены все 
ученые степени и звания. 

Преподавателей вузов разделили на две категории: 
ведущие самостоятельные занятия стали называться про-

фессорами, все остальные – преподавателями. 
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Постановлением СНК от 13 янв. 1934 г. №79 «Об ученых 
степенях и званиях» установлены:

ученые степени: кандидата наук, доктора наук.
ученые звания: ассистента (в ВУЗах) или младшего научного 

сотрудника (в НИИ),
доцента (в ВУЗах) или старшего научного сотрудника 

(в НИИ ), 
профессора (в ВУЗах) или действительного члена НИИ 

(в НИИ)
Степень кандидата наук присуждалась в результате защиты 

диссертации.
Степень доктора наук присуждалась в результате защиты 

диссертации лицами, имеющими степень кандидата наук, либо 
не имеющими степени кандидата, но известными своими науч-
ными трудами, а также в ряде других случаев, например, чле-
нам всех академий наук автоматически присуждалась степень 
доктора наук без защиты с момента их избрания в академию. 

 В ученом звании профессора или действительного члена 
НИИ разрешалось утверждать как лиц, имеющих ученую сте-
пень доктора наук, так и не имеющих такой степени, но извест-
ных своими научными трудами. До 1937 г. присваивать степени 
и звания могли как ВАК, так и комиссии при наркоматах. Лишь 
с 1937 г. присвоение степеней и званий мог осуществлять толь-
ко ВАК. 

Таким образом, в 1936 г. сотрудники ГИФТИ доктора наук 
А.А. Андронов. М.Т. Грехова и Г.С. Горелик имели звания дей-
ствительных членов ГИФТИ, а В.И. Гапонов и А.Г. Майер – 
старших научных сотрудников [30, с. 14, 15]. 

Что касается педагогической деятельности, то в 1936 г. на 
физико-математическом факультете ГГУ преподавали [30, 
с. 9–12]:

на кафедре физики колебаний (зав. кафедрой профессор 
А.А. Андронов):
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профессор М.Т. Грехова, доцент В.М. Бовшеверов, асс. 
И.Л. Берштейн,

на кафедре общей и экспериментальной физики (зав.каф. 
профессор П.П. Стародубровский):

доцент В.И. Гапонов, асс. Н.П. Власов,
на кафедре теоретической физики (зав. кафедрой профессор 

К.А. Путилов):
асс. А.Г. Любина,
на кафедре математического анализа (зав. кафедрой профес-

сор И.Р. Брайцев):
доцент А.Г. Майер, асс.Е.А. Леонтович.

А.А. Андронов утвержден в ученом звании профессора в 
1934 г., а ученая степень д. ф.-м. н. присуждена А.А. Андронову 
в 1935 г. без защиты диссертации.

М.Т. Греховой присуждена ученая степень д. ф.-м. н в 
1936 г. без защиты диссертации, а в ученом звании профессора 
М.Т. Грехова утверждена в 1938 г.

Г.С. Горелик защищал кандидатскую диссертацию в 1934 г., 
полученные результаты были столь значимы, что совет при-
судил сразу степень д. ф.-м. н, а в ученом звании профессора 
Г.С. Горелик был утвержден в 1935 г.
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НЕКОТОРЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

РАН – Российская академия наук.
ИПФ РАН – Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Гре-

хова РАН.
НИФТИ (ГИФТИ) – Нижегородский (Горьковский) исследова-

тельский физико-технический институт, сейчас Научно-ис-
следовательский физико-технический институт.

НИИ ПМК – Научно исследовательский институт прикладной 
математики и кибернетики,

ННГАСУ – Нижегородский государственный архитектур-
но-строительный университет,

НГТУ – Нижегородский государственный технический универ-
ситет им. Р.Е. Алексеева,

НГПУ – Нижегородский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Минина,

НГСХА – Нижегородская государственная сельхозакадемия,
НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет- 

высшая школа экономики,
ВГАВТ – Волжская государственная академия водного 

транспорта,
РФ ННГУ – радиофизический факультет ННГУ,
ВМК ННГУ – факультет вычислительной математики и кибер-

нетики ННГУ,
ИИТММ ННГУ – Институт информационных технологий, ма-

тематики и механики ННГУ, 
РАЕН – Российская академия естественных наук,
АИН – Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова.
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Приложение 1. 

Список лауреатов премии РАН  
им. А.А. Андронова

В 1969 г. Президиум АН СССР учредил премию им. А.А. Ан-
дронова за выдающиеся работы в области классической меха-
ники и теории управления (выделены нижегородские ученые)

1971 г. Петров В.В. 
1974 г. Бутковский А.Г.
1977 г. Мееров М.В. 
1980 г. Баутин Н.Н. 
1983 г. Красносельский М.А., Покровский А.В.
1986 г. Первозванский А.А.
1989 г. Неймарк Ю.И.
1994 г. ЦыпкинЯ.З., Поляк Б.Т.
1997 г. Акуленко А.Д., Нестеров С.В. 
2000 г. Бобылев Н.А., Емельянов С.В., Коровин С.К.
2003 г. Баландин Д.В. Болотник Н.Н.
2006 г. Ленский А.В., Мартыненко Ю.Г., Формальский А.В.
2009 г. Павловский В.Е., Платонов А.К., Соколов С.М.
2012 г. Леонов Г.А., Некоркин В.И., Шалфеев В.Д.
2015 г. Черноусько Ф.Л., Ананьевский И.М., Решмин С.А.
2018 г. Фрадков А.Л., Блехман И.И.
 

| ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 2.

План лекций по курсу «Теория колебаний»

Приводится план лекций по курсу «Теория 
колебаний», прочитанных А.А. Андроно-
вым в 1933–1936 гг. студентам специали-
зации «физика колебаний» на физико-ма-
тематическом факультете ГГУ. Запись была 
сделана Н.И. Ашбелем, тогда студентом фа-
культета. Затем Н.И. Ашбель работал на ка-
федре теории колебаний радиофизического 
факультета [2, 3], и его записи сохранились 
в архиве кафедры. Обработка лекций сде-
лана в 2013 г. ст. преподавателем кафедры 
М.И. Мотовой. 

Из вступительной лекции: Физика колебаний изучает об-
щие колебательные закономерности. Автоколебания – перио-
дический колебательный процесс, получаемый от непериоди-
ческого источника энергии (например, провода гудят от ветра, 
который вовсе не совершает периодических колебаний, вибра-
ция перископа подводной лодки при определенной скорости 
лодки, автоколебания крыльев самолета).

III курс 
1934 год, I семестр (лекции 1–11)

Линейные системы с одной степенью свободы и элементы 
теории нелинейных систем. Гармонические колебания. При-
меры колебательных систем: колебания пробирки на воде; 
колебания пробки, закрывающей сосуд; маятник; электриче-

Н.И. Ашбель  
(1900–1999)
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Страницы лекций, записанные студентом Ашбелем
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ский контур. Уравнения движения. Особые точки дифферен-
циальных уравнений. Фазовая плоскость. Типы состояний 
равновесия – седло и центр. Осциллятор с трением. Лога-
рифмический декремент затухания. Сильное затухание. Апе-
риодическое движение.

Линейные системы, обладающие отрицательным трением. 
Примеры: маятник Фроуда, катодный генератор, схема Мейсне-
ра. Энергетическое толкование декремента затухания. 

Вопросы идеализации колебательных систем. Вырожденные 
системы. 

Ламповый генератор. Теория вынужденных колебаний. 
Системы с конечным числом степеней свободы. Автоном-

ные системы, неавтономные системы. Характеристики вынуж-
денных колебаний, резонансные кривые.

Теория переменных токов. Простая цепь переменного тока, 
векторная диаграмма напряжений. Резонанс напряжений и то-
ков. 

1934 год, II семестр (лекции 12–20)

Сложные цепи переменного тока. Последовательное и па-
раллельное соединение проводников. Применение комплекс-
ного метода. Примеры: схемы Бушера, Чарданцева и других; 
метод трех вольтметров; мостик Уинстона.

О тепловых приборах. Трансформаторы. Графические по-
строения для определения изменения тока.

Модуляция и прием. Резонансные кривые, скорость уста-
новления амплитуды. Прием идеального модулированного 
сигнала, искажения. Спектры сигналов. Частотная модуля-
ция. Модуляция звука. Модуляция света. Частотомер. Гете-
родинный прием.

Рассмотрение взаимодействия колебательных систем. О 
биениях. Спектральные разложения для определения оценки 
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действия сил на линейный резонатор. Комплексный интеграл 
Фурье. Теорема Рэлея. Мера расплывчивости, теорема Ман-
дельштама.

Теория атома. Задача о движении материальной частицы в 
классической и волновой механике. Элементарная теория ат-
мосферных помех.

Параметрический резонанс. Учет трения. Зоны Матье.
Теория линейных дифференциальных уравнений с периоди-

ческими коэффициентами. Теорема Флоке.

IV курс
1935 год, I семестр (лекции 21–45)

Классификация колебательных систем: автономные, неавто-
номные, диссипативные, автоколебательные. О нелинейности и 
идеализации.

Фазовая плоскость. Особые точки. состояния равновесия. 
Об устойчивости движения. Устойчивость по Ляпунову. Метод 
изоклин. Примеры: маятник Фроуда (автономная система); схе-
ма детекторного приемника (неавтономная система).

Типы состояний равновесия. Ламповый генератор – уравне-
ния, состояния равновесия. 

Консервативные системы (с использованием уравнений Га-
мильтона), математическая характеристика консервативных 
систем. Поведение фазовых траекторий вблизи состояния рав-
новесия – экстремум потенциальной энергии. Центр, седло, 
построение сепаратрис. Уравнения изоклин. Маятник Фроуда 
(автономная система). Схема детекторного приемника (неавто-
номная система). Плоскость параметров. Бифуркационная диа-
грамма. 

Катодная лампа. Диод. Триод. Статические и динамические 
характеристики. Экранированная лампа. Динатронный эффект. 
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Усилители на сопротивлении. Усилитель с несколькими каска-
дами. 

Катодная лампа как детектор. Приемники прямого усиления, 
супергетеродин. Катодная лампа как источник автоколебаний. 
Динатрон с последовательным включением. Схема Мейсне-
ра – составление уравнений, определение амплитуд, условия 
возбуждения. О балансе энергии автоколебательной системы. 
Условие возбуждения генератора. О мягком режиме. Синусо-
идальные колебания генератора. Нахождение стационарных 
амплитуд при жестком режиме для различных параметров. Би-
фуркационная диаграмма.

Метод резонансных членов. Генератор с Z-характеристикой. 
Метод припасовывания начальных условий. О мощности гене-
ратора.

Разрывные колебания: условия получения таких уравнений, 
метод Ляпунова определения устойчивости состояния. Условие 
скачка. Пример – маятник Фроуда без груза; электрическая ре-
лаксационная схема (пример Мандельштама).

1935 год, II семестр (46–72 лекции)

Метод Ван дер Поля для автономных систем. Область при-
менения. Безразмерные переменные и параметры. Полные и 
укороченные уравнения Ван дер Поля и связь с фазовой плоско-
стью системы. Мягкий и жесткий режимы возбуждения гене-
ратора. Бифуркационные диаграммы. Динатронный генератор. 
Поправка на частоту. 

Качественная теория поведения фазовых траекторий для си-
стем 2-го порядка. Линеаризация. Типы состояний равновесия. 
Фазовая плоскость для различных типов состояний равновесия 
для разных параметров. 

Примеры: вольтова дуга, мультивибратор Абрагама–Блоха, 
асинхронный мотор, схема Мандельштама.
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Уравнение с малым параметром при старшей производной–
разрывные колебания как предельный случай колебаний, когда 
один из параметров стремится к нулю. 

Метод последовательных приближений, определение пре-
дельных циклов, фазовый портрет для устойчивых и неустой-
чивых циклов. Устойчивость в большом. Циклы без контакта. 
Индексы Пуанкаре. Зависимость качественной картины инте-
гральных кривых от параметра. Критерий Бендиксона. Пример: 
кипп-реле. Об устойчивости предельных циклов. 

Действие внешней силы на нелинейную систему. Исследо-
вание с помощью метода Ван дер Поля. Вибрационный гальва-
нометр (по статье А.Г. Любиной 1934 г.). Резонансные кривые, 
нелинейный резонанс (срывы). 

Захватывание, мягкий режим, резонансные кривые на пло-
скости. Интервал захватывания при слабом и сильном сигнале. 
Качественная картина на плоскости переменных Ван-дер Поля.

Случай действия внешней периодического сигнала на авто-
колебательную систему, когда частота внешнего сигнала при-
близительно в 2 раза больше частоты собственных колебаний. 
Резонанс 2-го рода.

Действие сигнала на несамовозбужденную систему. Асин-
хронное воздействие – тушение и возбуждение.

V курс
1936 год, I семестр (лекции 73–115)

Связанные линейные консервативные системы с 2 степе-
нями свободы. Вековое уравнение, нормальные частоты, ко-
эффициенты распределения. Различные начальные условия. 
Парциальные системы и парциальные частоты. Для связанных 
маятников–парциальные, нормальные частоты, связь и связан-
ность. Кратные частоты. Автоколебательная система с двумя 
степенями свободы. Нормальные координаты.
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Теория дискретных систем со многим степенями свободы. 
Действие внешней синусоидальной силы на линейную кон-

сервативную систему с двумя степенями свободы. Резонанс.
Теория телефона, применение теории переменных токов. 

Диссипативная линейная система. Решение векового уравне-
ния. Общее решение уравнений.

Теория фильтров. Постановка задачи о фильтрах на языке те-
ории переменных токов. Электротехническая теория фильтров. 
Об акустических фильтрах. Теория кристаллической решетки 
(приложение теории колебаний к теории строения вещества).

Классическая теория теплоемкости.
Общая теория нелинейных дискретных систем. Грубая си-

стема в пространстве. Системы 3-го порядка, генератор с до-
полнительным контуром, центробежный регулятор. 

Теория распределенных систем. Струна, антенна (разные 
граничные условия), крутильные колебания вала, воздушные 
волны. Исследование колебаний стержня (собственные и вы-
нужденные колебания).

Общая постановка задачи о вынужденных колебаниях 
распределенной системы. Общая краевая задача. Понятие 
об общей проблеме собственных значений (проблема Штур-
ма–Лиувилля). Элементарная теория поперечных колебаний 
стержней. Поперечные колебания стержня с массой на конце 
(задача Рэлея).

Понятия о скорости распространения возмущения в распре-
деленных системах. Дисперсия, фазовая и групповая скорость.
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Приложение 3.

Письмо А.А. Андронова  
к А.Г. Курошу

Это письмо (точнее черновик письма) было найдено Евгенией 
Александровной Андроновой (младшей дочерью А.А. Андро-
нова) в архиве отдела ГИФТИ, которым когда-то заведовал 
А.А. Андронов. После организации НИИ ПМК в 1964 г. архив 
хранился в отделе дифференциальных уравнений. 

Обнаруженное письмо интересно тем, что на его страни-
цах незадолго до ухода из жизни, приблизительно в 1952 году 
А.А. Андронов пишет о своем отношении к КИБЕРНЕТИКЕ, 
тогда очень молодой и непризнаваемой в СССР науке.

Комментарий Е.А. Андроновой к этому письму.
«Я начала разбирать архивные материалы и книги, хранив-

шинся в отделе дифференциальных уравнений в 2015 году. Ос-
новная часть архива академика А.А. Андронова была отправле-
на приблизительно в 1985 году по существующему в Академии 
наук порядку в архив АН СССР. Однако некоторые материалы, в 
частности тетради, остались. В одной из тетрадей в серой твер-
дой обложке карандашом не очень отчетливо рукой Е.А. Леон-
тович-Андроновой и было записано письмо-ответ А.Г. Курошу. 
При этом не сразу было понятно, что письмо именно к матема-
тику А.Г. Курошу. Сомнения устранили следующие биографи-
ческие сведения:

Александр Геннадьевич Курош – известный математик, ал-
гебраист, д.ф.-м. н., автор широко известного учебника по ал-
гебре, в течение ряда лет (1952–1957) возглавлял редакцию 
литературы по математическим наукам в издательстве «Ино-
странная литература». Очевидно, что исходное письмо было 
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послано А.А. Андронову из издательства «Иностранная лите-
ратура». К сожалению, оно не сохранилось, мне его найти не 
удалось.

Было ли для А.А. Андронова получение подобного письма 
чем-то исключительным? Думаю, что нет, так как он активно 
участвовал в комплектовании библиотеки ГГУ, а также библи-
отеки ГИФТИ и по этому поводу вел переписку с книжным от-
делом АН СССР, научными библиотеками и издательствами о 
заказах на книги и журналы.

Естественно предположить, судя по ответу, что вопрос, по-
ставленный в письме А.Г. Курошем, касался литературы по 
автоматическому регулированию, которую следует перевести 
и издать в СССР. Очевидно, что А.А. Андронов, работавший 
по совместительству в Московском Институте автоматики и 
телемеханики (ИАТ АН СССР), считался тогда сведущим, ав-
торитетным специалистом в этой области науки. Пользуясь 
случаем, А.А. Андронов еще пишет (точнее диктует) в ответе 
А.Г. Курошу о своем отношении к кибернетике и изданию книг 
по кибернетике. При этом, как мне представляется, он отчетли-
во понимал, что автоматическое регулирование имеет тесную 
связь с кибернетикой и фактически является одной из основ 
новой науки.

Можно еще добавить, что у самого А.А. Андронова была в 
личном пользовании основополагающая книга Норберта Вине-
ра «Кибернетика, или управление и связь в животном и маши-
не» на английском языке. Эта книга, точнее ее первое издание 
1948 года (CYBERNETICS or control and communication in the 
animal and the machine), вероятно полученная по академиче-
ским каналам, впоследствии хранилась у моего брата А.А. Ан-
дронова (младшего), а потом была передана им в музей нашего 
университета (ГГУ). 

Конец письма к А.Г. Курошу скомкан. Возможно, что 
А.А. Андронов просто устал диктовать, так как был болен. Кон-
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кретно в списке литературы ничего не указано. Очевидно, что 
это письмо не было отправлено, возможно, по той причине, что 
оно фактически не дописано – нет точных данных о книгах, ре-
комендуемых к изданию».

Ниже прилагается указанное письмо.

Узнать имя отчество Куроша у Матяшиной (зав. библио-
текой ГИФТИ).

Глубокоуважаемый А.Г.!
Я сейчас болен и лежу в больнице, но так как этому делу 

я придаю большое значение, то решил все же ответ продик-
товать своей жене и попросить ее вам его переслать.

Мне кажется, что здесь два тяжелых вопроса, относя-
щихся к переводу и изданию книг:

а) Книги по автоматическому регулированию и смежным 
вопросам без статистики. В том числе по автоматическо-
му регулированию и управлению в авиации (на самолетах), 
по авт. регулированию в промышленности издаются у нас 
с большим опозданием, а то и совсем не издаются. На мой 
взгляд, переводы этих книг следует печатать очень бы-
стро – пусть даже не все эти книги находятся на высо-
ком математическом и техническом уровне. Мне кажется, 
здесь не очень важно искать такие книги, где правильно ос-
вещены вопросы приоритета. Таких книг просто нет.

б) Теория автоматического управления и регулирования 
с учетом статистики. Сюда имеет отношение и так на-
зываемая статистическая теория информации. Такие книги 
получили очень быстрое распространение, они имеют гро-
мадное прикладное значение в связи с радиолокацией, теле-
видением и в связи с радионавигацией.

в) Автоматическое управление в счетных машинах, ко-
торое в некоторых вопросах, примыкает к математиче-
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ской логике. Дело в том, что нужно иметь в виду сращива-
ние между теорией математических машин и различными 
вопросами счетно-решающих устройств в радиолокации, 
радионавигации и т.д.

1) Главные трудности при переводе этой литературы – 
это неоперативность, когда о переводе книги начинают го-
ворить через два, три года после ее выхода.

2) Отказ издательства иностранной литературы печа-
тать что-нибудь по кибернетике, в которую ее создатели 
математики Винер и фон Нейман включают разделы по фи-
зиологии высшей нервной деятельности и по экономике, и 
которая в этих разделах носит рекламный характер.

У нас не появилось ни одной книги по кибернетике, хотя в 
этих книгах есть новые ценные вещи. После статей в «Ли-
тературной газете» и «Медицинском работнике» стали 
рассматривать кибернетику как бранное слово.

Мне кажется, что это неправильно и что основные кни-
ги по кибернетике необходимо перевести, а также нужно 
быстро переводить вновь появляющиеся сборники по кибер-
нетике, сопровождать краткими, но острыми критически-
ми замечаниями.

Американцы не очень склонны к опубликованию многих 
разделов кибернетики.

 Первоначальные работы фон Неймана по теории счет-
ных машин были не допущены к ввозу в СССР и, кажется, до 
сих пор они в СССР отсутствуют.

В последнее время фон Нейман написал несколько попу-
лярных работ в трудах физиологических конгрессов.

Мне кажется, что издательствам следует проявить в 
вопросах об издании книг по кибернетике больше храбро-
сти. Ведь в свое время иноиздат выпустил книгу Шредин-
гера «Что такое жизнь», хотя в этой книге, на мой взгляд, 
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было гораздо больше чуждой идеологии, чем в кибернети-
ке. Рецензенты, ругающие кибернетику и объявляющие ее 
лженаукой, забывают, а может и не понимают громадного 
прикладного значения ряда ее разделов. Некоторые разделы 
кибернетики, связанные со статистикой, опираются на ра-
боты русских авторов.

 Кроме этих общих и беглых замечаний, которые я решил 
написать, сообщаю краткий список книг, которые мне ка-
жется разумным перевести в 1953 году. Некоторые из них 
изданы за границей уже давно, но они дадут советскому чи-
тателю возможность узнать состояние дел за границей.

1) Tustine
2) Duncen
3) Еще одна английская книжка издания Кембридж или 

Оксфорд
4) Французская книжка по кибернетике под редакцией de 

Broyl
5) Американские книжки Rembell и Foster
6) Немецкая книга……?
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Приложение 4.

Биография, написанная лично  
А.А. Андроновым

Александр Александрович Андронов. Доктор физико- 
математических наук, профессор, академик АН СССР  
(11 апреля 1901 г. – 31 октября 1952 г.)
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Приложение 5.

 
Е.А. Андронова

Страницы биографии Александра  
Александровича Андронова 

Академик А.А. Андронов – физик, математик, механик,  
историк науки, педагог, общественный деятель, а также 
организатор науки и образования в двух городах СССР  
(в Горьком и в Москве).

1. Московский период. Годы гражданской войны. МВТУ, 
I МГУ. Л.И. Мандельштам. Качественные методы в тео-
рии колебаний. Автоколебания и предельные циклы

А.А. Андронов родился 11 апреля по новому стилю 1901 г. 
в Москве. Его родители происходили из состоятельных купе-
ческих семей, переехавших в столицу из провинции. Их брак 
оказался неудачным и коротким. О своих семейных обстоятель-
ствах в автобиографии 1951 года [1, с. 230] А.А. Андронов на-
писал следующее: «Отца я не знаю, т.к. мать разошлась с отцом, 
когда мне было несколько месяцев, … Отчим К.А. Липский 
(врач по профессии), вместе с которым я прожил свыше 20 лет, 
заменил мне отца и в значительной мере благодаря его мате-
риальной поддержке я получил образование». Мать А.А. Ан-
дронова Лидия Александровна окончила московскую женскую 
гимназию № 3, которая называлась гимназией княжны Горчако-
вой и считалась одной из лучших в столице, знала французский 
язык и немецкий – особенно хорошо немецкий. Занималась 
воспитанием детей Шуры и Нины, а также домашними делами.
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Во время Гражданской войны после окончания трудовой 
школы II ступени А.А. Андронов работал браковщиком на во-
енном заводе, затем служащим военно-продовольственного 
отряда (Москва, Кустанай, Троицк (Южный Урал)), лектором 
политотдела Красной Армии (Троицк). В 1920 г. из-за проблем 
со здоровьем был отчислен из политотдела и вернулся в Москву 
к отчиму и матери, чтобы поступить в вуз. Эти сведения о себе 
сообщает А.А. Андронов в официальных автобиографиях и в 
«Личном листе по учету кадров» [1, с. 225]. 

Здесь можно добавить следующее. До революции 1917 
года он учился в одной из московских гимназий, которая, по 
некоторым сведениям, была частной гимназией Е.А. Кирпич-
никовой. В этом учебном заведении имело место совместное 
обучение мальчиков и девочек. Этот момент зафиксирован 
документально: сохранился самодельный фотоальбом неболь-
шого формата с маленькими фотографиями одноклассников 
и одноклассниц А.А. Андронова и его самого. На обложке 
альбома надпись: IV класс, 1915. Интернет дает следующую 
информацию: «Гимназия Кирпичниковой располагалась в 
маленьком особнячке на Знаменке угол Крестовоздвижен-
ского переулка и пользовалась опасной славой самой либе-
ральной. Сейчас в этом здании находится школа имени Гне-
синых». После 1917 года гимназии были преобразованы в 
Единые трудовые школы. В этих новых учебных заведениях 
большое внимание уделялось пропаганде коммунистических 
идей и трудовому воспитанию учащихся (А.В. Луначарский, 
Н.К. Крупская). Для подростков и юношей 14–17 лет это 
были школы II ступени. Очевидно, А.А. Андронов учился в 
такой школе около года и окончил ее в 1918 году [1, с. 226]. 
В 1918 году началась Гражданская война, и уже с июля меся-
ца действовал Декрет о всеобщей воинской повинности муж-
ского населения в возрасте от 18 до 40 лет. В автобиографии [1, 
с. 225] находим крайне скупые строки об этом суровом и голод-
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ном времени. Особенно обращает на себя внимание его рабо-
та служащим в военно-продовольственном отряде и в Красной 
Армии в качестве лектора политотдела. За небольшой период 
времени с декабря 1919 г. по август 1920 г., совершенно оче-
видно, А.А. Андронов прошел суровую жизненную школу и, 
что называется, «хлебнул лиха». При этом он так и не рассказал 
никому из своих родных, что пришлось ему пережить, увидеть 
и где, собственно, он работал. Такой вывод позволяет сделать 
сохранившееся письмо Нины Александровны, родной сестры 
А.А., написанное приблизительно в конце 50-х годов. Она пи-
шет Е.А. Леонтович (жене А.А. Андронова), отвечая, очевидно, 
на вопросы, следующее:

«Что касается Шуры (А.А. Андронова), то он действительно 
ездил в Троицк с Мишкой Белянцевым и присылал нам белой 
муки, ведь было очень голодно. Относительно его агитаторства 
первый раз слышу. Знаю только, что по дороге, а они ехали в 
теплушках, многие заболели сыпняком.

Относительно электропроводки в Москве, действительно, я 
рисовала и мы наклеивали объявления, что два электрика про-
водят электрическую сигнализацию и делают электропровод-
ку в домах. Так как время было неспокойное, то заказы у нас 
были».

Естественно возникает вопрос: как он смог стать в таком 
молодом возрасте лектором полит отдела, т.е. пропагандистом 
и агитатором коммунистических идей? Ответа на этот вопрос 
нет. Можно лишь добавить, что А.А. Андронов, будучи боль-
шим любителем и собирателем книг, как научных, так и худо-
жественных, особенно ценил поэму Эдуарда Багрицкого «Дума 
про Опонаса» (1926 г.). Об этом свидетельствует его ближай-
ший ученик, а потом сотрудник и соавтор Н.Н. Баутин [2, с. 32]. 
В этой поэме описаны в стихотворной форме трагические со-
бытия Гражданской войны, связанные с деятельностью воен-
но-продовольственных отрядов на Украине. 
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Осенью 1920 г. после возвращения из Троицка А.А. Ан-
дронов поступил в Московское высшее техническое училище 
(МВТУ, в настоящее время МГТУ им. Н.Э. Баумана) на элек-
тротехнический факультет. Во время учебы в МВТУ прибли-
зительно с 1921 года он стал посещать лекции на физико-мате-
матическом факультете Московского университета (I МГУ). В 
это время, как мне представляется, произошло его знакомство 
с А.М. Леонтовичем (впоследствии академиком), которое пе-
решло в дружеские, соавторские и родственные отношения – 
родная сестра Леонтовича стала женой Андронова в 1927 году. 
Обращает на себя внимание небольшая реплика в статье, по-
священной В.Ф. Кагану [3]. Автор И.Э. Рикун пишет: «В Мо-
скве, куда Каган переехал в 1922 году, он читал впервые в МГУ 
курсы геометрии Лобачевского и оснований геометрии. Курс 
«Тензорное исчисление и риманова геометрия» посещали не 
только математики, но и молодые тогда физики А.М. Леонтович 
и А.А. Андронов (Андронов вел подробный конспект, который 
назвал «каганиада»)». Кроме физических и математических 
наук А.А. проявил большой интерес к теоретической механике, 
что, видимо, связано с лекциями С.А. Чаплыгина [4].

Процесс обучения в Московском университете и сами физи-
ко-математическим науки настолько привлекли А.А. Андроно-
ва, что в 1923 г. он перевелся из МВТУ в I МГУ на физико-ма-
тематический факультет. Через два года в 1925 году он получил 
Удостоверение об окончании Математического Отделения 
физико-математического факультета I МГУ по специальности 
«физика» [1, с. 11].

В том же 1925 году А.А. Андронов поступил в аспирантуру 
в НИИ физики при I МГУ, где учился в 1925–1929 гг. по специ-
альности «теоретическая физика» у выдающегося ученого и 
педагога Л.И. Мандельштама. Леонид Исаакович–выпускник 
Страсбургского университета, ученик, а потом и коллега, про-
фессора этого университета нобелевского лауреата Фердинанда 
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Брауна. В 1925 году Л.И. был приглашен в Московский универ-
ситет на должность заведующего кафедрой теоретической фи-
зики и сотрудника НИИ физики при МГУ [5, с. 9]. В тот же год 
его аспирантами стали М.А. Леонтович, А.А. Витт и С.Э. Хай-
кин. Встреча с Л.И. Мандельштамом стала судьбоносной для 
его учеников: «Под руководством Л.И., вдохновленные его на-
учными идеями, молодые ученые начали проводить исследо-
вания в различных областях физики – оптике, учении о коле-
баниях, молекулярной физики и др. – и образовали большую 
научную школу» [6, с. 23].

Первые две работы в аспирантуре были выполнены А.А. Ан-
дроновым в соавторстве с М.А. Леонтовичем, третья работа 
в соавторстве с М.А. Леонтовичем и Л.И. Мандельштамом. 
Впоследствии эти работы были опубликованы в Собрании 
трудов [7]. Что касается заключительной аспирантской рабо-
ты, – кандидатские диссертации в то время были отменены 
(до 1934 г.) – то сам А.А. Андронов в статье, посвященной 
Л.И. Мандельштаму, написал следующее: «Одной из первых 
научных работ, выполненных под руководством Л.И. Мандель-
штама в Московском университете, была работа М.А. Леонто-
вича «К теории электромагнитного прерывателя». В этой рабо-
те по совету Л.И. для отыскания периодического решения был 
использован так называемый «метод припасовывания», следуя 
которому, мы заменяем нелинейное дифференциальное уравне-
ние несколькими линейными и «припасовываем» в точках со-
пряжения различных уравнений постоянные интегрирования, 
исходя из требования непрерывности решения, а часто и его 
первой производной по времени. Этот метод был впервые при-
менен Н.Д. Папалекси в задаче о выпрямителе (1911), а затем и 
многими другими.

В 1927 году Л.И. Мандельштам предложил мне исследовать 
устойчивость движений (имеется в виду периодических), полу-
чаемых по методу припасовывания, а затем вообще «попытать-
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ся подвести под этот метод серьезную математическую базу». 
Из этой задачи выросла работа о предельных циклах, но сама 
задача, поставленная Л.И. Мандельштамом, тогда не была ре-
шена» [7, с. 454]. Словом «тогда» подчеркнуто, что задача была 
решена позже (для ее решения использовался метод точечных 
отображений [7, с. 455]).

Что же получилось? Получилось, что А.А. Андронов, будучи 
аспирантом, поставил самостоятельно сам себе и решил совер-
шенно другую задачу, по сравнению с той, которую предложил 
Мандельштам, имеющую фундаментальное значение для тео-
рии колебательных процессов. Полученные результаты он опу-
бликовал в двух заметках. Первая–под названием «Предельные 
циклы Пуанкаре и теория колебаний» (1928 г.) в сборнике переч-
ня докладов на VI съезде русских физиков (с их кратким содер-
жанием). На этом съезде выступал с докладом и сам Андронов. 
Вторая – в расширенном варианте – под названием «Предель-
ные циклы Пуанкаре и теория автоколебаний» на французском 
языке в Докладах Парижской академии наук (1929 г.) [7, с. 32, 
41]. Сама аспирантская работа не сохранилась, но, благодаря 
упомянутым публикациям, можно сделать представление о 
некоторых деталях научного исследования А.А. Андронова. В 
этих заметках уже содержались идеи последующих открытий, 
относящихся к теории бифуркаций: «С этой точки зрения (име-
ется в виду с точки зрения качественной теории) рассмотрены 
вопросы «самовозбуждения», «срыва» и устойчивости автоко-
лебаний. В качестве реальных примеров рассмотрен катодный 
генератор и некоторые другие устройства» [7, с. 33]. По пово-
ду устойчивости автоколебаний пояснения даются во второй 
вышеупомянутой заметке: автоколебания– это периодические 
движения, которые должны быть «устойчивы по отношению к 
достаточно малым изменениям: 1) начальных условий (условие 
устойчивости по Ляпунову); 2) правых частей уравнений соот-
ветствующей системы (условие «грубости»)» [7, с. 41].
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Научный прорыв А.А. Андронова, совершенный им в годы 
аспирантуры, состоял в том, что он ввел в теорию колебаний 
методы качественной теории дифференциальных уравнений, 
созданной в трудах А. Пуанкаре и А.М. Ляпунова, прежде все-
го, для решения задач небесной механики. Андронов показал, 
что незатухающие колебания в диссипативных системах с од-
ной степенью свободы, возникающие за счет непериодического 
источника энергии, имеют адекватный математический образ–
это предельные циклы Пуанкаре. Такие колебания были назва-
ны им автоколебаниями. Они получили строгое математическое 
определение и, тем самым, появился принципиально новый 
путь теоретического исследования нелинейных автоколеба-
тельных систем, имеющих широкое распространение в различ-
ных науках (включая химию, биологию, социологию, атомную 
энергетику) и технике. К числу таких систем относятся часы, 
звонок, духовые и смычковые музыкальные инструменты, гене-
раторы электромагнитного излучения в приёмно-передающих 
линиях связи, оптические квантовые генераторы (лазеры) и др. 
При этом предельный цикл (устойчивый!) представляет собой 
на фазовой плоскости замкнутую кривую, к которой асимпто-
тически приближаются соседние фазовые траектории.

Оказалась очень удобной геометрическая наглядность этих 
новых методов: «Фазовая плоскость с нарисованными на ней 
интегральными кривыми дает замечательный портрет рассма-
триваемой системы, дает возможность сразу, одним взглядом, 
охватить всю совокупность движений, могущих возникнуть 
при всевозможных начальных условиях» [7, с. 87]. Как извест-
но, метод качественного исследования (А. Пуанкаре) состоит в 
следующем: не интегрируя дифференциальное уравнение (или 
систему), по свойствам функций, в него входящих, дать как 
можно более полную картину поведения интегральных кривых, 
определяемых этим уравнением (или системой), во всей обла-
сти их существования.
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Результаты, полученные А.А. Андроновым в аспирантуре, 
использованные в исследованиях многих других авторов, опре-
делили в значительной мере область его последующей научной 
деятельности. Вот его слова в этой связи: ««Настоящая матема-
тика» (А.А. имеет в виду методы Пуанкаре и Ляпунова) явилась 
в дальнейшем одним из существенных элементов обширного 
цикла работ по автоколебаниям и смежным вопросам, разви-
вавшихся под руководством Л.И. Мандельштама и Н.Д. Папа-
лекси. Она помогла Л.И. Мандельштаму и Н.Д. Папалекси по-
строить теорию открытого ими явления «резонанса n-го рода», 
а А.А. Витту и одному из нас (т.е. А.А. Андронову) дать мате-
матическую теорию явлений синхронизации и затягивания [8, 
стр. 5]».

Более подробно об этих вопросах, как и о многих других, 
в частности, связанных с определением теории колебаний, и с 
созданием нелинейного мышления, написал А.А. Андронов в 
статье, посвященной Л.И. Мандельштаму [7, с. 448]. В насто-
ящее время теория колебаний рассматривается как часть нели-
нейной динамики [9]. 

Что касается качественной теории, – как и почему она 
возникла, какие научные проблемы эта теория должна была ре-
шить, и что ей предшествовало, – то тут необходимо упомянуть 
книгу о Лапласе. Точнее: «Лаплас. Жизнь, мировоззрение, 
место в истории науки» – авторы А. и Е. Андроновы (ЖЗЛ. 
ГОСИЗДАТ РСФСР. Московский рабочий. Москва, 1930). Как 
рассказывала Е.А. Леонтович (Андронова), после окончания 
мехмата МГУ она не могла некоторое время найти работу, и 
тогда, чтобы поправить материальные дела, вероятно по ини-
циативе А.А. Андронова, было решено написать книгу. Это не-
большого формата издание, рассказывающее о Лапласе, о раз-
витии небесной механики, а также о научных идеях Пуанкаре, 
имеет непростую судьбу и сейчас практически забыто, – а жаль.
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Педагогическую работу А.А. Андронов начал, еще будучи 
студентом, в 1924 г. во II МГУ (ныне Московский государствен-
ный педагогический университет) в качестве ассистента, а затем 
с 1929 года, после окончания аспирантуры, в качестве доцента 
кафедры теоретической физики и механики. В 1929–1931 гг. 
работал в Москве по совместительству научным сотрудником 
сначала во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ), 
а затем (в связи с закрытием отдела физики в ВЭИ) в НИИ фи-
зики при I МГУ [1, с. 230].

2. Тридцатые годы. Переезд в Н. Новгород. ГГУ. ГИФТИ. 
Грубые системы и теория бифуркаций. Роль Е.А. Леонто-
вич. Монография «Теория колебаний». С. Лефшец

Осенью 1931 г. А.А. Андронов вместе с женой Евгенией 
Александровной Леонтович (Леонтович-Андроновой) переехал 
в Нижний Новгород на постоянное место жительства. В авто-
биографии 1944 года он написал следующее [5, с. 72 ]: «В нача-
ле 1931 года я подал заявление в Сектор науки Наркомпроса о 
желании работать в одном из провинциальных физических ин-
ститутов. Инспектор Сектора науки предложил мне поехать в 
только что организованный Нижегородский (Горьковский) фи-
зико-технический институт…». На первое время дочь Андро-
новых Ирина (будущий физик-экспериментатор, специалист 
по газовым лазерам) была оставлена в Москве на попечении 
бабушки и няни. Она воссоединилась с родителями в начале 
1932 года. 

Одной из причин переезда была глубокая патриотическая 
убежденность А.А. Андронова в государственной важности 
развития науки и образования в провинции. Свою позицию по 
этому поводу он изложил в статье «Нужны решительные меры» 
[10]. Были еще две причины для переезда – об этом рассказы-
вала Е.А. Леонтович – это квартирный вопрос и конфликт с 
Л.И. Мандельштамом по этическим вопросам [1, с. 252]. Впо-
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следствии отношения учителя и ученика восстановились и 
были очень хорошими. При этом в тридцатые годы сотрудниче-
ство А.А. Андронова с московскими коллегами сохранялось – 
выпускались совместные публикации, а для обсуждения и кон-
сультаций он периодически приезжал в Москву.

Кроме семьи Андроновых в 1932 году в Нижний Новгород 
(Горький) переехала семья физиков В.И. Гапонова и М.Т. Грехо-
вой вместе с сыном Андреем (впоследствии физиком, академи-
ком, директором ИПФ АН), специалистов по вакуумной элек-
тронике, выпускников Московского университета. Несколько 
позже в 1938 году приехал в Горький с семьей Г.С. Горелик, 
также как и А.А., ученик Л.И. Мандельштама. Именно этот 
московский научный «десант» явился мощной поддержкой ор-
ганизационных и научных начинаний А.А. Андронова в Горь-
ковском университете и в Горьковском исследовательском фи-
зико-техническом институте (ГИФТИ).

Из автобиографии 1951 года: «В Горьковском Государствен-
ном университете (в восстановлении которого я принимал 
непосредственное участие) я работаю непрерывно с момента 
возобновления его деятельности, т.е. с 1 ноября 1931 года» [1, 
с. 231]. Каким образом это участие осуществлялось, можно 
понять, прочитав опубликованные характеристики А.А. Ан-
дронова, где отмечается его интенсивная педагогическая, на-
учная и организационная работа (например, по привлечению 
абитуриентов в ГГУ [1, с. 233]). Действительно, он создал в 
университете курс лекций по теории колебаний, читал лекции 
по электродинамике, теории относительности и квантовой ме-
ханике, а также занимался разработкой учебных планов и про-
грамм. Нельзя не упомянуть и об организации семинаров по 
различным направлениям науки, «…которые стали для горь-
ковских ученых – и для зрелых и для начинающих – настоя-
щей школой научной исследовательской работы» [5, с. 209]. По 
приглашению А.А. Андронова для чтения лекций, отдельных 
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курсов и постоянной работы, в основном по совместительству, 
в город Горький в разные годы приезжали московские физики 
С.М. Рытов, С.П. Стрелков, Е.Л. Фейнберг, В.Л. Гинзбург (бу-
дущий нобелевский лауреат), М.Л. Левин, а также математик, 
впоследствии академик, П.С. Новиков (в Горьком в семье Нови-
кова-Келдыш родился сын Сергей (1938), будущий математик, 
академик, лауреат премии Филдса). А.А. Андронов умел увлечь 
представителей столичной науки своей идеей развития образо-
вания в провинции. При этом он активно заботился об их бы-
товом обустройстве и жилье. Качество читаемых лекционных 
курсов можно представить по воспоминаниям М.А. Миллера. В 
очерке «Лекторы и личности» он образно описывает свои впе-
чатления от лекций Андронова, Горелика и других вышеназван-
ных физиков [11].

Также стоит отметить, что А.А. Андронов боролся за повы-
шение качества преподавания, за высокие требования при за-
щите диссертаций. Его научная планка была высока и для соб-
ственных учеников. В статье А.В. Сергиевского, посвященной 
Н.А. Железцову, ученику А.А., автор пишет: «Требования Ан-
дронова к аспирантам были очень высокие. Им следовало знать 
как минимум два иностранных языка, классическую и совре-
менную физику, электродинамику, математику и механику, раз-
бираться в радиотехнике и электронике, уметь провести экспе-
римент, вести интенсивную научную работу и быть в состоянии 
передать свои знания студентам» [12]. Всегда ли выполнялись 
эти условия, утверждать сложно, но они были известны.

Немало усилий А.А. Андронов приложил к созданию в ГГУ 
хорошей библиотеки с отечественными и зарубежными книж-
ными изданиями и научной периодикой. Он сам, по свидетель-
ству его коллег, обладал неординарными библиографическими 
знаниями. В его отделе в ГИФТИ по ул. Ульянова, дом 10 (сей-
час эти комнаты на третьем этаже здания принадлежат ННГУ) 
сохранились книги, оттиски работ и фотокопии статей на раз-
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ных языках по различным наукам, а также реферативные жур-
налы и несколько каталогов иностранной литературы. Сохра-
нились и тетради–порядка десяти штук – куда он в разные годы 
записывал названия научных изданий на русском, французском, 
немецком, итальянском, голландском, английском языках по 
различным наукам и технике. Очевидно, что в основном это 
были издания, которые представляли интерес для его научной 
работы и педагогической практики и то, что давало возмож-
ность проводить, по терминологии самого А.А. «мобилизацию 
информации» по тем или иным научным направлениям, кото-
рые прослеживаются в его собственных работах и в работах его 
учеников. Сам А.А. Андронов в анкете 1937 года [1, с. 13] о сво-
их познаниях в языках написал следующее: «читаю по-фран-
цузски, по-немецки, немного по-английски».

В 1931–1949 гг. А.А. Андронов заведовал теоретическим от-
делом ГИФТИ, который стал называться в дальнейшем отделом 
теории колебаний и автоматического регулирования, а также 
руководил группой нелинейных колебаний [13, с. 44]. В 1933 г. 
организовал в ГГУ кафедру физики колебаний. В 1934 г. был 
утвержден в звании профессора, а в 1935 г. ему была присуж-
дена степень доктора физико-математических наук без защиты 
диссертации [1, с. 22].

К работе в теоретическом отделе ГИФТИ, а также и в ГГУ 
был привлечен выпускник I МГУ математик А.Г. Майер. Ар-
темий Григорьевич после окончания аспирантуры в НИИ ма-
тематики при МГУ по аналитической теории чисел под руко-
водством А.Я. Хинчина был направлен в Нижний Новгород и 
в 1930, 1931 гг. работал в Нижегородском педагогическом ин-
ституте. А.А. Андронов сумел заинтересовать его своей науч-
ной тематикой и через некоторое время А.Г. Майер приступил 
к работе в системе Горьковского университета. В дальнейшем 
он получил выдающиеся результаты, в частности, связанные с 
теорией динамических систем на поверхностях. Также в нача-
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ле 1932 года сотрудником отдела (теоретической группы) ста-
ла и жена Андронова Е.А. Леонтович. В военные годы, точнее 
в 1943 году, после окончания аспирантуры под руководством 
А.А. Андронова, в штат отдела по совместительству вошел 
Н.Н. Баутин. Николай Николаевич, еще будучи аспирантом, по 
предложению своего научного руководителя выполнил работу 
«О числе предельных циклов, рождающихся при изменении ко-
эффициентов из состояния равновесия типа фокуса или центра» 
[14], ставшую впоследствии классической и непосредственно 
связанную с так называемой локальной версией второй части 
16-ой проблемы Гильберта [15].

Помимо педагогической и организационной деятельности, 
тридцатые годы были наполнены у А.А. Андронова интенсив-
ной научной работой, носившей преимущественно коллектив-
ный характер. Приблизительно в это время было написано семь 
статей в соавторстве с А.А. Виттом в основном по радиофи-
зическим вопросам, связанным с теорией колебаний [7]. Этот 
цикл работ в определенной мере опирался на научные исследо-
вания Ван дер Поля в радиотехнике. Далее статья с А.А. Виттом 
и Л.С. Понтрягиным «О статистическом рассмотрении динами-
ческих систем» [7, с. 142], посвященная исследованию влияния 
случайных воздействий на поведение динамических систем, в 
частности, при наличии предельного цикла. Эта работа, выпол-
ненная по предложению Л.И. Мандельштама, открыла новое 
важное направление исследований в теории нелинейных коле-
баний [5, с. 56]. Нельзя не упомянуть и о коллективном обзоре 
[16, 17, с. 89].

Что касается научной работы в Горьком, то сам А.А. Андро-
нов в автобиографии 1944 года [5, с. 74], а также более подроб-
но в отчете теоретического отдела ГИФТИ [13, с. 46], написал 
следующее: «Эта работа, которую нужно рассматривать вместе 
с работой моих сотрудников по Горьковскому физико-техниче-
скому институту, велась в трех направлениях.
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Первое направление – разработка качественной теории диф-
ференциальных уравнений применительно к потребностям фи-
зики колебаний (А.А. Андронов, Е.А. Леонтович, а также мо-
сковский математик, впоследствии академик Л.С. Понтрягин).

Второе направление – разработка вопросов теоретической 
физики, связанных с вопросами физики колебаний; здесь сле-
дует отметить работы по теории токов в вакууме и работы по 
расчету размытости спектра катодного генератора (С.В. Беллю-
стин, И.Л. Берштейн).

Третье направление – это применение теории колебаний к 
решению конкретных задач, интересующих физику и технику. 
Наиболее существенными из этой довольно большой группы 
работ являются, на мой взгляд, работы по связанным системам, 
по колебаниям в электрических машинах, по динамике самоле-
та и по теории автоматического регулирования».

Несомненно, А.А. Андронов, прежде всего, уделял вни-
мание первому направлению – в этот период появились его 
выдающиеся математические работы, относящиеся к даль-
нейшей разработке качественной теории дифференциальных 
уравнений, к созданию теории бифуркаций в соавторстве с 
Е.А. Леонтович, а также Л.С. Понтрягиным. При этом, имен-
но задачи теории колебаний в теоретической радиотехнике и 
радиофизике стимулировали развитие качественной теории 
дифференциальных уравнений. В своем докладе «Матема-
тические проблемы теории автоколебаний» А.А. Андронов 
написал следующее: «…Возможно даже, что дальнейшее раз-
витие, как количественной, так и качественной теории диффе-
ренциальных уравнений будет в высокой мере стимулировано 
теоретической радиотехникой, к которой перейдет почетная 
роль «толкача», «задавателя вопросов», которую играла в тече-
ние 200 лет небесная механика» [7, с. 85].

В этом обзорном докладе на 1 Всесоюзной конференции по 
колебаниям в Москве в 1931 году впервые были описаны бифур-
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кации в неконсервативных системах, т. е. изменения качествен-
ной структуры разбиения фазовой плоскости на траектории при 
изменении параметра (или параметров). Источником идей о би-
фуркациях послужили знаменитые работы Пуанкаре о фигурах 
равновесия небесных тел. А.А. Андронов распространил тео-
рию Пуанкаре «о точках бифуркаций» и «смене устойчивости», 
относящуюся к консервативным системам, на неконсерватив-
ные системы и дал два физических примера, имеющих прин-
ципиальное значение для теории автоколебаний, прежде всего, 
в радиотехнике. Эти примеры соответствуют двум основным 
случаям возникновения колебаний в простейшем ламповом ге-
нераторе при изменении параметра L: «случай мягкого и случай 
жесткого возбуждения», где L – коэффициент взаимоиндукции 
между цепью сетки и колебательным контуром. Оба явления 
получили адекватное объяснение «на языке особых точек, пре-
дельных циклов и бифуркационных значений параметров» [7, 
с. 102, 104]. Несколько позже А.А. Андронов опубликовал ста-
тью в соавторстве с А.Г. Любиной, в которой, в частности, дано 
детальное исследование мягкого и жесткого возбуждения авто-
колебаний, если характеристика аппроксимирована полиномом 
и если система близка к линейной консервативной [7, с. 125]. 
Аналогичный материал представлен в монографии «Теория ко-
лебаний».

Однако точная математическая постановка задачи теории 
бифуркаций динамических систем на плоскости стала возмож-
ной лишь в результате введения понятия о «грубых системах» 
и системах первой степени негрубости. Идея грубых, в совре-
менном звучании «структурно устойчивых систем», ведущая 
свое происхождение из физических и технических соображе-
ний, принадлежит А.А. Андронову. Он писал по этому поводу 
следующее: «…решения дифференциальных уравнений, тео-
ретически отображающие реальные процессы, должны быть 
устойчивы по отношению к малым изменениям правых частей 
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этих уравнений. Требование сохранения качественной структу-
ры разбиения фазового пространства на траектории при доста-
точно малых изменениях правых частей позволило выделить 
класс дифференциальных уравнений («грубые системы»), ис-
следование которого представляет большой интерес для прило-
жений и который обладает рядом интересных в математическом 
отношении особенностей» [7, с. 530]. Математическую реали-
зацию понятие грубости получило в статье «Грубые системы» в 
соавторстве с московским математиком Л.С. Понтрягиным [18, 
7, с. 184]. При этом А.А. Андронов считал, что понятия гру-
бости (а также степеней негрубости) можно плодотворно ис-
пользовать не только для изучения динамических систем, но и 
для объектов другой физической или математической природы, 
например для алгебраических кривых. Этой задачей впослед-
ствии занимался Д.А. Гудков.

Что касается систем первой степени негрубости, то это про-
стейшие из всех возможных негрубых систем, или, другими 
словами: «системы релятивно грубые по отношению к множе-
ству негрубых систем». В пространстве параметров динами-
ческих систем на плоскости «области, заполненные грубыми 
системами с различными качественными структурами, разде-
ляются n-1 мерными «пленками», точкам которых соответству-
ют негрубые системы, причем в общем случае – это системы 
первой степени негрубости» [19, с. 181]. Или в другом контек-
сте: «Вообще, говоря современным языком, все системы 1-ой 
степени негрубости локально образуют в пространстве всех 
С-гладких полей бифуркационное множество коразмерности 1, 
вне малой окрестности которого нет других негрубых систем» 
[20, с. 195]. Изучение негрубых систем тесно связано с теори-
ей бифуркаций, и тут основополагающими явились две рабо-
ты: «К теории изменения качественной структуры разбиения 
плоскости на траектории» [7, с. 217] и «Некоторые случаи за-
висимости предельных циклов от параметра» [7, с. 188], напи-
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санные А.А. Андроновым в соавторстве с Е.А. Леонтович. Важ-
нейшей, имеющей наиболее широкие приложения в разных 
науках, явилась бифуркация рождения цикла (бифуркация 
Андронова–Хопфа), соответствующая «мягкому случаю» 
возникновения колебаний, рассмотренная с подробными до-
казательствами во второй публикации, упомянутой выше, где 
выявлена ее связь с ляпуновскими величинами. Э. Хопф, как 
известно, исследовал рождение цикла в многомерном случае 
(1942 год). Впоследствии, уже после ухода А.А. Андроно-
ва из жизни, в пятидесятые и шестидесятые годы усилиями 
Е.А. Леонтович математические результаты, выполненные со-
вместно, но не напечатанные в тридцатые годы, были опубли-
кованы в отдельных статьях [21–25]. Обзор работ этого цикла 
представлен в статье [20]. 

Также, благодаря Е.А. Леонтович, был завершен фундамен-
тальный труд, начатый еще в 1948 году [1, с. 73]. Речь идет о 
монографии, в которой опубликованы результаты А.А. Андро-
нова, а также Е.А. Леонтович и А.Г. Майера по качественной 
теории и теории бифуркаций динамических систем на плоско-
сти. Здесь еще нужно иметь в виду совместные исследования 
Леонтович и Майера о схеме (топологическом инварианте) ди-
намической системы, которая дает исчерпывающее описание 
взаимного расположения особых траекторий, полностью опре-
деляющих качественную (топологическую) структуру системы 
без предположения грубости. Для ускорения дела в качестве 
еще одного соавтора был приглашен И.И. Гордон (Майер умер 
в 1951 г.). Книгу пришлось разделить на две части. Первая по-
лучила название «Качественная теория динамических систем 
второго порядка», вторая – «Теория бифуркаций динамических 
систем на плоскости», авторы А.А. Андронов, Е.А. Леонтович, 
И.И. Гордон, А.Г. Майер (издательство «Наука», 1966 (567 с.) и 
1967 (487 с.) соответственно). Вскоре обе книги были переведе-
ны на английский язык и изданы за рубежом. 
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В этой связи естественно возникает вопрос: что же дала тео-
рия бифуркаций нелинейной динамике? Ответ отчетливо сфор-
мулирован в предисловии к книге [19, с. 9]. 

Первый момент – теория бифуркаций позволила дать объяс-
нение целому ряду нелинейных эффектов в реальных системах 
нелинейной динамики.

Второй момент – методы теории бифуркаций явились эф-
фективным инструментом качественного исследования кон-
кретных динамических систем в различных науках и технике.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть роль Е.А. Леонтович 
в деле сохранения, опубликования и популяризации математи-
ческого наследия А.А. Андронова. Здесь нужно еще упомянуть 
ее собственные работы, работы ее учеников и доклады на кон-
ференциях. Также Е.А. принимала участие в подготовке «Со-
брания трудов» (1956 г.) – она была членом комиссии, и второго 
издания «Теории колебаний» (1959). Именно по ее инициати-
ве в качестве редактора книги был приглашен Н.А. Железцов 
(сохранилось письмо С.Э. Хайкина к Е.А. по этому вопросу). 
При этом в значительной мере ее усилиями была сохранена 
математическая ветвь школы А.А. Андронова. Действительно, 
после защиты докторской диссертации на тему «Особые траек-
тории динамических систем второго порядка и их бифуркации» 
(1959), она стала в 1965 году зав. отделом дифференциальных 
уравнений в только что образованном институте НИИ ПМК. 
Этот новый институт создавался при ее активном участии. В 
основном благодаря ее влиянию в отделе были успешно про-
должены и получили развитие математические идеи А.А. Ан-
дронова, в частности, относящиеся к многомерным динамиче-
ским системам и системам на поверхностях (Л.П. Шильников, 
С.Х. Арансон) [20].

Заметим, что А.А. Андронов в своем докладе «Математи-
ческие проблемы автоколебаний» (1931) уделил значительное 
внимание многомерным системам. Вот его слова: «Если n = 3 
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(где, n – число уравнений первого порядка), то это уже очень 
плохо. Интегральные кривые весьма сильно были стеснены на 
плоскости. Здесь они получают несравнимую свободу… Здесь 
не существует теории, которая давала бы хоть сколько-нибудь 
эффективные способы для качественного исследования кон-
кретных уравнений. Еще хуже обстоит дело при n > 3 …» [7, 
с. 108]. Далее в докладе ставится вопрос: «Как математически 
охарактеризовать автоколебательные движения в общем случае 
автономных систем (n > 2)?». Ответ дается следующий: «…мы, 
(т.е. А.А. Витт и А.А. Андронов) отнесли эти движения к ре-
куррентным движениям по классификации Биргофа» [7, с. 109].

Задачи, связанные с многомерными динамическими систе-
мами, явились темой исследования А.А. Андронова в двух с 
А.А. Виттом совместных работах [7, с. 140, 160]. Он сам, судя 
по его личному отчету за 1937 год, занимался вопросом выде-
ления условий «грубых трехмерных систем», получил опреде-
ленные результаты, но трудности дальнейших исследований 
были непреодолимыми и он перестал работать над этой темой 
[1, с. 56]. С другой стороны, отдельные трехмерные и четырех-
мерные задачи по предложению А.А. Андронова исследовали и 
решали его ученики и сотрудники (Р.М. Минц, А.Ф. Леонтьев, 
Н.Н. Баутин). Также им была поставлена задача «О рождении 
«тороидальной трубы» от периодического решения или рожде-
ние замкнутой инвариантной кривой от неподвижной точки». 
Именно такая запись рукой А.А. обнаружилась на обратной 
стороне одной из страниц кандидатской диссертации М.Л. Ле-
вина, посвященной задаче из теории антенн и сохранившейся 
в отделе бывшего НИИ ПМК. В этой связи в книге Н.Н. Бау-
тина «Поведение динамических систем вблизи границ области 
устойчивости» («Наука», 1984 г.) на странице 171 находим сле-
дующее: «Здесь при выходе из области устойчивости от устой-
чивого предельного цикла рождается устойчивый двумерный 
тор. По образному выражению А.А. Андронова, поставившего 
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эту задачу, «с цикла слезает шкура»». В настоящее время эта 
бифуркация называется бифуркацией Неймарка–Сакера [26].

Однако, как мне представляется, самым принципиальным 
по отношению к грубым системам явился вопрос, о котором 
написала Е.А. Леонтович в статье «Роль математических работ 
А.А. Андронова в теории динамических систем» [1, с. 159]:

«А.А. Андронову было ясно, что одним из существенно но-
вых элементов в пространстве, никакого аналога не имеющего 
на плоскости, это – гомоклиника, и им был поставлен вопрос: 
может ли быть гомоклиника в грубой системе. В сороковых 
годах этот вопрос решить не удалось. Только в 1961 году на 
международном симпозиуме в Киеве выступил молодой аме-
риканский математик Стефан Смейл (уже известный своими 
работами по топологии) и привел пример грубого отображе-
ния сферы в себя (дифференцируемого гомеоморфизма [27]) 
с аналогом гомоклинической ситуации, в котором, в частно-
сти, существует счетное множество седловых циклов. В тези-
сах докладов он написал, что этот пример отвечает на вопрос, 
поставленный Андроновым: возможно ли в грубой системе 
счетное число циклов. Эта работа Смейла была событием в 
теории динамических систем. Она вызвала большой цикл ра-
бот в США и у нас по грубым системам в пространстве трех и 
большего числа измерений». Дополнительная информация по 
этой теме содержится в [28].

Е.А. Леонтович присутствовала на докладе Смейла в Киеве, 
поняла его суть, и это обстоятельство послужило позднее до-
полнительным стимулом к изучению многомерных систем уже 
в ее отделе в НИИ ПМК. Как известно, С. Смейл в 1959 сфор-
мулировал достаточные условия грубости для многомерных ди-
намических систем – так называемые условия Морса–Смейла.

Продолжая рассказ, вернемся в тридцатые годы. Особенно 
значимым результатом и определенным итогом интенсивной 
научной работы А.А. Андронова и его московских коллег-соав-
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торов А.А. Витта и С.Э. Хайкина стала классическая моногра-
фия «Теория колебаний», которая издавалась трижды в СССР, 
а потом в США на английском языке и в Германии на немец-
ком языке. Публикация книги ознаменовала поворотный этап 
в учении о колебаниях – начало развития общей нелинейной 
теории. Первое издание вышло из печати в 1937 г. без фамилии 
А.А. Витта на обложке и в списке литературы. Это обстоятель-
ство было вызвано арестом, а потом и гибелью в заключении 
А.А. Витта, талантливого ученого и, по воспоминаниям людей 
его знавших, незаурядного человека. А.А. Витт был репресси-
рован в 1937 г., реабилитирован посмертно в 1956 г. 

Здесь еще можно добавить, что в «Теории колебаний» был 
представлен определенный математический подход к заявлен-
ной теме, основанный на качественной теории динамических 
систем. Другая математическая программа, основанная на ис-
пользовании асимптотических методов, нашедшая применение 
в этой теории, была представлена в работах Н.М. Крылова и 
Н.Н. Боголюбова. 

Также обращает на себя внимание следующий момент. Пер-
вое сокращенное (abridged version) издание «Теории колеба-
ний» в США на английском языке было опубликовано в 1949 
году по инициативе и при участии выдающегося американского 
математика Соломона Лефшеца. Что же привлекло специалиста 
по топологии в «Теории колебаний»? Ответ на этот вопрос дает 
письмо С. Лефшеца к С.Э. Хайкину, в котором он пишет:

«You may remember that in Chapter V of the 1937 edition you 
discussed what you call «coarse system». The statements are made 
without proofs…» [1, с. 114].

Судя по тексту письма, американского математика, прежде 
всего, интересовало понятие о грубых динамических системах, 
а также доказательства заявленных утверждений, которые от-
сутствовали и в самой книге, и в статье Андронова, Понтрягина 
«Грубые системы». Эти доказательства, много лет спустя, были 
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приведены в упомянутой выше монографии «Теория бифурка-
ций динамических систем на плоскости». В дальнейшем, благода-
ря С. Лефшецу и его ученикам, математические работы А.А. Ан-
дронова с соавторами стали распространяться в США, а потом 
получили на американском континенте дальнейшее развитие, в 
частности, в работах С. Смейла. В 1956 году в США вышла мо-
нография С. Лефшеца, переведенная на русский язык и изданная в 
СССР [29]. В этой книге было представлено данное М.М. Пейксо-
то определение структурно устойчивых систем (грубости динами-
ческих систем без ε-тождественности), которое в основном и ис-
пользуется в научной литературе [19, стр.153]. Сам С. Лефшец 
имел инженерное образование, знал русский язык, неоднократ-
но бывал в Советском Союзе, общался с советскими математи-
ками. О нем написал Л.С. Понтрягин в своей книге [30].

В конце тридцатых годов сфера интересов А.А. Андронова 
изменилась – он начал активно интересоваться автоматическим 
регулированием и соответствующими многомерными задачами. 
Это было, с одной стороны, актуальное направление в науке, 
имеющее важное практическое значение, а с другой – как считал 
А.А. Андронов: «если понимать теорию колебаний достаточно 
широко, то можно утверждать, что теория автоматического ре-
гулирования это один из разделов теории колебаний» [1, с. 69]. 
Активно проводилась «мобилизация информации», а он сам в 
1940 году принял участие в Первом Всесоюзном совещании по 
автоматическому регулированию в Москве, где завязались его 
личные контакты с московскими и ленинградскими специали-
стами, среди которых прежде всего нужно назвать М.А. Айзер-
мана и И.И. Вознесенского. [33]. В тот же предвоенный период 
возник интерес А.А. Андронова к истории автоматического ре-
гулирования. В дальнейшем он доказал важнейшую роль науч-
ных работ русского инженера и ученого И.А. Вышнеградского 
[7, с. 473] и представил кардинально новый взгляд на историю 
регулирования [5, с. 148], [33].
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Здесь добавлю небольшой штрих к личной жизни А.А. Ан-
дронова. В 1936 году он получил, наконец, отдельную четы-
рехкомнатную квартиру в доме на улице Минина. Новое место 
жительства находилось рядом с замечательным волжским 
откосом, где можно было совершать прогулки и любовать-
ся волжскими далями. Еще можно рассказать, что А.А. был 
большим любителем волейбола, и вскоре во дворе появилась 
волейбольная сетка, а также волейбольный мяч. «Двор» ак-
тивно начал играть в волейбол. Уже после войны дочь Ан-
дроновых Ирина, будучи студенткой радиофизического фа-
культета ГГУ, играла в волейбольной команде университета, 
а потом и в команде за город Горький. В 1938 году в семье 
Андроновых родился сын, будущий физик, член-корреспон-
дент РАН А.А. Андронов (младший), а после войны в 1949 
году появился еще один ребенок – дочь Евгения, автор настоя-
щего очерка.

3. Военные и последующие сороковые годы. Оборонная 
тематика. Радиофак. Автоматическое регулирование.  
ИАТ АН СССР. А.А. Андронов – академик и депутат

Мирная жизнь, хотя и отягощенная беспокойством (в связи с 
доносами) и тяжелыми событиями, связанными со сталински-
ми репрессиями, прервалась с началом Великой Отечественной 
войны (22 июня 1941 г.). Военные годы семья Андроновых, как 
и многие другие, пережила трудно [1, с. 244]. Деятельность  
ГИФТИ была приостановлена. А.А. Андронов некоторое время 
исполнял обязанности ректора университета, а потом с 12 дека-
бря 1941 г. по ноябрь 1942 г. занимал должность проректора. Об-
ращает на себя внимание подписанный им приказ от 10 декабря 
1941 года, в котором «профессору М.Т. Греховой была поруче-
на организация оборонной научной работы на всех физических 
кафедрах и в ГИФТИ в связи с рядом оборонных предложений, 
сделанных ГГУ по линии физики и смежных дисциплин» [31, 
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с. 41]. После полугодового перерыва ГИФТИ был вновь открыт 
в середине декабря 1941 года. Его деятельность изменилась в 
соответствии с потребностями военного времени. Директором 
института была назначена М.Т. Грехова. Именно А.А. Андро-
нов в те далекие годы разглядел ее выдающиеся организатор-
ские способности, проявившиеся впоследствии.

Помимо административных и организационных дел А.А. Ан-
дронов с 1942 года «работал вместе со своими сотрудниками 
по заданиям конструкторских бюро и проектных организаций 
(ЦКБ 52 и НИИ 10) Наркомата Судостроительной промышлен-
ности, главным образом в области борьбы с антенными и маг-
нитными минами, магнитной защиты кораблей». Так он напи-
сал в своей автобиографии 1951 года. Некоторые подробности 
по этому поводу приведены в [1, с. 64]. Также по заданию кон-
структорского бюро в 1943 году была выполнена А.А. Андро-
новым в соавторстве с А.Г. Майером работа «Теория “Ударной 
машины”» [1, с. 125], опубликованная в 1954 году [32], но не 
вошедшая в Собрание трудов.

Далее в отчете теоретического отдела находим следующее: 
«В 1944 году отделом был дан ряд консультаций в области те-
оретической механики и теории колебаний конструкторам ГАЗ 
им. Молотова, в связи с проектированием ими новых образцов 
самоходной артиллерии» [1, стр. 62]. Деятельность ГИФТИ в 
военные годы государство оценило весьма высоко [31, стр.46, 
47]. А.А. Андронов был награжден орденом Красной Звезды 
(1944 г.) и медалью за доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне (1946 г.). В этой связи обращает на себя внимание 
хранящийся в нижегородском архиве (ГАНО, ул. Студенче-
ская 15) в красивых твердых корочках подарочный адрес на-
учно-технического коллектива института Министерства Воору-
жения СССР академику А.А. Андронову в связи с его 50-летием 
(1951 г.). В тех материалах, которыми я располагаю, никакой 
информации о сотрудничестве А.А. Андронова с этим институ-
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том нет. Не удалось мне найти сведений  и о самом, очевидно, 
сверхсекретном учреждении в интернете. Таким образом, во-
просы по этому поводу остаются открытыми.

Кроме работ по оборонной тематике, группа сотрудников 
ГИФТИ в конце 1943 года по инициативе А.А. Андронова верну-
лась к решению задач теории автоматического регулирования, 
напрямую не связанных с заданиями оборонных предприятий. 
Имеется письмо А.А. Андронова ректору ГГУ: «Т.к. эта темати-
ка имеет большое научное значение и определенное оборонное 
значение, то возникает задача опередить американцев (!) в этой 
области и обеспечить приоритет русских ученых» [1, с. 123]. 
В том же 1943 году в декабре месяце в ГГУ был организован 
семинар «Теория точечных преобразований поверхностей и её 
приложения к динамике и к теории автоматического регулиро-
вания». Руководители: А.А. Андронов, А.Г. Майер [1, с. 55].

В итоге были получены выдающиеся результаты – А.А. Ан-
дронову вместе с А.Г. Майером, Н.Н. Баутиным, а также 
Г.С. Гореликом удалось решить «ряд трудных, поставленных в 
классических работах задач, имеющих значение для современ-
ных автоматических устройств» [1, с. 154]. Это задача Мизеса 
(1944 г.), задача Вышнеградского, задача о самолете с автопи-
лотом и др. [7, с. 225], которым соответствовали нелинейные 
трехмерные (и некоторые четырехмерные) системы дифферен-
циальных уравнений.

Решающим моментом такого успеха, научным прорывом, 
явилась теория точечных преобразований Пуанкаре–Брауэра–
Биргофа, привлеченная А.А. Андроновым для решения задач 
автоматического регулирования [7, с. 531]. Точечные преобра-
зования (прямой в прямую, плоскости в плоскость, простран-
ства в пространство) позволи авторам провести исследование 
интегральных кривых во всем трехмерном пространстве. Упро-
щающая особенность упомянутых выше нелинейных задач 
состояла в том, что их можно было рассматривать как кусоч-
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но-линейные. Здесь еще нужно иметь в виду, что автоколебания 
в системах регулирования, как правило, в отличие от задач ра-
диофизики и часовых механизмов, являлись нежелательными. 
Эти работы положили начало новому направлению: нелинейной 
теории автоматического регулирования, а их методики широко 
использовались в дальнейшем многими другими специалиста-
ми. В частности, Н.Н. Баутин исследовал динамику часовых 
механизмов и создал динамическую теорию часов, став, таким 
образом, ведущим специалистом в этой области. Он защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Нелинейные задачи теории 
автоматического регулирования, возникающие в связи с дина-
микой часовых регуляторов хода» (1957 г.), а в дальнейшем на-
писал монографию «Динамическая теория часов» (М.: Наука. 
1990. 190 с.).

Вернемся в сороковые годы. В 1944 году А.А. Андронов 
был приглашен на работу в Московский институт автоматики и 
телемеханики АН СССР (ИАТ, ныне Институт проблем управ-
ления) в отдел автоматического регулирования, где формально 
(по совместительству ) занимал должность старшего научного 
сотрудника и члена редколлегии журнала «Автоматика и теле-
механика», а на самом же деле сфера его влияния была намного 
шире. Большое значение имел так называемый Андроновский 
семинар, организованный по его инициативе в московском ин-
ституте. Через этот знаменитый семинар, собиравший от 40 до 
60 участников, а то и больше, «прошло почти все поколение 
лидеров ИАТ», и именно по этой причине он явился «осново-
полагающим для создания всей советской школы теории управ-
ления» [5, с. 141]. Темы докладов охватывали всю современную 
теорию управления, включая западные работы военного време-
ни. В результате этой деятельности, продолжавшейся прибли-
зительно с 1944 по 1951 год, пока хватало здоровья, у А.А. Ан-
дронова в Москве появились ученики, в будущем выдающиеся 
специалисты в теории управления, в технической кибернетике 
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[33]. В работе семинара принимали участие и горьковчане, в 
частности, Ю.И. Неймарк, впоследствии ставший организато-
ром в 1963 г. факультета Вычислительной математики и кибер-
нетики (ВМК) в Горьковском университете.

Также в 1944 году А.А. Андронов и Г.С. Горелик были при-
няты по совместительству на работу в Физический институт 
им. П.Н. Лебедева АН СССР (ФИАН) в качестве научных со-
трудников Лаборатории колебаний [31, с. 48]. Результатом их 
исследований стала статья «О резонансных явлениях при дви-
жении релятивисткой частицы в циклотроне» [7, с. 308–532], 
тема которой была связана с успехами сотрудников московско-
го института в области ускорения заряженных частиц.

Весной 1945 года война закончилась, но многие пробле-
мы, которые она обнажила, остались. В 1945 году в Горьков-
ском университете усилиями А.А. Андронова, М.Т. Греховой и 
Г.С. Горелика был организован радиофизический факультет 
(спец. факультет) «в целях подготовки специалистов в обла-
сти радиофизики для НИИ и заводских лабораторий радиоло-
кационной и электровакуумной промышленности [1, с. 27]». 
Первым деканом созданного факультета стала М.Т. Грехова 
[11]. Имелось, на мой взгляд, два момента, определивших 
такое плодотворное решение преподавателей ГГУ. Первый – 
В.И. Гапонов и М.Т. Грехова работали (в 1943–1944 гг.) в 
области вакуумной техники сверхвысоких частот (СВЧ) по 
поручению Совета по радиолокации Государственного коми-
тета обороны (ГКО) [31, с. 46]. Второй момент – А.А. Ан-
дронов входил в состав Всесоюзного научного совета по 
радиофизике и радиотехнике, организованного в 1944 году 
под председательством академика Л.И. Мандельштама [1, 
с. 238]. Известно, что организаторы факультета написали не-
сколько писем в ГКО И.В. Сталину по разным вопросам [1, 
с. 25], а для введения будущих студентов и абитуриентов в 
курс дела А.А. Андронов и В.И. Гапонов опубликовали попу-
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лярную статью под названием «Радиофизика» («Горьковская 
Коммуна» № 189, 1945 г. [13, с. 76]). Вот небольшая цитата 
из этой публикации: «На одном из первых мест, вслед за физи-
кой атома, по своему значению для развития науки и техники в 
целом стоит радиофизика. Она является научной базой радио-
техники». Далее указывалось три ведущие дисциплины радио-
физики – образно говоря, три «кита» на которых она держится: 
теория колебаний, электроника и теория электромагнитного 
поля [13, с. 76].

На новый факультет была переведена кафедра физики коле-
баний и на ее основе организована кафедра теории колебаний 
и автоматического регулирования, при этом А.А. Андронов со-
хранил свою должность заведующего. Таким образом, он стал 
одним из основателей Нижегородской радиофизической шко-
лы, имеющей мировую известность. 

В 1946 году А.А. Андронов был избран действительным чле-
ном АН СССР по отделению технических наук [1, с. 43], минуя 
выборы в член-корреспонденты. Его кандидатура в Академию 
наук была выдвинута следующими учреждениями: ИАТ АН 
СССР, ФИАН им. Лебедева, Математическим институтом им. 
Стеклова, а также Горьковским университетом [1, с. 42].

В следующем 1947 году по инициативе А.А. Андронова 
вышли из печати мемуары А. Пуанкаре «О кривых, опреде-
ляемых дифференциальными уравнениями» («Классики есте-
ствознания». М.: ГИТТЛ. 1947. 392 с.). Перевод с французского 
был выполнен Е.А. Леонтович и А.Г. Майером, под редакцией и 
с подробными примечаниями А.А. Андронова и дополнениями 
Е.А. Леонтович и А.Г. Майера, а также московских математиков 
В.В. Степанова, И.Г. Петровского и Ю.А. Рожанской. Как мне 
представляется, таким образом, осуществилось давнее желание 
А.А. Андронова по изданию этой книги на русском языке, в ко-
торой Пуанкаре заложил основы качественной теории диффе-
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ренциальных уравнений, оказавшейся столь значимой для тео-
рии нелинейных колебаний. 

В 1947 году А.А. Андронов был избран депутатом Верховно-
го совета РСФСР, а в 1950 году – депутатом Верховного совета 
СССР. При этом возникает вопрос: как депутатские обязанно-
сти повлияли на его научную работу и здоровье? Ответ здесь 
следующий: негативно. Дело в том, что, будучи депутатом, в 
силу своих убеждений, А.А. Андронов активно боролся все-
ми доступными средствами за права людей и многим жителям 
города Горького и области, которые к нему обращались за по-
мощью, сумел помочь [1, с. 207–219]. Однако эта борьба была 
делом трудным [30, с. 64].

4. Начало пятидесятых. Лаборатория динамики систем 
(задачи атомного проекта). Старт работам по ЭВМ.  
Итоги. Н.И. Лобачевский. Школа А.А. Андронова 

В 1951 году по инициативе А.А. Андронова и главного инже-
нера машиностроительного завода И.И. Африкантова в ГИФТИ 
была создана лаборатория динамики систем. Заведующим этой 
секретной лабораторией, имеющей прямое отношение к атом-
ному проекту, стал Николай Александрович Железцов [12], не-
посредственный ученик А.А. Андронова.

Здесь естественно возникает вопрос, с кем конкретно взаи-
модействовал А.А. Андронов по вопросам, связанным с атом-
ным проектом, и о каких проблемах в этой связи шла речь. 
Информации по этому поводу крайне мало. Некоторые сведе-
ния содержаться в статье француженки, историка науки Ами 
Д. Дальмедико и ее соавтора Ирины Гузевич (бывшей сотруд-
ницы Иститута Истории Естествознания и техники РАН). Они 
два раза приезжали в Нижний Новгород, общались с нижего-
родцами и в результате написали статью о школе Андронова 
[34]. По мнению авторов, А.А. Андронов был привлечен к ис-
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следованиям по атомному проекту как эксперт в области авто-
матического регулирования, в основном по динамике атомных 
реакторов, и эта его работа абсолютно секретная, сведения о 
ней труднодоступны [34]. Далее в статье находим следующее: 
«Among the few documents available to us on the matter are for 
instance Andronov and D.A. Frank-Kamenetskiy's manuscript notes 
at the Academy of Sciences, a series of drafts and diagrams of a 
nuclear “boiler” (reactor) ». Имеется сноска, в которой написано, 
что эти материалы – папка под названием «Ядерный котел: Чер-
новые расчеты и схемы. 1946 – находятся в архиве А.А. Андро-
нова, хранящемся в архиве Академии наук РФ. Здесь возникает 
вопрос: кто же такой Франк-Каменецкий?

Интернет дает следующую информацию: Давид Альберто-
вич Франк-Каменецкий (1910–1970) – выдающийся ученый, 
заведовал в период 1944–1946 гг. кафедрой технической химии 
в Горьковском университете, в 1948–1956 гг. являлся сотрудни-
ком КБ-11 в Арзамасе-16. В 1956 был приглашен в ИАЭ (Кур-
чатовский институт), где занимался физикой плазмы, а потом и 
астрофизикой. До войны написал две статьи по автоколебатель-
ным химическим реакциям. В его книге (издавалась трижды в 
СССР) «Диффузия и теплопередача в химической кинетике» – 
она доступна в интернете – в главе 10 рассматриваются коле-
бания и регулирование в химических процессах, в частности, 
автоколебания, и которая, очевидно, написана под влиянием на-
учных идей А.А. Андронова. При этом, еще до приезда в Горь-
кий, Д.А. Франк-Каменецкий в соавторстве с горьковчанином 
аспирантом Г.С. Горелика С.Е. Сальниковым написал статью 
«О возможности автоколебаний в гомогенной химической си-
стеме при квадратичном катализе». (Журнал физ. химии. 1943. 
Т. 17. Вып. 1. С. 79–86). Также Д.А. известен как серьезный 
противник теории пульсаций звезд цефеид С.А. Жевакина, 
аспиранта А.А. Андронова. Сергей Александрович по пред-
ложению своего научного руководителя создал теорию авто-
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колебательной динамики этих звезд, которая и стала объектом 
«нападения» Д.А. Франк-Каменецкого. Несмотря на сложную 
ситуацию, Жевакин сумел убедить московского ученого в своей 
правоте и вышел победителем в непростом споре [35]. Нако-
нец, у М.А. Миллера [11, с. 36] находим следующее: «Еще упо-
мяну о лекциях Д.А. Франк-Каменецкого. Он бывал наездами, 
по-видимому, из Арзамаса-16. Читал ядерную физику и физику 
элементарных частиц». Имел ли отношение Д.А. Франк-Каме-
нецкий к привлечению А.А. Андронова к атомному проекту, 
неизвестно.

Что касается Н.А. Железцова, то в начале своей работы 
в лаборатории динамики систем он вместе с сотрудниками, 
которых на первых порах было немного, занимался задачей 
устойчивости системы каскадов – машин для разделения 
изотопов урана (точнее, выделения урана 235 из природного 
урана) [12]. При этом использовалась затратная и трудоем-
кая технология газовой диффузии, идея которой исходила от 
американцев. 

В дальнейшем была разработана отечественная технология 
разделения изотопов урана, основанная на использовании цен-
трифуг (И.К. Кикоин, Е.М. Каменев и др.). Она оказалась го-
раздо менее затратной и более эффективной, чем предыдущая. 
Задачами, связанными с исследованием областей устойчивости 
центрифуги с использованием метода D-разбиения в лаборато-
рии динамики систем впоследствии занимался Ю.И. Неймарк 
[36], а также его ученик Н.В. Дерендяев – в НИИ ПМК Николай 
Васильевич руководил лабораторией динамики центрифуг. 

Во второй половине 50-х годов в лаборатории динами-
ки систем появилась другая тематика, связанная с динамикой 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Прежде всего, это 
касалось задачи математического моделирования динамики пе-
реходных процессов в энергетической установке атомного ле-
докола «Ленин». Курировал эти научные разработки А.П. Алек-
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сандров. За комплекс работ по атомному проекту Н.А. Железцов 
был награжден орденом «Знак почета» [12].

Направление, связанное с динамикой ЯЭУ, в дальнейшем 
было продолжено, в частности, усилиями учеников Н.А. Желез-
цова, уже в отделе динамики систем НИИ механики, который 
был организован в 1975 г. По данным статьи А.В. Сергиевского, 
это направление оказалось настолько ёмким, что его хватило на 
три десятилетия [12]. «Одной из заслуг отдела динамики си-
стем можно считать то, что идеи, методы и результаты школы 
А.А. Андронова стали научной базой этих исследований [2, 
с. 45]». Конечно, многие разработки находились под грифом се-
кретности, но имеется целый ряд монографий, опубликованных 
сотрудниками отдела. Например, небольшая книга В.Д. Горя-
ченко «Качественные методы в динамике ядерных реакторов» 
(Энергоатомиздат. 1983. 88 с.). 

В последние годы жизни А.А. Андронов, внимательно сле-
дивший за научными и техническими новинками за рубежом, 
начал активно интересоваться кибернетикой и электрон-
но-вычислительными машинами [37]. Потребность в бы-
стродействующих механизмах для инженерных и научных 
расчетов в ГИФТИ была крайне высока. О кибернетике и 
ее возможностях А.А. Андронов рассказал на одной из сво-
их, видимо, последних лекций в ГГУ. Этот рассказ произвел 
большое впечатление на присутствующих студентов и запом-
нился. Точка зрение А.А. на новую в те времена науку шла 
вразрез с официальной: «Кибернетика родилась не на пустом 
месте, она базируется на теории колебаний и автоматическом 
регулировании, за ней будущее, за ее спиной вычислительная 
техника, новый могучий инструмент точного познания мира 
[37]» (в печатных изданиях СССР кибернетику называли бур-
жуазной «лженаукой»).

Несмотря на публичное неприятие, работы по созданию ЭВМ 
в СССР в режиме строгой секретности с середины сороковых го-
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дов проводились. Первопроходцами, ведущими конструкторами 
в этом направлении были С.А. Лебедев и И.С. Брук. В двадца-
тые годы А.А. Андронов и И.С. Брук в один и тот же период 
учились в МВТУ, а потом и работали в ВЭИ, так что весьма 
вероятно, что они были лично знакомы. По рассказу А.М. Гиль-
мана [38], сотрудника кафедры теории колебаний, А.А. Андро-
нов направил его в Москву приблизительно в 1949 году в ла-
бораторию И.С. Брука. Цель командировки – ознакомление с 
интегратором Брука (аналогом интегратора Ваннивара Буша), 
в частности, для того, чтобы разобраться с конструкцией инте-
грирующей ячейки. Известно также, что и последняя аспирант-
ка А.А. Андронова К.К. Чиркова (Седова) проходила стажиров-
ку у И.С. Бруку (копия письма А.А. Андронова к И.С. Бруку 
от 4 мая 1952 года по этому поводу хранится в нижегородском 
архиве (ГАНО)).

Еще имеются сведения – насколько они достоверны, ска-
зать сложно – что сам А.А. Андронов участвовал в комиссии, 
проверявшей работу лаборатории И.С. Брука [39]. Возможно, 
именно это участие привело к тому, что в июле 1951 года он 
вызвал А.М. Гильмана к себе и сказал, что работы по созда-
нию лаборатории авторегулирования в основном закончены.  
«…Александр Александрович решил переключить меня на но-
вую тематику – ЭВМ. Мне был вручен написанный им план 
работы. К сожалению, этот документ не сохранился. План 
включал в себя ознакомление с литературой и постановку лабо-
раторных работ по дискретным элементам (триггер, кипп-реле) 
и, возможно, устройств из них» [38]. Вероятно, что и другие со-
трудники кафедры теории колебаний Н.А. Железцов и В.Л. Ро-
дыгин получали от А.А. Андронова рекомендации, связанные с 
тематикой по ЭВМ [39].

Эти работы после ухода А.А. Андронова из жизни (31 ок-
тября 1952 г.) были продолжены и привели в конечном итоге 
к созданию одной из первых дискретных электронно-вычисли-
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тельных машин в СССР – «Машины ГИФТИ» [37–39]. Ключе-
вую роль в этом успехе сыграл Н.А. Железцов.

Подводя некоторый итог, можно сформулировать следу-
ющее.

А.А. Андронов внес существенный вклад в теорию нелиней-
ных колебаний, в радиофизику, в качественную теорию диффе-
ренциальных уравнений, в теорию бифуркаций динамических 
систем и в теорию автоматического регулирования, а также 
в историю теории автоматического регулирования.

Научные результаты, полученные им вместе с учениками и 
сотрудниками, стали классическими и в значительной степени 
составили основу современной нелинейной динамики. Он из-
вестен в нашей стране и за рубежом как создатель школы миро-
вого уровня по теории нелинейных колебаний и автоматическо-
му регулированию, Горьковской школы А.А. Андронова.

Благодаря усилиям А.А. Андронова в 1947–1948 годах в 
Горьковском областном архиве была организована группа 
под его руководством, которой удалось установить место и 
дату рождения выдающегося русского математика, создателя 
неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевского, а именно: Ниж-
ний Новгород, 20 ноября (по старому стилю) 1792 г. Ранее 
имевшиеся сведения по этим вопросам были противоречивы 
и не позволяли составить полноценную биографию ученого 
[40].

По инициативе А.А. Андронова уже после его смерти Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1956 г. 
Горьковскому университету было присвоено имя Н.И. Лобачев-
ского.

В 1969 г. Президиум Академии наук СССР учредил премию 
им. А.А. Андронова за выдающиеся работы в области класси-
ческой механики и теории управления. 

О школе, о горьковских учениках А.А. Андронова информа-
ция приведена в [1] и в [41]. Некоторые более подробные пу-
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бликации упомянуты выше и приведены в списке литературы, к 
ним можно добавить [42–44].

О московских учениках А.А. Андронова в нашем городе, 
мало что известно. В силу этого обстоятельства о некоторых из 
них ниже приводятся краткие сведения. 

М.А. Айзерман и М.В. Мееров были докторантами А.А. Ан-
дронова, В.В. Петров защитил под его руководством кандидат-
скую диссертацию. Я.З Цыпкин не был ни его аспирантом, ни 
докторантом, т.е формально не являлся его учеником, но счи-
тал себя таковым (см. в Википедии). Свою книгу [45] он по-
святил памяти А.А. Андронова. В дальнейшем М.А. Айзерман 
и Я.З. Цыпкин опубликовали две статьи соответственно [46], 
[47], посвященные научной деятельности А.А. Андронова в об-
ласти автоматического регулирования.
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