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Г.И. Марчуком выполнены пио�
нерные работы по математическо�
му моделированию экологических
процессов окружающей среды. В
рамках данного направления им
были предложены основные поста�
новки и методы решения целого
ряда оптимизационных задач, в
частности, задачи о допустимой об�
ласти размещения промышленных
предприятий. За работы в области
моделирования окружающей сре�
ды ему в 1988 г. была присуждена
премия им. А.П. Карпинского.

Огромные заслуги принадлежат
Г.И. Марчуку в становлении сибир�
ской информатики, с 60�х годов за�
воевавшей и успешно отстаиваю�
щей передовые мировые позиции.
В значительной степени благодаря
личной инициативе и энергии Гу�
рия Ивановича, его моральной и
организационной поддержке моло�
дая лаборатория А.П. Ершова вы�
росла в большой многопрофильный
отдел, который затем трансформи�
ровался в Институт систем инфор�
матики СО РАН. Также на его осно�
ве был создан Новосибирский фи�
лиал Института точной механики и
вычислительной техники (сейчас —
Новосибирский институт про�
граммных систем), сыгравшие глав�
ную роль в формировании совре�
менной профессиональной армии
сибирских программистов.

В многогранной творческой
биографии Г.И. Марчука имелись
такие моменты, когда он генери�
ровал идеи в новой для себя об�
ласти и публиковал оригинальные
совместные работы с коллегами или
учениками, но в дальнейшем не
принимал активного личного учас�
тия в развитии данного направле�
ния. Такой пионерной работой был
его общий с А.П. Ершовым доклад
об интеллектуальном взаимодей�
ствии человека с компьютером,
сделанный на Конгрессе IFIP (Меж�
дународная федерация по инфор�
мационным процессам) в 1968 г. в
Нью�Йорке. Второй пример — пер�
вая в ВЦ работа по распараллели�
ванию алгоритмов (совместно с
В.П. Ильиным), доложенная в 1980 г.
на Конгрессе IFIP в Токио. Здесь же
можно назвать публикации Гурия
Ивановича по стратегиям развития
автоматизированных систем управ�
ления производством (АСУ, совме�
стно с И.М. Бобко), по концепции мо�
дульной асинхронной развиваемой
вычислительной системы (проект
МАРС, совместно с В.Е. Котовым) и
по архитектуре вычислительного
центра коллективного пользования
(совместно с О.В.Москалевым и
Ю.В. Метляевым).

Гурием Ивановичем была со�
здана школа бесперебойной подго�
товки специалистов высшей квали�
фикации по вычислительной мате�
матике и компьютерному модели�
рованию. Основой этого стала пе�
реданная ему в 1964 г. Л.В. Канто�
ровичем кафедра Новосибирского
госуниверситета, а также аспиран�

тура Вычислительного центра СО
АН. Ученики Г.И.  Марчука —
В.А. Василенко, В.И. Дробышевич,
В.П. Ильин, В.И. Кузин, Ю.А .Кузне�
цов, А.М. Мацокин, В.В. Пененко —
стали в скором времени заведую�
щими лабораториями и успешно
продолжили подготовку кадров —
научных «внуков» Гурия Ивановича.
Всего же за время руководства Вы�
числительного центра Г.И. Марчу�
ком выращено около 30 докторов
наук. Нельзя не отметить ту исклю�
чительную роль, которую играл ВЦ
СО АН в подготовке ученых для мно�
гочисленных республик Советского
Союза — Казахстана, Киргизии,
Узбекистана, Украины, Грузии и
Армении. Например, ученик Гурия
Ивановича У.М. Султангазин стал
президентом Академии наук Казах�
стана.

Талант пытливого исследовате�
ля Гурия Ивановича счастливо со�
четался с гением научно�организа�
ционной работы, залогом чего яв�
лялись его личные человеческие ка�
чества и неисчерпаемая энергия.

В 1969—75 гг. он — заместитель
председателя Сибирского отделе�
ния АН СССР, а с 1975 года стал
преемником Михаила Алексеевича
Лаврентьева на постах председате�
ля СО АН СССР и вице�президента
Академии наук СССР. Заложенная
им концепция выхода на отрасль и
национальная программа «Сибирь»
на много лет вперед определили
стратегию внедрения научных дос�
тижений и политику взаимодействия
с народным хозяйством регионов. Гу�
рий Иванович регулярно посещает на�
учные и промышленные центры Си�
бири, заключает с директорами круп�
нейших заводов им. В.П. Чкалова,
«Сибсельмаш» и многими другими
договора о сотрудничестве с Си�
бирским отделением АН СССР, а
также предпринимает большие
усилия по укреплению взаимодей�
ствия с Медицинской академией
наук СССР и ВАСХНИЛ. Благодаря
его инициативе успехи Сибирско�
го отделения неоднократно обсуж�
даются на заседаниях Совета ми�
нистров и Госплана СССР.

Венцом организационных дости�
жений Г.И. Марчука явилась в 1980 г.
Всесоюзная конференция по комп�
лексному развитию и использова�
нию ресурсов Сибири, в которой
принимали все первые лица, т.е.
секретари сибирских обкомов
партии, а также члены ЦК КПСС
М.Ф. Соломенцев и К.Ф. Катушев.

В 1980 году Г.И. Марчук назна�
чается председателем ГКНТ — Го�
сударственного комитета по науке
и технике — и заместителем Пред�
седателя Совета Министров СССР.
Он переезжает в Москву с научным
«десантом» — большой группой
молодых ученых (В.И. Агошков,
В.П. Дымников, Ю.А.Кузнецов и дру�
гие — всего около 20 человек), на
базе которой создается Отдел вы�
числительной математики, позже
реорганизованный в Институт вы�

числительной математики АН
СССР. В его рамках за короткий срок
создан творческий коллектив меж�
дународного уровня с привлечени�
ем таких известных московских учё�
ных как Н.С. Бахвалов, А.С. Сарки�
сян, В.В. Воеводин, В.И. Лебедев.
Беспрецедентную престижность
имел организованный Гурием Ива�
новичем регулярный научный семи�
нар в конференц�зале ГКНТ СССР
на ул. Горького, 11.

Г.И. Марчуком много сделал для
укрепления отраслевых научных
организаций и их взаимодействия
с академическими институтами, а
также для развития международно�
го сотрудничества, в том числе в
рамках Совета экономической вза�
имопомощи социалистических
стран.

В 1986 г. Г.И. Марчук избирает�
ся президентом Академии наук
СССР и остается на этом посту до
её реорганизации в Российскую
академию наук в 1991 г. Именно во
время пребывания Гурия Иванови�
ча на высших руководящих долж�
ностях значительно укрепилась оте�
чественная Академия наук, и в боль�
шой степени ему обязаны развити�
ем филиалы Сибирского отделения,
а также Дальневосточное и Уральс�
кое отделения РАН, без которых
сейчас невозможно представить
структуру Академии в нашей огром�
ной стране.

Несмотря на огромную занятость
в руководящих органах, Г.И. Марчук
не прерывает личную творческую
работу и руководство родным си�
бирским институтом. Помимо аспи�
рантуры ИВМ РАН, он организовал
кафедру прикладной математики в
Московском физико�техническом
институте. Все это обеспечило при�
ток блестящего пополнения моло�
дыми кандидатами и докторами
наук. Впоследствии Гурий Иванович
передал эстафету своим последо�
вателям — новым директорам ИВМ
РАН, сначала академику В.П. Дым�
никову, а затем член�корр. РАН Е.Е.
Тыртышникову, оставаясь при этом
почётным директором Института,
руководителем диссертационного
учёного совета и научными семи�
нарами.

Г.И. Марчук очень переживал
распад великой страны и развал
отечественной Академии наук.
Последний его доклад в качестве
Президента АН СССР, опублико�
ванный в газете «Правда» 14 де�
кабря 1991 г., а также в других из�
даниях, потрясал мудрым предви�
дением грядущей трагедии науки
и был проникнут искренней граж�
данской болью.

После отъезда из Академго�
родка в Москву Гурий Иванович ни
на год не прерывал связей с Си�
бирским отделением РАН и со сво�
им любимым детищем — ВЦ, кото�
рый в 1997 г. был переименован в
Институт вычислительной матема�
тики и математической геофизики
(ИВМиМГ СО РАН). Г.И. Марчук

возглавлял регулярные конферен�
ции по актуальным проблемам вы�
числительной и прикладной мате�
матике, проводил учёные советы
ИВМиМГ, пристально интересовал�
ся успехами своих учеников и про�
водил с ними товарищеские встре�
чи, которые назывались «тайными
вечерями». Он делился своими со�
ображениями о текущих проблемах
и будущем российской науки. Боль�
шую ценность представляет состав�
ленная им в 2010 г. аналитическая
записка «Прогноз развития фунда�
ментальных исследований на пери�
од до 2025 года», включающая ма�
тематические, физические и техни�
ческие науки, информатику и нано�
технологии, а также науки о Земле и
биологические науки. В 2007 г., ког�
да Гурий Иванович был приглашен
Президиумом СО РАН на праздно�
вание 50�летия Сибирского отделе�
ния, он дал большое интервью га�
зете «Наука в Сибири», которое
было опубликовано под названием
«Без науки Россия превратится в
колонию» и получило значительный
резонанс в стране.

Научная, педагогическая и
организационная деятельность
Г.И. Марчука была неотделима от его
активного участия в общественной
и политической жизни. Гурий Ива�
нович глубоко чувствовал государ�
ственную важность развития фун�
даментальных и прикладных наук, а
также внедрения их результатов в
промышленное производство и
сельское хозяйство. Исполняя са�
мые высокие должностные обязан�
ности, он никогда ни на йоту не опус�
кал планку личной моральной ответ�
ственности за порученные дела.
Более того, Г.И. Марчук не просто не
жалел своего времени, а придавал
архиважное значение публичным
выступлениям в защиту и для про�
паганды цели своей жизни — науки.
Его публицистические и популярные
работы постоянно печатались в де�
сятках самых различных газет и жур�
налов, а тематика статей поражает
разнообразием, глубиной проникно�
вения в материал и эмоционально�
стью воздействия. Такие же благо�
родные устремления двигали им и
во время пребывания на партийных
постах (в партию он вступил в ар�
мии в годы войны) — от первых обя�
занностей в горкомах Обнинска и
Новосибирска до членства в ЦК
КПСС вплоть до 1991 года.

Уникальное творческое насле�
дие Г.И. Марчука — это более трид�
цати монографий, несколько сот
научных статей, большое количе�
ство научно�популярных изданий и
очень интересных мемуарных книг,
а также статьи общественного и
гражданского звучания, затрагива�
ющие не только самые актуальные
проблемы научного сообщества, но
и имеющие критическое значение
для всей страны. Школа Гурия Ива�
новича — это сотни его учеников,
научных «внуков» и единомышлен�
ников, которые в многочисленных

институтах и университетах России,
а также ближнего и дальнего зару�
бежья развивают современные на�
правления вычислительной и при�
кладной математики, информатики
и математического моделирования
в самых широких сферах челове�
ческого познания.

Многогранная научная деятель�
ность Гурия Ивановича получила
большое национальное и мировое
признание. Он являлся неоднократ�
ным лауреатом Государственных и
именных научных премий, кавале�
ром высоких правительственных
орденов, Героем Социалистическо�
го Труда. Г.И. Марчук избирался
почётным доктором многих зару�
бежных университетов, членом
ряда иностранных академий, лау�
реатом престижных национальных
и международных премий.

Выдающийся вклад внёс Гу�
рий Иванович в развитие между�
народных научных связей, и эта
деятельность у него естественно
сочеталось с личной дружбой с
ведущими мировыми учёными:
Ж.Л. Лионсом, Э. Маженесом,
И. Бабушкой, Дж. Миллером и мно�
гими другими. Замечательным
примером в 1970�е годы было мно�
голетнее трёхстороннее сотрудни�
чество Вычислительного центра СО
АН СССР с руководимой Ж.Л. Ли�
онсом лабораторией INRIA в Вер�
сале и группой итальянских учёных
во главе с Э. Маженесом из универ�
ситета г. Павия. Его лекции и док�
лады с большим успехом проходи�
ли в огромном количестве ведущих
мировых научных центров и универ�
ситетов. В течение долгих лет он
руководил обществом Российско�
Индийской дружбы, что опять же
подкреплялось неформальной ис�
кренней дружбой с Радживом и
Сонией Ганди.

Г.И. Марчук был по своей при�
роде видной общественной лично�
стью, и неравнодушное сопережи�
вание являлось его яркой чертой на
всех этапах жизни — от первых ру�
ководящих обязанностей до госу�
дарственных должностей. Его та�
лантливые публичные выступления,
многочисленные актуальные статьи
в газетах, журналах и других изда�
ниях сыграли выдающуюся роль в
популяризации достижений отече�
ственных ученых и поднятии авто�
ритета нашей Академии наук. А из�
данные Гурием Ивановичем «нена�
учные» книги с теплыми воспоми�
наниями об учениках, коллегах и
друзьях, с анализом социальных,
производственных и жизненных
проблем — это бесценные уроки
мудрого человека и Учителя.

Уход Гурия Ивановича Марчука
— это окончание целой эпохи, оста�
вившей нам бесценное интеллекту�
альное наследство. Пусть пройден�
ный им путь будет примером для
новых поколений, выбравших науку
целью своей жизни.

В.П. Ильин, д.ф.�м.н.
Фото Р. Ахмерова
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Химико�аналитическая служба в Ин�
ституте земной коры (бывшем Ин�

ституте геологии СО АН СССР) была созда�
на ещё в 60�х годах, во времена, когда руко�
водил институтом М.М. Одинцов. Сегодня в
группе химического анализа — восемь со�
трудниц, у всех аналитиков высшее образо�
вание и солидный стаж работы. Словом,
вдумчивые высококлассные специалисты —
дружный коллектив, хорошо выполняющий
свои обязанности и сохраняющий многолет�
ние традиции. К примеру, Галина Власовна
Бондарева работает в группе химанализа с
самого основания, сотрудничала с минерало�
гами, участвовала в открытии новых минера�
лов. Большой мастер своего дела. Сейчас она
охотно передает опыт другим. А руководит
группой кандидат геолого�минералогических
наук Наталия Николаевна Ухова, которая пос�
ле окончания химфака ИГУ здесь уже 13 лет.

Одними из первых за Уралом в группе
освоили метод «мокрой» химии. Это значит,
что реакции, применяемые в качественном
анализе, чаще всего проводят в растворах.
Анализируемое вещество сначала растворя�
ют, а затем воздействуют на полученный ра�
створ соответствующими реактивами. Хими�
ческий анализ исследования веществ в ра�

створах и называют анализом «мокрым».
— Геологов интересует, из чего состоит

данная горная порода, т. е. её химический и
минеральные составы, как сложена горная
порода и какова ее структура. Наша задача
— ответить на первую часть вопроса и опре�
делить содержание основных породообра�
зующих элементов SiO
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Все горные породы и минералы состоят
из химических элементов в разных количе�
ственных соотношениях, от единиц до десят�
ков процентов, а их группировки образуют
между собой структурные связи. Кроме мак�
роэлементов по заявкам геологов определя�
ем содержание редкоземельных элементов
(лития, рубидия), серы, оксида углерода (CO

2
)

и фтора, — поясняет Наталия Николаевна.
В последнее время в нашей группе по�

явились современные «умные» приборы.

Атомно�абсорбционный спектрофотометр
SOLAAR M6 (фирма UNICAM THERMO) рабо�
тает несколько лет, а в прошлом году по про�
екту РФФИ в рамках обновления материаль�
но–технической базы института мы приоб�
рели спектрометрический комплекс Genesys
10S. Это новые сканирующие спектрофото�
метры с проточной кюветой и специализи�
рованным программным обеспечением для
сбора и обработки аналитических данных.
Конечно, такие приборы требуют новых зна�
ний, умения владеть сложной техникой.

Сейчас у нас много интересной и слож�
ной работы. Это только на первый взгляд ка�
жется, что все пробы можно легко сделать по
одной схеме. При анализе каждого геологи�
ческого образца требуется индивидуальный
подход, необходимо учитывать сложность его
состава и строения, влияние одних химичес�
ких элементов на определение других. На�

Химия для геологии
Как известно, все даже самые далекие геологические походы заканчива�
ются камеральными работами. И здесь на помощь геологам приходят
химики со всеми своими знаниями и особо чувствительной аппаратурой.

пример, фтор как бы маскирует открытие
алюминия, и, как следствие, мы получаем
заниженное содержание. Иногда применяем
два метода для определения элемента, что�
бы проверить правильность результата. Нуж�
но уметь это увидеть и обязательно понять. В
сложном случае можно посоветоваться с кол�
легами�«рентгенщиками». Метод РСА осно�
ван на другом принципе, и здесь свои тонко�
сти в работе. Мы друг другу всегда помога�
ем. И, думаю, тщательный, многоступенча�
тый ответственный химический анализ по�
могает нашим геологам делать более обо�
снованные и весомые выводы.

Г. Киселева, «НВС»
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