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КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЙ  
 

Июнь 2006 года  
 
 

155 лет со дня рождения П. Л. Мальчевского 

Мальчевский Павел Людвигович (29.06.1851—1923) — специалист в области химии. Доктор 
медицины (1889), профессор химии (1911). Окончил Императорскую медико-хирургическую ака-
демию (1877). Работал в учреждениях, вошедших в состав ЛГПИ (1911–1916, 1918–1923). 

Область научных интересов: начальное обучение химии. Автор более 30 научных трудов. 
 

135 лет со дня рождения С. А. Адрианова 

Адрианов Сергей Александрович (18(30).06.1871—1942) — специалист в области исто-
рии русской литературы, профессор (1918). Окончил историко-филологический факультет 
Санкт-Петербургского университета (1892). Работал в Женском педагогическом институте 
(1905–1918), Первом педагогическом институте (1918), в ЛГПИ (1922–1941).  

Основные научные труды посвящены русским летописям, особенно сибирским. Интере-
совался проблемами русской истории и литературы XIX в. Область научных интересов: исто-
рия русской литературы, публицистика. 

 
120 лет со дня рождения Г. Г. Шахвердова 

Шахвердов Григорий Григорьевич (27.06.1886—24.03.1977) — специалист в области пе-
дагогики, профессор. Окончил юридический факультет Петроградского психоневрологическо-
го института (1915). Начал педагогическую деятельность с 1915 года. Работал в ЛГПИ (1925–
1930), в том числе в должности заведующего дошкольным отделением (с 1926 г.). Профессор 
института физического образования им. П. Ф. Лесгафта. 

Область научных интересов: история русской и зарубежной педагогики; П. Ф. Лесгафт и 
его научное наследие; теория и практика физического образования и воспитания; подготовка 
физкультурных кадров в вузах; физическое воспитание детей школьного возраста. Автор более 
100 научных трудов. 

Награжден орденами: Ленина, «Знак Почета». 
 

115 лет со дня рождения Б. Н. Вишневского 

Вишневский Борис Николаевич (13.06.1891—26.01.1965) — антрополог, археолог, этно-
граф, доктор антропологии (1935), профессор, действительный член Географического общества 
СССР, член Ленинградского анатомо-антропологического общества. Окончил Московский уни-
верситет (1916); магистерские экзамены сдал в 1918 г. Работал преподавателем кафедры геогра-
фии Костромского университета (1918–1919), преподавателем кафедры географии и этнографии 
Казанского университета (1919–1923), в 1923 г. избран ученым хранителем Музея антропологии 
и этнографии АН СССР (1923–1937); одновременно работал в ЛГПИ (1927–1937), профессор 
пединститута в г. Йошкар-Оле (1946–1948), Борисоглебского учительского института (1948–
1949). В 1950 г. по болезни  вышел на пенсию, жил в Кунгуре, был  принят на должность доцента 
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Пермского пединститута (1954), там же избран на должность профессора (1955), с 1954 по 1961 г. 
работал в Пермском государственном университете.  

Область научных интересов: антропология; этнография; историческая география; геогра-
фия населения. Исследования по географии, этнографии и антропологии Б. Н. Вишневский на-
чал еще в 1914 г. студентом МГУ, затем продолжил на Западном Урале, в Пермской губернии, 
Среднем Поволжье (1920–1922), Средней Азии (1925), в Чувашской АССР (1927), Белорусском 
Полесье (1933), в Марийской АССР (1947–1948). Вел общественную работу в обществе естест-
воиспытателей Пермского и Казанского университетов, состоял членом-учредителем и предсе-
дателем Марийского филиала Всесоюзного географического общества. Б. Н. Вишневский — 
ученик профессора Д. Н. Анучина, исследователь географии и антропологии, принимал дея-
тельное участие в работе географического общества, в издании «Известий» общества, органи-
зовал в г. Йошкар-Оле составление сборника «Природа Марийской АССР», для которого им 
написан ряд глав. Автор более 150 научных трудов. 

Награжден Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии Золотой 
медалью им. профессора Расцветова (1916). В сентябре 1937 г. репрессирован особым совеща-
нием НКВД, по просьбе Генерального прокурора СССР в мае 1938 г. дело было прекращено, но 
несколько лет Б. Н. Вишневский в вузах не работал. Реабилитирован в 1953 г. 

 
110 лет со дня рождения М. П. Алексеева 

Алексеев Михаил Павлович (24.05(06.06).1896—19.09.1981) — литературовед, основа-
тель Одесской пушкинской комиссии при Доме ученых, профессор (1928), доктор филологиче-
ских наук (1937), чл.-кор. АН СССР (1946), академик АН СССР (1958), почетный доктор Окс-
фордского, Парижского, Бордоского, Ростокского, Будапештского, Познанского университетов, 
руководитель сектора взаимосвязей русской и зарубежных литератур в Институте русской ли-
тературы АН СССР (Пушкинский Дом), член редколлегии сборников «Музыкальное наследст-
во» (с 1962), иностранный член Сербской Академии наук и искусства, чл.-кор. Британской ака-
демии и Испанской королевской академии.  

Окончил историко-филологический факультет Киевского ун-та (1918). Работал в ЛГПИ 
(1929, 1938–1941, 1944–1945). Профессор Ленинградского государственного университета (1933–
1960, с 1969 г.); с 1959 г. председатель Пушкинской комиссии при Отделении литературы и языка 
АН СССР; редактор Временника Пушкинской комиссии (1963–1981); с 1970 г. председатель Со-
ветского комитета славистов и вице-президент Международного комитета славистов.  

Специалист в области русской литературы, англо-саксонской литературы, языкознания. 
Автор работ по фольклористике, истории культуры, музыке и архивным документам, украин-
скому казачеству, творческому наследию Пушкина и Островского, связям с английской, 
французской и испанской литературой. Руководил изданием полного собрания сочинений  
И. С. Тургенева (1960–1968). 

Награжден тремя орденами и тремя медалями, удостоен премии им. В. Г. Белинского 
(1973). На доме, где в 1966–1981 гг. жил М. П. Алексеев (7-я линия Васильевского острова, 2), 
установлена мемориальная доска.  

 
110 лет со дня рождения П. А. Рымкевича 

Рымкевич Павел Адамович (15.06.1896—30.05.1974) — специалист в области методики 
преподавания физики, профессор (1933). Окончил Петроградский институт инженеров путей 
сообщения (1918). Работал в ЛГПИ на кафедре методики преподавания физики в должности 
профессора (1945–1948); профессор и заведующий кафедрой физики Петроградского института 
инженеров путей сообщения (1923–1937), 

Область научных интересов: методика преподавания физики; техника. Автор более 30 
научных трудов, в том числе ряда научно-популярных книг, учебника физики, по которому 
училось не одно поколение школьников. 
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110 лет со дня рождения Б. Л. Богородского 

Богородский Борис Леонидович (20.06.1896—10.01.1985) — специалист в области рус-
ской филологии, доктор филологических наук (1964), профессор (1966). Закончил Норско-
посадское начальное училище, где его отец преподавал Закон Божий и некоторое время состоял 
его заведующим. Перед революцией Борис Леонидович окончил Ярославскую духовную семи-
нарию, но стать священником ему помешал круговорот революционных событий. Бориса Бого-
родского, сына священника, избирают председателем ревизионного комитета Норского сельсо-
вета, председателем культурно-просветительской комиссии норского месткома. В 1919 г. Борис 
Леонидович пришел работать в Норскую школу и понял, что в педагогике его призвание. Вре-
мя было трудное, учителей в школе осталось мало. В громадных, по 72 человека, классах на 
уроках стоял невообразимый шум, на всех уроках, кроме литературы, которую вел Борис Бого-
родский. Любовь к литературе зовет покорять его новые вершины. В 1925 г. он уезжает в Ле-
нинград. Почти тридцатилетний директор школы садится на студенческую скамью. Окончил 
отделение языка и литературы ЛГПИ (1929), в 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 
1932 г. Богородского приглашают старшим преподавателем Военно-политической академии 
РККА имени Ленина, после ее перевода в Москву он остается преподавать в родном педагоги-
ческом институте им. А. И. Герцена (1938–1942, 1945–1973).  

Область научных интересов: терминология моряков средиземно-черноморского бассейна. 
Являясь студентом третьего курса, он опубликовал свою первую работу «Норский сгонщик». 
Позже он написал еще много работ, посвященных водным терминам, в том числе и «Профессио-
нальную лексику волжского водника», «Итальянский морской термин на Волге». Борис Леони-
дович руководил составлением поэтического словаря Владимира Маяковского, вместе с акаде-
миками Лариным и Лихачевым разработал концепцию и проект словаря-комментария к «Слову о 
полку Игореве», был неутомимым и требовательным редактором всех его шести выпусков. С 
группой энтузиастов составил уникальную картотеку Древнерусского словаря, которая хранится 
в Институте русского языка в Москве. Автор более 40 научных трудов. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
 

100 лет со дня рождения С. С. Мошкова 

Мошков Сергей Сергеевич (29.06.1906 — 05.09.1956) — старший преподаватель кафедры 
методики преподавания физики РГПУ, кандидат педагогических наук, педагог и ученый, сде-
лавший значительный вклад в методику преподавания физики в средней школе.  

Окончил Тверской педагогический институт (1931). Трудовая деятельность началась с 
1920 года с работы диктором на радиовещательной станции. С 1931 года — преподаватель фи-
зики в средних школах г. Ленинграда. С 22 июня 1941 г. и до конца войны С. С. Мошков нахо-
дился на фронте. Демобилизовался в сентябре 1945 г. в чине капитана и возобновил работу в 
качестве преподавателя физики в средней школе. Затем работал в ЛГПИ в должности старшего 
преподавателя кафедры методики физики (с 1952 г.) 

Автор «Сборника вопросов и задач по физике» (в соавторстве с ведущими учеными ин-
ститута), который был утвержден в качестве задачника для 8–10 классов средней школы и вы-
держал несколько переизданий. C. С. Мошков умер 5 сентября 1956 г. в возрасте 50 лет, на 
взлете своей научной карьеры. C. С. Мошков был правнуком Варвары Александровны Бакуни-
ной, сестры знаменитого анархиста Михаила Бакунина. В его жилах текла кровь древнего рода, 
давшего России многих выдающихся деятелей. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени; медалями: 
«За отвагу», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
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80 лет со дня рождения Ю. А. Сема 

Сем Юрий Александрович (15.06.1926—07.04.1995) — историк, этнограф, фольклорист, 
филолог, специалист в области культуры народов Крайнего Севера, исследователь малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, создатель дальневосточной школы этно-
графов, доктор исторических наук (1990), профессор (1992). Окончил историко-этнографи-
ческое отделение Северного факультета Ленинградского государственного университета 
(1954). Работал в ЛГПИ (1979–1989, 1991–1995), в том числе в должности зав. кафедрой язы-
ков, фольклора и литературы народов Крайнего Севера; в Институте истории, археологии и эт-
нографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Академии наук — заведую-
щим сектором этнографии археологического подразделения (1962–1978). 

Научные исследования посвящены истории и этнографии народов Дальнего Востока. Ав-
тор более 350 научных работ. 

С 1951 г. Ю.А. Сем работал в экспедициях. Им собраны, сохранены для науки и введены 
в научный оборот материалы и коллекции по этнографии и фольклору народностей Приамурья 
и Сахалина — нанайцев, ульчей, ороков, нивхов, айнов, эвенов. В Музее археологии и этногра-
фии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока хранится около 
сотни экспонатов музея по духовной культуре аборигенов Приамурья (изображения разных ду-
хов сэвэхи, сделанных из стволов деревьев), собранных еще в 60-х гг. Ю.А. Семом. В секторе 
этнографии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока под руко-
водством Ю. А. Сема ежегодно устраивались выставки этнографических материалов. Первона-
чально выставлялись только те предметы, которые удавалось этнографам приобрести среди 
коренного населения Приамурья и Приморья. Особым вниманием пользовалась коллекция на-
найских деревянных ложек, собранных Ю. А. Семом. Их было более тридцати. На каждой из 
ложек был свой особый орнамент, элементы которого часто перекликались с рисунками сред-
невековых узоров. 

Работая в стенах университета, много внимания уделял подготовке и разработке учебно-
методического комплекса, учебных планов и программ. Под его руководством кафедра активи-
зировала учебную, научно-исследовательскую и методическую работу. 

Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
 

Н. В. Андреева,  
главный хранитель музея истории университета, 

Е. М. Колосова,  
директор музея истории университета 

 
 




