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Выдающийся российский минералог академик Василий Михайлович

Севергин (1765–1826) в 1791 году писал: «Я разделяю Минералогов на

Систематиков, Технологов и Философов в пространном смысле слова.

Первые, приводя ископаемые тела в надлежащий порядок, научают оные познавать;

вторые употребляют их в пользу, а последние, созерцая различные их отношения, свой-

ства и разные их явления, доискиваются до причин оных. Того, кто все сии предметы

надлежащим объемлет образом, мы называем совершенным минералогом» (Севергин,

1791). Сегодня это определение, безусловно, относилось бы и к Андрею Глебовичу

Булаху, который был и систематиком, и технологом, и философом, а также блестя-

щим педагогом и популяризатором науки.

Андрей Глебович Булах – почетный член Российского (1999) и Украинского (2011)

минералогических обществ, доктор геолого-минералогических наук (1979), За-

служенный работник высшей школы Российской Федерации (1999), Почетный

профессор Санкт-Петербургского государственного университета (2011). Он хоро-

шо известен российским минералогам. Однако многое постепенно стирается из па-

мяти под напором текущих событий, поэтому нам представляется, что иногда надо

останавливаться и обращаться к воспоминаниям, дабы лучше понимать происходя-

щее сегодня, надо постараться вычленить и передать следующим поколениям все то

ценное, что было сделано нашими предшественниками. Мы хотим познакомить

читателя с многогранной деятельностью Андрея Глебовича как ученого, педагога,

нашего учителя и коллеги.

Геолог-геохимик-минералог
Андрей Глебович Булах родился 29 марта 1933 года в Ленинграде. Его творческая

деятельность неразрывно связана с кафедрой минералогии Ленинградского-

Санкт-Петербургского государственного университета (ЛГУ–СПбГУ), воспи-

танником которой он был. Андрей Глебович окончил ЛГУ в 1955 году, получив

диплом с отличием по специальности «геохимия и поиски полезных ископаемых»

с присвоением квалификации «геолог-геохимик».

После окончания Университета А.Г. Булах был направлен на работу во Всесоюз-

ный научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ, ныне –

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им.

А.П. Карпинского), где занял должность младшего научного сотрудника. Первый

год работы в институте Андрей Глебович провёл в группе Юрия Владимировича

Казицына и Георгия Владимировича Александрова, изучая руды и околорудные

метасоматиты молибденового месторождения Сырыгичи в Северном Забайкалье.

Затем он работал в лаборатории минералогии под началом Евгения Ивановича

Нефёдова и научным руководством Александра Александровича Кухаренко, кото-

рый в конце 1950-х годов создал и возглавил большой коллектив сотрудников ЛГУ,

ВСЕГЕИ и СЗТГУ (Северо-Западного территориального геологического управле-

ния), занимавшийся детальным изучением геологии, петрологии, минералогии и

геохимии щелочно-ультраосновных комплексов Кольского полуострова и севера

Карелии.

В 1961 году профессор А.А. Кухаренко был избран заведующим кафедрой минера-

логии ЛГУ. А.Г. Булах (2014а): «Александр Александрович Кухаренко – истинный

лидер советской науки, умнейший геолог, геохимик, минералог, преданный делу и стра-

не гражданин. Честный, прямой, небезразличный к людям человек. Всегда надежная

опора для своих товарищей и соратников». Почти сразу А.А. Кухаренко пригласил

Андрея Глебовича на работу в Университет. А.Г. Булах (2014а): «Александр

Александрович перетащил меня к себе на кафедру. Я сопротивлялся…». На кафедре

минералогии А.Г. Булах проработал 55 лет (с 20.03.1962 по 22.11.2017), сначала в

должности заведующего учебной лабораторией, а в последующие годы – доцента,

профессора, заведующего кафедрой (1987–1992 гг.) и снова профессора.

В Университете Андрей Глебович под руководством А.А. Кухаренко продолжил

изучать минералогию щелочно-ультраосновных горных пород и связанных с

ними карбонатитов. Эта научная тематика оказалась основной в его жизни, по

ней им были защищены кандидатская (Булах, 1961) и докторская (Булах, 1978)

диссертации и написано большое количество статей и книг. В 1968 году, вместе с

А.А.Кухаренко и другими исследователями (М.П. Орловой, Э.А. Багдасаровым,

О.М. Римской-Корсаковой, Е.И. Нефёдовым, Г.А. Ильинским, А.С. Сергеевым,

Н.Б. Абакумовой), Андрей Глебович стал лауреатом университетской премии за

научную монографию «Каледонский комплекс ультраосновных, щелочных

пород и карбонатитов Кольского полуострова и Северной Карелии» (Кухаренко

и др., 1965). Эта монография стала настольной книгой всех специалистов, изу-

чающих щелочно-ультраосновные платформенные комплексы, и по сей день

2 32. А.Г. Булах, студент Ленинградского
государственного университета, 1953 г.

3. А.Г. Булах, выпускник
Ленинградского государственного
университета, 1955 г.
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Former Soviet Union) – это была поддержка совместной работы российских и евро-

пейских исследователей. Поддержка была получена в 1998 г. после двух неуспеш-

ных заявок 1996 и 1997 гг. Проект объединил ученых из России, Англии, Германии

и Франции. По результатам двух экспедиций и четырех лет совместных работ в

2004 г. была выпущена книга «Phoscorites and Carbonatites from Mantle to Mine: the

Key Examples of the Kola Alkaline Province» под редакцией Ф. Уолл и А.Н. Зайцева.

В этой коллективной монографии получили развитие идеи, высказанные в книге

«Каледонский комплекс…», а Андрей Глебович был идеологом первой главы, со-

державшей обзор исследований щелочных пород и карбонатитов Кольского по-

луострова.

Педагог и наставник
С первых дней работы в Университете Андрей Глебович много времени и сил

уделял учебной и учебно-методической работе, организация которой на геоло-

гическом факультете ЛГУ (как и в других вузах страны) тогда существенно отли-

чалась от современной. Так, начиная с первого года обучения студенты делились
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9. Экспедиция со студентами в Восточный Саян, 1964 г.
Такого Андрея Глебовича не знал никто из нас...

10. Доцент А.Г. Булах ведет занятия по минералогии,
1969 г.

11. А.Г. Булах и профессор Виктор Альбертович Франк-
Каменецкий, 1971 г.
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на два потока: геологический и геофизический (125 и 25 студентов соот-

ветственно). На первом и втором годах обучения программы читаемых курсов на

этих потоках качественно были примерно одинаковыми, но математика и физи-

ка геофизикам преподавалась в значительно большем объёме, а геологические

дисциплины и химия – в меньшем, чем геологам. Различия касались и курсов,

которые обеспечивала кафедра минералогии, и в первую очередь собственно

курса минералогии. Так, геологам на первом курсе читался курс «Кристал-

лография», а на втором – «Минералогия», у геофизиков же на втором курсе пре-

подавался объединенный курс – «Минералогия с основами кристаллографии»,

который и проводил Андрей Глебович. Его лекции были насыщены новым ма-

териалом, увлекательны по стилю изложения и доступны для понимания.

По материалам лекций А.Г. Булахом были подготовлены учебные пособия и мето-

дические рекомендации (например, Булах, 1984б), которые позднее были перера-

ботаны, дополнены и легли в основу его первого учебника по минералогии (Булах,

1989). От распространенных в то время учебников (Бетехтин, 1961; Лазаренко,

1971; Миловский, Кононов, 1982; Хёрлбат, Клейн, 1982) он отличался некоторыми

особенностями, которые Андрей Глебович перечисляет во Введении:

(1) наличием разделов по кристаллографии;

(2) современной трактовкой особенностей химического состава минералов, вы-

деления их видов и разновидностей с позиции кристаллохимического объясне-

ния явлений изоморфизма;

(3) отсутствием справочного материала по свойствам минералов. В учебнике при-

водятся лишь наиболее существенные диагностические черты морфологии и фи-

зических свойств породообразующих минералов. Рассмотрены только наиболее

важные их месторождения. Описания не приведены для тех минералов, визуаль-

ная диагностика которых для студентов не обязательна;

(4) более полным, чем раньше, раскрытием возможностей прикладной и поиско-

вой минералогии, областей промышленного использования минералов.
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ствиям. Лейтмотивом этих рассказов была простая, в общем-то, мысль, что

«...университетская жизнь – это не просто научная работа и преподавание,

это еще особый мир человеческих отношений, видение ценностей жизни в

стремлении передать знание не сухо по учебнику», а «из рук в руки» в свете

своего индивидуального понимания «природы вещей». Однако мы все знаем,

что кажущаяся простота этой мысли обманчива, а даже самые, казалось бы,

устойчивые традиции и лучшие начинания могут быть легко разрушены под

натиском «внешних обстоятельств»...

В последние годы жизни Андрей Глебович очень переживал об этом. Главные

статьи А.Г. Булаха по истории кафедры минералогии собраны в два сборника:

«Кафедра минералогии Ленинградского государственного университета…,

2014) и «Очерки по истории кафедры минералогии …, 2019).

Творческие, научные и педагогические достижения Андрея Глебовича во мно-

гом были обусловлены огромной ролью семьи в формировании и становлении

его как выдающегося ученого, талантливого педагога, доброго и жизнерадо-

стного человека. Его отец Глеб Дмитриевич Булах (1900–1981) окончил экс-

терном в двадцать лет Петроградский институт инженеров железнодорожного

транспорта, строил мосты, туннели, железобетонные доки, преподавал в ин-

ститутах Петербурга–Ленинграда, Алма-Аты, Одессы. Мать Любовь Эмили-

евна Родэ (1900–1985) была одной из первых женщин-выпускниц гидротехни-

ческого факультета Петроградского политехнического института. Она строила

электростанции, жилые дома, шахты, была участницей научно-проектных ра-

бот по Нарвской, Саяно-Шушенской и другим ГЭС. Постоянную поддержку

и дружеские советы получал Андрей Глебович от своего старшего брата Ки-

рилла Глебовича (1929–1999) – инженера-капитана I ранга. Андрей Глебович,

умело объединив воспоминания старшего брата, рукописи и письма из архива

своей тети Татьяны Булах-Гардиной и записи историка русской архитектуры

Василия Шуйского, и, конечно, вложив свой огромный творческий потенци-

ал, подготовил и издал книгу «Мир искусства в доме на Потемкинской». Исто-

рия семьи, воспоминания и мемуары – одно из литературных увлечений Анд-

рея Глебовича, которому он посвятил много времени и труда, сохраняя, с
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32. С женой Викторией Викторовной
Кондратьевой и старшим преподавателем
(ныне доцентом) Олегом Сергеевичем
Верещагиным, открывшим новый минерал
андрейбулахит, 2014 г.

33. Дома за рабочим столом, 2018 г.
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одной стороны, память о своих родных, а с другой – по-

зволяя молодому интересующемуся читателю воссоздать

реальный и вполне конкретный образ нашей страны во

времена строительства социализма. Постоянным помощ-

ником и верным другом Андрея Глебовича во всех начина-

ниях являлась его жена Виктория Викторовна Кондрать-

ева, заслуживающая особых слов благодарности. Добрую

память о своих близких А.Г. Булах постарался передать

нам в своей последней книге «Дом-особняк Сергея Сер-

геевича Боткина в Санкт-Петербурге у Таврического

сада. Люди и судьбы. 1903–2018» (Булах, 2019).

Андрей Глебович был ярким представителем минерало-

гической школы Санкт-Петербургского государствен-

ного университета. Сохраняя добрую память об Андрее

Глебовиче, мы, сегодняшние сотрудники кафедры ми-

нералогии Санкт-Петербургского государственного

университета, стараемся продолжать и развивать дела

наших учителей и предшественников, передавать сле-

дующим поколениям складывавшиеся десятилетиями

лучшие традиции российской минералогической

школы и Ленинградского-Санкт-Петербургского уни-

верситета.
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Post Scriptum
Можно только удивляться тому, что в череде открытий но-

вых минералов, сделанных в последние годы выпускниками

кафедры минералогии ЛГУ–СПбГУ, минерал в честь Анд-

рея Глебовича назван буквально “на днях”– андрейбулахит

Ni(C2O4)·2H2O открыт выпускником, а ныне доцентом ка-

федры минералогии СПбГУ, Олегом Сергеевичем Вереща-

гиным с коллегами (Vereshchagin et al., 2023).

Авторы благодарны И.В. Пекову за ценные замечания и со-

веты при подготовке рукописи к печати.
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