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в Новосибирске деятели общества «Память» аналогично приписали 
А. Д. сионизм за защиту Колмогорова, принявшего международную 
премию, присуждаемую в Израиле. Вот каково стоять выше двух лагерей 
и говорить, по сути дела. 

21. Отъезд в Новосибирск. Идеологически А. Д. принадлежал к той 
части русской интеллигенции, которая приняла Октябрьскую револю-
цию. Подобно Маяковскому, который «с высот поэзии бросался в ком-
мунизм», А. Д. принимал именно идеалы коммунизма. Он не стал чинов-
ником, преданным за номенклатурные блага. Для последних он был лишь 
«попутчиком». Конфликт его с Горкомом был неизбежен, и он начался, 
когда секретарь Горкома Попов стал на путь травли ленинградской нау-
ки. А. Д. написал об этом в ЦК. А в это время Попова ввели в состав ЦК. 
Следствия не заставили себя ждать.

А. Д. говорил: «В университете более 12 тысяч человек. Значит, все 
свое — и таланты, и преступники, и неизбежные ЧП». Вот эти чрезвы-
чайные происшествия стали каждое ставить в вину А. Д., накапливая ком-
промат. Помню одно из таких ЧП. В мужском общежитии студентов из 
Африки возмутились тем, что по вечерам к ним не пускают девиц. Побили 
охрану и какого-то представителя администрации. А. Д. один пошел туда 
и решительным поведением пресек конфликт. Но именно его в этом ЧП 
и обвинили.

Назревал уход с ректорства не по собственному желанию. И чл. -корр. 
А. Д. Александров в 1963 г. принимает предложение стать академиком по 
Сибирскому отделению и переехать в первый в стране Академгородок 
в Новосибирск.

В Новосибирске А. Д. проработал более двадцати лет. Здесь он вновь 
создал большую научную школу, вновь вел партийную работу. И вновь 
ссорился с местным Обкомом и местными ретроградами. Но об этих го-
дах пусть напишут его сибирские ученики.

КОЛЛЕГИ О В. А. ЗАЛГАЛЛЕРЕ

А. М. Вершик

О ВИКТОРЕ АБРАМОВИЧЕ ЗАЛГАЛЛЕРЕ

Так хотелось, чтобы В. А. встретил сам свое столетие, а мы бы радо-
вались этому, хотя бы и чисто символическому, но редкому событию, — 
к сожалению, он не дожил до него всего нескольких месяцев. Он уже не 
услышит заслуженные похвалы в свой адрес, произносимые сейчас, хотя 
он всегда к ним относился безразлично. Однако их важно высказать для 
нас самих.

Его биография редкая и счастливая, что уже необычно в его поко-
лении, и счастливой он делал её сам, хотя, конечно, судьба была щедра 
к нему.

Его математическая биография пересеклась с деятельностью двух 
выдающихся математиков ХХ века — А. Д. Александрова и Л. В. Канто-
ровича. Он был их близким учеником и последователем.

Мне кажется, что будет правильным и адекватным сказать, что он был 
популяризатором их замечательных идей. Он глубоко проник в их идеи 
и с блеском своего собственного таланта продолжал их и популяризиро-
вал в широких математических кругах.

Его умение просто и увлекательно сказать о главном и нетривиаль-
ном запомнилось мне ещё с моего первого курса, когда я некоторое вре-
мя ходил в его кружок. Вообще в его манере объяснять и говорить было 
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что-то от «кружковских» традиций, которые он сам в довоенное и по-
слевоенное время и закладывал.

Уже с университетских лет я наблюдал его активную просветитель-
скую деятельность в разных сферах — в школьной, учительской, студен-
ческой и научной.

Он, — один из немногих учеников А. Д. Александрова, — вышел жи-
вым из страшной войны, пройдя её насквозь. Его редкая книга о войне 
(«Быт войны»), второе издание которой он к сожалению, не увидит, это 
живой, человеческий разговор, который нечасто услышишь в невыноси-
мой трескотне, заглушающей правду о войне.

Я неоднократно спорил с ним. Он был членом партии, и всеми силами 
старался пройти жизнь, не запятнав себя ложью, которую каждодневно 
доставляла нам советская действительность, и которую ему надо было бы 
оправдывать. Этот баланс ему удавалось сохранять, насколько возможно. 
Но я наблюдал, как подчас было тяжело переживать это ему самому.

Его обожали и ученики, и учителя. Он был легок в общении, и в разго-
воре, умел видеть главное в людях и всегда шел по жизни бодро. Однаж-
ды Л. В. Канторович, посмотрев, как В. А. плавает (он и сам был отменный 
пловец), спросил у него: «А есть ли что-нибудь, что Вы делаете плохо?». 
Таким он нам и запомнится — талантливым, легким и удачливым.

БЫТ И РАБОТА ЛЕНИНГРАДСКИХ ГЕОМЕТРОВ 
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

(К столетию Виктора Абрамовича Залгаллера)

Мотивация. 25-го декабря этого года исполнится 100 лет со дня 
рождения Виктора Абрамовича Залгаллера. Он ленинградец, прошёл сол-
датом всю войну, последние годы живёт в Израиле. Математическое Обще-
ство Петербурга собирается отметить его столетие. Я знаком с Виктором 
Абрамовичем с 1954-го года, он многое сделал для моей семьи. И я хочу 
написать о своём общении с этим замечательным человеком, а первым сло-
вом для заглавия этих воспоминаний я взял слово БЫТ, перечитав ещё раз 
пронзительную книгу Виктора Абрамовича БЫТ ВОЙНЫ.

Предисловие. Как я стал геометром. К моменту окончания школы 
в 1952-м году я твёрдо решил стать математиком и поступить на матмех. 
Но, несмотря на мои олимпиадные успехи и золотую медаль, на матмех 
ЛГУ им. А. А. Жданова меня не приняли, а после многих усилий моих 
и симпатизировавших мне математиков в конце октября 1952-го года 
я стал студентом физмата ЛГПИ им. А. И. Герцена. Анализ нам прекрас-
но читал Арон Григорьевич Пинскер, он организовал семинар студен-
тов-первокурсников по недавно вышедшей тогда книге «Функциональ-
ный анализ в полуупорядоченных пространствах» (авторы — Л. В. Кан-
торович, Б. З. Вулих, А. Г. Пинскер). Анализ меня увлекал, я сделал работу 
по этой тематике «О расширении структур», которая была премирована 
на Всесоюзном конкурсе студенческих работ, но летом 1954-го года ка-
федра математического анализа физмата была расформирована, а про-
фессор А. Г. Пинскер покинул Герценовский институт. Я остался без 
руководителя. Тогда Илья Яковлевич Бакельман, в школьном математи-
ческом кружке которого я занимался во Дворце пионеров, и который уже 
у себя дома продолжал заниматься со своими кружковцами эти годы, ска-
зал мне: «Алёша, Пинскер ушёл, займись-ка ты геометрией в семинаре 
А. Д. Александрова, я с А. Д. поговорю».


