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Пресс-группа научно-образовательного центра 
«Неравновесные переходы в сплошных средах» 

15 февраля 2009 года исполнилось 80 лет со дня рождения заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, доктора физико-ма-
тематических наук, профессора Григория Зиновьевича Гершуни 
(1929–1999). Замечательный педагог и выдающийся ученый, он 
широко известен в России и за рубежом, прежде всего по работам 
в области гидродинамики и теории конвективной устойчивости. 

 
Совместная деятельность Г.З. Гершу-

ни и его друга и соавтора профессора 
Е.М. Жуховицкого (1927–1992) на протя-
жении нескольких десятилетий определя-
ла развитие того регионального научного 
направления, которое именно при них по-
лучило название пермской гидродинами-
ческой школы. Будучи поначалу совер-
шенно неформальным, не имевшим офи-
циального статуса, это объединение ис-
следователей нескольких поколений ста-
ло явлением, по праву входящим сегодня 
в число самых авторитетных националь-
ных научных школ России. 

Начало гидродинамических исследо-
ваний в Перми было положено в первые 

послевоенные годы и связано с именами 
блестящих ученых Г.А. Остроумова, 
В.С. Сорокина и И.Г. Шапошникова, ра-
ботавших в Пермском университете. 

В 1946 году, заинтересовавшись ре-
зультатами измерений температурных по-
лей в нефтяных скважинах, Г.А. Остро-
умов теоретически и экспериментально 
исследует условия возникновения кон-
векции в вертикальном круговом канале. 
Впервые после известной работы Рэлея о 
конвективной устойчивости равновесия 
горизонтального слоя жидкости Остро-
умову удается найти точное решение за-
дачи устойчивости для новой области – 
бесконечного вертикального цилиндра. 

Профессор Г.З. Гершуни Профессор Е.М. Жуховицкий 
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Результаты исследований были обобще-
ны ученым в монографии «Свободная 
конвекция в условиях внутренней зада-
чи» (издана в 1952 году), получившей вы-
сокую оценку специалистов. В годы ста-
новления нового для Перми научного на-
правления были выполнены и ставшие 
классическими работы В.С. Сорокина. В 
них, в частности, установлены общие 
свойства спектра возмущений равновесия 
неравномерно нагретой жидкости, не за-
висящие от конкретной формы занимае-
мой жидкостью полости. 

Год от года гидродинамическая про-
блематика становилась все более попу-
лярной, она привлекла внимание многих 
молодых физиков университета, в числе 
которых были Г.З. Гершуни и Е.М. Жухо-
вицкий. Тематика исследований посте-
пенно расширялась; последователи осно-
вателей школы становились самостоя-
тельными учеными, у них появлялись 
собственные ученики. 

В биографиях профессоров Гершуни и 
Жуховицкого много общего. Оба роди-
лись вдалеке от Урала и оказались в При-
камье в военные годы, в эвакуации. Окон-
чили физико-математический факультет 
Пермского университета и практически в 
одно время занялись исследовательской 
работой, сочетая ее с преподаванием: 
Гершуни – в университете, Жуховицкий – 
в педагогическом институте. Стали из-
вестными учеными, прекрасными лекто-
рами и педагогами. Воспитали несколько 
поколений учеников, не только обучив их 
профессиональным навыкам, но и привив 
им увлеченность исследовательской рабо-
той. 

Важнейшие профессиональные каче-
ства Г.З. Гершуни и Е.М. Жуховицкого – 
блестящее владение математическим ап-
паратом, глубокое понимание физической 
природы рассматриваемых явлений, ис-
следовательская педантичность, стро-
гость в оценке полученных результатов. 
Отметим, что принципиальность (также 
характерная для них черта) никогда не 
переходила в общении с коллегами и уче-
никами в сухость и менторство. Они бы-
ли доброжелательны и отличались неиз-
менным чувством юмора. 

А вот по темпераменту они значитель-
но различались. Г.З. Гершуни в «рабо-
чем» для него состоянии – философич-
ный, спокойный, порою даже до флегма-
тичности. Е.М. Жуховицкий – едва ли не 
полная противоположность: взрывной, 
полемичный, с обостренным чувством 
справедливости. Но эти различия были 
взаимодополняющими, они создавали не-
повторимое своеобразие в общении обла-
дателей этих качеств и друг с другом, и с 
коллегами, учениками. 

Занятия физикой, при всей «доми-
нантности», не мешали другим интересам 
и привязанностям Григория Зиновьевича 
и Ефима Михайловича. Они много и с ув-
лечением читали, были театралами, лю-
били живопись и музыку. Гершуни, ска-
жем, имел абсолютный слух, обладал ост-
рой музыкальной памятью, был хорошим 
пианистом, прекрасно знал классическую 
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музыку и джаз, мог мгновенно дать про-
фессиональную оценку исполнения лю-
бого произведения. 

Долгое время после окончания уни-
верситета исследовательская работа Гер-
шуни и Жуховицкого шла «на параллель-
ных курсах». К моменту их объединения 
в научный «дуэт», в авторский тандем, 
они уже получили кандидатские степени, 
стали сложившимися исследователями. 
Первая совместная работа Гершуни и Жу-
ховицкого «Об устойчивости стационар-
ного конвективного движения электро-
проводящей жидкости между параллель-
ными вертикальными плоскостями в маг-
нитном поле» увидела свет в 1958 году. 
Она была опубликована на страницах 
«Журнала экспериментальной и теорети-
ческой физики», уровень авторитетности 
которого не требует каких-либо коммен-
тариев. На многие годы вперед публика-
ция эта определила высоту «планки», 
ставшую для пермских гидродинамиков 
критерием профессионализма и взыска-
тельности к полученным результатам. 

Примерно в это же время ситуация в 
набиравшей силу пермской гидродинами-
ческой науке внезапно приобрела драма-
тический характер. Профессор Г.А. Ост-
роумов, фактически координировавший 
работу пермских гидродинамиков, не-
ожиданно уехал в Ленинград. Практиче-
ски одновременно переехал в Иваново 
другой «патриарх», В.С. Сорокин. Даль-
нейшее существование в Перми целого 
научного направления оказалось, по су-
ществу, под вопросом. Необходимы были 
новые лидеры, которые смогли бы на эн-
тузиазме и альтруизме возглавить став-
шее к тому времени уже многочислен-
ным, а значит, и трудно управляемым, не-

формальное гидродинамическое сообще-
ство. Именно в такой ситуации работу 
школы возглавили Г.З. Гершуни и 
Е.М. Жуховицкий. 

Профессиональное и организаторское 
лидерство двух соавторов в пермской 
школе гидродинамики продолжалось на 
протяжении четырех десятилетий, почти 
полвека. Срок и сам по себе немалый, а с 
учетом динамики изменений в научной и 
общественной жизни – просто огромный. 

Конечно, вряд ли удалась бы Гершуни 
и Жуховицкому вся эта хлопотная затея 
без помощи коллег. Неоценимый вклад в 
развитие конвективных исследований 
был внесен, например, многолетним заве-
дующим кафедрой общей физики универ-
ситета Г.Ф. Шайдуровым. Он взял на себя 
и подготовку физиков-экспериментаторов 
с «конвективным уклоном», и координа-
цию проведения трудоемких эксперимен-
тальных работ. Можно назвать целый ряд 
имен коллег-физиков, ставших сподвиж-
никами и помощниками Гершуни и Жу-
ховицкого. Все это правда. Как правда и 
то, что надежность сподвижников базиро-
валась на профессиональной и человече-
ской надежности самих руководителей, 
Гершуни и Жуховицкого. 

Блестящие ученые. Это, вероятно, 
главное объяснение многолетнего лидер-
ства и бесспорного авторитета, которые 
характеризуют положение Гершуни и 
Жуховицкого в пермской школе и в «кон-
вективной» науке в целом. Полный спи-
сок статей Гершуни составляет более 
двухсот наименований, Жуховицкого – 
более ста. Абсолютное большинство ста-
тей, начиная с 1958 года и заканчивая го-
дом 1992, представляют результаты их 
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совместной работы, часть публикаций на-
писаны в соавторстве с коллегами и уче-
никами. 

В 1972 году в главной редакции физи-
ко-математической литературы издатель-
ства «Наука» издана монография Гершу-
ни и Жуховицкого «Конвективная устой-
чивость несжимаемой жидкости». Это 
систематическое изложение вопросов ус-
тойчивости равновесия и стационарного 
движения неоднородной жидкости стало 
настольной книгой для нескольких поко-
лений специалистов. За тридцать с лиш-
ним лет издание превратилось в библио-
графическую редкость и нимало не утра-
тило актуальности, что, несомненно, сви-
детельствует о его фундаментальности. 

В 1989 году и тоже в издательстве 
«Наука», вышло монографическое иссле-
дование «Устойчивость конвективных те-
чений», написанное Гершуни и Жуховиц-
ким в соавторстве с А.А. Непомнящим. 

В 1998 году в одном из крупнейших 
зарубежных издательств научной литера-
туры Wiley & Sons увидела свет моногра-
фия «Thermal Vibrational Convection», 
созданная Гершуни в соавторстве с 
Д.В. Любимовым. Свой труд авторы мо-
нографии посвятили памяти Е.М. Жухо-
вицкого. По словам одного из авторитет-
нейших зарубежных гидродинамиков, 
профессора Ф. Буссе, эта монография 
явилась для него одновременно открыти-
ем и доказательством того факта, что виб-
рационная конвекция является отдельной 
обширной областью гидродинамики с 
«непривычными» явлениями и ориги-
нальными методами их рассмотрения и 
анализа. 

Прекрасные педагоги. Имея в виду 
уровень обучения, учеников Гершуни и 
Жуховицкого можно разделить на две ка-
тегории. Первая – студенты, прошедшие 
их вузовские лекционные курсы и семи-
нары. Число таких поистине велико, их 
тысячи. Даже спустя десятилетия бывшие 
студенты Гершуни и Жуховицкого вспо-
минают своих учителей с благодарно-
стью, восхищаются ясностью изложения 
материала, даже самого сложного, и объ-
ективностью в оценке их знаний. А те, 
кто сами стали преподавателями и хоро-

шо узнали сложности этой профессии, 
стараются следовать примеру своих учи-
телей. 

Вторую категорию учеников составля-
ют физики, прошедшие у Гершуни и Жу-
ховицкого следующую, исследователь-
скую, стадию обучения. Если подходить с 
формальных позиций, аспирантский курс 
у Гершуни и Жуховицкого (у первого – в 
университете, у второго – в педагогиче-
ском институте) прошли в общей сложно-
сти около тридцати человек. На самом де-
ле, учениками обоих ученых с полным 
правом считают себя гораздо большее 
число исследователей. И «Г.З.», и «Е.М.» 
(так и посейчас называют их между собой 
пермские гидродинамики) всегда с готов-
ностью отвечали на вопросы молодых, да 
и опытных гидродинамиков. Обсуждали с 
ними тонкости постановки задачи, метод 
ее решения и результаты, помогали найти 
выход из возникших при решении труд-
ностей. Отказа в консультациях и советах 
не получал никто, совместное обдумыва-
ние проблем продолжалось до достиже-
ния полной ясности, если, конечно, тако-
вое было в принципе возможно. 

Научный семинар: механизм и сис-
тема школы. Известно, что поставить ка-
кую-то цель – это одно, а достичь ее – 
другое, и дело это гораздо более сложное. 
Для реализации идеи нужен механизм. 
Научные семинары – апробированный 
механизм создания и развития научных 
коллективов. Это, одновременно, и обсу-
ждение методов и результатов, и свобод-
ное общение, и наглядное обучение про-
фессиональным тонкостям. Повторим, 
способ известный. Гершуни и Жуховиц-
кий не просто сумели использовать этот 
механизм, они возвели его в ранг систе-
мы. 

Логика примерно такая. Чтобы меха-
низм приносил максимальную отдачу, он 
должен работать не время от времени, а 
постоянно, ритмично и регулярно, то 
есть, систематически. Желательно – каж-
дую неделю, с паузами на экзаменацион-
ные сессии и на летние месяцы. 

Именно таким и стал рабочий режим 
Пермского городского гидродинамиче-
ского семинара, организованного в 1963 
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году. Раз в неделю, перед выходными, в 
пятницу, в 3 часа15 минут пополудни. Раз 
в неделю – очередной докладчик, очеред-
ная задача, очередное обсуждение. Каж-
дый доклад, вопросы и ответы, ход дис-
куссии – все это конспектируется одним 
из постоянных участников семинара. Для 
конспектов предназначена специально из-
готовленная книга, из разряда, кто знает, 
«амбарных». В твердом переплете, тол-
щиною страниц в триста, формата А4. 
Хранителем книги с самого начала был 
определен Гершуни. 

По конспектам семинара, а сегодня за-
полняется уже 15-й том, можно с точно-
стью до недели–двух восстановить всю 
историю пермской гидродинамики. И не 
только пермской, потому что частыми 
гостями и участниками семинара были 
ученые из других городов страны. Они 
приезжали в Пермь рассказать о своих 
новых исследованиях, представить ре-
зультаты диссертационных работ. С 1963 
года и до конца своей жизни Гершуни ус-
пел провести 987 заседаний семинара (до 
1991 года Гершуни и Жуховицкий вели 
семинар вдвоем). Как утверждают знато-
ки, это уникальный случай, как уникален 
и сам пермский семинар. С 1999 года ра-
ботой семинара руководит ученик Гершу-
ни заведующий кафедрой теоретической 

бимов, а семинар носит имя его основате-
лей, профессоров Г.З. Гершуни и 
Е.М. уховицкого. 

Пермская гидрод

физики университета профессор Д.В. Лю-

Ж
инамическая школа – 

орг

кола как научный коллектив. 
Пе

данный в алфавитном порядке список хо-

анизм живой, постоянно развиваю-
щийся и обновляющийся. Сегодня он, да 
простится нам вынужденный канцелярит, 
объединяет сотни исследователей разных 
поколений. И «выдает» ежегодно от ста 
до двухсот научных публикаций, пред-
ставляющих результаты теоретических и 
экспериментальных исследований. Имен-
но школа так таковая – лучший памятник 
ее основателям и самая крепкая память о 
них. 

Ш
рвый ряд неформального научного 

коллектива, ставшего «на крыло» при 
Гершуни и Жуховицком, представляют 
их коллеги и сподвижники. Физики, на-
чинавшие одновременно либо почти од-
новременно с ними. Это и Г.Ф. Шайду-
ров, о котором мы уже говорили, и быв-
шие аспиранты В.С. Сорокина: давно 
ставшие профессорами Ю.К. Братухин и 
М.И. Шлиомис, талантливый организатор 
науки В.А. Брискман, и первые аспиран-
ты Гершуни и Жуховицкого Р.В. Бирих, 
Р.Н. Рудаков и Е.Л. Тарунин. За ними – 
одно за другим несколько научных поко-
лений. Вот самый краткий и неполный, 
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рошо известных в России и за ее предела-
ми исследователей, которые в настоящее 
время руководят научными и педагогиче-
скими коллективами, воспитывают новые 
поколения гидродинамиков: В.Г. Козлов, 
А.К. Колесников, К.Г. Костарев, Т.П. Лю-
бимова, Д.В. Любимов, М.А. Марценюк, 
В.И. Мызников, А.А. Непомнящий, Г.Ф. 
Путин, А.Ф. Пшеничников, С.В. Русаков, 
Е.Л. Тарунин, П.Г. Фрик. Подробный же 
список кадрового состава пермской гид-
родинамической школы за все годы ее су-
ществования растянется на многие стра-
ницы. 

География школы. Многие бывшие 
пермяки сегодня живут и работают дале-
ко 

й

ды пермская гидродинами-
чес

д

ный кон-
кур

ч-
ны

и, 

лее 
инт

нно новый 
уро

 перечень основ-
ны

ле-
дов

за пределами России: в Германии и 
Испании, Англии и Израиле, Америке и 
Канаде. Значительно расширилась за пол-
века и пермская география гидродинами-
ки. К университету, ставшему классиче-
ским, и пединституту, ставшему педаго-
гическим университетом, добавились тех-
нический университет, медицинская и 
фармацевтическая академии: теперь и 
здесь работают исследователи-гидроди-
намики. Трудятся они и в пермских под-
разделениях нефтяной компании «ЛУ-
КОЙЛ», и в исследовательском институте 
НИПИНЕФТЬ, и, конечно, в Институте 
механики сплошных сред Пермского от-
деления Уральского научного центра Рос-
сийской академии наук. Здесь гидродина-
мическое направление исследований 
представлено в тематике пяти крупных 
лаборатори . 

Статус школы. Как мы уже отмеча-
ли, многие го

кая школа существовала сама по себе, 
не имея никакого статуса. Но еще при 
жизни профессора Г.З. Гершуни, в 1996 
году, школа получила официальный госу-
дарственный статус ведущей научной 
школы России. В 2000, а потом и в 2003 
годах, уже по  руководством профессора 
Д.В. Любимова, школа дважды подтвер-
дила свое право на этот статус. 

В 2001 году пермские ученые и препо-
даватели выиграли Националь

с на организацию научно-образова-
тельного центра по тематике «Неравно-
весные переходы в сплошных средах». 

Центр в Перми – один из 20, существую-
щих во всей России, и единственный 
НОЦ с гидродинамической тематикой. 

Профессора Гершуни и Жуховицкий 
заложили основы международных нау

х контактов пермских физиков–гидро-
динамиков. Г.З. Гершуни, в частности, 
был участником многих десятков между-
народных симпозиумов и конференций, 
входил в редакционную коллегию между-
народного журнала «Microgravity 
Quaterly». Он читал лекции в университе-
тах Испани Франции и Бельгии, кон-
сультировал зарубежных исследователей, 
выступал в качестве авторитетного экс-
перта. Руководил научными работами по 
международным грантам и программам 
фонда INTAS, NASA, Европейского и 
Французского космических агентств. 

Со временем международные контак-
ты пермской школы становится все бо

енсивными и разнообразными. Со-
трудничество по целому ряду проектов 
связывает сегодня пермских исследовате-
лей с коллегами из Европейского косми-
ческого агентства и НАСА, из универси-
тетов и научных центров Европы и Аме-
рики. Особенно плодотворно складывает-
ся работа с участием французских ученых 
из университетов Марселя, Тулузы, Лио-
на, Бордо, Парижа, Гренобля. 

В последние годы совместная деятель-
ность переходит на качестве

вень. Теперь к ней активно привлека-
ются не только опытные ученые, но и на-
учная молодежь. Достаточно сказать, что 
только за последние три года во Франции 
побывали двадцать студентов и аспиран-
тов физического факультета классическо-
го университета Перми. 

Школа как совокупность проблем. 
В заключение приведем

х тематических направлений, исследо-
вания по которым проводятся сегодня в 
пермской гидродинамической школе. 

Устойчивость равновесия и стацио-
нарных конвективных течений. Исс

ание спектров возмущений, границ ус-
тойчивости, характеристик критических 
возмущений под влиянием внешних воз-
действий – магнитного поля, вибраций, 
вращения и т.д.  

 97



ВЕСТНИК  ПЕРМСКОГО  НАУЧНОГО  ЦЕНТРА  2/2009  

Нелинейные режимы и турбулент-
ность. Изучение общих закономерностей 
неу

и

ткрытых пограничных 
сло

 п х

нвек-
ции

чивость. Задачи МГД-обтекания. 
Ко

а 
сжи

и

едование гидродинами-
ки 

. Изучение 
кон

ионная конвекция. 
Ср

а неод-
нор

. 
Тер

е круп-
ном

стойчивости и перехода к хаосу и ко-
нечно-амплитудных режимов течения, 
возникающих в результате потери устой-
чивости, при наличи  переменных внеш-
них полей. Создание динамических моде-
лей хаотизации. Рассмотрение развитой 
турбулентности. 

Конвективный пограничный слой. 
Исследование о

ев над источниками тепла, пристен-
ных замкнутых ограничны  слоев. 

Конвективные явления в смесях. 
Эффекты двойной диффузионной ко

. 
МГД-воздействия на конвективную 

устой
нвекция в феррожидкостях. Электро-

динамика слабопроводящих жидкостей. 
Конвекция в сжимаемых и около-

критических средах. Гидродинамик
маемых сред и сред в условиях, близ-

ких к термод намической критической 
точке, в том числе при переменных внеш-
них воздействиях, с учетом кинетики фа-
зового перехода. 

Конвекция в жидкостях с особыми 
свойствами. Иссл

и тепломассопереноса в реологически 
сложных средах, пористых средах, жид-
костях с внутренним вращением, химиче-

ски реагирующих жидкостях в статиче-
ских и переменных условиях. 

Модуляционные эффекты

 

векции в условиях модуляции пара-
метра (градиента температуры, ускорения 
силы тяжести, скорости вынуждающего 
течения). Параметрические механизмы 
неустойчивости. 

Термовибрац
едние конвективные течения в высоко-

частотном вибрационном поле в невесо-
мости и в поле тяжести. Устойчивость 
квазиравновесия. Нелинейные режимы. 
Случай неоднородной вибрации. 

Вибрационная гидродинамик
одных сред. Теоретическое и экспе-

риментальное исследование динамики 
систем с поверхностями раздела, взвесей, 
пузырей и капель в вибрационных полях 
различного типа. Разработка вибрацион-
ных и акустических методов управления 
поведением гидродинамических систем. 

Конвекция в слоистых системах
мокапиллярная и термоконцентраци-

онная конвекция в средах с границей раз-
дела и свободной поверхностью. 

Лабораторное моделировани
асштабного вихреобразования. Раз-

витие циклонического и антициклониче-
ского движения во вращающейся жидко-
сти с тепловым пятном на дне. Вихревые 
течения вязкой жидкости. 
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