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Александр Александрович Богданов (настоя-
щая фамилия Малиновский) родился 10 августа 
1873 г. в местечке Соколка Гродненской губер-
нии в семье вологодского народного учителя  
А. А. Малиновского (1847-1923). Впоследствии 
в своей автобиографии о родителях, братьях и 
сестрах, жизни в Соколке Богданов писал следу-
ющее: «Отец скоро дослужился до учителя-ин-
спектора в городском училище, и благодаря 
этому я лет с 6-7 получил доступ в библиотеку 
училища, а затем и в его маленький физический 
кабинет» [1]. В «Памятных книжках Гроднен-
ской губернии» имя учителя А. А. Малиновско-
го впервые упоминается лишь в 1870 г., то есть 
спустя пять лет после прибытия его на белорус-
ские земли в 1865 г. Вначале он жил и работал в 
Вильно, а уже летом 1870 г. был принят на служ-
бу в Сокольское уездное двухклассное училище 
в качестве исполняющего должность учителя 
русского языка и истории. Там же сообщалось, 
что последний имел следующее образование – 
«неоконченный курс в Вологодской семинарии, 
выдержал экзамен на звание уездного учителя 
русского языка и истории» [2]. Скорее всего, 
этого звания он добился в столице края Вильно. 

Имеется предположение, что новую должность 
А. А. Малиновский получил благодаря протек-
ции своего земляка, штатного смотрителя Со-
кольского училища (он же преподаватель мате-
матики и географии) Аристарха Подъяконова, 
окончившего курс Вологодской мужской гим-
назии с правом преподавания в народных учи-
лищах. Он приехал в Северо-Западный край в 
том же 1865 г., сразу же после подавления здесь 
польского восстания 1863-1864-х гг., однако уже 
имел десятилетний стаж учительства. В назван-
ных должностях А. А. Подъяконов и А. А. Ма-
линовский работали и в последующие годы [3].

В 1885 г. А. А. Малиновский уже в качестве 
учителя-смотрителя Сокольского училища вы-
ступил на научно-литературном поприще. Ра-
бота, составителем которой он значился, имела 
название «Жизнь и апостольские труды святых 
первоучителей славян Кирилла и Мефодия». От-
печатана она была в губернском Гродно, в част-
ной типографии Давида Мейлаховича на Собор-
ной улице. Книжка эта объемом в 15 страниц и 
тиражом в 150 экземпляров представляла собой 
популярный пересказ жизни и подвижнической 
деятельности великих христианских просвети-
телей. Выпуск указанной работы, адресованной 
учителям народных училищ, был приурочен к 6 
апреля 1885 г., то есть к тысячелетию со дня кон-
чины святого Мефодия. 

Примечательно, что А. А. Богданов в своих 
автобиографических записках немалое место 
уделял отцу, матери и своим братьям и сестрам, 
выводя из этого так называемого «семейно-
го мирка» свое отношение к жизни и ко всему, 
что его окружало: «Что касается нашей семей-
ной коммуны, то из десяти детей четверо умер-
ли рано, среди уцелевших я был вторым. Брату 
Николаю было пять лет, когда я родился; он с 
самого начала нежно ухаживал за мной, качал в 
подвешенной к потолку колыбели, какие обыч-
ны в Гродненской губернии… Семья наша была 
обыкновенная мещанско-разночинская. Отец – 
народный учитель, человек не без образования: 
он немного не кончил духовную семинарию у 
себя в Вологде, а потом, уже со службы, получил 
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командировку в учительский институт в Виль-
но и выдержал там все экзамены, и позже еще 
много читал; покушался писать в журналах, но 
без успеха… Мать происходила из русской мел-
кошляхетской, а в сущности просто мещанской 
семьи Западного края; она очень рано вышла 
замуж и детей рожала одного за другим; имен-
но это наложило на ее нервную систему печать 
неуравновешенности. Оба неудовлетворенные 
жизнью, они своих отношений организовать не 
могли, хотя были по природе люди добрые и 
друг друга любили… Воззрений на семью они 
придерживались довольно стародавних, патри-
архальных. Дети же были как дети, с глубокой 
потребностью в любви и с необузданной иссле-
довательской жаждой неизведанного. Двух стар-
ших это спаяло, оба были отчаянные «читате-
ли»: училищная библиотека фактически была в 
нашем распоряжении, мы забирались туда после 
ухода учителей и глотали книги, журналы без 
конца; лет с шести-семи я уже засиживался там, 
бывало, до поздней ночи. Родители спохватыва-
лись, пытались навести порядок то можно, а того 
нельзя, но эта их цензура еще более усилила ин-
терес к запрещенному. Младший брат, Сергей не 
приладился к нашему союзу. Он был на три года 
моложе меня, и медленнее нас умственно разви-
вался. Три сестры явились на свет значительно 
позже, и были для братьев скорее объектами 
воспитания. Критика семейных авторитетов и 
книжное проникновение в жизнь сделали меня 
уже тогда рационалистом» [4].

Большую роль на формирование мировоззре-
ния будущего мыслителя оказали детские «обра-
зы и вещи»: солнце, небо, облака и вообще вся 
природа. При этом он упоминает и близких ему 
по Соколке людей: «На дворе тепло и весело. 
Глаза ловят массу разных вещей – все насто-
ящие; но всего лучше небо. Няня Верушка го-
ворит, что оно хрустальное; но это едва ли так: 
тогда через небо было бы видно Бога, ангелов; а 
этого нет, видно только то, что на нем – солнце, 
потом луна, звезды. Облака – те ближе, перед не-
бом, они его закрывают. Оно очень высоко. Дом 
городского училища каменный двухэтажный, но 
и он гораздо ниже. Я думаю, если поставить один 
на другой даже шесть таких домов, тогда толь-
ко удалось бы с крыши достать рукой до неба». 
А еще полеты во сне: «И как это было легко и 
просто… вот так, оттолкнулся ногой и полетел, 
выше: ниже, куда хотелось. Как жаль, что это-
го нет на самом деле! Разве попробовать… Нет, 
никак не выходит. Как жаль, что самое хорошее, 
самое интересное – все не настоящее. Так из 
наивных и неутомимых исканий детского опыта 
зарождалась критика вещей» [4].

Смерть младших братьев Володи и Мити 
застали Сашу в возрасте шести и десяти лет, 
но уже тогда, по его признанию он был «мыс-
лящим существом»: «Была боль вместе с недо-
умением, и было еще нечто – желание что-то 
предпринять, чтобы возвратить потерянное как 
можно скорее. Слезы родителей заставляли меня 
думать, что они не знают, как это сделать» [4]. 
Мама советовала ему молиться Богу, для того, 

чтобы он упокоил умерших братьев. Сторож же 
училища, «старый николаевский солдат и боль-
шой наш друг, объяснил мне, что Бог, конечно, 
это может, но и он, кого взял – не возвращает, 
после чего еще сильнее стал холод, сжимавший 
сердце. Знакомство со смертью стало для меня, 
ребенка, учительницей сочувствия всему живо-
му. Так постепенно складывался первый, ребя-
ческий идеал – жизни без боли и смерти» [4]. 
Не вызывает сомнения, что годы, прошедшие в 
лоне семьи в Соколке, были важным периодом 
в жизни Александра Богданова (Малиновского), 
временем выработки у него тех качеств харак-
тера и особенностей мировоззрения, которые и 
позволили ему стать тем, кем он в дальнейшем 
и стал. После окончания Сокольского уездного 
училища он обучался в Тульской мужской гим-
назии, где, по его словам, он «жил в пансионате 
при ней, стипендиатом, в условиях казармен-
но-тюремных; там злобно-тупое начальство на 
опыте научило меня бояться и ненавидеть вла-
ствующих и отрицать авторитеты» [4].

После окончания Тульской гимназии с золо-
той медалью Богданов (Малиновский) в 1892 г. 
поступил на естественное отделение физико-ма-
тематического факультета Московского универ-
ситета. В декабре 1894 г. за участие в народо-
вольческом Союзе северных землячеств он был 
исключен из университета, арестован и выслан 
в Тулу, где рабочим-оружейником Иваном Са-
вельевым был привлечен к занятиям в рабочих 
кружках. В кружок Богданова входил и слесарь 
И. И. Скворцов-Степанов, ставший впослед-
ствии делегатом от туляков на II съезд РСДРП.

В результате занятий и революционных бе-
сед с рабочими под псевдонимом «А. Богданов» 
А. А. Малиновский опубликовал «Краткий курс 
экономической науки» (1897), который В. И. Ле-
нин в анонимной рецензии назвал замечатель-
ным явлением в экономической литературе. В 
социал-демократических и рабочих кругах эта 
книга стала основным руководством при зна-
комстве с политэкономией. Однако местами она 
имела весьма упрощенный характер, поэтому 
позднее, когда о ком-либо хотели сказать, что 
в экономической науке он мыслит шаблонно, о 
нём говорили: «мыслит по Богданову».

В 1895-1899 гг. Богданов учился экстерном на 
медицинском факультете Харьковского универ-
ситета. В 1899 г. он не только получил диплом 
врача, но и написал свою первую философскую 
книгу [5]. В этом же году он был арестован, пол-
года пробыл в московской тюрьме, а затем был 
выслан в Калугу, где познакомился с А. В. Лу-
начарским и возглавил кружок политических 
ссыльных. Из Калуги Богданов был выслан на 
три года в Вологду, где полтора года работал 
врачом в психиатрической лечебнице.

Одним из пациентов Богданова в то время был 
Н. Бердяев, который впоследствии отмечал: «Ку-
рьезны были мои отношения с А. Богдановым. 
Это был очень хороший человек, очень искренний 
и беззаветно преданный идее, но по типу своему 
совершенно мне чуждый. В то время меня уже 
считали «идеалистом», проникнутым метафизи-
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ческими исканиями. Для А. Богданова это было 
совершенно ненормальным явлением. По перво-
начальной своей специальности он был психиатр. 
Он вначале часто ходил ко мне. Я заметил, что он 
мне систематически задает непонятные вопросы, 
как я себя чувствую по утрам, каков сон, какова 
моя реакция на то или иное и тому подобное. Вы-
яснилось, что склонность к идеализму и метафи-
зике он считает признаком начинающегося пси-
хического расстройства, и он хотел определить, 
как далеко это у меня зашло» [6].

С осени 1903 г. начинается большевистский 
период в жизни ученого. По окончанию ссыл-
ки Богданов выезжает в Женеву, где в феврале  
1904 г. знакомится с Лениным, а в августе изби-
рается в первый большевистский центр – Бюро 
комитетов большинства. В конце года он воз-
вращается в Россию и по выражению М. Н. По-
кровского становится вице-лидером партии:  
«А. А. Богданов – это был великий визирь этой 
большевистской державы. Поскольку он управ-
лял непосредственно и постоянно сидел в Рос-
сии, тогда как Ильич до революции 1905 г. был в 
эмиграции, постольку Богданов больше влиял на 
политику партии, и та угловатая линия ЦК, кото-
рая выражалась в том, что людям на каждом шагу 
ставили ультиматум – или ты наш, или не наш, 
причем не наши были близко к тем, кто не знает 
Авенариуса и Маха и т. д., – эта линия – не линия 
Ильича, она слишком на него не похожа, – это ли-
ния Богданова, и она господствовала до октября 
1905 г.» [7]. 

В 1905-1907 гг. вместе с Лениным и Л. Б. Кра-
синым Богданов входил в руководящую трой-
ку большевистской фракции РСДРП, с конца  
1907 г. жил в эмиграции, однако в силу идеоло-
гических разногласий уже в 1908 г. он подвергся 
резкой критике со стороны Ленина. В результате 
в 1909 г. Богданов был исключен из Большевист-
ского центра, а в 1910 г. выведен из ЦК. После 
этого, по его же словам, он отошел от политики, 
а в 1913 г. по амнистии в честь 300-летия дома 
Романовых Богданов вернулся в Россию. 

В начале Первой мировой войны родители Бог-
данова переместились в Гомель, сам он был моби-
лизован врачом в действующую армию. В тот пе-
риод он пришел к заключению, что пролетарская 
революция в конечном итоге  принесет большие 
жертвы, поэтому пролетариату в первую очередь 
«нужно стремиться не к политическому господ-
ству, а к культурному вызреванию» [4].

Возвратившись с войны, Богданов серьезно 
заболел и лечился в психиатрической больнице. 
Революцию 1917 г. встречал в Москве, где пол-
ностью перешел на культурную и научную ра-
боту. В 1918-1920 гг. А. А. Богданов – идеолог 
Пролеткульта, профессор политэкономии перво-
го Московского университета, в 1918-1922 гг. – 
член Президиума Коммунистической академии. 

В сентябре 1923 г. Богданов был арестован 
ГПУ по подозрению в причастности к деятель-
ности группы «Рабочая Правда», однако 13 ок-
тября после многочисленных допросов и беседы 
с Дзержинским был освобожден.

Дальнейшая деятельность ученого была со-

средоточена на гематологии. Наш земляк стал 
автором революционной теории омоложения 
через переливание крови: «…есть все основа-
ния полагать, что молодая кровь, с ее матери-
алами, взятыми из молодых тканей, способна 
помочь стареющему организму в его борьбе по 
тем линиям, по которым он уже терпит пораже-
ния» [10]. Обменное переливание по Богдано-
ву поддерживалось в СССР на высшем уровне. 
Оно широко использовалось для пропаганды 
классовых и коммунистических идей с привле-
чением высоких лиц из партийной иерархии, в 
частности при лечении младшей сестры Ленина 
Марии Ульяновой и Наркома Красина. С 1926 г. 
Богданов занимал должность директора Госу-
дарственного научного института переливания 
крови в Москве, созданного по распоряжению 
Сталина в доме купца Игумнова. Однако одно 
из переливаний, проводимое 7 апреля 1928 г. со 
студентом, болевшим малярией и туберкулёзом, 
закончилось трагически: наступило отторжение, 
и Богданов умер. Тело Богданова было креми-
ровано, урна с прахом захоронена в колумбарии 
Новодевичьего кладбища, а мозг передан для 
исследования в институт мозга, который также 
стал располагаться в особняке Игумнова.

Следует добавить, что Богданов был дважды 
женат. Первая жена Богданова Н. Б. Малиновская 
(урожденная Корсак; 1865-1945) также была ро-
дом из Гродненской губернии. Будучи акушер-
кой в клинике доктора Руднева по его поруче-
нию ездила в Ясную Поляну и принимала роды  
у С. А. Толстой. Во втором браке с А. И. Смир-
новой (1874-1915) у Богданова родился сын 
Александр.

Ученый оставил большое литературное на-
следие. В автобиографии Богданов назвал свои 
труды по пяти направлениям: политэкономии, 
историческому материализму, философии, «ор-
ганизационной науке» и «пролетарской культу-
ре». В 1908 г. он опубликовал утопию о Марсе 
«Красная звезда», в 1912 г. – «Инженер Мэнни». 
Литературоведы отмечают их влияние на со-
ветскую фантастику, в частности на «Аэлиту»  
А. Н. Толстого и «Туманность Андромеды» 
И. А. Ефремова. В статье «Философия совре-
менного естествоиспытателя» (1909) Богданов 
ввел в оборот термин «техническая интелли-
генция». Являлся Богданов и редактором но-
вого перевода на русский язык «Капитала»  
К. Маркса, выполненного В. А. Базаровым и  
И. И. Скворцовым-Степановым. Вместе со 
Скворцовым-Степановым написал «Курс поли-
тической экономии» [9].

Наибольшую известность А. А. Богданову 
принесли идеи тектологии и Пролеткульта. Обе 
они вырастали из его комбинации позитивизма и 
марксизма. Первый приучал к борьбе с фетиша-
ми и эволюции, а второй направлял к светлому 
бесклассовому обществу. Для реализации этой 
цели был необходим эмпириомонизм – единство 
опыта.

Основным научным трудом жизни мысли-
теля стала трехтомная «Тектология», впервые 
увидевшая свет в 1913-1917 гг. Развивая на ее 
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страницах свое учение об общих законах орга-
низации, Богданов, по мнению ряда исследова-
телей, значительно опередил свое время, став 
основоположником будущих теории систем и 
кибернетики.

В 1999 г. с целью развития фундаментальных 
и прикладных междисциплинарных исследова-
ний, использующих идеи Александра Алексан-
дровича, а также популяризации его научного 
наследия в Екатеринбурге был создан Междуна-
родный институт А. Богданова. 
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A. A. BOGDANOV (MALINOVSKY): THINKER, WRITER AND 
PHYSICIAN-EXPERIMENTALIST

S. A. Sitkevich, V. N. Cherepitsa
Grodno State Medical University, Grodno, Belarus

The article presents biographical data on the life and activities of a prominent scientist, writer, revolution figure 
of the beginning of the 20th century, organizer and Director of the world's first Institute for Blood Transfusion, born 
in province town Sokolka, Grodno Governorate, A.A. Bogdanov (Malinovsky) who made a great contribution to the 
foundation and development of domestic hematology.

The results of the study indicate that the childhood years spent in the Grodno region had a significant impact on 
the formation of the scientist's outlook and scientific interests.
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