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верситете в должности заведующего ка-
федрой философии, которую возглавлял в 
течение 10 лет. С 1987 г. он профессор 
нашей кафедры. 

В.Н. Типухин вел многолетние систе-
матические исследования по проблемам 
диалектической логики. Обобщенным ре-
зультатом его целеустремленной научно-
исследовательской работы стали основа-
тельные научные монографии «Логиче-
ское становление субъекта» (Омск, 1971) и 
«Тотальность логического» (Омск, 1991), 
получившие высокую оценку отечествен-
ных и зарубежных философов. 

В.Н. Типухин внес серьезный науч-
ный вклад в разработку философских ба-
зовых категорий, представляющих собой 
всеобщие определенности бытия и позна-
ния, которые пока, однако,  не поддаются 
логической формализации, символизации 
и исчислению. Теоретико-методологичес-
кая ценность научных исследований Ве-
ниамина Николаевича заключается в том, 
что он сделал удачную попытку пробить 
брешь в этой неприступной проблеме, 
вычленил и исследовал логические формы 
и основания диалектических процессов и 
закономерностей бытия и познания. Он 
обосновал положение о том, что каждая 
сфера логической идеи оказывается не-
кой тотальной определенностью и неким 
отображением абсолюта. Основательность 
результатам его научного поиска придают 
классические методы философского ана-
лиза с опорой на серьезный современный 
аппарат математической логики, тополо-
гии и алгебры. В энциклопедическом сло-
варе «Философы России XIX–XX столетий» 
отмечается, что в работах В.Н. Типухина 
«обосновываются монологизм, абсолют-
ность и антиномичность логического, су-
бординации категорий, симметричность и 
асимметричность соотношения субстан-
ции и субъекта; выведена триадическая 
формула диалектического противоречия, 
позволяющая в символах математической 
логики выражать парадоксы и антино-
мии, а также переходы одной противопо-
ложности в другую». 

Более двадцати лет В.Н. Типухин яв-
лялся председателем Омского отделения 
Философского общества. Избирался чле-
ном ревизионной комиссии Философского 
общества СССР и членом бюро Западно-
Сибирского отделения Философского об-
щества. В течение длительного периода 

плодотворно руководил работой городско-
го методологического семинара филосо-
фов-преподавателей вузов г. Омска. 

Вениамин Николаевич Типухин при-
надлежал к той замечательной когорте 
философов, про которых можно сказать, 
что это философы par excellence. Его ма-
нера поведения, стиль его жизни, его 
жизненный уклад – всё указывало на то, 
что перед нами глубокий мыслитель, по-
стоянно погруженный в раздумья о сути 
бытия, сущности жизни и космоса. Его 
жизненной стратегией был постоянный 
поиск истоков абсолютного в окружаю-
щем мире и, прежде всего, в себе самом. 
Последние философские труды В.Н. Типу-
хина, несомненно, своим фокусом имели 
попытку проникнуть в сущность абсо-
лютного – от последней монографии «То-
тальность логического» до последней 
опубликованной работы в нашем журнале 
«Ничто и время». В этой самой последней 
статье он выразил и обосновал логиче-
скую форму вечности, а самая глубокая 
сущность абсолютного, по его утвержде-
нию, заключается в формуле: субстанция, 
если и только если субъект, субъект, если 
и только если субстанция, что на языке 
символической логики им представлено 
как (A ∧ ¬A) ↔ (A ↔ ¬A). 

Неизменно мягкий и ровный в отно-
шениях с коллегами, со всеми доброжела-
тельный и скромный  – таким Вениамин 
Николаевич навсегда останется в нашей 
памяти. 

В.М. Шкарупа, 
кандидат философских наук,  
доцент кафедры философии  
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
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Памяти профессора 
В.М. Маркова 

18 октября 2010 г. в Казани на 84-м 
году жизни скончался Виталий Михайло-
вич Марков – доктор филологических на-
ук, профессор кафедры русского языка и 
языкознания Казанского университета, 
учёный с мировым именем, один из са-
мых крупных в России и в мире специа-
листов по истории русского языка. 

Виталий Михайлович родился 29 мар-
та 1927 г. в Казани. После школы посту-
пил на физико-математический факуль-
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тет Казанского университета, но вскоре 
перевёлся на историко-филологический, 
по окончании которого в 1949 г. был на-
правлен на работу учителем русского 
языка и литературы в одну из сельских 
школ Башкирии. В 1951 г. был пригла-
шён на кафедру русского языка Казан-
ского университета и командирован на 
стажировку в Ленинградский универси-
тет, где начал научную работу под руко-
водством таких блестящих учёных, как 
академик Б.А. Ларин и профессор 
М.А. Соколова. После стажировки до 
1960 г. работал в Казанском университе-
те, затем, с 1960 по 1961 гг., – в Барна-
ульском педагогическом институте, с 
1961 по 1963 г. – в Горьковском универ-
ситете, с 1963 по 1974 г. – опять в Казан-
ском, с 1974 по 1995 г. – в Удмуртском и 
с 1995 г. до конца жизни – снова в Казан-
ском университете. В Казани, Барнауле и 
Ижевске заведовал кафедрой, в Ижевске 
в 1974 – 1986 гг. был деканом филологи-
ческого факультета. 

Главные научные заслуги В.М. Марко-
ва в области исторической фонетики – ис-
следование роли «неорганических» (встав-
ных, этимологически вторичных) гласных 
звуков в развитии праславянской и рус-
ской фонетических систем, а в области 
исторической морфологии – выявление 
ряда важнейших тенденций развития 
именного склонения в русском языке при 
формировании его современной грамма-
тической системы. 

Учёный всегда придавал большое зна-
чение воспитанию научных кадров. Я по-
знакомился с ним в 1969 г., когда он вы-
ступил в Куйбышевском пединституте 
официальным оппонентом на защите мо-
ей кандидатской диссертации, которую 
высоко оценил. Русисты Казанского уни-
верситета – это практически все его уче-
ники и единомышленники. В период ра-
боты в Ижевске, где под руководством 
Виталия Михайловича мне довелось про-
работать одиннадцать лет, я очень много 
получил как историк языка от общения с 
замечательным учёным и при его актив-
ном содействии в 1980 г. защитил в Ле-
нинградском университете докторскую 
диссертацию. В Удмуртском университете 
же работала и его талантливая ученица (к 
сожалению, рано умершая) профессор 
И.Э. Еселевич, защитили докторские дис-

сертации С.Г. Шейдаева, Т.А. Воронцова, 
М.Г. Милютина, под его руководством бы-
ло написано и защищено много кандидат-
ских диссертаций. И во время работы в 
Казани, и при переездах в другие города 
В.М. Марков оставался признанным ли-
дером Казанской лингвистической школы 
– одной из самых продуктивных в стране.  

Его связи с Сибирью не ограничились 
работой в Барнауле. Виталий Михайлович 
поддерживал постоянную связь с кафед-
рой исторического языкознания Омского 
университета. Благотворное влияние его 
идей испытали, прямо или косвенно, такие 
омские учёные, как профессор Н.Н. Щер-
бакова, доценты Г.А. Боброва, М.А. Харла-
мова, Е.А. Никитина, Л.С. Зинковская, 
О.Ю. Николенко и др. Его последним про-
явлением доброжелательного внимания к 
омским коллегам была рецензия на мою 
монографию «Судьбы русского письма», 
данная по просьбе Института русского 
языка Российской академии наук. Это бы-
ло в конце 2009 г., а весной 2010 г. он тя-
жело заболел.  

Интересно, что кроме филологических 
у него были и ботанические интересы, 
воспитанные, видимо, отцом – профессо-
ром и деканом биологического факультета 
Казанского университета. Виталий Ми-
хайлович имеет несколько научных пуб-
ликаций по микологии, является одним из 
соавторов книги «Съедобные и ядовитые 
грибы Удмуртии» (Ижевск, 1988), к иллю-
стрированию которой привлёк и меня. 

Писал он и очень неплохие стихи, ко-
торые, правда, нигде не печатал. 

Вообще Виталий Михайлович Марков 
был очень живым, темпераментным и ув-
лекающимся человеком, благожелатель-
ным к товарищам, но и бескомпромис-
сным ко всякого рода лжеученым, к про-
явлениям ограниченности, бюрократиче-
ского формализма чиновников от науки и 
т. п. (что нередко и приводило его к кон-
фликтам и перемене мест). Словом, это 
была совершенно незабываемая личность, 
чей след надолго останется не только в 
русской и мировой науке, но и в благо-
дарной памяти всех, кому посчастливи-
лось с ним общаться и работать. 

Б.И. Осипов,  
доктор филологических наук, профессор 

кафедры иностранных языков 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

 




