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В этом году исполняется 100 лет со дня рожде-
ния профессора Александра Прокофьевича Руден-
ко – одного из незаурядных представителей отече-
ственных ученых-энциклопедистов. Он родился 
20.02.1925 в г. Георгиевск Ставропольского края  
в семье Прокофия Пудовича и Анны Семеновны 
Руденко.

А.П. Руденко активно занимался различными 
областями естествознания – физической химией, 
эволюционной биологией, геохимией, минерало-
гией, его интересовали проблемы истории Земли, 
происхождения жизни, эволюция материи, а также 
философия науки.

Наиболее значимый научный результат был им 
получен в области теории эволюции. Теоретиче-
ские основы эволюционных процессов в термоди-
намически открытых системах, как известно, за-

ложены нобелевским лауреатом И.Р. Пригожиным 
[1]. Применительно к каталитическим процессам, 
происходящим в термодинамически открытых 
системах, А.П. Руденко разработал теорию эво-
люционного катализа [2–4], суть которой сводит-
ся к следующему. В качестве объекта эволюции 
рассматриваются не молекулы, а элементарные 
открытые каталитические системы (ЭОКС) – не-
делимое целостное образование из катализатора, 
базисной реакции и сопряженных с ней веществ и 
реакций. Саморазвитие, самоорганизация и само-
усложнение ЭОКС реализуются за счет постоян-
ного поглощения катализаторами потока энергии, 
выделяющейся в ходе базисной реакции. При этом 
идет отбор каталитических центров с наибольшей 
активностью, на них все более сосредоточивается 
базисная реакция. Те центры, изменение которых 
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связано с уменьшением активности, постепенно 
выключаются из кинетического континуума, «не 
выживают». При многократных последовательных 
необратимых изменениях ЭОКС переход на все 
более высокие уровни стационарности сопрово-
ждается эволюцией механизма базисной реакции 
как за счет изменений состава и структуры ката-
лизаторов, функционировавших в начале реакции, 
так и за счет дробления химического процесса на 
элементарные стадии и появления новых катали-
заторов этих стадий. Новые катализаторы появ-
ляются не за счет захвата их из внешней среды, а 
за счет изменения строения ЭОКС. С наибольшей 
скоростью и вероятностью реализуются те пути 
эволюционных изменений, на которых происхо-
дит максимальное увеличение абсолютной ката-
литической активности. Таким образом, базисная 
реакция является средством отбора наиболее про-
грессивных эволюционных изменений катализато-
ров, происходит естественный отбор наиболее ак-
тивных из них, концентрация которых возрастает. 
Согласно теории эволюционного катализа должен 
наблюдаться поэтапный переход от гетерогенного 
катализа на твердых минералах к более активным 
микрогетерогенным, далее к металлокомплекс-
ным и биологическим системам [5]. Считается, 
что в водной среде прогрессивная химическая эво-
люция переходит в биологическую и приводит к 
возникновению жизни, тогда как в неводных сре-
дах она заканчивается эволюционными тупиками.

Теория саморазвития открытых каталитиче-
ских систем была преобразована А.П. Руденко в 
общую теорию химической эволюции и биогене-
за. В ней рассмотрены вопросы о движущих си-
лах и механизмах эволюционного процесса, т.е. о 
законах химической эволюции, отборе элементов 
и структур и их причинной обусловленности, о 
химической организации и иерархии химических 
систем как следствии эволюции.

А.П. Руденко сформулировал основной закон 
химической эволюции, согласно которому с наи-
большей скоростью и вероятностью реализуются 
те пути эволюционных изменений катализаторов, 
которые связаны с ростом их абсолютной катали-
тической активности. При этом по параметру абсо-
лютной каталитической активности складываются 
механизмы конкуренции и естественного отбора.

Разработанная теория смогла непротиворечи-
во объяснить множество фактов и наблюдений. 
Александр Прокофьевич вместе с аспирантами 
и сотрудниками предпринял несколько попыток 
экспериментальной проверки теории, но одно-
значных результатов они не дали. И до настоящего 
времени не получено прямых экспе риментальных 

доказательств усложнения структуры катализато-
ра и существенного повышения его активности за 
счет сопряжения с базисной реакцией.

Докторская диссертация А.П. Руденко [6] по-
священа поликонденсационным превращениям 
разных классов органических соединений на 
гетерогенных катализаторах. Известно, что эти 
превращения обычно сопровождаются отложе-
нием смолистых соединений (продуктов уплот-
нения) на поверхности катализаторов, что из-
меняет активность и селективность последних 
в ходе процесса и, как правило, обуславливает 
дезактивацию катализаторов. А.П. Руденко, ис-
пользуя разработанные им представления о хи-
мической эволюции, показал, что в ряде случаев 
продукты уплотнения могут повышать актив-
ность катализаторов и способствовать реализа-
ции таких процессов, которые на чистом катали-
заторе не идут. 

Концепцию о роли открытых каталитических 
систем в поликонденсационных превращениях 
малых углеродсодержащих молекул А.П. Руденко 
распространил на процессы генезиса алмаза, гра-
фита и других полиуглеродов в земной коре [7]. 
Он показал, что образование ряда алмазных ме-
сторождений (Кокчетавское, Бени-Бушер) можно 
непротиворечиво объяснить поликонденсацион-
ными процессами, тогда как принятая геологами 
мантийная теория алмазообразования при высо-
ком давлении в этих случаях не работает. 

Вместе с сотрудниками им были выполнены 
эксперименты по наращиванию алмазных пле-
нок на поверхности кристаллов алмаза в мягких 
условиях (атмосферное давление, 600–800 °С) в 
присутствии расплавленного катализатора [8]. 
Интересно, что катализатор был выбран на ос-
нове детального изучения кинетики обратной 
реакции – процесса каталитического окисления 
алмаза.

Цикл работ по окислению алмаза диоксидом 
углерода и его смесями с другими газами и во-
дяным паром позволил разработать практически 
важные процессы обработки поверхности алмаза, 
позволяющие направленно изменять его смачива-
емость, повышать устойчивость в окислительных 
средах, получать гладкие или шероховатые по-
верхности [9]. 

Наконец, следует упомянуть о разработке 
Александром Прокофьевичем физико-химиче-
ского критерия оценки алмазоносности кимбер-
литовых месторождений алмаза [10].

Мы не берем на себя смелость оценивать фи-
лософские построения химика А.П. Руденко, это 
должны делать профессионалы. Заметим только, 
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что он пользовался высоким авторитетом на фило-
софском факультете МГУ, его неоднократно при-
глашали выступать на конференциях по филосо-
фии естествознания. 

Александр Прокофьевич уделял серьезное 
внимание педагогической работе. На химическом 
факультета он читал спецкурсы: «Методы катали-
тических исследований и техника эксперимента», 
«Каталитическая химия», «Философские пробле-
мы химии», а на философском – «Проблемы хи-
мической эволюции, биогенеза и самоорганиза-
ции материи» и «Вклад концептуальных систем 
химии в понимание мира». За время своей науч-
ной м педагогической деятельности он подгото-
вил 36 кандидатов и несколько докторов наук, в 
том числе С.А. Борисенкову и В.В. Беренцвейга.

После кончины академика А.А. Баландина 
А.П. Руденко четверть века с 1968 по 1993 г. за-
ведовал лабораторией органического катализа 
кафедры химии нефти и органического катали-
за химического факультета МГУ. Он много лет 
творчески и деятельно руководил ежемесячным 
методологическим семинаром профессорско-
преподавательского состава химфака МГУ.

Образ профессора Руденко будет неполон, если 
не коснуться нескольких характерных для него 
особенностей. Будучи увлечен глобальными иде-
ями, он зачастую не обращал должного внимания 
на доказательность полученных его сотрудниками 
экспериментальных данных. 

Как и каждый научный работник он нередко за-
блуждался, но при этом упорствовал в заблужде-
ниях. Так, он искренне считал, что совершенно не 
обязательно публиковать свои работы в солидных 
журналах, тем более в международных, совершен-
но достаточно печататься в сборниках трудов кон-
ференций и отраслевых институтов и неважно, что 
тираж их смехотворно мал. Следствием этого ста-
ло не только то, что за рубежом имя А.П. Руденко 
вообще не известно, но и в нашем отечестве его 
знают только узкие специалисты. 

Восприятию идей А.П. Руденко сильно вре-
дило и его неумение излагать их ясным языком 
и по возможности кратко. Стиль его выступле-
ний и текстов избыточно сложен, они излишне 
многословны, изобилуют не всегда понятной 
терминологией, зачастую неудачными терми-
нами. Здесь необходимо упомянуть о том, что 
работы А.П. Руденко по эволюционной химии 
пропагандировал известный историк науки про-
фессор В.И. Кузнецов, который высоко их це-
нил и по существу «перевел на русский», изло-
жив ясным языком [11]. 

Важно отметить, что А.П. Руденко был беско-
рыстно предан идеям марксизма, которым не изме-
нил и в постперестроечное время. Верность идеям 
делает ему честь. Также искренне он был предан 
науке.

Имя профессора А.П. Руденко несомненно 
останется в истории российской науки.
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