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Богданов Александр Александрович был соучастником российского радикально-
революционного движения, врачом, философом и экономистом. Он окончил
тульскую гимназию и показал отличные результаты получив по окончанию золотую
медаль, потом поступил в Московский университет на естественный факультет. В
декабре 1894 г. был арестован как член союзного совета землячеств и отправлен в
Тулу. В данном городе стал трудиться в подпольных кружках в качестве
пропагандиста; на данной работе вскоре сошелся с В. Базаровым и И. Степановым.
От собственных мыслей, которые разграничивал в юношестве, в скором времени он
перебежал к социал-демократическим взорам. Из лекций, которые он читал в
марксистских обществах, составился его "Краткий курс экономической науки". В
1898 г. написал собственную первую философскую книжку - "Главные
составляющие исторического взора на природу". Впоследствии завершения
института в 1899 г. был арестован в Столице за пропаганду и, просидев полгода в
камере, был отправлен на 3 года в Вологду. В ссылке продолжал собственную
научно-литературную работу. В 1902 г. под его редакцией был выпущен сборник
"Очерки реалистического мировоззрения", направленный против незадолго до того
вышедшего "Проблем идеализма". С конца 1903 г. он редактировал марксистский
журнал "Правда", выходивший в Столице. Отбыв ссылку осенью 1903 г., Богданов в
1904 г. отправился в Швейцарию. Там примкнул к большевикам и на собрании 22
был избран в Бюро Комитетов Большинства (БКБ) - 1-ый центр большевистов.
Осенью возвратился в родную страну, с декабря 1904 г. трудился в Петербурге в
БКБ и в Петербургском Комитете. Весной 1905 г., на съезде в Лондоне (III съезд,
большевистский), был докладчиком по вопросу о вооруженном восстании, а еще по
организационному вопросу, и был избран в 1-ый большевистский ЦК. По
возвращении в Петербург принимал участие в редакции большевистской "Новой
Жизни" и был представляющим лицом ЦК в Совете Раб. Деп., где и был арестован 2
декабря 1905 г. Освобожденный в мае под залог, проведен представителем от
большевиков в ЦК, бывший, в тот момент меньшевистским. В скором времени был
арестован и отправлен за рубеж, но возвратился в Российскую Федерацию и
незаконно жил в Куоккале совместно с Лениным, работая в редакциях
большевистских органов. По вопросу о III Думе был бойкотистом и настаивал на
отзыве из нее с.-д. депутатов. В конце 1907 г. Богданов был выслан за рубеж в
составе тройки (с Лениным и Иннокентием) для редактирования большевистского
органа "Пролетарий". Летом 1909 г. был в качестве "отзовиста" устранен из
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большевистского центра, а в январе 1910 г., впоследствии слияния фракций
большевиков и меньшевиков, обязан был уволиться из ЦК партии. Осенью 1909 г.
принимал участие в организации 1 партийной рабочей средние учебные заведения
(на Капри), осенью 1910 г. в организации 2 средние учебные заведения (в Болонье).
В 1909 г. пробовал сделать личную левую фракцию "богдановцев". Издавал за
границей издание "Вперед" при участии А.В. Луначарского, Алексинского, Ст.
Вольского и др. ("Впередовцы"). В одно и тоже время с практической
революционной работой Богданов уделял большую заботу и научно-философской
работе. Им выпущен ряд книжек, в коих он пробует доказать самостоятельное
философское назначение (так именуемый "эмпириомонизм"), но на самом деле
выделяет лишь только эклектическую смесь марксистских и махистских
составляющих. Несостоятельность теоретических взоров Богданова раскрыта в
сверкающих заметках Плеханова и тем более в философском трактате Ленина
("Материализм и эмпириокритицизм"). Выступал напротив Октябрьской революции.
С 1926 г.-директор основанного им ВУЗа переливания крови. Умер, при проведении
на себе опытов. Уже в 25 лет Богданов создает свою первую философскую работу –
"Основные элементы исторического взгляда на природу. Природа. Жизнь. Психика.
Общество", которую Д.Уайт и А.Л.Тахтаджян рассматривают как серьезный шаг на
пути к "Тектологии". В 1906 г. завершается издание его центральной работы –
"Эмпириомонизм. Статьи по философии", содержащей оригинальную концепцию
"организационной философии" (определение Богданова), а в 1908 г. выходит уже
третье издание ее первого выпуска. Богданов к этому времени – признанный
специалист по новейшей философии естествознания: русские издания книг Э.Маха
"Анализ ощущений и отношение физического к психическому" (1907, 1908) и
М.Ферворна "Вопрос о границах познания" (1909) выходят с его предисловиями.
Тогда же он читает в Женеве цикл лекций "Картина мира" и завершает
философскую полемику с Плехановым и Лениным. Последней его крупной работой
в этой области стала "Философия живого опыта", выдержавшая за 1913–1923 гг.
четыре издания.

Областью постоянного интереса Богданова была психология (одна из его
университетских специальностей). Первые его работы в этой области относятся к
началу XX в., а последние – к последним годам жизни. Об их востребованности и
сегодня свидетельствует переиздание в 1999 г. Московским психолого-социальным
институтом двух его работ для использования их в качестве пособий в
университетской подготовке психологов по курсам "Философия", "Общая
психология", "История психологии", "Социальная психология" и др.



Богданов воспользовался повальным признанием как большой профессионал в
области финансовой науки. Уже в 1904 г. в работе "Замен и техника" он выдвигает
ряд положений собственной концепции "подвижного равновесия" экономики. В
1907 г. начинает реализоваться газета "Денежных средств" К.Маркса под
совместной редакцией Богданова. Он – создатель и известных учебников по
экономике, любой из коих выдержал больше 10 изданий, и серьезного "Курса
политической экономии" (совместно с И.И.Скворцовым-Степановым). Область его
интересов в данной области подключает и абстрактные трудности, и
определенный тест своевременного материала ("Вселенские упадки, мирные и
военные", 1916), и обоснование способов народнохозяйственного планирования
(лекция на тему "Организационные основы единственного домашнего плана",
1921). Последняя работа, размещенная в 20-х годах, два раза переиздается больше
60 лет через (в что количестве в журнальчике "Экономика и математические
методы"). Идет по стопам обозначить, что, по кое-каким прогрессивным оценкам,
А.А.Богданов придумал "более много концепцию динамического финансового
равновесия, лежащую в базе передовых представлений об подходящем
многообещающем планировании", и занес видимый лепта в основы возведения
межотраслевого баланса.

Значителен лепта Богданова и в разработку задач социологии, в что количестве
этих, как роль идейных форм в социальной практике; перемена социальной
значительности науки, техники, управления и роли представляющих эти
направленности общественных групп ("Глобальная борьба и революция", "Части
культуры XIX и XX века"). В данных и ряде иных дел он выходит за рамки
официального марксизма, выдвигая принципно свежие положения, дозволяющие
рассматривать его как 1-го из пионеров доктрине "свежего класса", по его
определению – "технической и организационной интеллигенции".
Богданов не оставил именно исторических дел, но его труды практически
пропитаны историзмом, не элементарно осознанием, но и ощущением ситуации.
Это отмечалось и спецами, и читателями, в что количестве уже его 1 размещенной
работы – "Лаконичного курса финансовой науки" (1897). Математика, физика,
астрономия всю жизнь оставались увлечением Богданова. Не считая
самообразования и исследований, в что количестве астрономических (на одном из
первых посмертных снимков его офиса в ВУЗе переливания крови детально
видимы: микроскоп – на рабочем столе и телескоп – у окна), его вещи включал 4
семестра по специальности "натуральные науки" на физико-математическом
факультете Столичного института. В источнике сообщено, собственно, что у
Богданова были "исследования в области высочайшей математики", а в области



физики ему принадлежала заметка "Что это шаровидная молния?" его догадка
воспринималась как "очень убедительная". Работы Богданова и, тем более, его
записные книги говорят о том, собственно что он каждый день смотрел за
новостями в области натуральных наук и подвергал анализу их.
В области наук о жизни Богданову принадлежит ряд дел по медицине и
геронтологии, сделанных в последние годы его жизни; 1 из их – "Zur Theorie des
Alterns" (К доктрине старения) была размещена в "Русско-немецком мед
журнальчике", издававшемся в Берлине. Впрочем данный район познаний не был
настолько органически близок ему, как четкие науки. Углубленно восприняв идеи
изменчивости и отбора, он чувствовал конкретные сомнения в отношении
абсолютности 1-го из ведущих основ прогрессивной генетики – не наследуемости
обретенных симптомов. В данном он не был одинок: шатания в принятии свежей
научной парадигмы отмечались и у И.П.Павлова, и у К.А.Тимирязева, который
допускал вероятность возможность воздействия на наследственность сквозь
эндокринную систему. Богданов же считал вероятной передачу наследуемого
иммунитета к небезопасным болезням с переливаемой кровью.
Работу выполнил студент 1 курса программы «Кадровый резерв»: Никитин Василий
Евгеньевич.


