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Российский академик Александр Михайлович Ляпунов – звезда первой 

величины в области математики, механики и теории управления. Заслуги его 

признаны не только в нашей стране, но и во всем мире. Об этом говорит, 

например, тот факт, что через 100 лет (!) после первой публикации его 

докторская диссертация «Общая задача об устойчивости движения» была 

полностью переведена на английский язык. Разработанные Ляпуновым методы 

не устарели и лежат в основе большинства современных исследований 

устойчивости движения. 

Его именем названы улицы в Москве и Харькове. В честь Александра 

Михайловича Ляпунова установлены памятники в Одессе и Харькове, 

мемориальные доски в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. И это не 

случайно, т.к. именно в этих городах прошла большая часть его жизни и 

научной деятельности. 

В данном докладе подробнее остановимся на жизни ученого в Поволжье, 

а точнее, на времени, проведенном на границе двух губерний Нижегородской и 

Симбирской. В общей сложности это достаточно длительный период, по самым 

скромным подсчетам он прожил в Нижегородской глубинке не менее 14 лет! 

Хотя биография А.М. Ляпунова хорошо изучена и имеется немало статей, 

сайтов и книг. Но, этот период, к сожалению, является настоящим «белым 

пятном». Его детство связано, прежде всего, с селами  оло боново (на 

территории Пильнинского района) и Теплым Станом (нынешнее название – 

Сеченово). В конце XIX века эти земли относились к Симбирской губернии, а 

сейчас это юго-восток Нижегородской области. Там он жил не только в детстве 

и отрочестве, но и проводил летние месяцы на протяжении многих лет. 

Потенциальный круг общения дворян, проживающих в своих поместьях, 

в то время был, по современным меркам, очень узок и ограничивался, как 

правило, соседями, проживавшими в радиусе до 10-15 км. А ближайшими 

соседями в середине XIX века очень часто оказывались ближайшие 



родственники, поскольку детей в семьях было много и имения, поместья, 

угодья делились между детьми, о чем свидетельствуют многочисленные 

документы в ЦАНО (Центральном архиве нижегородской области), так 

называемые раздельные акты. Кроме того, родственные узы в XIX веке были 

куда более крепкие, чем сейчас. 

Если мы хотим воссоздать чью-то жизнь, наверное, нужно попытаться 

отыскать, насколько это возможно, фотографии и живописные изображения 

людей, которые были рядом с нашим героем. К счастью, нижегородские 

фотографы сохранили нам лица людей ушедших, среди которых многие из 

ближайшего окружения А.М. Ляпунова.  лагодаря этим фотографам, мы имеем 

портреты ближайших родственников Александра Михайловича Ляпунова и его 

самого. Это портреты его мамы Софьи Александровны и родных братьев 

музыканта и композитора Сергея Михайловича и будущего академика 

филолога  ориса Михайловича. Сохранились портреты его жены Натальи 

Рафаиловны, тети Екатерины Васильевны Сеченовой (урожд. Ляпуновой), дяди 

Петра Александровича Шипилова, двоюродных сестер Софьи Сергеевны 

Шипиловой и Надежды Васильевны Касьяновой (урожд. Веселовской), 

двоюродного брата Александра Петровича Шипилова и многих других. В 

докладе демонстрируются фотографии, как общеизвестные, так и полученные 

от родственников (от внука брата ученого Андрея Николаевича Ляпунова и от 

потомка рода Шипиловых Елены Юрьевны Аникиной). 

В докладе представлена краткая биография ученого, детский и 

отроческий периоды, проведенные в Плетнихе,  олобонове и Теплом Стане. В 

это время происходила подготовка в гимназию под руководством отца Михаила 

Васильевича Ляпунова. Рассказывается о Троицкой церкви села  олобоново и 

приводится демографическая статистика этих мест. 

Хотя, автором в 2015 году уже выпущена монография «Александр 

Михайлович Ляпунов: родословная и детские годы», активные исследования в 

данном направлении продолжаются и сейчас, поскольку период учебы, как в 

гимназии, так и в университете, был также неразрывно связан с Поволжьем. 


