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(с 1936) ВСГИ. Выдвинул концепцию наслед-
ственности, изменчивости и видообразования, 
которую назвал «мичуринским учением». Счи-
тал, что искусственным путем можно вывести 
абсолютно любые растения, в том числе в ре-
зультате влияния природной среды, что полно-
стью согласовывалось, по мнению руководства 
партии, с положениями марксизма. Отрицал 
ныне общепризнанную теорию хромосомной на-
следственности. В своих теориях и научных ра-
ботал в качестве доказательств в ряде случаев 
использовал ссылки на решения ЦК партии. 
14.02.1943 в Челябинске прочитал лекцию перед 
партийным активом о ближайших задачах сель-
скохозяйственной науки и практики. В 1937—
1966 депутат Верховного Совета СССР. С 1938 
президент ВАСХНИЛ, одновременно научный 
руководитель (с 1938), заведующий лаборатори-
ей (с 1966) Экспериментальной научно-иссле до-
ва тельской базы АН «Горки Ленинские». Дирек-
тор (1940—1965) Института генетики АН СССР. 
Идеи Лысенко внедрялись в сельское хозяйство 
страны в 1930—1960-е административными ме-
тодами. Любая их критика воспринималась как 
вредительство, в результате борьбы с инакомыс-
лием был уничтожен ряд научных школ, физи-
чески уничтожены их руководители и последо-
ватели. Руководил разгромом советской генети-
ки. Позднее идеи Лысенко были признаны 
шарлатанством, основанными на лженаучных 
исследованиях с широкой практикой фальсифи-
кации результатов опытов. В 1956 снят с поста 
президента ВАСХНИЛ. В 1961—1962 вновь за-
нял этот пост. Награжден восемью орденами 
Ленина (1935, дважды в 1945, 1948, 1949, 1953, 
1958, 1961), орденом Трудового Красного Зна-
мени УССР (1931), медалями.
Лит.: Лекция акад. Т. Д. Лысенко в Челябин-
ске // ЧР. 1943. 16 февр.; Вырастим богатый уро-
жай овощей и картофеля (из доклада академика 
Т. Д. Лысенко на совещании индивидуальных 
огородников Челябинска) // ЧР. 1943. 9 мая. 

ЛЬВОВ Георгий Евгеньевич (21.10(02.11). 1861, 
Дрезден — 07.03.1925, Париж), князь, государ-
ственный, политический 
деятель. Окончил юриди-
ческий факультет Москов-
ского университета (1885). 
Временно состоял в пар-
тии кадетов, был близок к 
масонам. С 1886 член при-
сутствия по крестьянским 
делам в Епифани (Туль-
ская губерния) и Москве, 
с 1891 — в Туле; с 1887 
гласный  Алексинского 
уездного и Тульского гу-
бернского земств. Предсе-
датель Тульской губерн-
ской земской управы (1900—1905). В годы 
русско-японской войны (1904—1905) возглавлял 
земскую кампанию помощи русским воинам в 
Маньчжурии. Депутат 1-й Государственной 
думы от Тульской губернии (1905). Председа-

тель правительственного врачебно-продо воль-
ственного комитета (1906), организатор помощи 
крестьянам-переселенцам на Дальнем Востоке 
(1907). В качестве руководителя группы уполно-
моченных от земских организаций несколько 
раз проезжал через Челябинск (в 1904 в Мань-
чжурию, в 1908 на Дальний Восток). Ознакомив-
шись с состоянием проблемы переселенцев (в т. 
ч. на Челябинском переселенческом пункте), в 
дальнейшем занимался ее исследованием, пу-
бликовал результаты в печати. С 1914 председа-
тель (главноуполномоченный) Всероссийского 
земского союза помощи больным и раненым 
воинам; в 1915 глава Объединенного комитета 
земско-городского союза (Земгора). С 02.03.1917 
возглавлял Временное правительство, одновре-
менно был министром внутренних дел. Вышел 
в отставку 7 июля. Октябрьский переворот не 
принял. Под чужим именем выехал с семьей в 
Тюмень, где пытался развернуть предпринима-
тельскую деятельность. Арестован (28.02.1918), 
перевезен в Екатеринбург, заключен в тюрьму. 
Освобожден до суда, скрывался в Тюмени. После 
вступления в город белых участвовал в одном из 
Челябинских политических совещаний (23—25 
августа 1918), затем выехал в Омск. Получил от 
Временного Сибирского правительства полно-
мочия для представительства за рубежом. При-
был в Харбин 23 сентября, затем эмигрировал 
во Францию. В конце 1918 возглавил «Русское 
политическое совещание» в Париже. С 1920 гла-
ва эмигрантского Земгора; занимался вопросами 
оказания материальной помощи эмигрантам.
Лит.: Обстоятельства ареста и освобождения. 
Март — июнь 1919 / И. Ф. Плотников // Истори-
ческий архив. 2002. № 3.

ЛЮБАРСКИЙ Николай Яковлевич (1902—
1963), композитор и дирижер. Около 30 лет за-
ведовал музыкальной частью Ленинградского 
Большого драматического театра. В июле — ав-
густе 1935 выступал в Челябинске.
Лит.: К симфоническим концертам / Б. Зейд-
ман // ЧР. 1935. 11 июля, 24 июля.

ЛЮБЕЗНОВ  Ив а н  А л е к с а н д р о в и ч 
(19.04(02.05).1909, Астрахань — 05.03.1988, Мо-
сква), советский актер теа-
тра и кино, мастер худо-
жественного слова (чтец), 
народный артист СССР 
(1970), лауреат Сталин-
ской премии второй степе-
ни (1946). Член ВКП(б) с 
1940. Работал статистом в 
Астраханском драматиче-
ском театре. В 1931 окон-
чил ЦЕТЕТИС (ныне ГИ-
ТИС; педагог А. П. Пет-
ров ский ) ,  рабо  т ал  в 
театре-студии Малого теа-
тра. Работал в Московском 
театре  сатиры  (1935—
1948), а с 1948 в Малом театре. В мае — августе 
1943 находился на гастролях в Челябинске. Вы-
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