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�УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД 
ИМЕНЕМ ТВОИМ…�

1. Введение
Мое первое (правда, заочное) знакомство с 

Эдуардом Александровичем Якубайтисом состоя-
лось в далеком 1963 году, когда Р. Хомскис, декан 
Электротехнического факультета Каунасского 
политехнического института сказал мне, тогда 
еще аспиранту одного из Кау-насских НИИ, вы-
бравшему в качестве темы исследований надеж-
ность автоматов: «А вы знаете, Якубайтис в Риге 
усиленно занимается конечными автоматами!». 
Это была приятная неожиданность, поскольку 
данная тематика была в то время в стране абсо-
лютно новой (со времени выхода знаменитого 
сборника «Автоматы» под редакцией К.Э. Шеннона 

и Дж. Маккарти, где был введен впервые термин 
«конечный автомат», тогда прошло всего семь 
лет!), и занимались ею единицы. Однако наше 
очное знакомство состоялось лишь в конце 1965 
– начале 1966 года, когда в поисках места защиты 
моей кандидатской диссертации я приехал в Ригу 
в Объединенный ученый совет по физико-техни-
ческим наукам АН Латвийской ССР, председателем 
которого и был Э.А. Якубайтис. Наша беседа состо-
ялась в Институте электроники и вычислительной 
техники, директором которого также был Эдуард 
Александрович. Передо мной предстал полный 
мужчина средних лет, с заметной лысиной, смот-
ревший строго, но с любопытством, сквозь стекла 
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очков в золотой оправе. Мы быстро нашли общий 
язык и договорились по всем возникшим вопросам. 
В результате моя защита состоялась уже в начале 
апреля 1966 года и прошла успешно. Во время 
этого разговора с Э.А. Якубайтисом мне больше 
всего запомнились его безукоризненная одежда, 
аккуратность и «застегнутость на все пуговицы» 
не только в прямом, но и во всех возможных пе-
реносных смыслах. Он не был склонен ни в чем 
отходить от установленного регламента. Впрочем, 
если какой-либо вопрос оказывался для него особо 
интересным, он оживлялся и лишь по этому можно 
было понять, что перед тобой ученый, а не просто 
администратор высокого ранга.

Сразу после защиты состоялся мой второй 
разговор с Якубайтисом. Мы говорили об автомат-
ной тематике, которая у него была в то время «в 
разгаре» (в это время он готовил к изданию свою 
первую книгу в данной области «Асинхронные 
логические автоматы») и которая меня тоже 
серьезно интересовала (ей была посвящена моя 
только что защищенная кандидатская диссерта-
ция «Вероятностные методы анализа надежности 
конечных автоматов»). Во время разговора он 
спросил меня: «А кто еще, кроме Вас, занимается 
в Литве автоматами?», на что я наивно ответил: 
«Кажется, никто». Реакция Э.А. Якубайтиса была 
мгновенной и неожиданной для меня: «Выходит, 
и один в поле воин? Вам надо обязательно пере-
езжать сюда, в Ригу!». Эта фраза, произнесенная 
приветливо, но решительно, произвела на меня 
серьезное впечатление и в феврале 1967 г, пере-
ехав в Ригу, я сразу же стал старшим научным со-
трудником возглавлявшегося тогда Якубайтисом 
Инс тит у та элек т роник и и вычис лите льной 
техники АН Латвийской ССР (несмотря на свое 
официальное название, это учреждение по своей 
тематике было институтом кибернетики – одним 
из первых учреждений этого профиля в Советском 
Союзе).

Предложение Э.А. Якубайтиса было для меня 
лестным. Оно позволило мне переместиться 
из чисто технической среды, которая царила в 
Каунасском НИИ радиозмерений Минрадиопрома 
СССР, где я до этого работал в качестве инженера, 
в гораздо более творческую академическую сре-
ду. Это перемещение на долгие годы определило 
направленность и успехи моих научных занятий, в 
центре которых обычно стояли автоматы и логика. 
И лишь спустя много лет стало понятно, что, при-

глашая меня на работу, Якубайтис меньше всего 
думал о моих профессиональных или карьерных 
интересах – его, как настоящего научного адми-
нистратора, интересовало только заполучение в 
свой институт новых кадров, способных успешно 
развивать действующую тематику института и 
пополнять ее новыми темами. Однако понимание 
этого не изменило принципиально моего общего 
отношения к Якубайтису. Настоящая работа – дань 
памяти этого человека.

2. Страницы жизни
Эдуард Александрович Якубайтис родился 

26 марта 1924 г. в Курске, в семье демобилизован-
ного латышского красного стрелка, участника 
Гражданской войны1. Его отец А.Н. Якубайтис, 
член КПСС с 1924 года, после демобилизации 
находился на партийно-хозяйственной работе. 
Позднее семья Эдуарда переехала на Украину, 
потом в Ростов-на-Дону. Здесь Э.А. Якубайтис 
окончил среднюю школу. Еще школьником, в 
1938 г., он вступил в комсомол. В тяжелом 1942 г. 
был призван в Красную армию. Там в том же году 
стал кандидатом в члены КПСС, а впоследствии, 
в 1946 г. – членом КПСС. Воевал на Северном 
Кавказе (рядовой, зам. политрука роты), получил 
две боевые награды (орден Отечественной вой-
ны 2-й степени и медаль «За оборону Кавказа»). 
В 1943 году был тяжело ранен, в результате чего 
последовала ампутация ноги, медицинское заклю-
чение о непригодности к дальнейшей службе и 
перевод на инвалидность. И вот Эдуард Якубайтис 
в 19 лет начинает новую жизнь в доме инвалидов 
Отечественной войны в освобожденном Ростове-
на-Дону. Потребовались колоссальные усилия, что-
бы превозмочь боли, бросить костыли, а затем пал-
ку, стать жить «как все» и даже заново выучиться 
танцевать! В 1944 году Э.А. Якубайтис поступил в 
Новочеркасский индустриальный институт, затем 
перевелся в Ростовский-на-Дону институт инже-
неров железнодорожного транспорта. Последний 
в 1949 г он окончил с отличием, причем во время 
учебы получал Сталинскую стипендию. В Ригу 
Якубайтис переехал осенью того же 1949 года, 
где уже с 1945 года жил и работал его отец – один 
из организаторов послевоенного восстановления 
и развития промышленности Латвийской ССР. С 
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этого времени жизнь Эдуарда Александровича 
оказалась навсегда связана с Академией наук 
Латвии. Вначале он – младший научный сотрудник 
Института энергетики и электротехники (поз-
днее Физико-энергетический институт), затем, 
по направлению АН Латвийской ССР, аспирант 
Энергетического института им. Кржижановского 
в Москве. Там же в 1953 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию по автоматическому управле-
нию устойчивостью длинных высоковольтных 
линий электропередач. Молодой кандидат наук 
становится научным сотрудником, а затем – за-
ведующим лабораторией Института энергетики 
и электротехники АН Латвийской ССР. С этого 
момента научная и государственная карьера Э.А. 
Якубайтиса зашагала семимильными шагами.

В 1958 году за ру ководство работами по 
улучшению энергоснабжения железнодорожного 
транспорта он получает Государственную премию 
Латвийской ССР, далее в 1959 г. успешно защищает 
докторскую диссертацию «Самовозбуждающийся 
синхронный генератор при переменной частоте», 
где исследует важную теоретическую и практи-
ческую проблему автоматического регулирования 
работы электродвигателей в условиях возмуще-
ний и отклонения параметров. По предложению 
Э.А. Якубайтиса и под его руководством в 1960 году 
при Академии Наук Латвийской ССР был создан 
Институт электроники и вычислительной техни-
ки (ИЭВТ) – один из первых институтов киберне-
тического профиля в СССР. Фундаментальные и 
прикладные исследования в области автоматов, 
полупроводниковых структур, измерительных 
устройств, вычислительных комплексов и сетей, 
выполненные в ИЭВТ, полу чили известность 
в Советском Союзе и за рубежом. В 1963 г. Э.А. 
Якубайтиса избрали академиком АН Латвии по 
специальности «техническая кибернетика». Он 
также стал академиком-секретарем отделения 
физико-технических наук АН Латв. ССР (с 1963 по 
1967 гг.). В 1967 г. он был избран вице-президентом 
этой АН. Именно в этот период в ИЭВТ разверну-
лись обширные исследования проблем дискрет-
ного автоматического управления и обработки 
информации (синтез асинхронных конечных авто-
матов, логические модели дискретных устройств 
при учете реальных характеристик элементов и 
сигналов, архитектура многофункциональных 
логических модулей, синтез систем на основе про-
граммируемых логических матриц, архитектура 

многомашинных вычислительных комплексов 
для автоматизации научных исследований, архи-
тектура информационно-вычислительных сетей и 
др.), в которых роль идей Якубайтиса и его личный 
вклад были весьма значительны. Эти исследова-
ния получили широкую известность и признание 
как в стране, так и за границей. В результате в Риге 
начали проводиться всесоюзные, а потом и между-
народные конференции по теории конечных авто-
матов, совещания представителей стран – членов 
СЭВ, сотрудничавших в этой области с Советским 
Союзом. Э.А. Якубайтиса избирают вице-прези-
дентом Комитета по технологии Международной 
федерации по автоматическому у правлению 
(ИФАК), членом Комитета по вычислительной 
технике ИФАК. В 1967 г. под его редакцией стал 
выходить всесоюзный журнал «Автоматика и 
вычислительная техника», который также пе-
реиздавался на английском языке за рубежом. 
В это же время он становится председателем 
Объединенного диссертационного ученого совета 
по физико-техническим наукам АН Латвийской 
ССР (в дальнейшем – Спецсовета Ин-та электрони-
ки и вычислительной техники АН Латвийской ССР 
по защите докторских диссертаций).

Фундаментальные научные исследования, 
выполненные в ИЭВТ, привели уже с начала 1970-х 
годов к последовательному созданию и внедрению 
в практику целого ряда современных киберне-
тических систем (автоматизированная система 
диагностики раковых заболеваний, минимашин-
ная система анализа сложных изображений мик-
рообъектов, система диагностики БИС для ЭВМ, 
автоматическая система управления транспортом, 
интерактивная система автоматизации проекти-
рования программируемых логических структур, 
многомашинный вычислительный комплекс, 
распределенная информационно-вычислитель-
ная сеть и др.). В итоге в 1971 г. Э.А. Якубайтис с 
группой сотрудников других институтов страны 
удостоился Государственной премии СССР за 
участие в создании автоматизированной систе-
мы диагностики раковых заболеваний, а в 1978 
году такую же премию он получил за разработку 
автоматизированных сканирующих систем опти-
ческой микроскопии и создание на их основе при-
боров для анализа изображений микрообъектов. 
Наконец, в 1983 году ему была присуждена премия 
Совета Министров СССР за участие в организации 
серийного производства аппаратуры для потенци-
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остатических коррозионных и электрохимических 
исследований.

С начала 1980-х годов научные и организаци-
онные интересы Э.А. Якубайтиса полностью пере-
шли в область информационно-вычислительных 
сетей. Он энергично занимался этой тематикой 
сам, затаскивал в нее (часто из-под палки) весь свой 
институт, стремился подключить к работе другие 
научные учреждения страны и заинтересовать ею 
наиболее влиятельных людей. Согласно некото-
рым, официально не подтвержденным сведениям, 
по этим вопросам он выступал на Политбюро ЦК 
КПСС перед М.С. Горбачевым и читал лекции для 
элиты в Кремле. В результате сначала мощно 
забурлили сетевые разработки в Латвии, кото-
рые затем быстро переросли в Государственную 
целевую комплексную программу по созданию 
информационно-вычис лительных сетей для 
повышения эффективности научных исследова-
ний и производства. Э.А. Якубайтис становится 
председателем Комиссии по вычислительным 
центрам коллективного пользования и сетям ЭВМ 
Комитета АН СССР по вычислительной технике, 
главным конструктором Академсети СССР, предсе-
дателем секции многомашинных вычислительных 
систем Совета по автоматизации научных иссле-
дований АН СССР, председателем Общей секции 
специалистов по сетям ЭВМ стран – членов СЭВ, 
руководителем проекта «Интерсеть» стран-членов 
СЭВ. Удивительно, что при такой административ-
ной нагрузке он еще успевает заниматься наукой 
и писать книги (Архитектура вычислительных 
сетей. М.: Статистика, 1980; Информационно-вы-
числительные сети. М.: Финансы и статистика, 
1984; Локальные информационно-вычислитель-
ные сети. Рига: Зинатне, 1985 и др.).

Обширная научная и организационная де-
ятельность Э.А. Якубайтиса полу чила в СССР 
высокую оценку на государственном уровне: он 
доктор технических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки и техники Латвийской ССР, 
академик и вице-президент АН Латвии, лауреат 
Государственных премий СССР и Латвийской 
СССР и премии Совмина СССР, орденоносец (два 
ордена Трудового Красного Знамени и орден «Знак 
Почета», болгарский «Орден Кирилла и Мефодия»), 
депутат Верховного Совета Латвийской ССР, кан-
дидат в члены ЦК Компартии Латвии и т.д. Однако 
его высокое служебное и общественное положение 
рухнуло в один миг в начале 1992 г., когда Латвия 

приобрела государственную независимость. Он 
разом лишился всех своих постов, а его много-
численные почетные звания начали заменяться 
отнюдь не почетными. Так, его стали обвинять 
в том, что он не латыш, а чужой, скрывающий 
свое происхождение (фамилия Якубайтис – ли-
товская, а не латышская (В.Л.)), что он оккупант 
(участвовал в войне в составе Красной Армии, 
«оккупировавшей» Латвию), что он якобы сотруд-
ничал с КГБ и т.д. Разумеется, все это были лишь 
предлоги: латышские националисты не могли 
простить талантливому ученому и организатору 
его успех (который, по выражению Ф. Раневской, 
является «единственным непростительным гре-
хом»). Ему даже не дали персональной пенсии – и 
это после полувековой активной деятельности, 
на высших постах, направленной на развитие 
науки и промышленности Латвии! Видимо, в эти 
годы он даже материально нуждался. Но свалив-
шиеся трудности не сломили Якубайтиса. Он не 
эмигрировал, не стал никого ни о чем просить, а 
сам нашел себе место рядового научного сотруд-
ника в Фундаментальной библиотеке АН Латвии 
– той самой, работу которой в советские годы он 
курировал как вице-президент АН (!). Здесь, сво-
бодный от административных обязанностей и не 
обремененный никакими политическими сооб-
ражениями, он занялся тем, для чего был создан 
– собственно наукой.

В этот, последний период своей жизни он ин-
тенсивно работал над подведением итогов своих 
предыдущих исследований по информационно-
вычислитель-но-сетевой тематике, издав по ней 3 
книги – справочник и два учебника. Все эти книги 
были изданы в России (в Москве): в Латвии эта 
тематика, да и сам автор уже никого не интересо-
вали. Кроме того, он работал над созданием серии 
энциклопедических словарей нового типа и успел 
выпустить первый такой словарь по информатике 
в виде гипертекстовой электронной версии. Он 
был бесконечно предан своей работе и трудился 
до последнего дня жизни. В эти последние его годы 
всем стало ясно, что лишь по воле судьбы он стал 
администратором, подлинным же его призванием 
была наука, причем ученым он был настоящим, вы-
дающимся. Однако власть имущие в независимой 
Латвии этого не замечали.

Э.А. Якубайтис скончался 10 июля 2006 года 
в Риге. Государственные структуры Латвии, АН 
Латвии (которой он отдал всю жизнь) и Институт 
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электроники и вычислительной техники АН (ко-
торый он создал и которым бессменно руководил 
в течение 30 лет) на это событие никак не среаги-
ровали, даже не прислали своих представителей 
на похороны. Никаких некрологов и статей, пос-
вященных памяти ученого и государственного 
деятеля, не появилось и в республиканской печа-
ти. Россия – правопреемница СССР, для которого 
Э.А. Якубайтис так много сделал, также не отклик-
нулась на его смерть. Похороны Якубайтиса (со 
стандартным извещением в газете о его смерти) 
были организованы одним из его бывших сотруд-
ников и носили характер обычных похорон обыч-
ного частного лица. И даже теперь, спустя восемь 
лет после смерти ученого, его бывшие сотрудники 
и коллеги на вопросы о нем предпочитают ухо-
дить от ответа. Вроде, такого ученого по фамилии 
Якубайтис и не существовало.

3. Научная деятельность
Н а у ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  Э д у а р д а 

Александровича Якубайтиса можно условно раз-
бить на три этапа. На первом этапе (1949–59 гг.) 
он занимался сильноточной электротехникой, 
исследуя закономерности автоматического уп-
равления возбуждением синхронных электричес-
ких генераторов для обеспечения их устойчивой 
работы на длинных линиях электропередач, а 
также вопросы автоматического регулирования 
синхронных генераторов с переменной скоростью 
вращения, используемых на транспорте. На базе 
этих исследований ему удалось разработать инже-
нерную методику синтеза оптимальных структур 
автоматически регулируемых синхронных гене-
раторов. Научные результаты первого этапа были 
изложены в двух монографиях Э.А. Якубайтиса 
(Автоматическое регулирование синхронных 
генераторов при переменной скорости вращения. 
Рига, 1957 и Самовозбуждающийся синхронный 
генератор при переменной частоте. Рига, 1959), 
причем вторая была также переиздана по-фран-
цузски в Париже. Основным фундаментальным 
научным результатом этого этапа было введение 
принципа самовозбуждения синхронных генера-
торов, позволяющего упростить конструкцию и 
повысить надежность по сравнению с возбужде-
нием от внешнего источника.

На втором этапе (1960–1970 гг.) Э.А. Якубайтис 
занимался дискретными системами автомати-
ческого управления, широко применяемыми в 

управлении производством, в вычислительных 
машинах, устройствах автоматики, устройствах 
информатики и т.д. Конкретно, он изучал модели 
управления, называемые конечными автоматами. 
Предложенная им новая научная идея заключалась 
в том, чтобы, в отличие от классической теории 
автоматов, рассматривавшей только логические 
преобразования значений сигналов, учитывать и 
временные преобразования сигналов, происходя-
щие в реальных дискретных системах управления. 
Предложенная модель называлась асинхронный 
логический автомат. Здесь слово «асинхронный» 
отражает тот факт, что вследствие временных 
преобразований сигналов в структуре автомата 
его входные сигналы, даже если они поступили 
одновременно, будут проходить внутри автомата 
и придут на его выходы с временными сдвигами 
относительно друг друга (асинхронно). Такое пове-
дение автомата может привести к его ошибочной 
работе и, как следствие, – к ошибкам в работе уп-
равляемого им объекта. Заслуга Э.А. Якубайтиса 
заключалась в том, что он предложил общую кон-
цепцию построения структур управляющих асин-
хронных логических автоматов, обеспечивающую 
безошибочную работу автомата при возможном 
разбросе параметров временных преобразований 
сигналов в его структуре. Для этого были разра-
ботаны три метода синтеза безошибочно работа-
ющих структур автоматов: кодирование внутрен-
них состояний автомата согласно так называемому 
«правилу инерционности», включение в структуру 
автомата фильтров и введение структурной избы-
точности. Все три метода не требуют снижения 
скорости прохождения сигналов в автомате, оп-
лачивая этот положительный эффект некоторым 
усложнением его структуры. Эти подход и методы 
были впоследствии распространены на автоматы, 
синтезируемые из более сложных элементов, со-
здаваемых новыми технологиями: интегральные 
схемы и программируемые логические матрицы. 
Результаты второго этапа были отражены в трех 
монографиях (Асинхронные логические автома-
ты. Рига, 1966; Синтез асинхронных конечных 
автоматов. Рига, 1970 и Логические автоматы и 
микромодули. Рига, 1975), причем первая была 
также переиздана по-чешски в Праге. Основным 
фундаментальным результатом второго этапа 
было установление факта, что при проектиро-
вании сложных дискретных систем управления, 
описываемых моделью асинхронного автомата, 
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можно исключить влияние временных парамет-
ров сигналов, делающее динамические процессы 
в указанных системах чрезвычайно сложными, и 
учитывать при разработке лишь требуемые логи-
ческие функции проектируемых систем.

На третьем этапе жизни (1980-е – 1990-е годы) 
Э.А. Якубайтис занимался ин-формационно-вы-
числительными системами и сетями. Эта работа 
имела источником разработанную еще в конце 
1 9 7 0 - х  г г .  п о д  р у к о в о д с т в о м  Э д у а р д а 
Александровича систему автоматизации науч-
ных исследований АН Латвии – одну из первых 
в Советском Союзе систем такого рода, предна-
значенных для ускорения трудоемких научных 
вычислений. Накопленный опыт был использован 
в дальнейшем для развертывания исследова-
ний и разработок в новом научном направлении 
– архитектура информационно-вычислительных 
систем и сетей, включающем в себя взаимодейс-
твие разнородных элементов системы или сети, 
при переплетении физической, логической и 
программной составляющих системы (сети). 
Разработанная концепция использования ЕС ЭВМ 
И СМ ЭВМ в вычислительных сетях была положена 
в основу созданных Госстандарта СССР по сетям 
ЭВМ и соответствующих нормативных материа-
лов Межправительственной комиссии соцстран, а 
также в основу проекта создания вычислительной 
сети АН СССР и АН республик Советского Союза 
(Академсети) и вычислительной сети научных 
организаций соцстран (Интерсети). Результаты 
отражены в 7 монографиях (Терминальные комп-
лексы в вычислительных системах коллективного 
пользования. М., 1978; Архитектура вычислитель-
ных сетей. М., 1980; Скоростные измерительные 
субсистемы. Рига, 1980; Информационно-вычис-
лительные сети. М., 1984; Информатика – электро-
ника – сети. М., 1989, Локальные информационно-
вычислительные сети. Рига, 1985; Открытые ин-
формационные сети. М., 1991), одном справочнике 
(Информационные сети и системы. М., 1996) и двух 
учебных пособиях (Вычислительные сети, системы 
и телекоммуникации. М., 1999 и Информационные 
технологии в экономике. М., 1999), причем вторая, 
пятая и шестая монографии были также переиз-
даны за пределами СССР.

Кроме проводимых (руководимых) им науч-
ных исследований Э.А. Якубайтис сыграл важ-
ную роль как умелый научный администратор, 
пригласив в свой институт – ИЭВТ АН Латвийской 

ССР – ряд крупных ученых, существенно продви-
нувших многие направления научных исследо-
ваний по кибернетике: надежность конечных 
автоматов, динамика конечных автоматов, синтез 
вероятностных автоматов, автоматы без потери 
информации, модели композиции автоматов, сто-
хастические методы поиска, технические системы 
с возможными нарушениями, техническая диа-
гностика дискретных систем, теория распознава-
ния образов, медицинские распознающие системы, 
диалоговые системы, архитектура региональных 
и локальных сетей и т.д.

О ц е н и в а я  н а у ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь 
Э.А. Якубайтиса в целом, можно отметить сле-
дующее. На первом этапе своей деятельности он 
занимался, в основном, решением конкретной 
инженерной задачи, связанной с автоматическим 
регулированием работы электрогенераторов с 
переменной скоростью вращения для транспорта. 
При этом он не пытался разрабатывать какие-либо 
общие методы, позволяющие решать и некоторые 
другие инженерные задачи. Поэтому, после того 
как поставленная им задача была практически 
решена, его исследования в этом направлении 
потеряли свое значение и в настоящее время 
представляют, скорее всего, лишь исторический 
интерес. То же можно сказать и о третьем этапе 
деятельности Якубайтиса. Здесь он занимался 
решением другой конкретной инженерной задачи: 
как соединить элементы в единую вычислитель-
ную систему (сеть) таким образом, чтобы неиз-
бежные потери, связанные с обменом информации 
между элементами, не обесценили то главное, 
для чего устраивается объединение – повышение 
производительности системы, ее надежности и 
т.д. Однако после того как задача была решена 
(по крайней мере, на уровне проектов), исполь-
зованные для ее решения подходы и методы 
потеряли свое значение, поскольку они не были 
рассчитаны на решение других задач. К тому же 
вскоре выяснилось, что быстрый рост производи-
тельности компьютеров, достигаемый благодаря 
непрерывным успехам микроэлектроники, делает 
задачу их объединения в системы или сети менее 
актуальной для большинства встречающихся 
случаев. Наибольшее научное значение имеют, на 
наш взгляд, работы, выполненные на втором этапе 
деятельности Э.А. Якубайтиса и посвященные изу-
чению асинхронных конечных автоматов. Здесь он 
в наибольшей степени оторвался от чрезмерной 
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практичности и сужения проблемы до уровня кон-
кретной инженерной задачи и рассмотрел модель 
– асинхронный автомат, которая может описывать 
различные инженерные объекты (системы уп-
равления, вычислительные машины, устройства 
автоматики и т.д.) и даже объекты отнюдь не 
технической природы (о чем Якубайтис, видимо, 
не знал)2. Более того, эта модель рассматривается 
при весьма широких допущениях относительно ее 
временных параметров; они только должны быть 
конечными. Однако, рассматривая столь широкую 
по структуре, параметрам и областям возможно-
го применения модель, Якубайтис не пошел по 
пути, предлагаемому А. Эйнштейном («Нет ничего 
практичнее хорошей теории»), а ограничился со-
зданием методов синтеза структур асинхронных 
автоматов, работающих безошибочно в качестве 
устройств управления объектами. Почему же 
Якубайтис так сузил свое исследование? По-ви-
димому, этому способствовали три причины. Во-
первых, Эдуард Александрович считал свои уни-
версальные методы синтеза автоматов той самой 
«практичной теорией», т.е. теорию и практичность 
он понимал совершенно иначе, чем А. Эйнштейн и 
большинство ученых-естественников. Во-вторых, 
он полагал, что, так как он умеет, перебрав возмож-
ные пути прохождения сигналов через структуру 
автомата и сравнив времена прохождения, делать 
заключения об условиях безошибочной работы 
автомата, то он владеет и теорией поведения 
асинхронных автоматов. На самом деле это не так 
– перебор путей «на пальцах» для сколько-нибудь 
сложных структур невозможен – здесь нужна соот-
ветствующая формализация, которая и составляет 
часть теории. В-третьих, даже если бы он осознал 
целесообразность создания общей теории асинх-
ронных автоматов и попытался это сделать, вряд 
ли бы из этого что-либо вышло, поскольку он не 
владел математическим аппаратом, пригодным 
для адекватного описания логико-временных 
структур указанных автоматов. Ирония состоит в 
том, что в то время такой аппарат был уже развит 
в работах одного из сотрудников лаборатории 
ИЭВТ АН Латвийской ССР, возглавляемой самим 
Якубайтисом3. И если бы Эдуард Александрович 

2

3

почитал эти работы, он наверняка бы понял, что 
изложенный в них подход, в сочетании с его собс-
твенным подходом, позволяет построить универ-
сальную теорию асинхронных автоматов, вклю-
чающую расчет поведения автоматов, их анализ, 
синтез, представление и т.д., что, в свою очередь, 
могло повлиять на направление работы всего 
ИЭВТ! Увы, в истории науки, как и вообще в исто-
рии, не приемлют сослагательное наклонение…

4. Ученый, администратор, человек
Э.А. Якубайтис был одновременно крупным 

ученым, высокопоставленным научным админист-
ратором и незаурядным человеком. Представляет 
интерес проследить, как особенности его лич-
ности отразились на трех указанных ипостасях. 
Как ученый Э.А. Якубайтис использовал при про-
ведении своих исследований, в основном, метод 
умозрительного эксперимента, заключающийся 
в непосредственном анализе с помощью разума 
поведения простейших технических устройств, 
наглядно демонстрирующих неприемлемый об-
щий феномен, с целью выяснения и преодоления 
этого феномена. Именно этим путем Э.А. Якубайтис 
получил свои основные результаты в областях ав-
томатического управления синхронными электро-
генераторами с переменной скоростью вращения 
и синтеза устойчивых асинхронных логических 
автоматов. Заметим, что метод умозрительного 
эксперимента, несмотря на его простоту, приводил 
к крупным открытиям. Например, в 1935–37 гг. 
японские ученые А. Накашима и М. Ханзава, ана-
лизируя с помощью такого метода поведение ре-
лейных схем, открыли возможность его описания 
с помощью булевой алгебры логики4. Научный 
кругозор Якубайтиса был довольно широк и, 
кроме перечисленных выше тем (в которых он ра-
ботал), включал также техническую диагностику, 
кибернетические методы в медицине, машинное 
распознавание образов, автоматизацию проекти-
рования, измерительные системы. Тем не менее 
его можно считать скорее ученым-генератором, 
чем ученым-энциклопедистом.

Якубайтис был жестким и авторитарным ад-
министратором. Проводя совещания своих сотруд-
ников, он всегда «давил» и добивался принятия 

4
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своих, заранее подготовленных им решений. Это 
не значит, что не выслушивались другие мнения 
– Э.А. Якубайтис был заинтересован в качествен-
ных решениях. Однако исход таких совещаний 
практически всегда был предрешен. Принятые 
решения неукоснительно проводились в жизнь, 
часто из-под палки, например, при подключении 
института к сетевой тематике. Разумеется, руково-
дя различными органами (советами, комиссиями 
и т.д.) из не зависимых от него лиц, он был вынуж-
ден вести себя более дипломатично, но, тем не 
менее, «руководящую нить» никогда не выпускал! 
Конечно, у него бывали и неудачи. Об одной из них, 
свидетелем которой мне довелось быть, считаю 
необходимым рассказать5.

Весной 1974 года Э.А. Якубайтис пригласил 
знаменитого шахматиста Михаила Ботвинника 
посетить свой инс тит у т (ИЭВТ А Н Латвии). 
Ботвинник тогда уже уступил шахматную корону 
А. Карпову, став экс-чемпионом мира, и усиленно 
занимался алгоритмизацией шахматной игры при 
помощи ЭВМ. Ботвиннику пообещали показать 
разработки института в области компьютеров, а 
его попросили прочитать лекцию о последних до-
стижениях в алгоритмизации шахматной игры. В 
актовом зале института собралось две тысячи че-
ловек – представителей латвийской науки и шах-
матной общественности. В зал вошли и сели за стол 
Президиума крупный величественный Якубайтис 
и маленький тщедушный Ботвинник. Последнего 
я видел впервые, он производил впечатление ти-
хого, замкнутого и самодостаточного человека. 
Однако интуиция подсказала мне, что он может 
быть и совершенно другим. Действительность же 
превзошла все мои ожидания. Якубайтис предста-
вил Ботвинника аудитории: «Дорогие товарищи! 
Мне доставляет огромное удовольствие предста-
вить вам выдающегося советского шахматиста, 
экс-чемпиона мира и, что самое главное для нас, 
нашего коллегу, видного ученого, доктора тех-
нических наук, профессора Михаила Моисеевича 
Ботвинника!». Зал зааплодировал, приветствуя 
знаменитого гостя. Ботвинник вышел на сцену, к 
демонстрационной шахматной доске (до которой 
едва доставал!) и сказал: «Я благодарю за добрые 
слова, но хочу сразу извиниться перед высокой ау-
диторией: дело в том, что самого главного для вас у 

5

меня нет – я не профессор, а только доктор наук!». 
Описать, что произошло после этого в зале, не могу 
– для этого нужны перья собранных вместе Гоголя, 
Салтыкова-Щедрина и Толстого. Скажу только, 
что зал взорвался овациями в адрес Ботвинника 
и гомерическим хохотом, которые продолжались 
почти 15 минут. В течение всего этого времени 
публично посрамленный Якубайтис, красный от 
стыда, беспомощно стоял в Президиуме, безус-
пешно пытаясь успокоить собравшихся, сидящий 
же рядом с ним Ботвинник спокойно и невозму-
тимо глядел в зал, лишь сдвинутыми уголками 
губ показывая, что состоявшийся спектакль ему 
по душе. Конечно, этот эпизод можно рассматри-
вать как ловушку великого комбинаторного мыс-
лителя Ботвинника, в которую попал академик 
Якубайтис. Но, по большому счету, это был спор 
двух различных точек зрения на человека: что 
важнее – должность, звание человека или совер-
шаемые им дела. Якубайтис явно придавал важ-
нейшее значение первому фактору, а Ботвинник 
– второму, в частности, понимал, что докторов 
наук, профессоров и даже академиков очень много, 
а он, Ботвинник – один!

Как человек, Якубайтис вел себя противоре-
чиво. С одной стороны, в отношении тех людей, 
которых считал перспективными и полезными в 
науке, он действовал обычно по принципу «если 
можешь, помоги». При этом он не боялся взять на 
себя ответственность, иногда достаточно серьез-
ную. Так, в 1980-е годы он поддержал сотрудника 
Рижского ЦНИИ гражданской авиации, видно-
го специалиста по вычислительным системам 
Г.Ф. Янбыха, пропустив его диссертацию через свой 
совет по защитам при ИЭВТ АН Латвии. При этом 
его не испугало то, что за Янбыхом числился ужас-
ный по тем временам «грех» – он был исключен из 
КПСС, в связи с чем его докторскую диссертацию 
отказывались принимать к защите во всех других 
советах! Существенную помощь Э.А. Якубайтис 
оказал и мне, сотруднику ИЭВТ, в 1971 году, во 
время эпопеи с моей докторской защитой. Тогда 
моя докторская диссертация, представленная к 
защите в Объединенный ученый совет по физико-
техническим наукам АН Латвии, была отправлена 
этим советом на предзащиту в Институт физики 
АН. А этот институт на предзащите устроил мне 
буквально «темную», в совершенно непристойной 
форме «про-валив» работу. Я рассказал все подроб-
но Эдуарду Александровичу. Он, как вице-прези-
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дент Академии наук Латвийской ССР, прекрасно 
знавший академическую жизнь, быстро понял 
суть случившегося и распорядился переправить 
мою диссертацию на предзащиту в другой инс-
титут – энергетики и электротехники; там все 
прошло нормально. (Много лет спустя я узнал, что 
«провал» моей диссертации в Институте физики 
был организован по личным мотивам парторгом 
этого института, который накануне заседания 
беседовал с каждым членом совета института и 
пригрозил суровым наказанием тем, кто прого-
лосует «не так, как надо». Вот оно – «чистое лицо 
партии»). Через несколько месяцев, подготовив 
автореферат диссертации, я показал его Эдуарду 
Александровичу. И он опять «подстраховал» меня, 
сказав: «Не будем дразнить гусей!», и пояснил: «У 
Вас очень много публикаций, у членов совета по за-
щитам их меньше и потому могут быть проблемы. 
Уберите половину!». Так я и сделал. Этот позорный 
реферат, где соискатель ученой степени прячет 
часть своих научных работ, я храню до сих пор.

Не со всеми учеными у Э.А. Якубайтиса по-
лучалось взаимодействие или хотя бы «мирное 
сосуществование». Те из них, кто были достаточно 
независимы, известны своими научными результа-
тами и вдобавок невысоко ставили автоматную те-
матику, которой занимался Эдуард Александрович, 
имели в отношениях с ним некоторые проблемы. 
Наиболее показательный пример – проф. Леонард 
Андреевич Растригин, выдающийся специалист в 
области кибернетики и статистических методов 
управления, в течение 1960-х – 1980-х годов рабо-
тавший у Якубайтиса в ИЭВТ, но в конце концов 
из-за конфликтов вынужденный уйти в Рижский 
политехнический институт. Но все же такие слу-
чаи встречались нечасто.

В ообще,  н а до о тд ат ь дол ж ное у мен и ю 
Э.А. Якубайтиса профессионально контактиро-
вать с людьми. Он встречался с массой людей 
различных профессий, интересов, возрастов и в 
большинстве случаев находил взаимопонимание. 
Большое значение имели для него личные контак-
ты с действующими учеными, особенно когда он 
основывал свой институт (ИЭВТ АН Латвии) и вхо-
дил в новую для него кибернетическую тематику. 
Здесь подсказка более опытных людей была для 
него бесценной, и он никогда не пренебрегал ею. 
Так, когда в 1962 году он издавал книгу «Основы 
технической кибернетики» – одну из первых в 
СССР по этой тематике – и выдающийся специалист 

А.Н. Скляревич, прочитав его рукопись, сделал 
по ней 500 замечаний (!),Эдуард Александрович 
безропотно разобрался в них и практически все их 
учел. Зато, когда Э.А. Якубайтис имел уже устояв-
шиеся взгляды и аргументированную позицию в 
той или иной научной области, он твердо и беском-
промиссно отстаивал их, равно как и свою форму 
их изложения. В 1973 году, когда написанная им 
статья «Автомат асинхронный» для первой в СССР 
«Энциклопедии кибернетики» получила отрица-
тельную рецензию, он послал в редакцию энцик-
лопедии – в Институт кибернетики В.М. Глушкова 
в Киеве – разгромное письмо, в котором не только 
не согласился ни с одним из пунктов рецензии, 
но и обвинил рецензентов в некомпетентности. 
В результате статья вышла именно в том виде, в 
котором ее написал сам Э.А. Якубайтис6.

Несмотря на свою закрытость и склонность 
к западному, формально-прото-кольному стилю 
общения, Э.А. Якубайтис, если требовалось, быс-
тро адаптировался к любой аудитории и мог не 
только менять внешность и изображать другого 
человека, как актер, но и становиться «другим 
человеком». Однажды на школе по теории ре-
лейных устройств М.А. Гаврилова, проходившей 
в 1967 году в Плявинасе (Латвия), он, поначалу 
потрясенный нахальным и бесцеремонным по-
ведением «школьников», через некоторое время, 
поддавшись атмосфере страстного и раскованно-
го общения, сам стал вести себя так, что вызвал 
изумление своих сотрудников, привыкших к 
совершенно другому7. Особенно преображался и 
раскрывался он на непротокольных мероприяти-
ях: вечерах, застольях, банкетах. Он танцевал (и 
это с ампутированной ногой!), веселился и шутил, 
обнаруживая своеобразное чувство юмора. Так, 
на одном из вечеров в ИЭВТ, отвечая на вопрос 
лотереи, какие машины ему больше всего нра-
вятся, он ответил: «В шашечку!» (т.е. такси: дело 
в том, что, как высокопоставленный чиновник, 
Якубайтис часто использовал такси, расплачива-
ясь «спецталонами» – В.Л.). Другой раз, на банкете 
после защиты, диссертант, выступая с тостом, 
пожаловался, что Эдуард Александрович своими 
вопросами чуть его не «утопил», на что последовал 

6
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«контртост» Э.А. Якубайтиса: «Давайте выпьем за 
то, что никогда не тонет!».

5. Судьба
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Как умный человек, Якубайтис в последние 
годы своей жизни, безусловно, задумывался над 
некоторыми «вечными» вопросами, которые в 
мирное советское время едва ли вообще приходи-
ли ему в голову. Например, на что лучше надеяться 
в трудных ситуациях: на должность, власть, де-
ньги, связи или на собственную голову, руки, уме-
ние? Что важнее – занимаемое человеком кресло 
или его достижения во время пребывания в этом 
кресле? Что правильнее для ученого – любить себя 
в науке или науку в себе? И т.д. Нам кажется, что с 
учетом своего опыта этих лет он дал правильные 
ответы на указанные вопросы. И это облегчило 
ему успокоение.
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