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В статье представлены сведения о среднем возрасте смерти (CВC) 54256 профессио-
нально занимавшихся научно-исследовательской работой мужчин, отнесенных к одному 
из шести научных направлений: физика, химия, математика, экономика, медицина и 
биология, гуманитарные науки. Дополнительно изучено влияние преподавательской де-
ятельности ученых разных специальностей на СВС и долгожительство. Отдельно рас-
смотрены данные об умерших членах Российской академии наук, а также Академии наук 
СССР (1724–2013 гг.). Минимальным СВС оказался у математиков (71,2±0,21 года), а 
максимальным — у учёных-экономистов (74,6±0,26 года). Относительное число дожив-
ших до 90 лет и более либо до 100 лет и более было минимальным также у математиков: 
7,59% и 0,37%, соответственно, а максимальным — у экономистов — 10,26% и 0,96%, со-
ответственно. Показатели СВС и доля долгожителей среди ученых, получивших обще-
ственное признание, варьируют в зависимости от научной специальности. Среди членов 
Российской академии наук и Академии наук СССР наибольший СВС также был у эко-
номистов (74,7±1,05 года), а минимальный — у математиков (70,6±0,74 года). У учёных, 
совмещающих исследовательскую работу с преподаванием в университете или коллед-
же, СВС оказался на 3,5 года больше, чем у тех, кто не был вовлечен в преподаватель-
скую деятельность. При этом, “прибавка” в годах была весьма значительной — от 3,1 
года у экономистов и гуманитариев до 4,9 лет у математиков. Результаты исследования 
позволяют сделать вывод о том, что интенсивный научный труд способствует увеличе-
нию продолжительности жизни и долголетию. 
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члены Российской академии наук.

Среди факторов, определяющих темп старе-
ния и продолжительность жизни человека, наряду 
с генетическими факторами существенную роль 
играют особенности образа жизни, включающие 
географические факторы (широта, высота над уров-
нем моря, регион, проживание в городе или сель-
ской местности), уровень доходов, доступность 
медицинской помощи, образование и др. [1–3]. 
В последние годы все больший интерес привлекают 
данные о признаках ускоренного старения у пред-
ставителей самых разных профессий [1, 2, 4–6]. 
С другой стороны, имеются данные о большей про-
должительности жизни у людей с высоким социаль-
но-экономическим статусом, в частности у лауреа-
тов Нобелевской премии, членов национальных 
академий наук, известных писателей, музыкантов 
и актеров [3, 7–12]. В серии работ нами были вы-
явлены существенные различия в среднем возрас-
те смерти (СВС) и долголетии представителей раз-
личных творческих специальностей (литераторов, 
музыкантов, художников, артистов, ученых) [12–14]. 

Разработана и собрана база данных, включающая 
сведения о датах рождения и смерти более 250 тыс. 
человек разных профессий и специальностей, в том 
числе более 50 тыс., основным видом занятий ко-
торых являлась научная работа. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что высокий интеллект 
и образование способствуют большей продолжи-
тельности жизни и долголетию.

Материал и методы

Источниками информации о датах рождения 
и смерти служили электронные версии “Большой 
советской энциклопедии” и “Большой русской био-
графической энциклопедии” [15, 16], включавшие 
все биографические сведения из “Русского био-
графического словаря” А.А. Половцова, “Большого 
энциклопедического словаря” издания Брокгауза и 
Ефрона, “Военной энциклопедии” издания И.В. Сы-
тина, а также материалы из “Критико-биографиче-
ского словаря русских писателей и учёных” С.А. Вен-
герова, Энциклопедического словаря Русского 
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биографического института Гранат, “Еврейской 
энциклопедии” издания Брокгауза и Ефрона. Ис-
точником основной части информации были сайты 
Википедии “По странам” и “По алфавиту”, отно-
сящиеся к учёным, а также сайты “Родившиеся 
в… году” (с I в. н.э. до 1910 г. включительно) и сайты 
“Умершие в… году” (с 1910 г. до 12 декабря 2015 г. 
включительно) [http://ru.wikipedia.org]. В базу дан-
ных включались все люди с установленными годами 
рождения и смерти: всего в нее вошли сведения 
о 54 256 учёных. Учитывая многообразие научных 
дисциплин, весь контингент разделили на шесть 
выборок (категорий), объединявших близкие по про-
фессиональным характеристикам специализации: 
физика (физика, механика, астрономия, геология), 
химия, математика, экономика, медицина и биоло-
гия, гуманитарные науки (философия, филология, 
история, социология, география, искусствоведение). 
В случае, если ученый работал в двух дисциплинах, 
он учитывался в каждой. Дополнительно было изуче-
но влияние преподавательской деятельности ученых 
разных специальностей на их СВС и долгожитель-
ство. Отдельно рассмотрены данные об умерших 
членах Российской академии наук (РАН), включая 
членов Академии наук (АН) СССР (в том числе и 
о действительных членах и членах-корреспондентах), 
со времени ее основания в 1724 г. до объединения 
с РАМН и РАСХН в 2013 г. В работе использованы 
“грубые” показатели без стандартизации по исто-
рическому периоду, стране и т.д. Для каждой катего-
рии рассчитывали СВС. Достоверность различий 
показателей между группами определяли с помо-
щью методов Фишера–Стьюдента и χ2 [17].

Результаты и обсуждение

Характер распределения СВС для всей когорты 
учёных, представленного на рисунке, свидетель-
ствует о его близости к распределению Гумбеля [17]. 
Некоторое отличие теоретического распределения 

от наблюдаемого в нашей выборке в области ма-
лых возрастов (<25 лет) легко учитывается введе-
нием обрезающей функции. CВС 54256 мужчин — 
представителей разных наук — составил 72,0 года 
(табл. 1). Минимальным СВС оказался у матема-
тиков (71,2±0,21 года), а максимальным — у учё-
ных-экономистов (74,6±0,26 года). Относительное 
число доживших до 90 лет и более либо до 100 лет 
и более было минимальным также у математиков: 
7,59% и 0,37%, соответственно, а максимальным 
у экономистов — 10,26% и 0,96%, соответственно. 
Показатели СВС и доля долгожителей среди ученых, 
получивших общественное признание, варьируют 
в зависимости от научной специальности. Среди 
членов РАН и АН СССР наибольшим СВС также 
был у экономистов (74,7±1,05 года), а минималь-
ным — у математиков (70,6±0,74 года) (табл. 2). 
Интересно, что СВС 423 выдающихся экономи-
стов США на 2,3 года выше, чем у 177 выдающихся 
американских математиков (68,6±0,596 и 66,62±
±1,07, соответственно) [18]. 

В ряде исследований показано, что высокий 
социальный статус положительно согласуется с дол-
голетием [1, 2, 19]. Показатель СВС лауреатов Но-
белевской премии на 6,3 года превышает таковой 
у отечественных академиков и на 8,5 лет — у про-
чих учёных [8].

Ранее нами была обнаружена положительная 
корреляция СВС со степенью общественного при-
знания ученого (лауреаты Нобелевской премии > 
академики РАН > члены-корреспонденты РАН > 
прочие ученые) в физике, химии и медицине/биоло-
гии, тогда как среди представителей гуманитарных 
дисциплин такой зависимости не наблюдалось [12, 
19]. По данным В.Г. Берёзкина и А.Л. Буляницы [11], 
средняя продолжительность жизни академиков АН 
СССР и РАН (75 лет), по сравнению с этим показа-
телем для нобелевских лауреатов-мужчин, меньше 
на 2,8 года, а членов-корреспондентов (72 года) — 

Таблица 1

Средний возраст смерти и относительное число долгожителей среди мужчин-учёных разных специальностей 
(указаны ошибки среднего)

Категория Количество
Средний возраст 

смерти, лет

Прожившие 90 и более лет Прожившие 100 и более лет

абс. % абс. %

Физика 8831 73,6±0,14* 863 9,77 53 0,60

Химия 3654 73,4±0,22* 373 10,21 21 0,57

Математика 4925 71,2±0,21* 374 7,59 18 0,37

Экономика 2593 74,6±0,26 266 10,26 25 0,96

Медицина и биология 14 351 71,7±0,12* 1199 8,35 83 0,58

Гуманитарные науки 24 895 71,5±0,09* 1929 7,75 184 0,74

Всего 54 256 72,0±0,06 4563 8,41 365 0,67

Различие с показателем для учёных-экономистов достоверно, * — p < 0,001.
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на 5,7 года [6], тогда как в Российской Федерации 

показатель средней ожидаемой продолжительно-

сти жизни для мужского населения в 1988–1989 гг. 

составил 64,4 года. Поскольку подавляющее боль-

шинство нобелевских лауреатов жили и живут в США, 

это обстоятельство, естественно, сказывается на та-

ких различиях в показателях продолжительности 

жизни. Долголетие членов РАН не следует переоце-

нивать. Несмотря на то, что продолжительность 

жизни у академической элиты на 2–3 года превы-

шала её показатель для всех российских мужчин 

с высшим образованием, она была на 3,5 года мень-

ше, чем у членов Королевского общества Велико-

британии (академии наук Великобритании) и на 

1,5–3 года меньше, чем у шведов, занятых умствен-

ным трудом [10].

Биологический возраст 70-летних шведов, рож-

денных в 1922 г., оцениваемый по психометриче-

ским тестам, оказался достоверно меньшим по срав-

нению с таковым у 70-летних, рожденных в 1906/

1907 гг., что соответствовало более высокому уровню 

образования [20]. Доказано, что получившие выс-

шее образование живут дольше и меньше болеют 

[21]. Установлено, что мозг без нагрузки стареет 

гораздо быстрее [22]. Ожидаемая продолжитель-

ность жизни лиц, окончивших колледж, превышала 

на 6 лет соответствующий показатель для лиц, не 

имеющих высшего образования [1]. Однако на Оки-

наве 18% мужчин и 42% женщин в возрасте 100 и 

более лет никогда не посещали школу; это свиде-

тельствует о том, что высокий уровень образова-

ния — не универсальный фактор, способствующий 

долголетию во всех регионах [25]. В ряде исследо-

ваний выявлена существенная взаимосвязь уровня 

коэффициента интеллекта IQ (Intelligence Quo-

tient), состояния здоровья человека и показателей 

смертности [23, 24]. IQ определяет поведение че-

ловека, которое зачастую служит причиной разных 

заболеваний. Среди лиц с высоким уровнем IQ от-
носительное число прекративших курение было 
большим, чем среди тех, у которых умственные спо-
собности были ниже среднего. Следует отметить, 
что IQ влияет на продолжительность жизни вне 
зависимости от социальных факторов.

Различия в показателях продолжительности 
жизни между учеными разных специальностей мо-
гут быть обусловлены как уровнем жизни (образова-
ние у экономистов и “чистых” математиков оди-
наковое, но уровень доходов у первых может быть 
существенно выше), так и особенностями их про-
фессиональной деятельности (например, профес-
сиональные вредности) и, возможно, уровнем интел-
лекта. Этот вопрос требует специального изучения. 
Недавно было показано, что у лиц с высоким уров-
нем образования теломеры (конечные участки хро-
мосом) длиннее, чем у малообразованных [26–29].

Довольно неожиданным наблюдением стало 
обнаружение зависимости между преподаванием 
и долгожительством. Как можно судить по данным, 
представленным в табл. 3, у учёных, совмещающих 
исследовательскую работу с преподаванием в уни-
верситете или колледже, СВС был на 3,5 года боль-
шим, чем у тех, кто не был вовлечен в преподава-
тельскую деятельность. При этом “прибавка” в годах 
оказалась весьма значительной — от 3,1 года у эко-
номистов и гуманитариев до 4,9 лет у математиков. 
Можно предположить, что моральное удовлетворе-
ние учёного, испытываемое им при передаче своих 
знаний молодежи, самым положительным обра-
зом сказывается на его здоровье и долголетии [30].

В последние годы заметно выросло число учё-
ных, проживших 100 и более лет [31]. До начала 
ХХ века был зарегистрирован лишь один европей-
ский учёный, перешагнувший 100-летний рубеж: 
иностранный член-корреспондент РАН француз 
Мишель Шеврёль (1786–1889). К концу ХХ века их 
уже насчитывалось 34 [31]. Следует отметить, что 

Таблица 2

Средний возраст смерти и относительное число долгожителей среди мужчин членов РАН и АН СССР разных специальностей 
(указаны ошибки среднего)

Категория Количество
Средний возраст 

смерти, лет

Прожившие 90 и более лет Прожившие 100 и более лет

абс. % абс. %

Физика 1144 73,6±0,35 86 7,52 2 0,17

Химия 402 73,2±0,60 35 8,71 2 0,50

Математика 319 70,6±0,74* 17 5,33 1 0,31

Экономика 105 74,7±1,05 6 5,71 1 0,95

Медицина и биология 535 72,4±0,52* 36 6,73 0 0

Гуманитарные науки 1011 71,7±0,36* 42 4,15 2 0,20

Всего 3148 72,4±0,21 192 6,10 7 0,22

Различие с показателем для экономистов достоверно, * — p < 0,001.
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эта выборка далеко не полная, поскольку в ней не 
представлены данные о учёных этой категории из 
Китая, Японии и Индии. В нашей базе данных име-
ются сведения о 365 мужчинах–учёных, проживших 
100 и более лет (табл. 1). Среди ученых-мужчин, 
родившихся до 31.12.1899 (33 389 человек), пере-

жили 100 лет 173 (0,52%). Среди родившихся после 
01.01.1900 (20 867 человек), — 192 (0,92%). В табл. 4 
представлены члены РАН и АН СССР, прожившие 
100 и более лет. 

Полагают, что лица, прожившие 100 лет и бо-
лее, представляют собой лучший пример успешного 

Таблица 3

Средний возраст смерти и относительное число долгожителей мужчин-учёных разных специальностей с учетом преподавательской 
деятельности (указаны ошибки среднего)

Категория Преподавание Количество

Средний возраст 
смерти, лет

Прожившие 90 
и более лет

Прожившие 100 
и более лет

M± m Δ абс. % абс. %

Физика Да 3541 75,5±0,22 432 12,20 23 0,65

Нет 5290 72,3±0,19* –3,2 431 8,15 30 0,57

Химия Да 1748 75,5±0,31 224 12,81 10 0,57

Нет 1906 71,5±0,32* –4,0 149 7,82 11 0,58

Математика Да 3022 73,1±0,24 268 8,87 14 0,46

Нет 1903 68,2±0,35* –4,9 106 5,57 4 0,21

Экономика Да 1126 76,3±0,36 120 10,66 8 0,71

Нет 1467 73,2±0,37* –3,1 146 9,95 17 1,16

Медицина и биология Да 5847 74,3±0,17 679 11,61 48 0,82

Нет 8504 69,8±0,16* –4,5 520 6,11 35 0,41

Гуманитарные науки Да 12740 73,1±0,12 1149 9,02 121 0,95

Нет 12155 70,0±0,13* –3,1 780 6,42 63 0,52

Всего Да 25447 73,8±0,08 2609 10,25 213 0,84

Нет 28809 70,3±0,09* -3,5 1954 6,78 152 0,53

Различие с показателями для учёных-преподавателей той же специальности достоверно, * — p < 0,001.

Рисунок. Гистограмма распределения среднего возраста смерти (в годах) мужчин-учёных (n = 54 256).
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старения, поскольку у них практически отсутствуют 
основные ассоциированные со старением заболе-
вания, а если они и развиваются, то значительно 
позднее [2, 32]. Можно также предположить, что 
люди с более высоким уровнем образования эконо-
мически находились в более привилегированном 
положении, что позволяло обеспечивать лучшее 
состояние здоровья и предупреждать заболевания 
[1, 10].

Полученные нами данные подтверждают мысль 
о том, что высокий интеллект и образование спо-
собствуют большей продолжительности жизни и 
долголетию. 

“Что может человек предпринять против смер-
ти и ее предтечи — старости? Единственным ору-
жием человека… может быть только разум в его 
высшем проявлении — в науке!” — заметил 100 лет 
назад приват-доцент Петроградского университета 
П.Ю. Шмидт [33]. Исследования последних лет 

полностью подтверждают этот тезис нашего сооте-
чественника [34] и позволяют предположить, что 
интенсивный научный труд является фактором, 
способствующим долголетию. Значительный объем 
созданной базы данных о продолжительности жиз-
ни лиц разных творческих профессий требует углуб-
ленного анализа материала с привлечением мате-
матиков, генетиков, физиологов и психологов. 
В зарубежной литературе встречаются отдельные 
работы подобного рода, однако объем выборок 
в них несравнимо меньший, что позволяет пола-
гать, что дальнейшие исследования в этом направ-
лении могут дать высокоприоритетные результаты.

Авторы выражают глубокую признательность 
программисту А.С. Чиркову, создавшему систему 
получения и обработки информации, без которой 
выполнение этой работы было бы невозможным, 
и проф. Л.М. Баскину за критические замечания 
и ценные советы.

Таблица 4

Члены РАН (академики и члены-корреспонденты), прожившие 100 лет и более

№ Фамилия, имя Годы жизни Возраст, лет Специальность

1 Никольский Сергей Михайлович (академик) 1905–2012 107 Математика

2 Шеврёль Мишель Эжен (иностранный член-корреспондент) 1786–1889 102 Химия

3 Доллежаль Николай Антонович (академик) 1899–2000 101 Энергетика

4 Шпак Владимир Степанович (академик) 1909–2009 100 Химия

5 Пистолькорс Александр Александрович (член-корреспондент) 1896–1996 100 Радиотехника

6 Дружинин Николай Михайлович (академик) 1886–1986 100 История, политэко-
номия

7 Шанидзе Акакий Гаврилович (член-корреспондент) 1887–1987 100 Филология
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The article provides information on the mean age of death (MAD) of 54256 men engaged 

professionally in research work and assigned to one of six categories: physics, chemistry, mathe-

matics, economics, medicine and biology, humanities. In addition, the effect of teaching activity 

of scientists of different specialties on MAD and longevity was evaluated. Special attention has 

been paid to the analysis of MAD for members of the Russian Academy of Sciences, including 

members of the Academy of Sciences of the USSR (1724–2013). The minimum MAD was 

found for scientists involved in mathematics (72.1±0.21 years) and the maximum MAD — for 

economists (74.6±0.26 years). The relative numbers of surviving ≥90 years and ≥100 years were 

minimal for mathematicians (7.59% and 0.37%, respectively), while economists had the maxi-

mum values of these parameters (10.26% and 0.96%, respectively). Indicators of MAD and the 

proportion of centenarians among the scientists, who received public recognition, strongly de-

pended on the specialty. Among the members of the Russian Academy of Sciences, the highest 

MAD also belonged to economists (74.7±1.05 years) and the lowest — to mathematicians 

(70.6±0.74 years). MAD was 3.5 years higher for scientists involved in teaching in university or 

college in comparison with those who were not involved in the teaching activities. In this case, 
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the “gain” was very high, ranging from 3.1 years for economists to 4.9 years for mathematicians. 

The results of the study allow to conclude that intensive scientific work contributes to an increase 

in life expectancy and longevity.

Keywords: mean age of death, longevity, scientists, teachers, members of the Russian Academy 

of Sciences.
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