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К 100-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА УСПЕНСКОГО 

 

 
 

Выдающийся геофизик Дмитрий Григорьевич Успенский родился в Москве 28 января  
1904 г. Его отец, работавший до революции в городской управе, а после нее - в Московском 
центральном рабочем кооперативе, умер в 1920 г., и семья перебралась в Петроград. 

В 1923 г. Дмитрий Григорьевич поступил в Уральский Политехнический Институт в 
Екатеринбурге, но потом также переехал в Ленинград и стал учиться на геологоразведочном 
факультете Ленинградского горного института. С 1924 г. одновременно с учебой в вузе 
Д.Г.Успенский начал работать в производственных организациях: радиометристом, старшим 
коллектором, заместителем заведующего разведкой в Кизеловском и Егоршинском 
каменноугольных бассейнах, сотрудником Тюя-Муюнской экспедиции, затем научным 
сотрудником в отделе гравиметрии и сейсмометрии Института Прикладной Геофизики. В 1930 
г. Дмитрий Григорьевич окончил ЛГИ, причем, в связи с уже достаточно большим 



производственным опытом, квалификация горного инженера была присвоена ему без защиты 
дипломного проекта. 

Д.Г.Успенский приступил к активной преподавательской и научно-исследовательской 
работе: был старшим ассистентом, преподавателем, позднее доцентом ЛГИ. Одновременно он 
преподавал на факультете математики и механики Ленинградского государственного 
университета, а также работал научным сотрудником, затем старшим научным сотрудником в 
геофизическом секторе ЦНИГРИ (ныне ВСЕГЕИ). Это был период становления отечественной 
разведочной геофизики, и молодого ученого привлекли ее возможности при изучении 
месторождений разнообразных полезных ископаемых. Особый интерес у него проявился к 
гравиразведке, которой Дмитрий Григорьевич занимался в течение всей жизни. 

Первые научные работы Д.Г.Успенского были посвящены гравитационным вариометрам 
и их применению при разведке месторождений. Он детально исследовал влияние теплового 
эффекта в гравитационных вариометрах, разработал способы термической обработки при 
изготовлении вольфрамовых крутильных нитей. Им было предложено использование 
демпферных пластин с полукомпрессорным действием для успокоения систем вариометров. 
Это изобретение было подтверждено авторским свидетельством. Дмитрий Григорьевич работал 
и над проблемами интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. Им был создан 
способ интерпретации для моделей вертикального и наклонного уступов, который успешно 
применялся на практике. В 1935 г. Д.Г.Успенский в соавторстве с С.К.Гириным, А.А.Поповым 
и М.А.Садовским опубликовал «Курс гравитационной разведки», утвержденный в качестве 
учебника для геологоразведочных втузов и сыгравший огромную роль в подготовке 
геофизиков-гравиразведчиков. Дмитрием Григорьевичем была написана глава, посвященная 
устройству вариометров и наблюдениям с ними. 

25 мая 1936 г. решением Квалификационной комиссии Наркомтяжпрома СССР 
Д.Г.Успенский был утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника, но получить 
аттестат не смог. Его успешно развивавшаяся научная, педагогическая и практическая 
деятельность была прервана развернутыми в стране репрессиями. Сотрудники НКВД 
сфальсифицировали печально известное, так называемое  «пулковское дело», в связи с которым 
пострадали многие ни в чем не повинные люди, общее число которых доподлинно неизвестно 
до сих пор. Только в Ленинграде по этому делу было арестовано более 100 специалистов 
различных научных организаций, учебных заведений и предприятий, в том числе, Пулковской 
обсерватории. 

Роль руководителя так называемого «контрреволюционного центра» в 
сфальсифицированном деле НКВД отвел одному из крупнейших ученых того времени - 
гравиметристу, астроному и геодезисту, члену-корреспонденту АН СССР Борису Васильевичу 
Нумерову. Ему инкриминировалось то, что еще с 1929 г. он, якобы, имел свою 
«контрреволюционную группу», а в 1932 г. создал «связанную с германскими фашистами 
контрреволюционную организацию астрономов и геофизиков», которая готовила 
террористические акты против руководителей ВКП(б) и советского правительства, в т. ч., лично 
против И.В.Сталина. Помимо центра в Ленинграде мифическая «организация» считалась 
имеющей филиалы в Москве, Киеве, Днепропетровске, Харькове, Новосибирске и других 
городах. Б.В.Нумеров был арестован в ночь с 20 на 21 октября 1936 г., после чего в городе 
последовала волна арестов. 

Д.Г.Успенского арестовали в ночь с 6 на 7 ноября 1936 г. В ту же ночь были арестованы 
пятеро пулковских астрономов, в их числе гениальный Н.А.Козырев. Дела привлеченных по 
«пулковскому делу» рассматривались выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда 
СССР в Ленинграде с 20 по 26 мая 1937 г. Официально всем было предъявлено обвинение в 
«участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации, возникшей в 
1932 году по инициативе германских разведывательных органов и ставившей своей целью 
свержение Советской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры». 



Историк В.Ю.Жуков, в книге «Репрессированные геологи» отмечает, что «судилище 
происходило без вызова свидетелей, без защиты и обоснования выдвинутых обвинений. На 
рассмотрение каждого дела отводились считанные минуты. Д.Г.Успенский  был осужден по 
статье 58, параграфы 8 (террор), 11 (организация заговора против советской власти), на 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества и поражением в правах на 5 лет. К 
такому же наказанию вначале был приговорен и Б.В.Нумеров, но 15 сентября 1941 г. его 
расстреляли в Орловской тюрьме. Соавтор Д.Г.Успенского по «Курсу гравитационной 
разведки», научный руководитель завода «Геологоразведка» Сергей Кузьмич Гирин по тому же 
делу был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в Ленинграде 23 мая 1937 г.  

В 1939 г. Д.Г.Успенского этапировали в Норильлаг, где сначала он был на общих работах, 
но затем переведен в Норильский комбинат, что, судя по всему, спасло его от гибели. На 
комбинате Дмитрий Григорьевич работал старшим инженером геофизиком, старшим геологом, 
начальником геофизических экспедиций. В 1943-1945 гг., в частности, он руководил 
Нижнетунгусской экспедицией на Хантайском озере, где прорабом и начальником одного из 
магниторазведочных отрядов у него работал Н.А.Козырев, а техником - Л.Н.Гумилев. Вскоре 
«Особое совещание» за хорошую работу сократило срок заключения Д.Г.Успенского на два 
года. За день до очередного дня рождения - 27 января 1945 г. он был освобожден после 8-
летнего заключения, но потом еще до октября 1946 г. работал в Норильске вольнонаемным – 
начальником экспедиции и исполняющим обязанности начальника конторы геофизических 
работ. 

Приведем дословно интереснейший документ – «Отзыв о работе Д.Г.Успенского в 
Норильском горнометаллургическом комбинате им. А.П.Завенягина», составленный 3 мая 1960 
г. (№ 35/181) и подписанный Главным инженером В.И.Долгих (будущим директором 
комбината, потом секретарем ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС) и 
Главным геологом комбината Г.Д.Варенёй. Этот отзыв был направлен на имя директора ЛГИ, 
профессора П.И.Мустеля, видимо, в связи с предстоящей защитой диссертации, и сохранился в 
личном деле Д.Г.Успенского. 

«Дмитрий Григорьевич Успенский является одним из первых исследователей 
месторождений полезных ископаемых в Норильском районе, на базе которых создан крупный 
Норильский горнометаллургический комбинат им. А.П.Завенягина. 

Работая в геологическом управлении Норильского горнометаллургического комбината с 
1939 г. по 1946 г., Д.Г.Успенский занимался решением сложных вопросов региональной, рудной 
и нефтяной геофизики. 

Характерной чертой всех работ Д.Г.Успенского является их широкий диапазон. Все 
вопросы научного и практического характера изложены в его 15-ти рукописных работах, 
хранящихся в фондах Норильского комбината и Норильской экспедиции. 

Д.Г.Успенский один из первых, на основании данных гравиметрии, произвел определение 
плотности и глубины залегания кровли кристаллического фундамента на северо-западе 
Сибирской платформы. Он внедрил в практику геологоразведочных работ методы 
магнитометрии и гравиметрии, облегчающие поиски слепых рудоносных интрузий норильского 
типа. 

Очень много работ Успенского Д.Г. посвящено методике поисков соляных и нефтеносных 
структур на Таймырском полуострове. Практическое применение этих методов позволило 
тов. Успенскому выявить ряд соляных и нефтеносных структур, которые в настоящее время 
являются первоочередным объектом разведки на нефть и газ. 

Д.Г.Успенский также производил исследования влияния массовых взрывов рудников на 
устойчивость промышленных и жилых сооружений г. Норильска. 

Своими трудами тов. Успенский несомненно внес большой вклад в развитие теории и 
практики геолого-геофизических работ и вправе считаться ученым, решающим насущно 
необходимые государственные практические проблемы». 



Покинув в 1946 г. Норильск, Д.Г.Успенский работал доцентом в Дзауджикау (ныне 
Владикавказ), в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте, затем с июля 1948 г. на 
Брянщине - доцентом кафедры географии в Новозыбковском педагогическом институте. 
Однако, карательные органы не оставляли его в покое. 11 декабря 1948 г. он снова был 
арестован, теперь уже вообще без предъявления какого-либо нового обвинения, и помещен в 
Брянскую тюрьму. 26 января 1949 г. «особое совещание при МГБ СССР» приговорило его по 
тому же «пулковскому делу» 1936 г. к ссылке в Красноярский Край. Первым местом новой 
ссылки Дмитрия Григорьевича стал поселок Северо-Енисейск Удерейского (ныне 
Мотыгинского) района, но с конца июля его перевели в поселок Татарск старшим инженером 
геофизиком Татарско-Муротинской полевой партии. Затем Д.Г.Успенский некоторое время 
проживал в Мотыгино. По данным Красноярского общества «Мемориал» за время работы в 
ссылке Дмитрий Григорьевич открыл 4 новых месторождения. После освобождения 8 октября 
1954 г. он снова вернулся к педагогической работе и стал работать доцентом на геологическом 
факультете Томского политехнического института. 

21 марта 1956 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР пересмотрела дело 
Д.Г.Успенского, и он был полностью реабилитирован. Д.Г.Успенский возвратился в Ленинград 
и был восстановлен на работе в Ленинградском горном институте в должности доцента. 1 
августа 1956 г. ему, наконец, в соответствии с решением 1936 г. оформили аттестат старшего 
научного сотрудника. 

20 августа 1957 г. Д.Г.Успенскому совместно с Н.Н.Самсоновым, С.А.Поддубным и 
Б.А.Андреевым было выдано авторское свидетельство № 108507 на изобретение 
«Гравитационный градиентометр» с приоритетом от 29 декабря 1952 г., то есть времени, когда 
Дмитрий Григорьевич еще находился в ссылке. Внедрение серийно выпускавшихся 
градиентометров ГРБМ-2 сыграло огромную роль в гравиразведочных работах того времени. В 
приказе по Госгеолкому СССР № 143 от 29 марта 1965 г. было отмечено, что «при внедрении 
изобретения по авторскому свидетельству № 108507 производительность полевых работ 
повысилась в 5-6 раз, что привело к открытию ряда рудных месторождений». В 1965 г. 
авторский коллектив, принимавший участие в разработке, промышленном освоении и 
внедрении градиентометра ГРБМ-2, выдвигался на соискание Ленинской премии. 

В 1961 г. Д.Г.Успенский защитил докторскую диссертацию, и 14 апреля 1962 г. решением 
ВАК ему была присуждена ученая степень доктора технических наук, в 1964 г. он был 
утвержден в ученом звании профессора. В течение семи лет Дмитрий Григорьевич 
организовывал ленинградские общегородские геофизические чтения при ЛОП НТО. В 1968 г. 
им был опубликован общеизвестный учебник «Гравиразведка». 

В научном плане Дмитрия Григорьевича продолжала интересовать вариометрическая 
съемка, в частности, проблема учета влияния рельефа. Вместе с тем, чутко реагируя на 
проблемы нового времени, он стал все уделять большее внимание интерпретации, в том числе, 
применению в ней появившихся компьютеров. В то время гравиразведчики усиленно 
занимались проблемой разделения полей, и Д.Г.Успенский посвятил ей несколько работ, в 
частности, им была составлена программа для ЭВМ БЭСМ-2, которая широко применялась в 
научных и производственных организациях. 

В 1968 г. по предложению академика М.А.Садовского (соавтора «Курса гравитационной 
разведки» 1935 г.) Д.Г.Успенский переехал из Ленинграда в Москву и поступил на работу в 
Институт физики Земли АН СССР. В личном деле сохранился подробный отзыв 1968 г. о 
научных трудах Дмитрия Григорьевича, составленный членом-корреспондентом АН 
Грузинской ССР Б.К.Балавадзе. В нем, в частности, отмечается, что «…за 1924-1968 гг. 
Д.Г.Успенский работал в геофизических и геологических партиях, ведущих разведку на 36 
месторождениях (железных руд, хромита и руд титана, медно-никелевых и кобальтовых, 
бокситов, углей, нефти, каменной соли и соляных вод, золота, платины, радиоактивных руд) и в 
6 районах геолого-геофизических поисковых работ». Далее Б.К.Балавадзе пишет: «я имею 



полное основание с удовлетворением отметить, что Д.Г.Успенский является крупным, широко 
эрудированным, ученым геофизиком, полностью отдавшим себя служению Родине. Им 
выполнена огромная по объему и разносторонняя по тематике научно-исследовательская работа 
в области геофизики и геологии. Его труды сыграли весьма важную роль в деле развития 
отечественного гравиметрического приборостроения, успешного использования этих приборов 
для разведки полезных ископаемых, обработки полевых гравиметрических наблюдений и их 
интерпретации; решения многих других геофизических и геологических задач». 

Работая в Институте физики Земли, Д.Г.Успенский успешно занимался проблемами 
геологической интерпретации гравитационных аномалий и применением гравиметрии при 
изучении коры и верхней мантии, в том числе на акваториях морей и океанов. Начиная с 1971 г., 
он организовывал и проводил семинары по интерпретации, которые вначале считались 
«расширенными заседаниями Общемосковского семинара по гравиметрии», а затем выделились в 
отдельный семинар, проходивший ежегодно в течение двух дней в Институте физики Земли. 
Дмитрий Григорьевич руководил им до конца своей жизни. Д.Г.Успенский скончался 14 ноября 
1977 г. Но семинар не прекратил своей работы: под руководством академика В.Н.Страхова он 
был преобразован сначала во всесоюзный, а потом и в международный. По предложению 
В.Н.Страхова семинару было присвоено имя Д.Г.Успенского, и вплоть до настоящего времени 
семинар продолжает свою работу как международный семинар «Вопросы теории и практики 
интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей» имени Д.Г.Успенского. 
Неоднократно проводились многодневные школы-семинары имени Д.Г.Успенского, на которых 
помимо докладов читались краткие курсы лекций по интерпретации. 

У всех, кому довелось общаться с Дмитрием Григорьевичем, остались самые теплые 
воспоминания – это был очень умный, порядочный, доброжелательный и светлый человек. 
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100 лет назад, в июле 1905  г. скончался один из основоположников магниторазведки 

Роберт Тален. Тобиас Роберт Тален (Tobias Robert Thalén) - таково его полное имя - родился 28 
декабря 1827 г. в городе Чёпинге (Köping), расположенном на юге Швеции примерно в 120 км к 
западу от Стокгольма. Его родителями были служащий местной епархии Якоб Тален (Jakob 
Thalén) и Мария Элизабет Вейель (Maria Elisabet Weijel) [5]. 

В 1840 г. он начал учиться в гимназии Вестероса, а в 1849 г. поступил в университет 
Уппсалы и, закончив его в 1854 г., остался там преподавать астрономию в должности доцента. 
В 1856 г. Р.Тален отправился за границу и прошел стажировку во Франции, Англии и 
Германии, в частности, в Геттингене у Вильгельма Вебера. Завершив учебу, он в 1859 г. 
вернулся в Уппсалу и стал преподавать физику, а в 1860 г. был назначен руководителем 
библиотеки Королевского научного общества в Уппсале; членом этого общества его избрали в 
1863 г. В 1862 г. Роберт Тален женился на Тонни Каролине Краак (Tonny Carolina Kraak), и 
вскоре у молодых супругов родилась дочь. С 1869 по 1870 гг. Р.Тален работал в должности 
профессора в Технологическом институте Стокгольма, но затем снова вернулся в Уппсалу, где 
продолжил свою научную, педагогическую и общественную деятельность. С 1880 г. он 
исполнял обязанности секретаря Королевского научного общества в Уппсале, в 1889-1891 гг. 



был проректором университета. В 1896 г. Р.Тален ушел в отставку из университета, но вплоть 
до 1901 г. продолжал работать секретарем Королевского научного общества, а руководителем 
библиотеки – до 1902 г. Скончался ученый 27 июля 1905 г. в Уппсале. 

С юных лет научные интересы Роберта Талена оказались связанными с дистанционными 
физическими методами изучения вещества. Первым и, пожалуй, главным из увлечений 
молодого ученого стал спектральный анализ, которым он занялся под влиянием одного из его 
создателей - своего старшего коллеги Андерса Йонаса Ангстрема (1814-1874). Под 
руководством Ангстрема, ставшего в 1858 г. профессором и заведующим кафедрой физики, в 
Уппсале велись исследования спектра Солнца, и только что вернувшийся после стажировки за 
границей Роберт Тален принял в них самое активное участие, благодаря чему по праву 
считается выдающимся астрономом и одним из создателей астрофизики. С помощью 
спектроскопии Ангстрем и Тален, в частности, установили на Солнце наличие водорода и 
марганца. 

Другим увлечением Роберта Талена стал магнетизм. Этим научным направлением в то 
время интересовались практически все физики, и в Уппсале ему также уделялось серьезное 
внимание, в т. ч. А.Ангстремом. В 1861 г. Р.Тален опубликовал свою первую работу по 
исследованию магнитных свойств железа и в дальнейшем погрузился в решение проблемы 
поисков железных руд, которыми столь богата Швеция. Здесь, как и во многих других странах, 
проводились измерения элементов магнитного поля, результаты которых за периоды 1869-1871 
и 1872-1882 гг. были опубликованы Таленом в двух подробных обзорах. Тогда он и пришел к 
мысли о том, что найти магнитную аномалию, связанную с рудами, недостаточно. Для поисков 
железных руд в то время достаточно успешно применялись различные варианты горных или 
рудничных компасов, в т. ч. так называемый «шведский горный компас». Это нехитрое 
приспособление было изобретено горным советником Даниэлем Тиласом (1712-1772) еще в 
XVIII в. Роберта Талена, в отличие от большинства современных ему исследователей 
магнитного поля, заинтересовал вопрос о том, нельзя ли помимо примерного определения 
местоположения руд, попытаться найти глубину их залегания и другие количественные 
характеристики. Такая постановка вопроса и привела к рождению магниторазведки. 

В своей обобщающей работе 1877 г. «Исследование местностей на месторождения 
железных руд посредством магнитных измерений» Р.Тален так описывает предмет своих 
исследований: «...статья не имеет целью вытеснить рудничный компас из его употребления при 
отыскании железных руд, так как в этом отношении инструмент, без сомнения, весьма полезен. 
Напротив того, мы будем для сокращения этой статьи предполагать, что приблизительное 
положение рудных залежей уже определено, и что остается только узнать, в каком именно 
месте находится главное скопление рудной массы, на какой глубине лежит центр этой массы, 
какое притяжение имеет она и тому подобное» [6]. Таким образом, с самого начала предметом 
магниторазведки было объявлено детальное количественное описание геологического строения 
изучаемой территории на основе решения обратной задачи. Данная статья была опубликована в 
Швеции на французском языке, но вскоре ее перевели на английский, немецкий и русский 
языки. Русский перевод, выполненный профессором Санкт-Петербургского Горного института 
Г.А.Тиме, был опубликован в 1883 г. в Горном журнале [6], при этом переводчик рекомендовал 
внедрить новый метод в России, особенно для изучения глубинного строения 
Гороблагодатского горного округа на Урале. 

Первой интерпретационной моделью в магниторазведке стал вертикальный 
цилиндрический магнит. Вот как пояснял это Роберт Тален: «Обыкновеннейшие 
месторождения железных руд в Швеции представляют вообще форму более или менее 
вертикально стоящих чечевиц, которые по своей длине или по простиранию лежат то по 
направлению от востока к западу, то по направлению от севера к югу. В каждом таком рудном 
штоке возбуждается магнетизм через влияние земного магнетизма, так что рудное 
месторождение во всей своей совокупности может быть уподоблено более или менее 



вертикально стоящему магниту огромных размеров, коего магнитная ось, обращенная северным 
полюсом вниз, а южным вверх, лежит по направлению магнитной стрелки наклонения. Так как 
это наклонение в Швеции почти равно 70о или более, то для простоты можно без значительной 
погрешности предположить, что рудный шток имеет вертикальное положение. Мы будем 
принимать чечевичную форму рудной массы за цилиндрическую, и поэтому впоследствии 
придется особенно исследовать, насколько потребуется изменить правила к определению 
магнитного положения руды, полученные для цилиндрического магнита, для изысканий на 
действительных рудных полях» [6]. 

Помимо детального исследования указанной модели Р.Тален провел теоретическое 
изучение поля горизонтального магнита, вытянутого вдоль меридиана, экспериментально 
исследовал поле стальной пластинки, рассмотрел случай параллельных пластов и влияние 
рельефа дневной поверхности для руд, слагающих гору, возвышающуюся над окружающей 
равниной. В итоге были сформулированы правила, в соответствии с которыми искомые 
параметры железорудных тел могут быть определены по характерным точкам карт и графиков 
различных элементов геомагнитного поля. Фактически их можно считать методом характерных 
точек, только не интерпретационным, а, если можно так выразиться, измерительным. Дело в 
том, что идентифицировать характерные точки Р.Тален предлагал не на графиках, построенных 
по результатам съемки, а непосредственно на местности, считая, что это экономит трудоемкие 
наблюдения. Такой подход, собственно говоря, и назывался тогда магнитной разведкой [2], и он 
практически сразу получил широкое признание. В 1875 г. в Париже проходил Международный 
Конгресс, и выступивший на нем с сообщением о своих магнитных исследованиях Роберт 
Тален был отмечен медалью первого класса. 

Позже шведские геофизики несколько модифицировали разработанную Таленом 
методику. Приведем ее изложение, сделанное «патриархом» отечественных 
магниторазведчиков Эрнестом Егоровичем Лейстом в 1910 г. по свежим впечатлениям, 
полученным им на проходившем в Швеции Геологическом Конгрессе. «Если при обходе 
исследуемой местности с шведским горным компасом обнаруживается аномалия, тогда вся 
местность разбивается на квадраты и начинается подробная съемка; через каждые 50 или даже 
каждые 10 метров в шахматном порядке определяют анормальную горизонтальную и 
вертикальную слагающую, при чем предварительно инструменты испытываются в нормальном 
поле… Обработка наблюдений производится графическим и картографическим способами» [4]. 

Поначалу съемка выполнялась с магнитными теодолитами и занимала весьма длительное 
время: чтобы определить все элементы поля в одной точке, требовалось примерно 1,5 часа 
полевой работы и потом еще несколько часов камеральной обработки. Столь низкая 
производительность мешала массовому внедрению магниторазведки, и Р.Талену пришлось 
самому заняться аппаратурными разработками. Их итогом стал знаменитый прибор, созданный 
им в 70-х годах XIX в. совместно с Е.Тибергом. Усовершенствованный несколько позже 
Т.Дальбломом, он давал возможность достаточно оперативно определять вертикальную и 
горизонтальную компоненты вектора магнитного поля, а также склонение и наклонение [1], то 
есть работать как в режиме теодолита, так и в режиме инклинометра [3]. Хотя точность 
прибора, получившего известность под названием магнитометра Талена-Тиберга, была по 
современным меркам сравнительно невысокой и составляла 100-150 нТл, для изучения 
залегающих на небольшой глубине магнетитовых руд ее вполне хватало. Магнитометр Талена-
Тиберга в течение нескольких десятков лет являлся во всем мире основным инструментом 
магнитометрии, и лишь к концу 30-х гг. XX в. его сменили магнитные весы Адольфа Шмидта. 

Изучение земного магнетизма не мешало Талену успешно заниматься спектральным 
анализом. В 1873 г. он публикует результаты своих исследований спектров химических 
элементов: иттрия, эрбия, лантана и так называемого дидима. Позже выяснилось, что дидим на 
самом деле является не элементом, а смесью двух элементов: празеодима и неодима, которые 
только в 1885 г. удалось аналитически разделить Ауэру фон Вельсбаху. Заслуги Р.Талена в 



изучении спектров редкоземельных элементов были отмечены, в частности тем, что один из 
минералов – иттриевый силикат Y2(Si2O7) – был назван в его честь таленитом. В 1875 г. Роберт 
Тален публикует обобщающую работу по изучению спектров металлоидов, выполненную им 
совместно с А.Ангстремом, причем Талену после смерти Ангстрема в 1874 г. пришлось 
завершать ее в одиночестве. Одной из последних работ Р.Талена, в какой-то степени 
объединившей направления его научных интересов, стала статья 1885 г. по изучению спектра 
железа с помощью электрической дуги. 

Научные достижения Роберта Талена получили всемирное признание: он был избран 
членом нескольких шведских и зарубежных научных обществ, неоднократно получал награды 
и премии. Наиболее престижной среди них, вероятно, можно считать медаль Румфорда, 
присужденную ему в 1884 г. Лондонским королевским обществом. Эта медаль с 1800 г. 
вручается раз в два года за выдающиеся научные достижения в исследованиях теплоты и света. 
В разные годы ее получали М.Фарадей (1846), Дж.Стокс (1852), Дж.Максвелл (1860), 
Г.Кирхгоф (1862) и А.Ангстрем (1872). Тем самым имя основоположника магниторазведки 
Тобиаса Роберта Талена оказалось вписанным в один ряд с крупнейшими физиками XIX в. 
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Физик и биолог Порфирий Иванович Бахметьев (1860-1913) прожил трудную жизнь и добился 
крупных успехов в науке. Одним из его достижений стало экспериментальное изучение теллури-
ческих токов, результаты которого могут быть полезными современным вулканологам.

Ключевые слова: история науки, теллурические токи.

Знаменитый ученый Порфирий Иванович 
Бахметьев (рис. 1), которого при жизни называли 
«Современным Фаустом», отличался необычай-
ной широтой своих интересов. Он не только 
оставил будущим поколениям многочисленные 
научные труды в самых разнообразных обла-
стях, но писал также рассказы и даже научно-
фантастические эссе. Одно из них под названием 
«Завещание миллиардера» появилось в журнале 
«Естествознание и география» (Бахметьев, 1904а, 
1904б, 1904в). В нем выдвигается идея создания 
состоящего из ряда институтов международного 
научного центра, где ученые могли бы постоянно 
общаться друг с другом, и в результате прогресс 
науки перешел бы на новый уровень. В качестве 
персонажей эссе фигурируют корифеи науки, 
к фамилиям которых добавлена римская циф-
ра II, например, Крукс II, Менделеев II и т.п.  
По аналогии сам П.И. Бахметьев заслуживает 
называться Ломоносовым II – именно с этим 
великим ученым у него прослеживаются общие 
черты.

Какую же из наук он обогатил более всего?  
На этот вопрос трудно дать точный ответ из-
за отсутствия четких критериев сравнения, 
но приближенную оценку может дать анализ  
распределения его публикаций. В год смерти 
П.И. Бахметьева в «Словаре Саратовцев – писа-
телей и ученых» появился список – неполный, 
но вполне представительный, в котором, не 
считая отзывов и рецензий, 223 его публикации 

Рис. 1. Порфирий Иванович Бахметьев.

(Соколов, 1913). Оказывается, за 30 лет им напи-
саны 104 физических и 99 биологических работ,  
20 работ включали публицистику, хронику и 
философские статьи типа «К вопросу о яснови-
дении» и «Седалище души». Так что, как ученого 
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его можно в равной степени именовать физиком 
и биологом. 

Среди физических работ П.И. Бахметьева 
выделяются циклы, посвященные исследова-
нию электромагнитных явлений и техническим 
решениям, связанным с ними, а также решению 
проблем физической химии и изучению термоэ-
лектрических эффектов. В настоящей статье мы 
уделим основное внимание его геофизическим 
работам, главным образом, посвященным ис-
следованию теллурических или, по тогдашней 
терминологии, земных токов. По этой тематике 
он написал всего 12 работ, но значимость их 
такова, что ученую степень доктора философии 
Цюрихский университет присудил ему именно 
за них. Тем не менее, они малоизвестны даже 
самим геофизикам. В замечательной биогра-
фической книге А.Г. Чулкова и В.И. Азанова 
«Завещание Бахметьева», написанной в форме 
художественно-документального очерка, о гео-
физике упоминается буквально мельком (Чул-
ков, Азанов, 1980). Однако прежде чем перейти 
к рассмотрению геофизических работ, стоит 
охарактеризовать трудную жизнь их знаменитого 
автора.

Порфирий Иванович Бахметьев родился 
26 февраля (9 марта) 1860 г. в селе Лопуховке 
Вольского уезда Саратовской губернии. Его отец 
Иван Федорович был крепостным, но история их 
рода известна достаточно хорошо еще со времени 
пугачевских войн. Тогда, в ожесточенном бою под 
Казанью всеобщее внимание привлек человек 
огромного роста и богатырского телосложения по 
имени Бахмут, который сражался в рядах татар-
ских и башкирских сторонников Пугачева. В том 
бою Бахмут погиб, но рядом с телом нашли его 
сына по имени Едигерка (Чулков, Азанов, 1980). 
Ребенка подобрал и увез с собой сражавшийся на 
стороне царских войск генерал Струков, и маль-
чик стал его крепостным, а внуком Едигерки и 
был Иван Федорович Бахметьев. Он унаследовал 
от прадеда богатырское телосложение и служил 
денщиком и поваром своего барина Владимира 
Николаевича Струкова – потомственного во-
енного, тоже дослужившегося до генерала (Бах-
метьев, 1914). Будучи еще молодым офицером,  
В.Н. Струков решил однажды в Киеве во время 
праздника Ивана Купалы прилюдно нырнуть в 
Днепр, но, вынырнуть самостоятельно не смог, 
и его спас И.Ф. Бахметьев. Денщика наградили 
медалью, а царь Николай I, гостивший как-то у 
Струковых и узнавший про эту историю, выку-
пил его на волю (Бахметьев, 1914; Чулков, Азанов, 
1980). Однако его жена оставалась крепостной, 
и ему пришлось продолжить работать на гене-
рала вплоть до 1861 года. После освобождения 
крестьян барин подарил своему спасителю  
200 рублей, на которые он арендовал землю близ 

Лопуховки, а вскоре построил там небольшой 
винокуренный завод и стал купцом 2-й гильдии.

Первой женой Ивана Федоровича была кре-
постная крестьянка из Лопуховки Анастасия 
Александровна Метелкина, которая умерла во 
время родов, и от которой у него остался сын 
Александр. Позже И.Ф. Бахметьев женился на ее 
сестре Марии Александровне, и она родила ему 
еще пятерых сыновей: Порфирия, Николая, Пе-
тра, Якова и Егора (Чулков, Азанов, 1980). Иван 
Федорович много времени уделял воспитанию 
сыновей, тоже унаследовавших богатырский 
облик предка, учил их различным ремеслам, что 
впоследствии очень помогло в жизни будущему 
виртуозному экспериментатору Порфирию. 
Мария Александровна, которая имела хорошую 
библиотеку и много читала, стала первой учи-
тельницей сыновей, но потом Бахметьевы стали 
нанимать специальных домашних учителей, что 
позволило Порфирию поступить сразу в третий 
класс Сызранского реального училища. Там он 
проучился два года, а в 1876 г. родители перевели 
его в аналогичное училище, которое только что 
открылось неподалеку – в Вольске.

Как раз тогда Порфирий впервые ошело-
мил окружающих своими экспериментами, 
построив своими руками невиданную в селе 
вещь – телефон, а ведь Александр Белл к тому 
времени только-только получил патент на это 
изобретение. В отличие от американца, Пор-
фирий Бахметьев от своего телефона получил 
только неприятности. Вот как он сообщил об 
этом в своих автобиографических записках, опу-
бликованных в 1913 г. газетой «Вольская жизнь»: 
«В пятом классе реального училища прочитал 
Бойля. Не понял. Устроил электрическую маши-
ну и получил прозвище «антихриста». Повторил 
устройство телефона Белла-Эдисона. Это была, 
по существу, первая модель телефона в России» 
(Чулков, Азанов, 1980).

Несмотря на свои та ланты, Порфирий 
Бахметьев, согласно существовавшим тогда 
законам, по завершении реального училища не 
имел права учиться в российских университетах. 
Тогда он уехал в Швейцарию и в 1879 г. поступил 
в Цюрихский университет, где проучился пять 
лет. В этот период и произошла история, которая 
определила его дальнейшую жизнь. Для поезд-
ки за границу ему выписали паспорт, который 
следовало продлить через год, однако, молодой 
студент настолько увлекся научными идеями, 
что не удосужился заняться этим вовремя. 
Мало того, он решил отправить свой паспорт 
для продления в Россию со своим завершившим 
образование товарищем (Чулков, Азанов, 1980).  
Неизвестно, знал ли Порфирий, что по его 
паспорту собираются ввезти в Россию другого 
человека, так или иначе, затея провалилась, на 
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родине его объявили преступником, и ему при-
шлось стать невозвращенцем.

Чем же занимался тогда нарушитель па-
спортного режима? В 1880 г. Порфирий Бахме-
тьев выступил на заседании общества «Slavia», 
организованного студентами-выходцами из 
славянских стран, с докладом о проекте «теле-
фотографа». В это время рождались первые идеи 
в области телевидения, и среди первопроходцев 
оказался 20-летний студент из России, причем 
трудился он над передачей именно динамичных, 
а не статичных изображений. Спустя пять лет,  
в российском журнале «Электричество» вы-
шла его статья с изложением тогдашних идей 
(Бахметьев, 1885), которые высоко оцениваются 
историками телевидения.

Телевидение, однако, не исчерпывало увле-
чений студента Бахметьева. За время учебы он 
опубликовал 11 статей, посвященных анализу 
различных электромагнитных и термоэлек-
трических эффектов. Не удивительно, что по 
окончании университета в 1884 г. талантливого 
выпускника пригласили остаться преподавате-
лем – он стал ассистентом, а вскоре и приват-
доцентом Цюрихского университета, активно 
продолжая научные исследования.

Жизнь Порфирия Ивановича резко измени-
лась в 1889 г., когда скончался его отец, а братья 
Николай и Петр сожгли семейный винокуренный 
завод (Чулков, Азанов, 1980). Заработок препо-
давателя в Швейцарии едва позволял ему сводить 
концы с концами, и ученому пришлось задуматься 
о новой работе. В это время Миловид Нинков 
пригласил его на работу Болгарию, в недавно от-
крытое Высшее Училище, преобразованное затем 
в Софийский университет. Условием для работы 
там стало принятие болгарского гражданства, и 
П.И. Бахметьев, которому в Россию возвращаться 
было нельзя, после раздумий согласился. Весной 
1890 г. 30-летний ученый приехал в Софию и стал 
трудиться заведующим кафедрой эксперимен-
тальной физики; в 1895 г. его избрали ординарным 
профессором. В Болгарии Порфирий Иванович 
женился, и его супруга Прасковья Апостоловна 
родила ему нескольких детей.

В 1897 г. П.И. Бахметьев увлекся энтомологи-
ей и с тех пор до конца жизни занимался изуче-
нием насекомых, став одним из крупнейших 
специалистов в этой области. Помимо прочего, 
он являлся также известнейшим пчеловодом. 
Биологические исследования привели ученого к 
громкому открытию – осуществлению анабиоза 
у бабочек, за что Российская Академия Наук на-
градила его премией К.М. Бэра. Стоит отметить, 
что его физические и биологические исследова-
ния неоднократно поддерживались грантами 
американского фонда Элизабет Томсон при 
Бостонском университете (Бахметьев, 1895).

Тем не менее, жизнь Бахметьевых в Болгарии 
вовсе не была безоблачной: небольшая зарплата, 
хронический недостаток средств на научные 
исследования, непрекращающиеся происки 
российских спецслужб, стремящихся покарать 
невозвращенца, не давали ученому развернуться. 
По свидетельству его многолетнего приятеля, 
профессора Н.М. Кулагина из Московского 
сельскохозяйственного института (будущей 
академии  им. К.А. Тимирязева), он говорил:  
«Я шестнадцать лет труда потратил на то, что я 
мог бы сделать при мало-мальски благоприятных 
условиях в полтора года» (Кулагин, 1913). После 
студенческих волнений 1905 г. в Софии ситуация 
усугубилась внутренними распрями в самом 
университете, которые детально исследованы 
Н.М. Сретеновой  (Сретенова, 2000), и в резуль-
тате в 1907 г. 47-летнего выдающегося ученого со 
скандалом отправили на пенсию. С тех пор он 
потерял возможность работать в созданной им 
же самим физической лаборатории – и это не-
смотря на то, что как раз в этом году Цюрихский 
университет присудил ему, как упоминалось 
выше, ученую степень доктора философии за 
геофизические исследования. В итоге до конца 
жизни П.И. Бахметьев уже не опубликовал ни 
одной физической статьи.

Тем не менее, биологические исследования 
ученый не прекратил, хотя даже публиковать их 
ему приходилось за свой счет, но он не оставлял 
мечты найти условия анабиоза и у млекопи-
тающих, в чем ему всячески пытались помочь 
русские друзья. Успех пришел в 1911 г., когда 
«Общество содействия успехам опытных наук и 
их применений имени Х.С. Леденцова» в Москве 
выдало ему субсидию для исследования анабио-
тического состояния у летучих мышей. Первую 
мышь ввели в анабиоз 8 февраля 1912 г., и вскоре 
такие опыты стали массовыми. Их публикация 
произвела сенсацию – сначала в научном мире, 
а потом и среди широкой публики (рис. 2). В ре-
зультате известный киевский сахарозаводчик и 
меценат Моисей Беркович Гальперин предложил 
большую по тем временам сумму в 12500 рублей 
для продолжения опытов, а за организацию 
лаборатории для профессора Бахметьева взялся 
Московский городской народный университет 
имени А.Л. Шанявского (Кулагин, 1913).

К тому времени царские власти прекратили 
преследование невозвращенца, и он наконец-
то получил возможность вернуться в Россию.  
В 1913 г. П.И. Бахметьев триумфально приехал 
на родину, посетил родное село, где его, которого 
в детстве за строительство телефона обзывали 
«антихристом», теперь встречали крестным 
ходом (Чулков, Азанов, 1980). Он побывал в не-
скольких городах, читал лекции, но в Астрахани 
заразился малярией и в сентябре добрался до 
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Москвы совсем больным. Малярия обострила 
его хронические недуги, и 14 (27) октября 1913 г. 
Порфирий Иванович скончался в своей кварти-
ре. Похоронили его на Миусском кладбище.

Перейдем теперь непосредственно к рассмо-
трению геофизических работ ученого, которые 
были начаты в Софии осенью 1893 г. За полгода 
до этого он экспериментально исследовал рас-
пределение электрического тока в тонкой пря-
моугольной пластинке (Бахметьев, 1893), и это 
навело его на мысль заняться изучением токов 
в Земле (Бахметьев, 1894а, 1894б). Изучение 
литературы показало, что данным вопросом за-
нимались многие ученые еще со времен Ампера, 
но лишь финскому физику и предпринимателю 
Карлу Альфреду Брандеру (1862-1949), позже 
сменившему фамилию на Палохеймо, удалось 
избежать поляризации электродов и провести 
качественные измерения тока с помощью фраг-
мента телеграфной линии длиной 9 км вблизи 
швейцарского перевала Сен-Готард. Основные 
выводы из анализа литературы П.И. Бахметьев 
сформулировал так: «Ток, замечаемый в некото-
рой линии, в которую введен гальванометр и ко-
торая оканчивается электродами, соединенными 
с землей, может состоять из следующих частей:

1) Ток, возникающий в месте соприкоснове-
ния земли с электродами вследствие химической 
реакции (химический ток). При этом ток будет 
тем сильнее, чем менее электроды тождественны 
между собою, а также и окружающая их земля.

2) Ток поляризационный, получающийся 
вследствие прохождения по линии более или 
менее сильного тока.

3) Ток термоэлектрический, получающийся 
вследствие разности температур электродов.

4) Ток индуктированный, получающийся 
либо от грозовых облаков, либо от северного сия-
ния, либо от соседних проводников, по которым 
протекает электричество.

5) Собственно земной ток, возникновение 
которого не может быть объяснено упомянутыми 
причинами.

Все эти токи поодиночке могут иметь самые 
различные величины и направления» (Бахме-
тьев, 1894в, с. 17-18).

Тем временем К.А. Брандер по просьбе   
П.И. Бахметьева прислал ему свою диссертацию 
(Brander, 1888), защищенную в университете 
Гельсингфорса (ныне Хельсинки), с подробным 
описанием конструкции неполяризующихся 
электродов. С помощью этого описания Бахметьеву 
удалось изготовить собственные цилиндрические 
неполяризующиеся электроды из обожженной 
глины, куда заливался раствор цинкового купороса 
и помещалась пластинка из амальгамированного 
цинка. Обратим внимание на то, что в отличие от 
популярных ныне медных электродов, он исполь-
зовал именно цинковые, которые, как показали 
исследования Брандера, поляризуются еще меньше. 
В крышке цилиндрических банок находились два 
отверстия, и через одно из них пропускался изо-
лированный провод, идущий от пластинки, а в 
другое помещался термометр – о такой роскоши 
в серийных электродах современные геофизики 
даже и не мечтают. Для измерения тока применялся 
гальванометр Видемана (Бахметьев, 1894в).

С этой аппаратурой и начали в 1894 г. по-
левые эксперименты в Софии и окрестностях, 
сопровождая их наблюдениями склонения гео-
магнитного поля, что было вызвано распростра-
ненным тогда мнением, что геомагнитное поле 
тесно связано с приповерхностными токами. 
П.И. Бахметьев пишет об этом так: «… почти все 
наблюдатели приходят к заключению, что ход 
земного тока в линиях, лежащих в магнитном 
меридиане, аналогичен с деклинацией [т.е. скло-
нением] магнитной стрелки, а в линиях, лежащих 
по направлению, параллельному магнитному 
экватору, аналогичен с ходом горизонтальной 
составляющей земного магнетизма. Эта анало-
гия, однако, еще далека от полного тождества» 
(Бахметьев, 1894в, с. 70). Подчеркнем, что речь 
идет именно о постоянном токе.

Рис. 2. Обложка журнала «Искры» 1912 г. с фотогра-
фией «Современного Фауста» П.И. Бахметьева.
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Измерения в Болгарии проводились со 
сравнительно небольшими по длине линиями, 
причем, не только на земле, но и на озере, где при-
меняли платиновые электроды. Для изложения 
итогов исследований воспользуемся словами 
самого П.И. Бахметьева: «Резюмируя добытые 
настоящим исследованием результаты, мы при-
ходим к следующему:

1) В Софийской долине земной ток идет по 
направлению от юго-запада к северо-востоку, 
образуя с магнитным меридианом угол в среднем 
31°30'.

2) Направление это меняется в течение суток 
и угол, образуемый с магнитным меридианом 
в минимуме равен 26°30', а максимум 35°30'.  
Минимальный угол… получается около часа по-
полудни, а максимум… около пяти часов вечера.

3) Разность потенциалов земного тока в Со-
фийской долине, вычисленная для расстояния 
между электродами, равного одному километру, 
составляет для равнодействующей 0,088 вольт в 
максимуме и 0,0168 вольт в минимуме.

4) Земной ток имеет в Софийской долине 
резкий суточный ход: около 3 часов пополудни 
получался минимум тока, а около 6 утра его 
максимум.

5) Суточный ход земного тока очень ана-
логичен суточному ходу температуры воздуха с 
той разницей, что минимум температуры соот-
ветствует максимуму тока и наоборот.

6) Минимум тока запаздывает относительно 
температуры воздуха приблизительно на 2 часа, 
а максимум тока предшествует минимуму тем-
пературы приблизительно на 1,5 часа.

7) Около полудня получаются толчки тока 
(увеличение) приблизительно в 1/6 величины 
всего тока, продолжающиеся около 15 минут.

8) Земные токи в самом городе Софии не 
обладают той резкостью в суточном ходе, как в 
открытой и свободной местности, хотя явления 
тех и других аналогичны между собою.

9) Земные токи, наблюдаемые на поверхности 
воды, по силе того же порядка, как и наблюдае-
мые в земле. В этом случае исследования услож-
няются неспокойным состоянием поверхности 
воды, вследствие чего происходят посторонние 
электрические явления.

10) Электроды Брандера, состоящие из гли-
няного пористого сосуда с водным раствором 
цинкового купороса и амальгамированным 
цинком, оказались самыми удобными при из-
мерении земного тока в земле и не страдают теми 
недостатками, какие имеются у электродов, упо-
треблявшихся другими исследователями.

11) Для исследования земных токов в воде ре-
комендуется употребление платиновых электро-
дов, причем побочные токи (поляризационные 
и проч.) следует определять не в лаборатории, а 

непосредственно в той же массе воды следующим 
образом: платиновый электрод А висит в воде 
неподвижно и дает с платиновым электродом В 
ток J1; поворачивая электрод В вокруг А, как цен-
тра, по 180°, получим в новом положении ток J2. 
Если J2>J1, то J1 представляет собой сумму токов 
земного (x) и побочного (y), а J2 – их разность, 
откуда вычисляются x и y.

12) Изменени я положени я магнитной 
стрелки в магнитометре не тождественны с из-
менениями земного тока, хотя нельзя отрицать 
почти одновременного появления пертурбаций 
обеих величин, причем пертурбации магнит-
ные несколько предшествуют пертурбациям 
электрическим, что находится в противоречии 
с наблюдениями других исследователей.

13) В образовании земных токов главную 
роль играет влияние температуры воздуха, а, 
следовательно, и поверхности земли, хотя нельзя 
отрицать влияния и других побочных факторов, 
как например токов «просачивания», несомнен-
но, получающихся при просачивании влаги через 
землю» (Бахметьев, 1894в, с. 85-86).

Токам «просачивания» П.И. Бахметьев и его 
ученик Петр Пенчев посвятили специальное 
исследование (Бахметьев, Пенчев, 1894). Экс-
перименты велись с почвами разных типов: как 
в лаборатории, так и в полевых условиях и пока-
зали реальность таких токов и их повсеместное 
распространение.

В последующие годы исследования рас-
пространились на другие области Болгарии, в 
том числе, окрестности городов Лом-Паланка, 
Русе, Пола, перевала Петрохан, села Горубляне, 
Боянского водопада на горе Витоша (Бахметьев, 
1895; Bachmetjew, 1894a, 1894b, 1896) . Основные 
выводы при этом качественно не изменялись, но 
насыщались информацией о преимущественных 
направлениях токов. П.И. Бахметьев писал: «На-
правление земных токов неодинаково в разных 
местах Болгарии, но, в общем, токи текут от ЮЗ к 
СВ. Угол, образуемый земным током с магнитным 
меридианом, в начале сентября составлял в Русе 
около 70°, в Ломе около 45°, в Горубляне около 0°, 
в Петрохане около 70°, причем там движение тока 
происходит в противоположном направлении» 
(Бахметьев, 1895). По воле случая исследователи 
вели измерения в Русе во время землетрясения, 
при этом, как оказалось, величина тока сильно 
изменялась, но не по всем направлениям одина-
ково (Бахметьев, 1895, с. 91-92).

Итоги многолетних исследований были 
опубликованы в 1901 г. в Санкт-Петербурге на 
немецком языке в Записках Императорской 
Академии наук. Эта работа под названием «Со-
временное состояние вопроса о земных элек-
трических токах» (Bachmetjew, 1901) фактически 
и стала диссертацией, за которую Цюрихский 
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университет присудил П.И. Бахметьеву в 1907 
г. ученую степень доктора философии. На рис. 3 
воспроизведены несколько иллюстраций из дис-
сертации, подкрепляющих вышеприведенные 
выводы ученого.

В последующий период бурного разви-
тия прик ладной геофизики исследования  
П.И. Бахметьева, как уже отмечалось, оказались 
слабо востребованными. А.А. Петровский, раз-
вивавший в 20-х годах прошлого века теорию 
метода естественного электрического поля 
(Петровский, 1925), в своих работах вообще не 
упоминал о них. А.С. Семенов в монографии 
«Электроразведка методом естественного элек-
трического поля» (Семенов, 1968) сослался на ста-
тью в Журнале Русского Физико-Химического 
Общества, но его внимание привлекли лишь 
неполяризующиеся электроды. Он написал: 

«При наблюдении полей теллурических токов 
впервые стали применяться неполяризую-
щиеся электроды [Бахметьев, 1894], которые в 
дальнейшем вошли в практику работ по методу 
естественного электрического поля» (Семенов, 
1968, с. 10). Однако на обнаруженную П.И. Бах-
метьевым тесную связь теллурических токов с 
температурными эффектами геофизики обрати-
ли явно недостаточное внимание. В связи с этим 
результаты его исследований вековой давности 
могут оказаться весьма полезными вулканоло-
гам и исследователям гидротермальных систем, 
работающим в регионах с высокими темпера-
турными градиентами. Особо перспективными 
представляются легко осуществимые с помощью 
серийной аппаратуры круговые исследования 
методом естественного электрического поля при 
разных расстояниях между электродами: как 

à 

 

á 

 

â 

 

 Рис. 3. Иллюстрации из (Бахметьев, 1901): а – роза-диаграмма силы земных токов различного направления 
в окрестностях Софии; б – сопоставление силы земных токов (в делениях шкалы) и температуры возду-
ха – оси ординат разнонаправлены; в – вариации магнитного склонения в Павлово (близ Софии) и в Поле 
(Адриатическое побережье) в сопоставлении с земным током в Павлово.
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в режиме мониторинга, так и при площадных 
исследованиях.

Хочется надеяться, что интереснейшие 
результаты геофизических исследований Порфи-
рия Ивановича Бахметьева еще сослужат пользу 
современным геофизикам и вулканологам.
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БЛОХ

EARTH CURRENTS OF PORFIRIY BAKHMETYEV
(100 YEARS AFTER DEATH OF THE SCIENTIST)

Yu.I. Blokh

Porfiriy Ivanovich Bakhmetyev, a physicist and biologist (1860-1913), had a hard life and scored major 
scientific success. Experimental investigation in telluric currents was one of his achievements. These results 
may become useful for modern volcanologists.

Keywords: science history, telluric currents.











Б
еспощадный XX век вынуждал многих людей

неоднократно менять свое местожительство,

и среди них оказался уроженец России, леген

дарный математик, геофизик и программист Ер

ванд Когбетлянц. Его поистине мировая слава во

лею судеб оказалась связанной не столько с науч

ными достижениями, сколько с плодами хобби —

большинству он известен прежде всего как изоб

ретатель трехмерных, или космических, шахмат

с их гиппогрифами, космическими рыцарями

и другими экзотическими фигурами. Однако даже

шумная слава не побудила пока исследователей

пристально изучить его научное наследие, а ведь

оно огромно и весьма значимо. Достаточно ска

зать, что, вычисляя на компьютере или калькулято

ре значения таких функций, как квадратные корни,

синусы или логарифмы, наш современник пользу

ется именно методами, разработанными Когбет

лянцем еще в 50х годах прошлого века специаль

но для первых массовых компьютеров корпорации

IBM. Но даже на родине, где он внесен в россий

скую «Золотую книгу эмиграции», появились пока

лишь предельно краткие и не во всем точные опи

сания его жизни*, что уж говорить о других стра

нах, где он жил и работал. Попробуем хотя бы час

тично исправить эту несправедливость.

Биографические данные
Ерванд Геворгович Когбетлянц родился 9 (21) фе

враля 1888 г. на юге России, в НахичеванинаДо

ну. Казалось бы, уж этито сведения должны быть

известными абсолютно достоверно, однако это

не так — причудливость жизненного пути нашего

героя отразилась даже тут.

Начнем с того, что в сохранившихся докумен

тах можно увидеть совершенно разные написания

его имени, отчества и фамилии. Так, аттестат зре

лости получил Еруанд Кохбетлянц, в университе

те учился Ерванд Георгиевич (есть вариант «Ке

ворков») Когбетлянц, но диплом ему выписан на

имя Ерванда Георговича Когпетлиева, а первые

научные статьи выходили под именем Эрванда

Когбетлянца [1, оп.321, д.863], и это еще не все из

встречающихся вариантов.

Еще запутанней ситуация с датой рождения.

В университетском деле, хранящемся в Централь

ном историческом архиве Москвы, во всех доку

ментах четко прописано 16 февраля (по старому

стилю) [1, оп.321, д.863]. Однако в петиции о нату

рализации в США Когбетлянц лично указал дату

рождения 9 февраля и при этом подписался** .

Для перевода в новый стиль к датам XIX в. вообще

то надо прибавлять 12 дней, но американцы при

бавили 13 (как для XX в.) и получили 22 февраля.

Именно эту дату называют все иностранные ис

точники, но правильна, скорее всего, указанная

выше дата рождения — 9 (21) февраля. Думается,

Ерванд Геворгович знал день своего рождения

лучше, чем все те чиновники, которым даже с име

нами удавалось справляться, мягко говоря, не луч

шим образом.

Город, где родился Ерванд, основали в 1779 г.

по указу Екатерины II армянепереселенцы из

Крыма, первоначально его назвали НорНахиче

ван (Новый Нахичеван). В 1838 г. во избежание

путаницы город переименовали в Нахичеваньна

Дону, а еще спустя 90 лет он влился в разросший

ся РостовнаДону. Среди основателей НорНахи

чевана был прадед Ерванда, и вообще их семейст

во — одно из самых видных среди промышленни

ков юга России. Отец Ерванда — Геворг Мельконя

нович Когбетлянц — совместно с братьями владел

рудниками и шахтами в Ростовской области

и в Донбассе, занимался торговлей, имел суда на

Азовском и Черном морях, вел строительство зда

ний, портов, железных дорог***. Матерью Ерванда

была Егинэ Аковбян (в русифицированной вер

сии Елена Яковлевна Хлытчиева) — дочь купца

первой гильдии, гласного нахичеванской город

ской думы Агопа Матеосовича Хлычяна (Якова

Матвеевича Хлытчиева). Родственные связи семьи

Ïðè÷óäëèâûå õîäû ãèïïîãðèôà
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* См.: Ермолаева Н.С. Когбетлянц Эрванд Георгиевич // Русское

зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века: Эн

циклопедический биографический словарь. М., 1997. С.299; Ко�

лягин Ю. М., Саввина О.А. Дмитрий Федорович Егоров: Путь уче

ного и христианина. М., 2010.

** www.ancestry.com

*** См.: Ермолаева Н.С. Указ. соч.
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Хлытчиевых, где выросли два десятка детей, ока

зались весьма разветвленными. В частности, доче

рью одной из тетушек Ерванда — Пепронэ Яков

левны — была знаменитая писательница Мариэт

та Шагинян, и она, таким образом, приходилась

Ерванду двоюродной сестрой.

Годы учебы
В 1906 г. Ерванд Когбетлянц окончил с серебряной

медалью гимназию в РостовенаДону и, отправив

шись во Францию, поступил на математическое

отделение Парижского университета — Сорбон

ны, где проучился год. Однако доходы семьи резко

упали изза возникшего в НахичеваненаДону

экономического кризиса [2], и ему пришлось вер

нуться в Россию. Но Когбетлянц всетаки продол

жил учебу — теперь на математическом отделении

физикоматематического факультета Московского

университета. В Москве Ерванд жил у одной из

своих многочисленных тетушек по матери, Е.Я.Са

гировой. В университетском деле сохранилось ее

прошение на имя ректора: «Сим имею честь довес

ти до сведения Вашего Превосходительства, что

племянник мой Ерванд Когбетлиев, подавший

прошение о зачислении его студентом математи

ческого отделения физикоматематического фа

культета, по недостатку средств будет жить у меня.

Потомственная Почетная Гражданка Евгения

Яковлевна Сагирова» [1, оп.321, д.863, л.9].

В университетские годы наибольшее влияние

на студента Когбетлянца оказали знаменитые уче

ные Николай Егорович Жуковский и особенно

Дмитрий Федорович Егоров*, и он оправдывал их

усилия, учился отлично, был удостоен золотой ме

дали за конкурсное сочинение. В феврале 1911 г.

Ерванд подал в университет прошение о разреше

нии женитьбы на своей землячке и ровеснице Ев

гении Красильниковой (повидимому, дочери

крупного нахичеванского предпринимателя Егора

Минаевича Красильникова [2]) и получил его.

Вскоре молодожен забыл записаться вовремя на

лекции, его отчислили, но потом простили и вос

Зачетка студента Е.Г.Когбетлянца [1, оп.321, д.863, л.12 об., 13].

* См.: Колягин Ю. М., Саввина О. А. Указ. соч.
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становили. 29 мая 1912 г. он окончил университет

с дипломом 1й степени [1, оп.321, д.863], а в дека

бре того же года родилась дочь Элеонора*.

Талантливого выпускника оставили при кафед

ре чистой математики университета для подго

товки к профессорской деятельности под руко

водством Егорова, однако без содержания. Как

следствие, заботы о жене и новорожденной дочке

отнимали у Ерванда много времени и сил, и ему

дважды пришлось продлевать сроки подготовки.

Только в 1916 г. он завершил магистерские испы

тания и был утвержден в должности приватдо

цента Московского университета. Его статьи по

теории рядов стали систематически появляться

в ведущих европейских журналах, и большинство

из них представлял к публикации один из руково

дителей Сорбонны, крупный математик и меха

ник Поль Эмиль Аппель (1855—1930), на которо

го, судя по всему, студент Когбетлянц, еще учась

в Париже, произвел благоприятное впечатление.

Создание трехмерных шахмат
Во время работы в Москве Ерванд Геворгович

и создал свою знаменитую версию трехмерных

шахмат. Вообще говоря, попытки их разработки

предпринимались неоднократно начиная еще

с XVIII в., когда этим заинтересовался скрипач

и выдающийся математик Александр Теофил

Вандермонд (1735—1796), позже данной пробле

мой упорно занимался известный шахматист Ли

онель Адальберт Кизерицкий (1806—1853). Тем

не менее успеха попытки не имели, поскольку

изобретатели не могли придумать, как поставить

мат королю, способному перемещаться по любо

му из пространственных направлений. Не спра

вился с этим и немецкий акушер и оккультист

доктор Фердинанд Маак (1861—1930), который

с 1907 г. столь активно работал над трехмерны

ми шахматами, что вошел в историю под прозви

щем Raumschach** .  В отличие от предшественни

ков, Когбетлянц помимо стандартных шахмат

ных фигур ввел в игру несколько новых, благода

ря чему поставить мат стало возможным. Трех

мерные шахматы Когбетлянца состояли из вось

ми шахматных досок, изготовленных из про

зрачного стекла и расположенных друг над дру

гом. Таким образом, вместо 64 клеток (8×8)

обычных шахмат игроки здесь распоряжаются

512 позициями (8×8×8), между которыми фигу

ры могут передвигаться также вверх и вниз. По

хожую систему поначалу пытался разрабатывать

и Маак, но потом он перешел на более простой

вариант из 5×5×5 позиций.

Самой любопытной из новых фигур, предло

женных Ервандом Геворговичем и с тех пор по

стоянно привлекающей внимание любителей

шахмат, стал, конечно, гиппогриф. Вообще гово

ря, образ этого мифического летучего полуконя

полугрифа (или же полуконяполугрифона

с львиными передними лапами) можно найти

в творениях писателей и художников начиная еще

с Античных времен, а Когбетлянц, скорее всего,

познакомился с ним в популярнейшей рыцарской

поэме эпохи Возрождения «Неистовый Роланд»

итальянца Лудовико Ариосто (1474—1533). От

рывки из нее неоднократно переводились русски

ми поэтами, в том числе А.С.Пушкиным, которого

она вдохновила на создание «Руслана и Людми

лы»***, где даже имя главного героя вызывает ал

люзии на поэму Ариосто. Что же касается иллюст

раций к «Неистовому Роланду», особенно создан

ных Гюставом Доре к французскому переводу

1879 г., то они тогда были общеизвестными. Ны

нешней молодежи гиппогриф знаком главным об

разом по книгам и фильмам о юном волшебнике

Гарри Поттере.

Летающий персонаж как нельзя лучше подо

шел в трехмерных шахматах на роль пространст

венного аналога коня. Как известно, в обычных

шахматах конь ходит по диагонали прямоуголь

ника размерами 3×2 клетки, т.е. на две клетки в од

ном направлении (по горизонтали или по верти

кали) и еще на одну — в направлении, перпенди

кулярном первому. Соответственно, в космичес

ких шахматах гиппогриф ходит по диагонали па

раллелепипеда размерами 4×3×2 позиции, иначе

говоря, за один ход перемещается на три позиции

в одном направлении, на две в перпендикулярном

и еще на одну в третьем направлении. Когбетлянц

обучил своей игре многих своих московских зна

комых, но ее массовое признание затянулось на

десятки лет.

Начало эмиграции
В 1917 г. размеренную жизнь молодого одаренно

го ученого разрушила революция, и в поисках

хлеба насущного он покинул Москву. С тех пор

его жизненный путь, можно сказать, стал не ме

нее причудливым, чем ходы шахматного гиппо

грифа. Сначала, судя по всему, Ерванд Геворгович

отправился в родной РостовнаДону, где некото

рое время поработал в Донском университете,

возникшем в конце 1915 г. в результате перевода

туда Варшавского университета, но потом пере

брался в Екатеринодар (ныне Краснодар). Там его

с 1 июля 1919 г. назначили доцентом Кубанского

политехнического института, а 8 января 1920 г.

это назначение утвердил Совет Кубанского крае

вого правительства, причем в протоколе утверж

* www.ancestry.com

** Raumschach, нем. — пространственные шахматы.

*** Этому вопросу посвящена обширная литература. См., напр.:

Розанов М.Н. Пушкин и Ариосто // Известия АН СССР. Отд. об

щественных наук. 1937. №2—3. С.375—412.
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дения* он именуется приватдо

центом Московского универси

тета и Донского университета

Э.Г.Когбетлиевым. Вскоре, одна

ко, Гражданская война погнала

его еще дальше.

В 1920 г. он уехал в Армению

и стал работать профессором

Ереванского университета, но

и там покоя не нашел. Сначала

в Ереване установилась совет

ская власть, потом произошел

контрреволюционный перево

рот, который в свою очередь

был подавлен, после чего Ког

бетлянцы приняли решение

эмигрировать во Францию,

и в 1921 г. семья приехала в Па

риж. Там Ерванд Геворгович за

нялся научной работой под ру

ководством выдающегося мате

матика Эмиля Бореля (ученика

и зятя Аппеля), совмещая ее

с преподаванием математики на

курсах, организованных Рус

ским народным университетом.

В 1923 г. он успешно защитил

в Парижском университете дис

сертацию «Аналогия между три

гонометрическими и сферичес

кими рядами с точки зрения их

суммирования средними арифметическими» [3],

и ему присвоили ученую степень доктора наук.

Теория рядов надолго осталась главным на

правлением его научной деятельности и после за

щиты. Под влиянием опубликованных в 1901 г.

знаменитых «Лекций по расходящимся рядам»

своего учителя Бореля он активно работал над ис

следованием расходящихся рядов и интегралов,

опубликовав в связи с этим несколько десятков

статей и став признанным специалистом. Стоит

отметить, что вообщето в сообществе математи

ков многие к таким рядам относились насторо

женно. В предисловии к фундаментальной моно

графии «Расходящиеся ряды» выдающегося анг

лийского математика Годфри Харолда Харди

(1877—1947), впервые опубликованной лишь

в 1949 г. в Оксфорде, Джон Идензор Литлвуд при

вел мнение знаменитого норвежца Нильса Хенри

ка Абеля: «Расходящиеся ряды — изобретение дья

вола, и стыдно основывать на них какиелибо до

казательства» [4]. Такая реакция проистекала из

восходящего к Огюстену Луи Коши определения

суммы ряда как предела, к которому стремятся ча

стичные суммы его членов: для расходящихся ря

дов конечного предела, понятно, вовсе не сущест

вует. На самом же деле занимавшихся ими матема

тиков, начиная с Леонарда Эйлера, преимущест

венно интересовали вопросы о том, что именно

следует считать суммой расходящихся (по Коши)

рядов и как вообще относиться к понятию предела.

Ответы давались разные, но все они так или иначе

сводились к дополнительным осреднениям час

тичных сумм. Когбетлянц добился в этой области

весьма значительных успехов, и на полученные им

результаты продолжают ссылаться до сих пор. Есть

ссылки на его труды и в упомянутой монографии

Харди, где особо выделена обзорная статья 1931 г.

[5]. В связи с исследованиями рядов ученый внес

также заметный вклад в теорию ортогональных по

линомов Чебышёва, Якоби, Эрмита и др.

Гравиметрия
В 20х годах Ерванд Геворгович увлекся геофизи

кой, где дебютировал в 1926 г. как изобретатель

крутильных весов нового типа, предназначенных

для измерения вторых производных потенциала

силы тяжести. Вообще говоря, гравитационное

поле Земли можно изучать разными способами.

Самые популярные основаны на относительных

измерениях ускорения силы тяжести, которое яв

ляется первой производной гравитационного по

тенциала, и приборы для таких измерений назы

вают гравиметрами. Однако можно изучать и вто

Руджьер верхом на гиппогрифе сражается с чудовищем, угрожающим Анжелике.
Иллюстрация Гюстава Доре к поэме «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто.

* См.: Протоколы заседаний Кубанского краевого правительст

ва: 1917—1920: Сб. документов в 4 т. Краснодар, 2008.
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рые производные потенциала, которые именуют

градиентами и кривизнами . Для их измерения

венгерский геофизик, основоположник гравита

ционной разведки месторождений нефти Лоран

Этвёш ранее предложил применять крутильные

весы с двумя грузиками, подвешенными на разных

высотах к горизонтальному коромыслу, которое

может вращаться вокруг присоединенной к цент

ру коромысла вертикальной крутильной нити.

По углу поворота коромысла в неоднородном гра

витационном поле и можно судить о вторых про

изводных гравитационного потенциала, а по

ним — изучать расположенные на глубине геоло

гические структуры, содержащие нефть, газ и дру

гие полезные ископаемые. Такие приборы с двумя

независимыми системами обычно называют ва

риометрами, и с их помощью были обнаружены

многочисленные нефтяные месторождения.

В отличие от классических весов Этвёша, Ког

бетлянц предложил оригинальную систему с тре

мя массами: одна расположена на верхнем уров

не, а две другие — под ней. В плане эти массы об

разуют равносторонний треугольник, причем та

ких систем в приборе три. Изобретатель запатен

товал свои весы во Франции, Германии, Вели

кобритании и США [6], реализовать подобный ва

риометр пыталась немецкая фирма «Askania

Werke», но распространения он не получил.

В процессе работы над изобретением Ерванд

Геворгович пришел к выводу, что крутильные весы

можно применить для лабораторного экспери

мента по определению скорости распростране

ния гравитации. Он, как и все ученые того време

ни, пристально следил за работами Альберта Эйн

штейна и стремился к их глубокому постижению.

Поскольку в печати регулярно появлялись статьи,

в которых содержались утверждения о якобы не

полной справедливости общей теории относи

тельности, Когбетлянц решил внести свой вклад

в проходящую дискуссию, и это заняло у него бо

лее 20 лет.

Как известно, в теории всемирного тяготения

Исаака Ньютона скорость распространения гра

витации считается бесконечной, тогда как общая

теория относительности постулирует, что она

равна скорости света. Многочисленные экспери

менты по ее непосредственному определению не

отличались приемлемой точностью измерений.

Последняя из подобных попыток, основанная на

анализе электромагнитного излучения удаленно

го квазара в гравитационном поле Юпитера, была

предпринята в 2002 г. Э.Фомалонтом и С.М.Копей

киным [7]. По их данным, отношение скорости

распространения гравитации к скорости света

составляет 0.95±0.25. Таким образом, даже сейчас

окончательный ответ на вопрос о скорости рас

пространения гравитации пока так и не дан…

Первый вариант проекта Ерванда Геворговича

в данной области был опубликован в 1928 г., при

чем представил статью к публикации знаменитый

математик Жак Адамар [8]. В статье предлагалось

изучать гравитационное поле массивного гори

зонтального диска, быстро вращающегося вокруг

вертикальной оси, для чего должны были исполь

зоваться крутильные весы первого рода (у кото

рых грузики расположены на одной высоте), при

чем подвешенные над диском так, чтобы их кру

тильная нить совпадала с осью его вращения. Про

Система вариометра Когбетлянца [6].
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веденные расчеты показали, что при конечной

скорости распространения гравитации крутиль

ные весы обязаны поворачиваться от того положе

ния, которое они занимают, когда диск не враща

ется. По величине угла поворота и предполагалось

установить искомую скорость. По оценке автора

идеи, диск должен иметь массу около 200 т и вра

щаться с угловой скоростью 3000 об./мин. Оценки

проводились им исходя из того, что скорость рас

пространения гравитации в тысячи раз превышает

скорость света, другими словами, его априорные

представления были гораздо ближе к Ньютону, не

жели к Эйнштейну.

Второй, усовершенствованный вариант был

опубликован через два года по рекомендации Ле

она Бриллюэна [9]. Вместо диска теперь предлага

лось использовать полутороид с углублением

в плоской верхней части, куда и должны опускать

ся грузики крутильных весов. Усовершенствова

ние дало возможность уменьшить вращающуюся

массу до 100 т. В дальнейшем Когбетлянц добился

снижения массы вплоть до 2 т и угловой скорости

ее вращения 1800 об./мин [10]. В 1932 г. на Между

народном математическом конгрессе в Цюрихе

(Швейцария) он выступил с двумя докладами,

и один из них был посвящен измерению скорости

гравитационного притяжения, а другой, естест

венно, — теории рядов.

«Ходом гиппогрифа» по жизни
Несмотря на напряженную научную работу, Ер

ванд Геворгович активно участвовал в обществен

ной жизни русской диаспоры: стал одним из ос

нователей Русского академического союза в Па

риже, входил в состав правления союза, был чле

ном совета парижского Научнофилософского

общества, сотрудничал в Обществе русских хими

ков, преподавал на русском отделении физико

математического факультета Сорбонны*. Русские

эмигранты не только трудились сообща, но и от

дыхали — любимым местом их отдыха стал Ла Фа

вьер на Лазурном берегу, где многие, в том числе

Когбетлянцы, построили дачи, которые гордо на

зывали виллами**. Эмигранты часто ходили в гос

ти друг к другу и в Париже, о чем сохранились

многочисленные свидетельства в «Камерфурьер

ском журнале» Владислава Ходасевича, где Ког

бетлянцы именуются Когбетлиевыми***.

Не были забыты и трехмерные шахматы: осе

нью 1925 г. Ерванд Геворгович решил запатенто

вать игру и через год получил на нее французский

патент FR 608196. Изобретателя, однако, увлекали

тогда не только настольные игры. Еще один фран

цузский патент FR 672683 был получен им в конце

20х годов на «Теннис для игры на трех полях».

В 1931 г. Ерванд Геворгович вместе с несколь

кими знакомыми стал масоном в ложе Свободная
Россия, которую в сентябре того года основали

члены ложи Северная Звезда в качестве дочерней

мастерской. Одним из создателей новой ложи был

любитель отдыха в Ла Фавьере, художник Иван

Яковлевич Билибин. Среди других знаменитых

дачников, ставших масонами, можно отметить

поэта Сашу Черного (Александра Михайловича

Гликберга). Когбетлянца посвятили в масоны 

14 декабря 1931 г., через полгода возвели во вто

рую степень, а в июне 1933 г. — в третью, однако

в декабре того же года он вышел из ложи в отстав

ку в связи с принятым решением уехать из Пари

жа на работу в Персию****.

Сделав очередной «ход гиппогрифом», Ерванд

Геворгович в течение шести лет служил в должно

сти профессора астрономии и математического

анализа в только что открывшемся Тегеранском

университете. В 1936 г. ему довелось в качестве

члена иранской делегации (за год до того Персию

переименовали в Иран) принять участие в работе

Конгресса математиков в Осло и сделать там до

клад по гравиметрии. В нем сравнивались точнос

ти измерений разными крутильными весами,

на основании чего утверждалось, что предложен

ная система с тремя массами теоретически точ

нее. Труды Когбетлянца в Тегеране были отмече

ны иранским орденом «За заслуги в науках»*****.

Преподавание астрономии еще более расши

рило круг его интересов. В 1937 г. он выступил

в Тегеране с докладом, посвященным рассмотре

нию влияния солнечных пятен на человечество,

по сути близким к гелиобиологии А.Л.Чижевского.

Иранский франкоязычный журнал «Le Journal de

Téhéran» опубликовал этот доклад [11]. В нем, не

смотря на обилие ссылок на труды разных ученых,

фамилия Чижевского не встречается — видимо,

докладчик не знал о его работах. Известно, что Чи

жевский учился на физикоматематическом фа

культете Московского университета как раз в тот

период, когда там преподавал Когбетлянц, но вряд

ли тогда приватдоцент интересовался увлечения

ми одного из своих студентов, так что изложенные

в докладе размышления, несомненно, самостоя

тельны. На это указывает и совершенно иной

стиль изложения, да и многие анализируемые фак

ты. К примеру, одним из самых ярких аргументов

в докладе выглядит описание поразительных опы

тов С.И.Метальникова (1870—1946), который

с 1910 по 1930 г. изучал скорость размножения ин

фузорий. Сергей Иванович, бывший помимо про

чего одним из первых авторов журнала «Природа»,

в 1918 г. эмигрировал во Францию, где приобрел

* Ермолаева Н.С. Указ. соч.

** Dupouy R., Obolensky A., Guillemain M., Faucher F. Les Russes de La

Favière. Réseau Lalan, 2010.

*** Ходасевич В.Ф. Камерфурьерский журнал. М., 2002.

**** См.: Берберова Н. Н. Люди и ложи: Русские масоны XX столе

тия. Харьков; М., 1997; http://www.samisdat.com/5/23/523flsr.htm

***** См.: Ермолаева Н.С. Указ. соч.
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широкую известность как зоолог, иммунолог

и эволюционист. Он соседствовал с Когбетлянца

ми в Ла Фавьере, и его работы были хорошо изве

стны Ерванду Геворговичу.

Он излагал их так: «Оказалось, что частота

[размножения инфузорий] осциллирует единож

ды или дважды за период солнечного цикла: она

минимальна, когда Солнце спокойно, и тогда она

уменьшается до двух поколений примерно за трое

суток (например, 233 за 1924 год); в годы макси

мума она увеличивается до трех поколений за

двое суток (470 за 1928 год). Общий ход измене

ний частоты размножения инфузорий соответст

вует изменениям солнечной активности. Во время

этого эксперимента над живыми организмами,

проводившегося в течение 20 лет, не изменялись

ни температура, ни пища инфузорий. В этих усло

виях оказалось, что скорость воспроизведения

инфузорий и их жизненная активность определя

ются лишь циклом солнечных пятен. Живая клет

ка вибрирует в унисон с Солнцем» [11, с.3].

И далее: «…человек реагирует на влияние сол

нечных пятен, как и всё вокруг. Если здоровье че

ловека в порядке, эти влияния взаимодействуют

с другими факторами и сопровождают их. Зачас

тую вызываемое у него пятном возбуждение тор

мозится силой воли и направляется в созидатель

ное русло. Совершенно подругому солнечные

пятна влияют на безумцев, которые, находясь на

свободе, немедленно экстериоризуют всякую

свою реакцию и осуществляют внезапные дейст

вия. В семьях, где супруги нервны и чувствитель

ны, влияние солнечных пятен может стать пищей

для раздора. Как говорится, часто знания причин

достаточно, чтобы уничтожить зло. Я убежден,

когда наши взгляды в конце концов распростра

нятся, в ежедневных газетах вместе с прогнозами

метеорологов, так необходимыми в авиации, по

явятся и сведения о наблюдениях солнечных пя

тен, например такого рода: “Громадное пятно

приближается к меридиану [Солнца]. Общее воз

буждение, вызванное его прохождением, про

длится с вечера вторника до утра четверга и мо

жет приводить к острым кризисам”. Осведомлен

ность мужчин и женщин, предупрежденных ас

трономами, и опасения возможных вспышек нер

возности могут помочь смягчить действие пятна,

побуждая в эти 36 часов становиться всем более

внимательными и нежными и избегать тяжелых

эксцессов» [11, с.3—4]. Интерес к гелиобиологиче

ской проблематике сохранился у Когбетлянца

и в последующие годы.

Американский Вифлеем
В 1939 г. Ерванд Геворгович вернулся во Францию,

где стал трудиться в Национальном центре науч

ных исследований, служил добровольцем в артил

лерийском техническом отделе Французской ар

мии, однако после поражения французских войск

был вынужден задуматься о переезде в США. Эми

грация, судя по всему, не была спонтанной, ей

предшествовала серьезная подготовка с помощью

фонда Рокфеллера. Так, еще 23 сентября 1941 г.

газета «Brown and White» частного Лехайского

университета в американском городе Вифлееме*
опубликовала заметку, в которой президент уни

верситета объявлял о приглашении новых препо

давателей, в том числе и Когбетлянца.

Выбираться Ерванду и его жене Евгении при

шлось снова извилистым «ходом гиппогрифа», че

рез нейтральную Португалию на известном пор

тугальском «судне беженцев» — «Серпа Пинту».

Корабль вышел из Лиссабона 5 июня 1942 г., за

шел по пути в Марокко и, забрав в Касабланке зна

чительную часть пассажиров, направился в Аме

рику. 25 июня Когбетлянцы прибыли в НьюЙорк.

В списке пассажиров им требовалось сообщить

адреса ближайших родственников, и Ерванд Ге

воргович отметил свою мать Елену Хлытчиеву,

жившую тогда в Ницце, а его супруга указала сест

ру Татьяну Берберян**. Поскольку договореннос

ти с Лехайским университетом уже были достиг

нуты, Когбетлянцы сразу отправилась туда, и там

прошли первые годы их жизни в США.

Доктора наук Когбетлянца зачислили на долж

ность инструктора, т.е. ассистента, и он препода

вал математику, а также читал рассчитанный на

два семестра курс «Математические методы в гео

физике». Однако его интересы вовсе не ограничи

вались преподавательской деятельностью — в ча

стности, он принял деятельное участие в работе

«Симпозиума Понтиньи», проходившего летом

1944 г. в городке Южный Хэдли (штат Массачу

сетс), в колледже Mount Holyoke.

Вообще говоря, симпозиумы для французской

интеллектуальной элиты проводились в бывшем

цистерцианском аббатстве Понтиньи в Бургундии

ежегодно начиная с 1910 г. Их организовал при

обретший тогда аббатство философ Поль Дежар

дан (1859—1940), и он смог привлечь к ним прак

тически всех крупнейших французских филосо

фов, ученых, писателей, художников и музыкан

тов того времени. После начала войны и кончины

Дежардана проведение симпозиумов прервалось,

но вскоре было возобновлено на территории

США [12]. В 1944 г. Ерванд Геворгович участвовал

в заседаниях секции философии симпозиума, ко

торой руководил видный философэкзистенциа

лист Жан Валь и где среди докладчиков были та

кие знаменитости, как Жак Адамар и Джорджио де

Сантильяна. Доклад Когбетлянца назывался «Кос

мические факторы кризисов в жизни человечест

ва» и, судя по названию, продолжал гелиобиоло

гическую тематику, намеченную им еще в Иране.

Увлечь гелиобиологией он пытался и студентов

* Город Вифлеем (Bethlehem) находится в штате Пенсильвания.

** www.ancestry.com 
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Лехайского университета. Сохранилась статья из

университетской газеты от 20 ноября 1942 г., где

Ерванд Геворгович затрагивает эту тему, а также

перспективы применения ракетной техники для

перевозки пассажиров и исследования космоса.

Последнее, видимо, связано с тематикой его ра

бот во французском Национальном центре науч

ных исследований.

В период работы в Вифлееме Когбетлянц на

писал для журнала «Geophysics» статью «Количе

ственная интерпретация магнитных и гравитаци

онных аномалий» [13]. В ней с помощью теории

функций комплексной переменной были проана

лизированы аномальные поля модели нефтенос

ной структуры и показано, как можно оценить ее

характеристики путем вычисления так называе

мых гармонических моментов. Статья произвела

впечатление на американских нефтяников, и

в 1945 г. ее автора пригласили стать консультан

том по геофизике в корпорации «Standard Oil». Он

перебрался в НьюЙорк и проработал в корпора

ции два года. Вскоре вышла еще одна его статья по

определению гармонических моментов источни

ков потенциальных полей [14].

Нью5йоркская широта интересов
В НьюЙорке Когбетлянц продолжил также и пре

подавательскую деятельность: в Новой школе со

циальных исследований и в Свободной школе с за

нятиями повышенного типа, а с 1946 г. — профес

сором Колумбийского университета. В декабре

1945 г. к родителям перебралась из Франции их

замужняя дочь Элеонора (Eleonore Mutin) с мужем

Марселем и двухлетним сыном ЖанПьером*.

В 1948 г. старшие Когбетлянцы получили амери

канское гражданство, и тогда же Ерванд Геворго

вич запатентовал оригинальную оптикомехани

ческую систему для измерения компонент магнит

ного поля и их градиентов [15].

Не оставлял ученый и своего давнего увлечения

проблемой определения скорости распростране

ния гравитации. В 1949 г. известный американ

ский бизнесмен, экономист и политик Роджер

У.Бэбсон, выступавший в 1940 г. кандидатом в пре

зиденты США от одной из партий, основал Фонд

гравитационных исследований. Этот фонд бази

ровался в маленьком городке НьюБостоне (штат

НьюХэмпшир), расположенном в 100 км к севе

розападу от Бостона, и проводил ежегодные кон

курсы по проблемам гравитации. На первый из та

ких конкурсов Когбетлянц послал свой доклад,

и он сохранился в машинописном виде на бланках

Колумбийского университета**. В докладе измере

ние скорости рассматривается как первый шаг

к поиску материалов, способных поглощать и от

ражать гравитацию. На рисунках, сопровождаю

щих текст, изображена очередная версия измери

тельного устройства, отличающегося тем, что

в нем вместо предложенного ранее полутороида

применяется полный тор из стального корпуса

и свинцовой сердцевины с кольцевой прорезью

сверху для масс крутильных весов. Проект Ерванда

Геворговича так и остался нереализованным,

но в монографиях по вопросам общей теории от

носительности он непременно упоминается.

Глубокий интерес к фундаментальным пробле

мам постоянно проявлялся в творчестве Когбет

лянца в самых разнообразных формах. Так, в нояб

ре 1950 г. он принял участие в философской кон

ференции «Новая школа социальных исследова

ний» и сделал там доклад «Актуальная бесконеч

ность как инструмент размышлений». Соотноше

ние между потенциальной и актуальной бесконеч

ностями было предметом ожесточенных споров со

времен ранней Античности. Обычно под потенци

альной бесконечностью некоей величины понима

ют возможность ее неограниченного увеличения

(или уменьшения), тогда как актуальная бесконеч

ность мыслится как реально существующая вели

чина, не обладающая конечной мерой. Часть фило

софов отрицала существование актуальной беско

нечности, другая — поддерживала. К середине XX в.

рассмотрение этой классической проблемы, тесно

связанной с определением понятия предела, нача

ло выходить в математике на принципиально но

вый уровень, что, видимо, и пытался разъяснить

в своем докладе долго занимавшийся ею в связи

с расходящимися рядами и интегралами Ерванд Ге

Е.Г.Когбетлянц на «Симпозиуме Понтиньи» в колледже
Mount Holyoke, США. 1944 г.

* www.ancestry.com 

** www.gravityresearchfoundation.org
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воргович. Позже прогресс здесь привел к тому, что

в 1961 г. Абрахам Робинсон (1918—1974) разрабо

тал так называемый нестандартный анализ, где

сформулировал понятие нестандартных вещест

венных чисел, операции с которыми могут выпол

няться вообще без привлечения предельных пере

ходов. К настоящему времени актуальные беско

нечно малые величины, называемые инфинитезе�
малями, стали важнейшими категориями анализа

в различных разделах математики.

В 1952 г. Когбетлянц наконецто добился ши

рокого признания своих трехмерных шахмат. Он

заказал их изящный комплект из светлого дуба

и стекла, что обошлось ему в значительную по тем

временам сумму в 300 долларов (примерно 2500

нынешних долларов США), и в конце января объя

вил, что собирается обучать им в Колумбийском

университете всех желающих. На первое занятие

помимо студентов собрались журналисты, кото

рые мгновенно разнесли сообщения об игре по

всему миру. Информация появилась не только в га

зетах, но и таких популярных журналах, как

«Time», «Newsweek», «NewYorker» и «Life». В «Life»

за 9 июня 1952 г. заметку сопровождала велико

лепная фотография Когбетлянца с его шахматной

конструкцией. Эта работа известнейшего фоторе

портера журнала Йейла Джоэла до сих пор вос

производится во множестве изданий как классика

фотоискусства. Некоторые из тогдашних публика

Рисунок Е.Г.Когбетлянца со схемой установки для измерения скорости распространения гравитации из его доклада.
www.gravityresearchfoundation.org

Е.Г.Когбетлянц с трехмерными шахматами.
Фото Йейла Джоэла («Life» от 9 июня 1952 г.)
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ций содержали слова Ерванда Геворговича про

слухи об изучении его трехмерных шахмат в со

ветских военных училищах. О правдивости таких

слухов судить сложно, но, по общему мнению, эта

игра эффективно способствует развитию прост

ранственного воображения, что, безусловно, по

лезно и военным. Обычные шахматы, кстати, тра

диционно входили в программы военных учебных

заведений в разных странах еще с начала XIX в.

Стоит сказать, что за время, прошедшее после

получения французского патента, автор модерни

зировал игру: вместо 14 первоначально описан

ных фигур осталось только 10, а возможности ис

чезнувших были объединены в новых, комбини

рованных фигурах. В итоге из игры пропали пан

теры, львы, тигры и несколько разных коней, зато

появились фавориты, архиепископы и космичес

кие рыцари. Гиппогрифы, естественно, в игре ос

тались. Играть в трехмерные шахматы гораздо

сложнее, чем в обычные, тем не менее, сейчас по

пулярны программы для персональных компьюте

ров, реализующие шахматы Когбетлянца, которые

называют также космическими или кубическими.

Консультант IBM
Появление первых массовых ламповых компью

теров привело к необходимости разработать ма

тематическое обеспечение их функционирова

ния, и в июне 1952 г. корпорация IBM пригласила

Когбетлянца математикомконсультантом в свой

ньюйоркский Центр обработки данных. Были

поставлены две задачи: интерпретация гравита

ционных и магнитных аномалий на компьютерах

и оптимальное компьютерное вычисление значе

ний стандартных математических функций, что

принесло обильные плоды.

Исключительно продуктивной оказалась идея

Ерванда Геворговича привлечь к вычислениям так

называемые аппроксимации и таблицы Паде.

Французский математик Анри Эжен Паде (1863—

1953) в конце XIX в. написал несколько десятков

статей по приближенному представлению функ

ций в виде отношений полиномов, получаемых из

их разложений в ряды. Однако широкому кругу

математиков его достижения стали известны

лишь после того, как Борель изложил их в 1901 г.

в своих упомянутых уже лекциях по расходящим

ся рядам. У Когбетлянца эта книга, можно сказать,

была настольной, к тому же он, скорее всего, был

лично знаком с самим Паде, так что фундамен

тальные знания проблем аппроксимации помогли

ему в кратчайший срок добиться крупных успехов

в решении поставленных задач. В конце 50х го

дов он подготовил серию статей по вычислению

значений тригонометрических функций, корней

и экспонент, а в 1960 г. вышла в свет известней

шая коллективная монография «Математические

методы для цифровых компьютеров», для которой

им написана глава «Генерация элементарных

функций» [16].

Что касается применения компьютеров в гео

физике, то в 1956 г. Ерванд Геворгович опублико

вал одну из первых статей в данной области:

«Электронные компьютеры помогают геофизи

каминтерпретаторам» [17]. В ней он прозорливо

наметил пути широкого применения компьюте

ров для дистанционного геофизического изуче

ния разнообразных геологических объектов.

Крупнейшее же и самое известное среди науч

ных достижений того периода — это разработка

так называемого алгоритма диагонализации мат

риц в процессе их сингулярного разложения, ко

торый с тех пор известен специалистам как метод
Когбетлянца [18]. Он дает возможность устойчиво

решать системы линейных алгебраических урав

нений, возникающие в различных областях науки

и техники. Благодаря всем этим работам Ерванда

Геворговича справедливо причисляют к патриар

хам программирования. Главный его завет сохра

нился в названии одной из его французских ста

тей: «Чтобы стать отличным программистом, надо

сначала стать хорошим математиком»*.

В конце 50х годов в ряду научных проблем,

интересовавших Когбетлянца, на первый план вы

шло вычисление простых чисел, особенно ком

плексных — их еще называют гауссовыми про�
стыми числами . Результаты исследований, выпол

ненных совместно с Алисой Крикорян и заняв

ших более 10 лет, вышли в свет в 1971 г. в виде

двухтомного справочника. В тот же период Ер

ванд Геворгович напряженно работал над пособи

ями по математике. В 1959 г. в Париже на фран

цузском языке вышел его учебник «Естественные

пути и основы математики: посвящение нович

ков» объемом около 600 страниц, а в 1968—

1969 гг. в НьюЙорке на английском языке — че

тырехтомный учебник под общим названием «Ос

новы математики с продвинутой точки зрения».

Эти пособия пользуются успехом до сих пор.

* * *
Последние годы в США ученый провел, трудясь

главным образом в Рокфеллеровском университе

те в НьюЙорке, а в конце 60х годов вышел на

пенсию и вернулся вместе с женой Евгенией в Па

риж. Про последний парижский период его жизни

известно мало, но, судя по всему, он вновь занялся

своим хобби — созданием экзотических игр, в ча

стности, разрабатывал в компании с чемпионом

мира по шахматам Робертом Фишером шахматы

для трех игроков. Как и почти полвека назад,

во времена патентования нового варианта тенни

са, изобретателя живо интересовали игры втроем.

В августе 1972 г. Ерванда Геворговича потрясло

известие о смерти в США дочери Элеоноры, препо

дававшей математику в престижнейшем Француз

* См.: Ермолаева Н.С. Указ. соч.
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ском лицее НьюЙорка, но и это

не сломило его дух. Он продол

жил творческую деятельность

и в феврале 1973 г. оформил за

явку на патент под названием

«Игра в шестиугольные шахматы

и шестиугольное го». Вообщето

в древнейшую стратегическую

игру, известную на Западе под

японским названием «го» (поки

тайски — «вейцы», покорей

ски — «падук»), традиционно иг

рают, как и в шахматы, на игро

вых досках, расчерченных гори

зонтальными и вертикальными

линиями. Цель игры состоит

в том, чтобы, помещая поочеред

но по одной фишке на узлы пере

сечения линий, отгородить

в итоге своими фишками на дос

ке большую территорию, чем

противник. Предложение сме

нить тип симметрии досок, по

нятно, кардинально меняет игры.

Патент FR 2216769 на это изоб

ретение с описаниями предлага

емых ходов шахматных фигур

был выдан в августе 1974 г.

Спустя три месяца, утром 

5 ноября, в 8 ч 45 мин, Когбет

лянц в возрасте 86 лет скончал

ся от рака в парижской больни

це Ларибуазьер. Его тело креми

ровали, а прах поместили в ко

лумбарий кладбища ПерЛашез.

Столь детальные сведения со

хранились благодаря «Рапорту

о смерти американского граж

данина», который составили

тогда в консульском отделе по

сольства США в Париже* .

Трудная и бурная жизнь Ер

ванда Геворговича Когбетлянца

на многомерной шахматной до

ске XX века была наполнена

творчеством, и хочется надеять

ся, что память о нем, как об од

ной из креативных фигур на

этой доске, сохранится в благо

дарной памяти потомков.
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Октябрьская революция, которую раньше 
называли великой, а теперь все чаще называют 
переворотом, стала трагедией по многим при-
чинам. Одна из них — выезд за границу интел-
лигенции: поэтов и писателей, актеров и му-
зыкантов, философов и политиков. Покинули 
страну и ученые, как уже состоявшиеся, так и 
талантливая молодежь. Свои открытия они со-
вершали в других странах, свои книги писали 
на других языках, что, к сожалению, постоянно 
приводит к недоразумениям. Так, в 2012 г. на 
русский язык перевели книгу «Теории фигур 
небесных тел», написанную одним из эмигран-
тов В. С. Жардецким и впервые опубликован-
ную в 1958 г. на английском языке. В перево-
де автор указан как Венцеслас С. Ярдецкий, 
а в аннотации утверждается, что специалисты 
могут с помощью книги «ознакомиться с новы-
ми результатами в этой классической области» 
[Ярдецкий, 2012]. Этот ляпсус побудил авторов 
статьи написать о жизни и творчестве выдаю-
щегося геофизика, механика и астронома бо-
лее подробно, чем в существующих предельно 
кратких исторических справках [Ермолаева, 
1997; Рікун, 2003; Александров, 2005].

Венчеслав (Вячеслав) Сигизмундович Жар-
дец кий (по-польски Wenceslas S. Żardecki, по-
английски Wenceslas S. Jardetzky) родился 
3 (15) апреля 1896 г. в Одессе. Его отцом был 
Сигизмунд (Зигмунд) Викторович Жардецкий 
— польский политический деятель, потомствен-
ный дворянин и сторонник независимости 
Поль ши, а матерью — Мария Васильевна (урож-
денная Кудрявцева). Младенца крестили в пра-
вославной Богородичной Скорбященской церк-
ви при Стурдзовской Общине Сердобольных 
Сестер [Государственный…, Л. 6]. Детство Вен-
чес лава прошло в Одессе и на хуторе Коско 
близ Юзефполя (Подольская губерния, ныне 
с. Йосиповка, Врадиевский р-н Кировоградской 
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обл.), а его разнообразные увлечения простира-
лись от математики до спорта и музыки — маль-
чик был талантливым пианистом. В 1913 г. он 
окончил с серебряной медалью Ришельевскую 
гимназию, считавшуюся лучшей в Одессе, сде-
лал решительный выбор жизненного пути в 
пользу точных наук и с того времени, по уве-
рению его сына, почти не прикасался к роялю 
[Jardetzky O., 1966].

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Студенческий билет В.С. Жардецкого
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Поступив в том же году на физико-ма-
те   матический факультет Новороссийского 
уни  верситета в Одессе, Венчеслав увлекся 
ма тематикой, теоретической механикой и 
ас трономией. Учась еще на втором курсе, он 
опуб ликовал статью о таблицах для решения 
ку бических уравнений [Жардецкiй, 1915]. Его 
пер вым учителем в астрономии стал профес-
сор и директор университетской обсервато-
рии, выдающийся астроном и геофизик, один 
из основоположников геодинамики Александр 
Яков левич Орлов (1880—1954). Он разглядел в 
юноше талант исследователя и всячески его 
поддерживал, в частности, организовал стажи-
ровку ученика в столичной Пулковской обсер-
ватории под руководством ее директора, акаде-
мика Аристарха Аполлоновича Белопольского 
(1854—1934). Летом 1916 г. Венчеслав отправил-
ся в Пулково и принял участие в обработке 25 
спектрограмм классической переменной звез-
ды (цефеиды) η Орла, которые были получены 
А. А. Белопольским в течение двух предыдущих 
лет, — спустя год результаты исследований сту-
дента были опубликованы [Жардецкiй, 1917]. 

В 1917 г. он окончил университет с дипло-
мом 1-й степени, в котором его именовали 
Вячеславом Сигизмундовичем Жардецким, и 
был оставлен для подготовки к профессорско-
му званию при кафедре астрономии. Планам 
вновь поработать в Пулково помешала рево-
люция. В своем отчете о занятиях, относя-
щемся к ноябрю 1919 г., который И. Э. Рикун 
нашла в Государственном архиве Одесской 
области, В. С. Жардецкий писал: «События, 
разыгравшиеся в Петрограде в октябре—ноя-
бре 1917 г., задержали меня в Одессе, и в на-
чале декабря проф. А. Я. Орловым было полу-
чено от директора Пулковской обсерватории 
проф. А. А. Белопольского извещение, что 
мой приезд в Пулково представляется невоз-
можным вследствие остроты условий жизни» 
[Государственный…, Л. 208].

В Одессе, впрочем, как и вообще по всей 
стране, «острота условий жизни» была тогда не 
меньшей. В. С. Жардецкий отметил в отчете: 
«… в силу стеснительных материальных усло-
вий, так как стипендия мне не выдавалась, я вы-
нужден был поступить на службу в Р[оссийское] 
О[тделение] Красного Креста c июня 1917 г., 
каковая, отнимая у меня почти весь день, про-
должалась до конца октября 1917 г. Лишь в 
последних числах октября Мин[истерством] 
Нар[одного] Просвещения была выдана мне 
стипендия, после чего я немедленно оставил 
службу…» [Государственный…, Л. 208].

Профессорский стипендиат наконец-то 
занялся подготовкой к магистерским экзаме-
нам, одновременно трудясь в университетской 
обсерватории: в апреле 1918 г. выполнил там 
поверки хронометров, а в январе—феврале 
1919 г. — секстантов судов Черноморского 
флота. Он также исполнял обязанности помощ-
ника секретаря математического отделения 
Новороссийского общества естествоиспыта-
телей [Рикун, 2005]. Научную работу преры-
вали то болезнь, то изменение политической 
ситуации. В своем отчете В. С. Жардецкий 
пишет: «В декабре 1918 г. я перенес тиф, а 22 
марта 1919 г., при вступлении большевиков в 
Одессу, бежал в район Добровольческой армии, 
где работал в качестве санитара, помощника на-
чальника передового отряда Красного Креста и 
начальника передового перевязочного поезда» 
[Государственный…, Л. 208]. Как видим, полу-
ченные ранее навыки работы в Красном Кресте 
пригодились ему еще раз. 

В конце ноября 1919 г. В. С. Жардецкий 
вернулся в Одессу, которую уже несколь-
ко месяцев контролировали отбившие ее у 
большевиков деникинские войска, и вернул-
ся к работе в обсерватории. Но и этот пери-
од продолжался недолго. В феврале 1920 г. в 
Одессе вновь установилась советская власть, и 
Венчеслав принял решение покинуть Россию. 
Он эмигрировал в совсем незадолго до того 
объединившуюся Югославию, которая на-
зывалась «Королевством Сербов, Хорватов и 
Словенцев». 

Число русских эмигрантов в Королевстве 
по разным источникам оценивается от 40 до 
100 тыс. «Причиной такого наплыва было лич-
ное решение короля Александра I открыть 
границы русским подданным и оказать им су-
щественную государственную помощь… По 
собственным словам короля, его решение было 
принято отчасти из благодарности русским за 
поддержку в освободительных войнах против 
Турции, но и в надежде, что русские смогут 
быстро поднять уровень образования и техники 
в стране с неграмотным большинством населе-
ния» [Жардецкий О., 2009]. Надежды короля 
полностью оправдались. 

Как большинство выходцев из России, 
В. С. Жар децкий обосновался в Белграде, пре-
подавал в Белградском университете, актив-
но занимался научными исследованиями. В 
этот период большое влияние на него оказали 
М. Миланкович и А. Д. Билимович.

Знаменитый сербский климатолог, геофи-
зик и астроном Милутин Миланкович (1879—
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1958) известен, прежде всего, своими иссле-
дованиями цикличности ледниковых периодов 
— так называемых циклов Миланковича. Его 
работы привлекли внимание В. С. Жардецкого 
к небесной механике, которой он с тех пор за-
нимался в течение всей жизни. 

С крупным специалистом в области теоре-
тической механики Антоном Дмитриевичем 
Билимовичем (1879—1970) В. С. Жардецкий был 
знаком уже довольно давно. А. Д. Билимович 
преподавал в Новороссийском университете, 
читал курсы теоретической механики, теории 
упругости, спецкурсы по интегрированию урав-
нений механики и теории аэроплана. В 1918 г. 
его избрали ректором. Именно А. Д. Билимович 
привлек к работе в университете выдаю-
щегося математика и механика Александра 
Михайловича Ляпунова (1857—1918). Жена 
А. М. Ля пунова, Наталья Рафаиловна, была боль-
на туберкулезом и по рекомендации врачей они 
летом 1917 г. приехали на юг, в Одессу. Осенью 
1918 г. А.М. Ляпунов начал читать курс лекций 
«Основы гидростатической теории фигур не-
бесных тел». Его слушал и В. С. Жардецкий, 
однако после седьмой лекции курс прервался. 

В конце октября Наталья Рафаиловна умерла 
и, не перенеся потери, Ляпунов застрелился. 

А. Д. Билимович возглавил комиссию по со-
хранению, переводу на русский язык и подго-
товке к изданию написанных по-французски 
работ выдающегося ученого. К копированию 
рукописей А. М. Ляпунова привлекли тогда и 
В. С. Жардецкого [Рикун, 2005]. Зимой 1920 г. 
А. Д. Билимович эмигрировал из Одессы и 
продолжил преподавательскую деятельность 
в Белграде, играл активную роль в жизни 
русской диаспоры. При его участии была 
создана Русская академическая группа, он 
входил в состав ее правления. Значительные 
усилия А. Д. Билимович приложил к созда-
нию Русского научного института, в котором 
В. С. Жардецкий также стал членом правления.

Именно под руководством А. Д. Билимовича 
он защитил в 1923 г. докторскую диссертацию 
[Jardetzky O., 1966]. В 1926 г. В. Жардецкий стал 
доцентом, в 1929 г. — экстраординарным про-
фессором Белградского университета.

В 1927 г. состоялась свадьба Венчеслава 
Сигизмундовича и Татьяны Федоровны Та ра-
новской — дочери русского эмигранта, профес-

Одесские астрономы в 1917 г. у здания университетской обсерватории. Слева направо: В. А. Альбицкий, А. М. Рыбаков, 
Д. В. Пясковский, Н. Н. Ляпин, А. Я. Орлов, И. И. Витковский, В. С. Жардецкий, Н. Н. Донич, Н. М. Стойко-Радиленко.
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сора «энциклопедии права и истории славян-
ских прав» Белградского университета Федора 
Васильевича Тарановского (1875—1936). Через 
два года родился сын Олег, ныне известный уче-
ный, почетный директор Стэнфордской лабо-
ратории магнитного резонанса (Стэнфордский 
университет, США).

В Белграде научные исследования В. С. Жар-
децкого успешно развивались, появились мно-
гочисленные публикации: в 1920-е годы — 15, в 
1930-е — 41. Они были напечатаны не только в 
сербских, но также в немецких, австрийских, 
французских, чешских, польских и швейцар-
ских периодических изданиях. В конце 1920-х 
годов В. С. Жардецкий приступил к созданию 
оригинальной теории зонального вращения 
Земли, которую затем совершенствовал в те-
чение всей жизни. Ученый полагал, что имен-
но этот механизм позволяет объяснить дрейф 
континентов, подмеченный еще Фрэнсисом 
Бэконом (1561—1626), но проанализированный 
на научной основе немецким геологом и ме-
теорологом Альфредом Вегенером (1880—1930) 
только через 300 лет, в 1912 г.

Олег Венчеславович Жардецкий сохранил 
для нас любопытную историю возникновения 
теории зонального вращения. По его воспоми-
наниям, отец любил гулять в парке Калемегдан, 
расположенном на вершине холма рядом с 
Белградской крепостью — там, где в Дунай 
впадает река Сава. Однажды холодным де-
кабрьским днем он увидел, как льдины на Саве, 
двигаясь с разными скоростями, сталкиваясь и 
расходясь, вдруг образовали полоску, похожую 
по форме на цифру 8 — тонкую в середине и 
расширяющуюся к краям. Его глаза загоре-
лись, и он воскликнул: «Так это же Америка!» 
[Jardetzky O., 1966]. 

Согласно теории Жардецкого, разные об-
ласти жидкого вещества внутри Земли враща-
ются с разными скоростями, подобно хорошо 
изученному зональному вращению солнечной 
плазмы. Наблюдая за пятнами на Солнце, астро-
номы установили, что на его экваторе плазма 
вращается быстрее, нежели вблизи полюсов. 
Если в недрах Земли с расплавленным веще-
ством происходит то же самое, должен воз-
никать момент центробежных сил, а под его 
влиянием континентальные плиты земной коры 
должны скользить по расплавленным слоям по-
разному. Первые статьи с кратким изложением 
теории были опубликованы в 1929 г. в сербском 
журнале, через год — в немецком [Jardetzky, 
1930], а еще через несколько лет в Белграде вы-
шла довольно подробная монография на фран-

цузском языке «Математические исследования 
эволюции Земли» [Jardetzky, 1935]. 

В 1939 г. В. С. Жардецкого избрали ординар-
ным профессором Белградского университета. 
Его лекции пользовались популярностью у сту-
дентов, которые между собой называли профес-
сора Зевсом [Jardetzky O., 1966]. Активно за-
нимался он и созданием учебной литературы: в 
1931 г. опубликовал учебник «Гидромеханика», 
в 1940 г. — учебник «Теоретическая физика».

В. С. Жардецкому также довелось принять 
деятельное участие в работе над двухтомни-
ком «Материалы для библиографии русских 
научных трудов за рубежом». Библиография 
была создана по решению IV Съезда русских 
академических организаций за границей, про-
ходившего в Белграде в сентябре 1928 г., и в нее 
вошло более 13 тыс. работ. Первый выпуск опи-
сывал труды, опубликованные в 1920-е годы 472 
российскими учеными-эмигрантами. Второй 
выпуск, включавший работы следующего де-
сятилетия, из-за войны завершить не смогли. 
Увидела свет только первая часть, в которую 
вошли труды 339 авторов, фамилии которых 
начинались с букв от А до Ч [Матерiалы…, 1931, 
1941]. 

С 1930 по 1941 г. Русский научный институт 
в Белграде издавал журнал на русском языке 
(в соответствии с дореволюционными правила-
ми орфографии), и Венчеслав Сигизмундович 

Иллюстрация из статьи [Jardetzky, 1954]: «Зональное рас-
пределение скоростей в жидком субстрате показано стрел-
ками a1, a2,…, an, которые представляют компоненты вдоль 
параллелей, возрастающие к экватору... Стрелки вдоль 
NQS соотносятся с тангенциальными напряжениями на 
внутренней поверхности блока AB1; этот блок может разо-
рваться по линии efg».
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опубликовал в нем несколько статей, причем не 
только по вопросам механики. Его живо инте-
ресовала история науки, и одной из публикаций 
в последнем, предвоенном, выпуске журнала 
была статья «Физические теории Ломоносова» 
[Жардецкiй, 1941]. В ней, помимо чисто физи-
ческих теорий великого ученого, были проа-
нализированы его достижения в самых разно-
образных разделах естествознания: от химии до 
астрономии. Основой статьи послужил доклад, 
с которым В. С. Жардецкий выступил в марте 
1940 г. на специальном заседании нескольких 
отделений института. 

Вторая мировая война принесла в жизнь 
семьи Жардецких резкие перемены. Белград 
оккупировали немецкие войска, и Венчеслав 
Сигизмундович, не желая сотрудничать с фа-
шистами, покинул университет и сосредоточил-
ся на работе над книгой по динамике механи-
ческих состояний, которая, к сожалению, так 
и осталась незавершенной [Jardetzky O., 1966]. 
После окончания войны его пригласили препо-
давать в Австрию — в университет города Грац. 
В 1946—1947 гг. он исполнял там обязанности 
директора Института физики и астрономии, а в 
1947—1949 гг. был приглашенным лектором по 
геофизике в Высшей технической школе Граца. 

В 1948 г. в Австрии на немецком языке вы-
шла брошюра ученого «Механизм движения 
земной коры» [Jardetzky, 1948]. В нее вошли 
весьма интересные результаты выполненных 
в Граце экспериментов, которые внесли свой 
вклад в обоснование теории зонального вра-
щения Земли. В тяжелое послевоенное вре-
мя вести экспериментальные исследования 
в Австрии было крайне сложно, но ученому 
удалось собрать необходимое оборудование из 
подручных материалов. Эксперименты подкре-
пили теоретические выводы автора относитель-
но того, что главные осцилляции жидкого веще-
ства внутри Земли должны определяться вто-
рой зональной сферической гармоникой, кото-
рая меняет свой знак на широте ϕ=arcsin1/ 3 =
=35°15'52′′. Как подчеркивал В. С. Жардецкий, 
в Северном полушарии вблизи этой параллели 
расположен пояс наиболее частых и сильных 
землетрясений [Jardetzky, 1948]. Именно там 
находятся Сан-Франциско, Лиссабон, Ашхабад, 
Сицилия, Иран и Япония, к примеру, широта 
Токио — 35°41'.

В 1949 г. Жардецкие переехали в США 
и обосновались в Нью-Йорке. Венчеслава 
Сигизмундовича приняли в только что орга-
низованную Геологическую обсерваторию 
Ламонт (сейчас это Геологическая обсервато-

рия Ламонт-Догерти) при Колумбийском уни-
верситете на должность внештатного научно-
го сотрудника, которую он занимал до конца 
жизни. Кроме того, с 1951 г. он сотрудничал с 
Манхэттенским колледжем Нью-Йорка в каче-
стве внештатного профессора механики. 

В 1950 г. в Кембридже (Массачусетс, США) 
проходил очередной Международный конгресс 
математиков, и ученый сделал там доклад с 
броским названием «Проблема Атлантиды», в 
котором изложил вкратце свои взгляды на ме-
ханизм дрейфа континентов [Jardetzky, 1952]. 

Основным же предметом его исследований 
в те годы стала теория распространения сейс-
мических волн, которой он занялся совместно 
с первым директором Ламонтской обсервато-
рии, знаменитым геофизиком и океанографом 
Морисом Юингом (William Maurice Ewing, 
1906—1974) и с молодым тогда, но впослед-
ствии не менее известным ученым Франком 
Прессом (Frank Press, род. 1924). Последний, 
в частности с 1976 по 1980 гг. был советни-
ком по науке Президента США Дж. Картера, 
а с 1981 по 1993 г. возглавлял Национальную 
академию наук США. Результатом исследова-
ний стала изданная в 1957 г. фундаментальная 
монография «Упругие волны в слоистых сре-
дах» [Ewing et al., 1957]. В предисловии к ней 
авторы писали: «Многие годы исследования в 
сейсмологии характеризовались разъединен-
ностью экспериментальных и теоретических 

В. С. Жардецкий
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методов. Исследовательская программа по соз-
данию данной книги базировалась на взаимо-
действии методов, что выдерживалось всюду, 
где только возможно» [Ewing et al., 1957, p. V]. 
Ученые подчеркивали, что рассмотренные ими 
вопросы важны не только для сейсмологии и 
сейсморазведки, но также для решения различ-
ных проблем акустики и электромагнетизма. 
Специально эти проблемы в книге, которая и 
так получилась довольно объемной, не рассма-
триваются, однако авторы отмечают: «Многие 
из методов решения сейсмологических про-
блем первоначально были разработаны для 
изучения электромагнитных волн. Мы надеем-
ся, что систематическое изложение проблем, 
связанных с распространением упругих волн, 
будет полезным и для анализа других полей» 
[Ewing et al., 1957, p. V]. Благодаря проведенно-
му авторами синтезу монография получилась 
исключительно удачной, и геофизики до сего 
времени пользуются ею, называя «Библией 
сейсмологов». 

Указанные исследования не мешали 
В. С. Жар децкому продолжать собственные ра-
боты, в том числе в области небесной механики. 
В 1958 г. он выпустил книгу «Теории фигур не-
бесных тел» [Jardetzky, 1958], которая до 2005 г. 
выдержала 8 изданий. В ней детально рассмо-
трены результаты, полученные за несколько 
веков развития небесной механики, начиная с 
классических работ К. Маклорена (1698—1746), 
А. Клеро (1713—1765), К. Якоби (1804—1846), 
И. Дирихле (1805—1859) и др. Отдельные главы 
первой части книги посвящены методам, разви-
тым А. Пуанкаре (1854—1912), А. М. Ляпуновым, 
Л. Лихтенштейном (1878—1933) и Р. Вавром 
(1896—1949). Во второй части изложены соб-
ственные достижения автора, включая, конечно 
же, теорию зонального вращения. Именно эту 
книгу, как упомянуто выше, перевели на рус-
ский язык с грубой ошибкой в фамилии автора. 
В 1961 г. Венчеслав Сигизмундович опубликовал 
статью, где вновь обратился к рассмотрению 
циклов Миланковича и их связи с солнечной 
радиацией [Jardetzky, 1961]. 

Заслуги В. С. Жардецкого были отмече-
ны избранием его во многие научные обще-
ства, в том числе в Американское математи-
ческое общество, Американский геофизиче-
ский союз, Нью-Йоркскую академию наук и 
Национальную академию наук США. 

Последние годы жизни ученый провел в сво-
ем доме в городе Элкинс (Западная Вирджиния), 
расположенном примерно в 200 км к западу 
от Вашингтона — в курортной зоне вблизи 

нескольких национальных парков. Здоровье 
не позволяло ему заниматься спортом, как в 
молодости, когда он увлекался футболом и 
фехтованием, побеждал в соревнованиях, был 
неплохим шахматистом [Jardetzky O., 1966]. 
Теперь большую часть времени он проводил 
за письменным столом, редактируя статьи в 
научных журналах, не прекращая, однако, и 
собственных исследований. Свою последнюю 
журнальную статью по теории зонального вра-
щения «Апериодическое движение полюса и 
деформация земной коры» [Jardetzky, 1962] он 
написал весной 1962 г., и она вышла за неделю 
до смерти автора [Jardetzky O., 1966].

Венчеслав Сигизмундович скоропостижно 
скончался в своем доме 21 октября 1962 г. На 
его письменном столе остались незавершенная 
статья и недописанное письмо близкому другу 
еще с одесских времен Иосифу Иосифовичу 
Витковскому (1892—1976) [Jardetzky O., 1966], 
который с 1919 г. жил и работал в Польше, став 
там одним из ведущих астрономов [Рікун, 2003]. 
Похоронили В. С. Жардецкого на кладбище 
женского православного монастыря Ново-
Дивеево, расположенного близ города Нанует 
в штате Нью-Йорк.

Фундаментальные труды ученого постоянно 
переиздаются. С 1992 г. по инициативе его сына 
в Геологической обсерватории Ламонт-Догерти 
крупнейшие ученые в области наук о Земле 
ежегодно читают мемориальную лекцию в его 
честь. Первым из лекторов был многолетний со-
трудник и соавтор В. С. Жардецкого — Франк 

Медаль В. С. Жардецкого
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Пресс. Недавно было принято решение вручать 
ученым, читающим эти лекции, памятные ме-
дали имени В.С. Жардецкого. Первое награж-
дение состоялось 5 апреля 2013 г. 

Вот оно и пришло — время собирать кам-
ни. Свои первые шаги в науке ученый сделал 
в Одессе и Петрограде, которые находятся 

теперь в разных государствах, свои исследо-
вания вел и свои книги написал вдали от этих 
городов. Наука не имеет национальности и 
гражданства. И авторы считают себя одинаково 
вправе гордиться именем замечательного гео-
физика, механика и астронома — Венчеслава 
Сигизмундовича Жардецкого. 
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История разведочной геофизики: мировой 
вообще и российской в частности, к сожале-
нию, до сих пор не вышла из своего зачаточ-
ного состояния. При этом в самом сложном 
положении оказались те ее творцы, которых 
суровый XX век вынуждал переезжать из 
страны в страну, в результате чего их творче-
ство практически нигде не анализировалось 
историками науки достаточно внимательно. 
Среди таковых оказался и крупный ученый, 
мыслитель, легендарный математик, геофи-
зик и программист Ерванд Когбетлянц. Он 
снискал поистине мировую славу, но в пер-
вую очередь не научными достижениями, а 
своим хобби — как изобретатель трехмерных 
шахмат, но и шумная слава не побудила пока 
исследователей пристально изучить его науч-
ное наследие. Появились лишь первые, пре-
дельно краткие и не во всем точные описания 
его жизни [Ермолаева, 1997; Колягин, Сави-
на, 2010]. Автор настоящих заметок надеет-
ся вдохновить историков всерьез заняться 
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изучением жизни и творчества этой исклю-
чительно разносторонней личности, волею 
судеб оказавшейся на беспощадной полити-
ческой шахматной доске XX в.

Ерванд Геворгович Когбетлянц родился 
9 (21) февраля 1888 г. на юге России, в На-
хичевани-на-Дону. Этот город основали в 
1779 г. по указу Екатерины II армяне-пе ре-
се ленцы из Крыма и первоначально назвали 
Нор-Нахичеван (Новый Нахичеван). В 1838 г. 
во избежание путаницы его переименовали в 
На хичевань-на-Дону, а еще спустя 90 лет он 
влился в разросшийся Ростов-на-Дону. Среди 
основателей Нор-Нахичевана был прадед Ер-
ван да, и, вообще, их семейство было одним из 
самых видных среди промышленников юга 
России. Отец Ерванда — Геворг Мельконяно-
вич Когбетлянц — совместно с братьями вла-
дел рудниками и шахтами в Ростовской обла-
сти и в Донбассе, занимался торговлей, имел 
суда на Азовском и Черном морях, вел строи-
тельство зданий, портов, железных дорог [Ер-
молаева, 1997]. Матерью Ерванда была Егинэ 
Аковбян (в русифицированной версии Елена 
Яковлевна Хлытчиева) — дочь купца первой 
гильдии, гласного нахичеванской городской 
думы Агопа Матеосовича Хлычяна (Якова 
Матвеевича Хлытчиева). Родственные связи 
семьи Хлытчиевых, в которой выросли два 
десятка детей, оказались весьма разветвлен-
ными. В частности, дочерью одной из тетушек 
Ерванда — Пепронэ Яковлевны — была зна-
менитая писательница Мариэтта Шагинян, 
и она, таким образом, приходилась Ерванду 
двоюродной сестрой. 

В 1906 г. Ерванд Когбетлянц окончил с се-
ребряной медалью гимназию в Ростове-на-
Дону и, отправившись во Францию, поступил 
на математическое отделение Парижского 
университета — Сорбонны, где проучился 
год. Поскольку доходы семьи упали вслед-
ствие охватившего Нахичевань-на-Дону эко-
номического кризиса, юноше пришлось вер-
нуться в Россию, но он продолжил учебу на 
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математическом отделении физико-ма те ма-
ти ческого факультета Московского универ-
ситета. В Москве Ерванд жил у одной из сво-
их многочисленных тетушек — Евгении Яков-
левны Сагировой (урожденной Хлытчиевой) 
[Ермолаева, 1997].

В университетские годы наибольшее влия-
ние на студента Когбетлянца оказали знаме-
нитые ученые Дмитрий Федорович Егоров 
[Колягин, Савина, 2010] и Николай Егорович 
Жуковский, и он оправдывал их усилия, учил-
ся отлично, был удостоен золотой медали за 
конкурсное сочинение. В феврале 1911 г. Ер-
ванд подал прошение в университет о разре-
шении женитьбы на своей землячке и ровес-
нице Евгении Красильниковой (по-видимому, 
дочери крупного предпринимателя Егора 
Минаевича Красильникова) и получил его. 
Вскоре молодожен не записался вовремя на 
лекции, его отчислили, но потом простили и 
восстановили. Спустя год он окончил уни-
верситет и 29 мая 1912 г. получил диплом 1-й 
степени [Ермолаева, 1997], а в декабре того 
же года семья Когбетлянцев пополнилась до-
черью Элеонорой.

Талантливого выпускника оставили при 
университете для подготовки к профессор-
ской деятельности. Он приступил к самосто-
ятельным исследованиям по теории рядов и 
достаточно быстро стал магистром, а с 1916 г. 
начал преподавать в Московском университе-
те в должности приват-доцента. Свою первую 
научную статью он опубликовал еще в 1913 г. 
[Колягин, Савина, 2010], и вскоре его работы 
стали систематически появляться в ведущих 
европейских журналах, причем большинство 
из них представлял к публикации один из ру-
ководителей Сорбонны, крупный математик 
и механик Поль Эмиль Аппель (1855—1930). 
Видимо, студент Когбетлянц во время учебы в 
Париже произвел на него благоприятное впе-
чатление.

В 1917 г. размеренную жизнь молодого ода-
ренного ученого из богатой семьи разруши-
ла революция, и в поисках хлеба насущного 
он покинул Москву. Сначала, судя по всему, 
Ерванд отправился в родной Ростов-на-Дону, 
где некоторое время поработал в Донском 
университете, который возник в конце 1915 г. 
в результате перевода туда Варшавского уни-
верситета, но потом перебрался в Екатери-
нодар (с 1920 г. — Краснодар). 1 июля 1919 г. 
Ерванда назначили доцентом Кубанского 
политехнического института, а утвердил на-
значение Совет Кубанского Краевого прави-

тельства, причем, в протоколе утверждения 
он именуется приват-доцентом Московско-
го университета и Донского университета 
Э.Г. Когбетлиевым. Вскоре, однако, граждан-
ская война погнала его дальше.

В 1920 г. Е. Когбетлянц уехал в Армению и 
стал работать профессором Ереванского уни-
верситета, но и там покоя не нашел. Сначала 
в Ереване установилась советская власть, по-
том произошел контрреволюционный пере-
ворот, который, в свою очередь, был пода-
влен, после чего Когбетлянцы приняли реше-
ние эмигрировать во Францию, и в 1921 г. се-
мья приехала в Париж. Там Е. Г. Когбетлянц 
занялся научной работой под руководством 
выдающегося математика Эмиля Бореля (уче-
ника и зятя П. Аппеля), совмещая ее с препо-
даванием математики на курсах, организо-
ванных Русским народным университетом. 
В 1923 г. ученый успешно защитил в Париж-
ском университете диссертацию «Аналогия 
между тригонометрическими и сферически-
ми рядами с точки зрения их суммирования 
средними арифметическими», и ему присвои-
ли ученую степень доктора наук.

Теория рядов долго оставалась главным на-
правлением научной деятельности Е. Г. Ког-
бетлянца и после защиты. Под влиянием опу-
бликованных в 1901 г. знаменитых «Лекций 
по расходящимся рядам» Е. Бореля он актив-
но работал над исследованием расходящихся 
рядов и интегралов и опубликовал в связи с 
этим несколько десятков статей, став при-
знанным специалистом. Стоит отметить, что, 
вообще-то, в сообществе математиков мно-
гие к таким рядам относились насторожен-
но. В предисловии к фундаментальной моно-
графии «Расходящиеся ряды» выдающегося 
английского математика Годфри Харолда 
Харди (1877—1947), впервые опубликован-
ной в 1949 г. в Оксфорде (после его смерти), 
Джон Идензор Литлвуд привел мнение зна-
менитого норвежца Нильса Хенрика Абеля: 
«Расходящиеся ряды — изобретение дьявола, 
и стыдно основывать на них какие-либо до-
казательства» [Hardy, 1949]. Такая реакция 
проистекала из восходящего к Огюстену Луи 
Коши определения суммы ряда как предела, 
к которому стремятся частичные суммы его 
членов, но для расходящихся рядов конечного 
предела, понятно, вовсе не существует. На са-
мом же деле занимавшихся ими математиков, 
начиная с Леонарда Эйлера, преимуществен-
но занимал вопрос о том, что именно следует 
считать суммой расходящихся (по Коши) ря-
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дов. Ответы на этот вопрос давались разные, 
но все они, так или иначе, сводились к допол-
нительным осреднениям частичных сумм.

Е. Г. Когбетлянц добился в этой области 
весьма значительных успехов, и на получен-
ные им результаты продолжают ссылаться до 
сих пор. Есть ссылки на его труды и в упомя-
нутой монографии Харди, где особо выделена 
обзорная статья 1931 г. [Kogbetliantz, 1931а]. 
В связи с исследованиями рядов ученый внес 
также заметный вклад в теорию ортогональ-
ных полиномов Чебышева, Якоби, Эрмита и 
др.

В 1920-х годах Е. Г. Когбетлянц увлекся гео-
физикой и дебютировал в 1926 г. как изобре-
татель крутильных весов нового типа (рис. 1), 
предназначенных для измерения вторых про-
изводных потенциала силы тяжести, которые 
запатентовал во Франции, Германии, Велико-
британии и США [Kogbetliantz, 1929]. В отли-
чие от классических весов Лорана Этвеша с 
двумя уравновешенными массами, Е. Г. Ког-
бетлянц предложил оригинальную систему с 
тремя массами: одна из них расположена на 
верхнем уровне, тогда как две другие опуще-
ны от этого уровня вниз. В плане массы обра-
зуют равносторонний треугольник, причем 
таких систем в приборе три. Реализовать по-
добный вариометр пыталась немецкая фирма 
«Askania Werke», но распространения он не 
получил.

В процессе работы над изобретением 
Е. Г. Ког бетлянц пришел к выводу, что кру-
тильные весы можно было бы применить для 
лабораторного эксперимента по определе-
нию скорости распространения гравитации. 
Он, как и все ученые того времени, присталь-
но следил за работами Альберта Эйнштейна 
и стремился к их глубокому постижению. По-
скольку в печати регулярно появлялись ста-
тьи с результатами экспериментов, в которых 
содержались утверждения о неполной спра-
ведливости общей теории относительности, 
Е. Г. Когбетлянц решил внести свой вклад в 
проходящую дискуссию, и это заняло у него 
более 20 лет.

Как известно, в теории всемирного тяго-
тения Исаака Ньютона скорость распростра-
нения гравитации считается бесконечной, 
тогда как общая теория относительности 
постулирует, что она равна скорости света. 
Многочисленные эксперименты по ее непо-
средственному определению не отличались 
приемлемой точностью измерений. Послед-
няя из подобных попыток, основанная на ана-
лизе электромагнитного излучения удаленно-
го квазара в гравитационном поле Юпитера, 
была предпринята в 2002 г. Э. Фомалонтом и 
С. М. Копейкиным [Fomalont, Kopeikin, 2003]. 
По их данным, отношение скорости распро-
странения гравитации к скорости света со-
ставляет 0,95±0,25. Таким образом, очевидно, 

Рис. 1
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даже сейчас окончательный ответ на вопрос о 
реальной скорости распространения гравита-
ции пока так и не дан…

Первый вариант проекта Е. Г. Когбетлян-
ца в упомянутой области был опубликован в 
1928 г. в журнале «Comptes Rendus», причем 
представил статью к публикации знаменитый 
математик Жак Адамар [Kogbetliantz, 1928]. 
В статье предлагалось изучать гравитацион-
ное поле массивного горизонтального диска, 
быстро вращающегося вокруг вертикальной 
оси, для чего должны были использоваться 
крутильные весы первого рода, подвешенные 
над диском так, чтобы их крутильная нить со-
впадала с осью его вращения. Проведенные 
расчеты показали, что при конечной скоро-
сти распространения гравитации крутильные 
весы обязаны поворачиваться от того поло-
жения, которое они занимают, когда диск не 
вращается. По величине угла поворота и пред-
полагалось установить искомую скорость. По 
оценке автора идеи диск должен иметь массу 
около 200 тонн и вращаться с угловой скоро-
стью 3000 оборотов в минуту.

Второй, усовершенствованный вариант 
проекта был опубликован через два года 
по рекомендации Леона Бриллюэна [Kog-
betliantz, 1930]. Вместо диска предлагалось 
использовать полутороид с углублением в 
плоской верхней части, куда и должны опу-
скаться грузики крутильных весов. Усовер-
шенствование дало возможность уменьшить 
требования к весу вращающейся массы до 
100 т. В дальнейшем, опубликовав еще не-
сколько статей в разных журналах [Kog-
betliantz, 1931б], Е. Г. Когбетлянц продолжил 
снижать свои требования вплоть до 2 т мас-
сы и угловой скорости ее вращения 1800 об/
мин. Оценки он проводил исходя из того, что 
скорость распространения гравитации в ты-
сячи раз превышает скорость света. Другими 
словами, априорные представления исследо-
вателя были гораздо ближе к представлениям 
И. Ньютона, нежели А. Эйнштейна. В 1932 г. 
на Международном математическом конгрес-
се в Цюрихе (Швейцария) Е. Г. Когбетлянц 
выступил с двумя докладами: один был посвя-
щен проекту по измерению скорости грави-
тационного притяжения, другой, естествен-
но, — теории рядов. 

Несмотря на напряженную научную ра-
боту, Е. Г. Когбетлянц активно участвовал в 
общественной жизни русских эмигрантов: 
стал одним из основателей Русского академи-
ческого союза в Париже, входил в состав его 

правления, был членом совета Парижского 
научно-философского общества, сотрудничал 
в Обществе русских химиков, преподавал на 
русском отделении физико-математического 
факультета Сорбонны. Русские эмигранты 
сообща не только трудились, но и отдыхали — 
любимым местом их отдыха стал Ла Фавьер 
на Лазурном берегу, где многие, в том числе 
Когбетлянцы, построили дачи. Часто они хо-
дили в гости друг к другу и в Париже, о чем 
сохранились многочисленные свидетельства 
в Камер-фурьерском журнале Владислава Хо-
дасевича, где Когбетлянцы именуются Ког-
бетлиевыми.

В 1931 г. Ерванд Геворгович и несколько 
его дачных соседей стали масонами в ложе 
Свободная Россия, которую в сентябре того 
года основали члены ложи Северная Звез-
да в качестве дочерней мастерской. Один из 
создателей новой ложи — любитель отдыха 
в Ла Фавьере художник Иван Яковлевич Би-
либин. Среди других знаменитых дачников, 
ставших масонами, стоит отметить поэта 
Сашу Черного (Александра Михайловича 
Гликберга). Е. Г. Когбетлянца посвятили в ма-
соны 14 декабря 1931 г., через полгода возве-
ли во вторую степень, а в июне 1933 г. — в тре-
тью, однако, в декабре того же года он вышел 
из ложи в отставку в связи с принятым реше-
нием уехать из Парижа на работу в Персию.

Переместившись в очередной раз по поли-
тической шахматной доске, Е. Г. Когбетлянц в 
течение шести лет служил в должности про-
фессора математического анализа и астроно-
мии в только что открывшемся Тегеранском 
университете. В 1936 г. ему довелось в каче-
стве члена иранской делегации (в 1935 г. Пер-
сию переименовали в Иран) принять участие 
в работе Конгресса математиков в Осло (Нор-
вегия) и сделать доклад по гравиметрии. В нем 
сравнивались точности измерений разны-
ми крутильными весами, на основании чего 
утверждалось, что предложенная система с 
тремя массами теоретически точнее. Труды 
Е. Г. Когбетлянца в Тегеране были отмечены 
иранским орденом «За заслуги в науках» [Ер-
молаева, 1997].

Преподавание астрономии еще более рас-
ширило круг интересов ученого. В 1937 г. 
он выступил в Тегеране с докладом, кото-
рый был посвящен рассмотрению влияния 
солнечных пятен на человечество, по сути 
близким к гелиобиологии Александра Лео-
нидовича Чижевского. Доклад опубликова-
ли в иранском франкоязычном журнале «Le 
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Journal de Téhéran» [Kogbetliantz, 1937]. В до-
кладе, несмотря на обилие ссылок на труды 
разных ученых, фамилия Чижевского не упо-
мянута, видимо, докладчик не знал о его ра-
ботах. Известно, что А. Л. Чижевский учился 
на физико-математическом факультете Мо-
сковского университета как раз в тот пери-
од, когда там преподавал Е. Г. Когбетлянц, но 
вряд ли тогда приват-доцент интересовался 
увлечениями одного из своих студентов, так 
что изложенные в докладе исследования, не-
сомненно, самостоятельны. На это указывают 
совершенно иной стиль изложения, да и мно-
гие анализируемые факты. К примеру, одним 
из самых ярких аргументов в докладе выгля-
дит описание поразительных опытов Сергея 
Ивановича Метальникова по размножению 
инфузорий. С. И. Метальников еще в 1918 г. 
эмигрировал во Францию, где приобрел ши-
рокую известность как зоолог, иммунолог и 
эволюционист. Он соседствовал с Когбетлян-
цами в Ла Фавьере, и его работы, в отличие от 
работ А. Л. Чижевского, им были хорошо из-
вестны. Гелиобиологической проблематикой 
Е. Г. Когбетлянц продолжил интересоваться и 
в последующие годы.

В 1939 г. он вернулся во Францию, где стал 
трудиться в Национальном центре научных 
исследований, служил добровольцем в артил-
лерийском техническом отделе Французской 
армии, однако после поражения французских 
войск был вынужден задуматься о переезде 
в США. Эмиграция, судя по всему, не была 
спонтанной, ей предшествовала серьезная 
подготовка с помощью фонда Рокфеллера. 
Так, еще 23 сентября 1941 г. газета «Brown and 
White» частного Лехайского университета в 
американском городе Вифлееме (Bethlehem, 
штат Пенсильвания) опубликовала заметку, 
в которой президент университета объявлял 
о приглашении новых преподавателей, в том 
числе Е. Г. Когбетлянца.

Выбираться Ерванду и его жене Евгении 
пришлось, осуществляя «ход конем», через 
нейтральную Португалию на известном пор-
тугальском «судне беженцев» под названием 
«Серпа Пинту». Корабль вышел из Лиссабо-
на 5 июня 1942 г., зашел по пути в Марокко 
и, забрав в Касабланке большую часть пас-
сажиров, направился в Америку. 25 июня 
Когбетлянцы прибыли в Нью-Йорк. В списке 
пассажиров им требовалось сообщить адреса 
ближайших родственников, и Ерванд Гевор-
гович отметил свою мать Елену Хлытчиеву, 
проживавшую тогда в Ницце, а его супруга 

указала сестру Татьяну Берберян. Поскольку 
договоренности с Лехайским университетом 
уже были достигнуты, Когбетлянцы сразу от-
правилась в Вифлеем, где и прошли первые 
годы их жизни в США. Их замужняя дочь — 
Элеонора (Eleonore Mutin) — перебралась к 
родителям в США с мужем Марселем и двух-
летним сыном Жан-Пьером уже после войны, 
в декабре 1945 г.

В Вифлееме доктора наук Е. Когбетлянца 
зачислили на должность инструктора, т. е. 
ассистента, и он преподавал математику, а 
также читал двухсеместровый курс «Мате-
матические методы в геофизике». Однако его 
интересы вовсе не сводились к преподава-
тельской деятельности, в частности, он при-
нял деятельное участие в работе «Симпозиу-
ма Понтиньи», проходившего летом 1944 г. в 
городке Южный Хэдли (штат Массачусетс) — 
в колледже Mount Holyoke.

Вообще говоря, симпозиумы для француз-
ской интеллектуальной элиты проводились в 
бывшем цистерцианском аббатстве Понти-
ньи в Бургундии ежегодно начиная с 1910 г. 
Их организовал приобретший тогда аббат-
ство философ Поль Дежардан (1859—1940), 
он смог привлечь к симпозиумам практиче-
ски всех крупнейших французских филосо-
фов, ученых, писателей, художников и музы-
кантов своего времени. После начала войны и 
кончины П. Дежардана проведение симпози-
умов прервалось, но вскоре было возобновле-
но на территории США. В 1944 г. Е. Г. Когбет-
лянц участвовал в заседаниях секции филосо-
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фии симпозиума, которой руководил видный 
философ-экзистенциалист Жан Валь, а среди 
докладчиков были такие знаменитости, как 
Жак Адамар и Джорджио де Сантильяна. До-
клад Е. Г. Когбетлянца «Космические факто-
ры кризисов в жизни человечества», судя по 
названию, был продолжением гелиобиологи-
ческой тематики, намеченной ученым еще в 
Иране. Увлечь гелиобиологией он пытался и 
студентов Лехайского университета. Сохра-
нилась статья из университетской газеты от 
20 ноября 1942 г., где Е. Г. Когбетлянц затра-
гивает эту тему, а также перспективы при-
менения ракетной техники для перевозки 
пассажиров и исследования космоса. Послед-
нее, видимо, связано с тематикой его работ в 
Национальном центре научных исследований 
Франции.

В период работы в Вифлееме Е. Г. Когбет-
лянц написал для журнала «Geophysics» ста-

тью «Количественная интерпретация маг-
нитных и гравитационных аномалий» [Kog-
bet   liantz, 1944]. В ней с помощью теории 
функций комплексной переменной были про-
анализированы аномальные поля треугольной 
антиклинали, образованной субгоризон таль-
ным пластом (рис. 2), и показано, как мож-
но оценить параметры такой модели пу тем 
вычисления гармонических моментов. Ста-
тья произвела впечатление на американских 
геофизиков, и в 1945 г. ее автора пригласили 
стать консультантом по геофизике корпо-
рации «Standard Oil». Он перебрался в Нью-
Йорк и проработал в корпорации 2 года. Вско-
ре вышла еще одна его статья по определению 
гармонических моментов источников потен-
циальных полей [Kogbetliantz, 1946]. В Нью-
Йорке Е. Г. Когбетлянц продолжил и препода-
вательскую деятельность: в Новой школе со-
циальных исследований и в Свободной школе 
с занятиями повышенного типа, а с 1946 г. 
— профессором Колумбийского универси-
тета. В 1948 г. Когбетлянцы получили амери-
канское гражданство, и подписанные ими 
при этом документы позволяют, в частности, 
достоверно установить даты их рождения. В 
том же году Ерванд Геворгович запатентовал 
оригинальную оптико-механическую систе-
му для измерения компонент магнитного поля 
и их градиентов (рис. 3) [Kogbetliantz, 1952].

Не оставлял ученый и своего давнего увле-
чения проблемой определения скорости рас-
пространения гравитации. В 1949 г. он под-
готовил доклад для «Фонда гравитационных 
исследований», только что основанного биз-

несменом, экономистом и по литиком 
Роджером У. Бэбсоном в маленьком 
городке Нью-Бостоне (штат Нью-
Хэмпшир), расположенном в 100 км 
к северо-западу от Бостона. Машино-
писный доклад на бланках Колумбий-
ского университета поныне хранится 
в Фонде, измерение скорости рас-
сматривается в докладе как первый 
шаг к поиску материалов, способ-
ных поглощать и отражать гравита-
цию. На рисунках, сопровождающих 
текст, изображена очередная вер-
сия измерительного устройства, от-
личающегося тем, что в нем вместо 
предлагавшегося ранее по лутороида 
теперь применяется полный тор из 
стального корпуса и свинцовой серд-
цевины с кольцевой прорезью сверху 
для масс крутильных весов (рис. 4). 

Рис. 2

Рис. 3
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Проект Когбетлянца так и остался нереали-
зованным, но в монографиях по вопросам об-
щей теории относительности он непременно 
упоминается.

1952 год принес Е. Г. Когбетлянцу всемир-
ную славу как изобретателю трехмерных 
шахмат. Вообще говоря, попытки их создания 
предпринимались неоднократно начиная еще 
с XVIII в., когда этим заинтересовался зна-
менитый математик и музыкант Александр 
Теофил Вандермонд (1735—1796), позже дан-
ной проблемой упорно занимался известный 
шахматист Лионель Адальберт Кизерицкий 
(1806—1853). Тем не менее успеха попытки не 
имели, поскольку изобретатели не могли при-
думать, как поставить мат королю, способ-
ному перемещаться по любому из простран-
ственных направлений. Не справился с этим 
и немецкий акушер и оккультист доктор Фер-
динанд Маак (1861—1930), который с 1907 г. 
столь активно работал над трехмерными шах-
матами, что вошел в историю под прозвищем 
Raumschach (по-немецки — пространствен-
ные шахматы). Ерванд Геворгович разрешил 
проблему еще в 1917 г. в Москве, где обучил 
новой игре многих своих коллег. Осенью 
1925 г. он, будучи во Франции, решил запатен-
товать игру и через год получил на нее патент 
FR 608196. Однако общественность узнала об 
изобретении только когда в нескольких аме-
риканских журналах («Тайм», «Ньюсвик», 
«Нью-Йоркер» и «Лайф»), а также во множе-
стве газет по всему миру появились краткие 

заметки о трехмерных шахматах. В журнале 
«Лайф» за 9 июня 1952 г. заметку сопровожда-
ла великолепная фотография Е. Г. Когбетлян-
ца с его шахматной конструкцией, которую 
сделал известнейший фоторепортер журнала 
Йейл Джоэл и которая до сих пор воспроиз-
водится во множестве изданий как классика 
фотоискусства.

Рис. 4



Ю. И. БЛОХ

191 Геофизический журнал № 2, Т. 35, 2013

Трехмерные шахматы Когбетлянца со-
стояли из 8 шахматных досок, изготовленных 
из прозрачного стекла и расположенных друг 
над другом. Таким образом, вместо 64 кле-
ток (8×8) обычных шахмат игроки здесь рас-
поряжаются 512 позициями (8×8×8), между 
которыми фигуры могут передвигаться так-
же вверх и вниз. Подобную систему пона-
чалу пытался разрабатывать и Ф. Маак, но 
потом перешел на более простой вариант из 
5×5×5 позиций. В отличие от предшествен-
ников, Е. Г. Когбетлянц помимо стандартных 
шахматных фигур ввел в игру несколько но-
вых — фаворит, гиппогриф и архиепископ, 
благодаря чему поставить мат стало возмож-
ным. Играть в трехмерные шахматы, понятно, 
гораздо сложнее, тем не менее сейчас попу-
лярны программы для персональных компью-
теров, реализующие шахматы Когбетлянца, 
которые именуют также космическими или 
кубическими. По общему мнению, игра эф-
фективно способствует развитию простран-
ственного воображения.

Стоит упомянуть, что в конце 1920-х годов 
Е. Г. Когбетлянц получил также французский 
патент FR 672683 на «Теннис для игры на трех 
полях». Видимо, в молодости его увлекали не 
только настольные игры.

Появление первых массовых ламповых 
компьютеров привело к необходимости раз-
работки математического обеспечения их 
функционирования, и в июне 1952 г. корпо-
рация IBM пригласила Е. Г. Когбетлянца на 
работу математиком-консультантом в Нью-
Йоркский центр обработки данных. Перед 
ним были поставлены две задачи: интерпре-
тация гравитационных и магнитных анома-
лий на компьютерах и оптимальное компью-
терное вычисление значений стандартных 
математических функций, что принесло 
обильные плоды. В конце 1950-х годов ученый 
подготовил серию статей по вычислению зна-
чений тригонометрических функций, корней 
и экспонент, а в 1960 г. вышла в свет извест-
нейшая коллективная монография «Матема-
тические методы для цифровых компьюте-
ров», для которой он написал главу «Генера-
ция элементарных функций» [Kogbetliantz, 
1960]. Что касается применения компьюте-
ров в геофизике, то в 1956 г. в «Oil and Gas 
Journal» Е. Г. Когбтлянц опубликовал одну из 
первых статей в данной области: «Электрон-
ные компьютеры помогают геофизикам-
интерпретаторам» [Kogbetliantz, 1956]. В ней 

прозорливо намечено широкое применение 
компьютеров для редуцирования, вычисле-
ния трансформант, упрощения формы маг-
нитных аномалий в экваториальных районах, 
определения величины избыточных масс, ко-
ординат центров масс, а также для того, что 
в дальнейшем станут называть моделирова-
нием геологических объектов. Крупнейшее 
же и самое известное из его научных дости-
жений того периода — разработка алгоритма 
диагонализации матриц в процессе их сингу-
лярного разложения, который с тех пор изве-
стен специалистам как «метод Когбетлянца» 
[Kogbetliantz, 1955]. Благодаря всем этим ра-
ботам Е. Г. Когбетлянца справедливо считают 
одним из патриархов программирования.

В конце 1950-х годов среди научных про-
блем, интересовавших Е. Г. Когбетлянца, на 
первый план вышло вычисление простых чи-
сел, особенно комплексных — в России их 
обычно называют гауссовыми простыми чис-
лами. Результаты исследований, выполнен-
ных совместно с Алисой Крикорян и заняв-
ших более 10 лет, вышли в свет в 1971 г. в виде 
двухтомного справочника. В тот же период 
Е. Г. Когбетлянц напряженно работал над по-
собиями по математике. В 1959 г. в Париже 
на французском языке вышел его учебник 
«Естественные пути и основы математики: 
посвящение новичков» объемом около 600 
страниц, а в 1968—1969 гг. в Нью-Йорке на ан-
глийском языке — четырехтомный учебник 
под общим названием «Основы математики 
с продвинутой точки зрения». Эти пособия 
пользуются успехом до сих пор.

Последние годы жизни ученого в США 
прошли, главным образом, в Рокфеллеров-
ском университете Нью-Йорка, а в конце 
1960-х годов он вышел на пенсию и вернул-
ся вместе с женой в Париж. Про последний 
парижский период его жизни известно мало, 
но, судя по всему, он вновь занялся своим 
хобби — созданием экзотических игр, в част-
ности, разрабатывал в компании с чемпионом 
мира по шахматам Робертом Фишером шах-
маты для трех игроков. Как и почти полвека 
назад, во времена патентования нового вари-
анта тенниса, изобретателя живо интересова-
ли игры втроем.

В феврале 1973 г. Е. Г. Когбетлянц оформил 
заявку на патент под названием «Игра в ше-
стиугольные шахматы и шестиугольное го». 
Вообще-то, в древнейшую стратегическую 
игру, известную на западе под японским назва-
нием «го» (по-китайски «вейцы», по-корейски 
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«падук») традиционно играют, как и в шахма-
ты, на игровых досках, расчерченных гори-
зонтальными и вертикальными линиями. Цель 
игры состоит в том, чтобы, помещая поочеред-
но по одной фишке на узлы пересечения ли-
ний, отгородить в итоге своими фишками на 
доске бόльшую территорию, чем противник. 
Предложение сменить тип симметрии досок, 
понятно, кардинально меняет игры. Патент FR 
2216769 на это изобретение с описаниями пред-
лагаемых ходов шахматных фигур был выдан 

в августе 1974 г. Спустя три месяца, 5 ноября 
Е. Г. Когбетлянц в возрасте 86 лет скончался от 
рака в парижской больнице Ларибуазьер. Его 
тело кремировали, а прах поместили в колум-
барий кладбища Пер-Лашез.

Трудная и бурная жизнь Ерванда Геворго-
вича Когбетлянца на многомерной шахматной 
доске XX века была наполнена творчеством, 
и хочется надеяться, что память о нем как об 
одной из креативных фигур на этой доске со-
хранится в благодарной памяти потомков.
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Уроженец Российской империи Гарун Сабирович Тазиев (1914-1998), работал во многих странах 
и оставил после себя огромное научное наследие, в частности, в области геофизических иссле-
дований вулканов.
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Если поинтересоваться мнением о том, кто 
самый знаменитый вулканолог мира, прак-
тически в любой стране наверняка назовут 
Гаруна Тазиева. Он известен широкой публике, 
прежде всего, как создатель многочисленных 
популярных книг и кинофильмов о вулканах, а 
исследователи ценят его интереснейшие работы 
в области геологии, геофизики, геохимии и 
экологии. В мае 2014 г. исполняется 100 лет со 
дня рождения этого выдающегося человека, но 
большинству россиян подробности его жизни 
не известны, что, как обычно, приводит к воз-
никновению недостоверных мифов и легенд.

Когда-то, согласно преданию, семь городов 
спорили за честь называться родиной Гомера, 
но и считаться земляками Гарука, как называли 
вулканолога близкие друзья, желают многие, 
к примеру, бытует гипотеза о его башкирском 
происхождении. Фаттах Тазиев (1882-1976) из села 
Исламбахты Ермекеевского района Башкорто-
стана утверждал, что был в германском плену и 
от жены польки у него родились два сына, один 
из которых и есть Гарун Тазиев. Вполне вероятно, 
что у него был сын Гарун, только к знаменито-
му тезке он не имеет отношения, в чем легко 
убедиться, просмотрев, например, двухтомные 
мемуары ученого (Tazieff, 1991, 1992), хотя на 
русский язык их, к сожалению, до сих пор не 
перевели.

В настоящей статье автор попытался из-

ложить основные события жизни Гаруна Та-
зиева, при этом, будучи профессиональным 
геофизиком, постарался сделать краткий обзор 
его геофизических трудов. Понятно, что геофи- 
зика — это лишь один из разделов в многогран-
ной деятельности выдающегося ученого, и в год 
юбилея хотелось бы призвать специалистов к 
рассмотрению его творчества со всех сторон.

Гарун Сабирович Тазиев родился 11 мая 1914 г. 
в Варшаве, которая тогда, как и вся Польша, 
находилась под юрисдикцией Российской Им-
перии. Согласно архивным данным из досье 
Департамента полиции Брюсселя, найденным 
бельгийскими исследователями Лораном Беги-
ном и Николасом Миньоном, его отцом был та-
тарин из Узбекистана, родившийся в Ташкенте, 
Сабир (Мохаммед Сабир) Таджиев (1885-1914). 
Матерью вулканолога стала уроженка Двинска 
(ныне Даугавпилс в Латвии) Женитта Ициков-
на Клупт (1887-1984). Ее отец Ицик Абрамович 
Клупт был евреем, мать, чье имя автору неиз-
вестно, — полькой, а ее корни восходили к одной 
из испанских принцесс (Béghin, 2004; Mignon, 
2008). При этом по свидетельству Гаруна Тазиева, 
Женитта была «наверняка гораздо более русской, 
нежели полькой» (Tazieff, 1991, c. 9).

Родители познакомились в Бельгии во время 
учебы в Брюссельском свободном университете, 
где Сабир изучал медицину, а Женитта — химию, 
и поженились в июле 1906 г., а вскоре родился их 
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первенец Сальватор, который скончался в двух-
месячном возрасте. В 1909 г. Женитта получила 
докторскую степень по химии, а в 1911 г. стала 
бакалавром политических и социальных наук. 
Стоит отметить, что она также довольно широко 
известна как художница, чьи картины сейчас 
находятся во многих собраниях. Известно, что 
Сабир с женой навещали его родителей, живших 
тогда в Зирабулаке (ныне Акташ), примерно по-
середине между Самаркандом и Бухарой.

Сабир продолжил свою учебу в Швейцарии, 
но все изменила Первая мировая война — он 
записался добровольцем в российскую армию 
и погиб во время обороны Варшавы. Женитта  
с маленьким Гаруном некоторое время провела  
в Петрограде, но жизнь там была крайне тяже-
лой, тем более, для младенца, и в поисках про-
питания они уехали на Кавказ — в Тбилиси, но 
и там не задержались надолго и в ноябре 1920 г. 
отправились из Батуми на пароходе в хорошо 
знакомую Женитте Бельгию. Добравшись до 
Брюсселя, они с сыном поселились в районе Сен-
Жиль. Перевод имени и фамилии на француз-
ский язык привел к тому, что c тех пор Женитта 
Таджиева превратилась в Зенитту Тазиеву (Zénitta 
Tazieff), и Гарун также стал Тазиевым.

Вскоре молодая вдова познакомилась с 
участником войны, известным поэтом, пере-
водчиком, критиком и литературоведом Робером 
Вивье (1894-1989). Они полюбили друг друга и 
в 1922 г. поженились, прожив вместе до смерти 
Женитты в 1984 году. Изучавшим жизнь Р. Вивье 
бельгийским историкам мы и обязаны наход-
ками документов о родителях Гаруна Тазиева. 
Отношения с отчимом у Гарука сложились хоро-
шие, и, когда он подрос, почти во все свои книги 
помещал отрывки из его стихов. Первое время 
семья жила в ближайшем пригороде Брюсселя 
— Буафоре, который часто называют городом-
садом, но в 1929 г. Р. Вивье пригласили препо-
давать итальянскую и французскую литературу 
в Льежский университет, и они перебрались туда. 
Стоит отметить, что Гарун Тазиев долгое время 
числился апатридом, и получил бельгийское 
гражданство только в 1936 г.

Унаследовав от матери эмоциональную, 
увлекающуюся натуру и, как сформулировали 
позже, «вулканический характер», Гарук провел 
детство и юность, главным образом, в спортив-
ных занятиях, причем достаточно серьезных. 
Наибольших успехов он достиг в боксе, его 
даже включили в сборную Бельгии для участия  
в Олимпийских играх 1936 г. в Берлине, где, как 
считалось, он мог рассчитывать на медаль, но 
Женитта категорически воспротивилась поездке 
сына в гитлеровскую Германию. Увлекался он 
также регби, футболом, спелеологией и альпи-
низмом, что особо пригодилось впоследствии 

при изучении вулканов. В предвоенное время 
Гарук учился в Жембло и в 1938 г. получил диплом 
агронома, но с началом войны ушел на фронт. 
Как тренированного спортсмена его направили 
в эскадрон велосипедистов, он принял участие 
в боевых действиях, был ранен, попал в плен, но 
достаточно быстро смог бежать.

Далее стоит предоставить слово ему само-
му: «На фронте я был ранен и после госпиталя 
оказался в городе Льеже. Страну оккупировали 
нацисты. Вскоре мне пришлось искать, чем 
занять день. Потому что ночью мы с друзьями 
занимались саботажем. Знаете, слово «Сопро-
тивление» я узнал уже после войны, а тогда, раз-
винчивая рельсы на железной дороге и поджигая 
боеприпасы, мы считали, что занимаемся сабо-
тажем... Да, так вот, мой друг предложил ходить 
вместе с ним в университет слушать лекции на 
геологическом факультете. Я согласился — надо 
же чем-нибудь занять время. Мне казалось тог-
да: война продлится еще от силы год... Но она 
затянулась ровно настолько, что я прослушал 
все лекции и сдал все экзамены. И, представьте 
себе, вновь совпадение — сразу после экзаменов 
меня арестовало гестапо. Моя русская фамилия 
вызвала у них особенные подозрения. Дело могло 
кончиться печально, но выручило окончание 
войны...» (Тазиев, 1971, с. 23).

Окончив Льежский университет, Г.С. Тазиев 
приступил к деятельности геолога. Он поступил 
на работу в геологическое управление тогдашне-
го Бельгийского Конго (ныне Демократическая 
республика Конго) и стал заниматься поисками 
олова в провинции Катанга. После двух лет 
работы там ему поручили геологическое кар-
тирование в районе озера Кива, что казалось 
ему весьма скучным делом, но в марте 1948 г. он 
неожиданно получил телеграмму.

В своей первой популярной книге «Кра-
теры в огне» Гарун Сабирович описал это так: 
«Содержание депеши привело меня в восторг. 
Далекий «большой начальник» предписывал 
мне отправиться как можно скорее к северной 
оконечности озера Киву, в Национальный парк 
Альберт, для наблюдения вулканического из-
вержения в горной цепи Вирунга. Это неожи-
данное поручение обещало недели, а может быть 
и месяцы, свободной разнообразной жизни, с 
новыми ландшафтами и чудесным горным воз-
духом» (Тазиев, 1976, с. 7). При этом название 
вулкана ему не сообщили, и оказалось, что это 
новый вулкан — Г.С. Тазиев окрестил его Китуро.  
С живыми деталями первой вулканологической 
экспедиции легендарного ученого можно позна-
комиться в его увлекательной книге, а итог своим 
приключениям он подвел следующими словами: 
«Мне было тридцать четыре года по календарю, 
но гораздо меньше по шкале взрослости, когда я 
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открыл для себя, во время извержения вулкана 
Китуро, весь набор эстетических, спортивных и 
научных прелестей, какой вулканология дарит 
человеку моего склада» (Тазиев, 1976, с. 375).

С 1949 г. начали появляться научные пу-
бликации Гаруна Сабировича по результатам 
вулканологических исследований, а через год 
он стал ассистентом Брюссельского свободного 
университета, где в течение двух лет преподавал 
геологию. При этом, судя по свидетельству само-
го вулканолога, вплоть до 1967 г. твердого оклада 
он нигде не получал. В 1951 г. в свет вышла книга 
«Кратеры в огне», и Г.С. Тазиев мгновенно стал 
мировой знаменитостью. Одним из следствий 
этого стало приглашение, поступившее от 
Жака-Ива Кусто (рис. 1), отправиться с ним в 
конце того же года в экспедицию в Красное море  
в качестве главы отряда геологов. Приключения 
исследователей, работавших на переоборудован-
ном из минного тральщика океанографическом 
судне «Калипсо», Гарун Сабирович описал в пер-
вой части своей новой популярной книги «Вода 
и пламень», тогда как вторая часть продолжила 
описания африканских вулканов и быта местных 
жителей.

Во врем я подготовк и к ниги к печати  
Г.С. Тазиев решил обзавестись семьей. 30 марта 
1953 г. он женился на бельгийской графине 
по имени Полина (полностью — Pauline Julie 
Caroline Marie Ghislaine Cornet d'Elzius de Ways-
Ruart), но их брак оказался недолгим. Она умерла 
19 октября того же года, а книга с посвящением 
ей вышла на следующий год.

Стоит отметить, что в начале 1950-х годов 
Гарун Сабирович мало публиковался в научной 
печати: до 1957 г. у него вышли всего четыре ста-
тьи. Он предпочитал, участвуя в многочисленных 
экспедициях, накапливать опыт вулканолога, 

геохимика и геофизика, а в 1956 г. совершил 
кругосветное путешествие по активным вул-
канам планеты. По его завершении Г.С. Тазиев 
вернулся в Брюссельский свободный универ-
ситет, преподавал там, создал Национальный 
центр вулканологии, но затем круто изменил 
жизнь. В 1958 г. он женился на парижанке, своей 
знакомой еще с довоенных времен Франс Депьер, 
занимавшейся исследованиями в лаборатории 
терапевтической химии Института Пастера, и 
перебрался во Францию, где жил до конца жиз-
ни. В Париже он возглавил отдел вулканологии 
Института физики Земли, и это дало ему воз-
можности существенно расширить круг методов 
изучения вулканов.

В 1958 г. состоялась первая комплексная экс-
педиция на вулкан Ньирагонго в Бельгийском 
Конго, с которым Гарун Сабирович познакомил-
ся еще в 1947 г., и в ней приняли участие ученые 
разных специальностей. До этого в течение 10 лет 
Ньирагонго был для него «запретным вулканом» 
из-за конфликта с управляющим тамошними 
национальными парками, не желавшим, чтобы 
на его территории занимались вулканологией, 
которую он называл «ребячеством». Г.С. Тазиеву 
удалось преодолеть обскурантизм только при 
помощи короля Бельгии, и экспедиция присту-
пила к работе. Ее подробности описаны в книге 
«Ньирагонго, или запретный вулкан», которая  
в русском переводе вошла в сборник «Запах 
серы», и в ней результаты геофизических ис-
следований подводятся следующим образом: 
«Замеренные с помощью оптического пирометра 
температуры варьировались от 1020 до 1095°C. 
Разницу следовало отнести на счет поглощения 
части теплового излучения атмосферной влагой 
и газами.

Эдуард Берг попытался провести геомагнит-
ную съемку кратера. Нам не хватало инструмен-
тария для полноценного сейсмографического 
выслушивания, чтобы зарегистрировать микро-
сейсмическое волнение, вызываемое движением 
лавы. Жаль, так как изучение амплитуды и 
частоты таких вибраций есть один из способов 
получения точной информации, исходя из кото-
рой, мы надеемся однажды пролить свет на это 
явление...

Радиоактивность тщательно замерялась 
счетчиком Гейгера на многочисленных фумаро-
лах. Как и ожидалось, ничего аномального мы не 
нашли» (Тазиев, 1980, с. 19).

В 1959 г. организовали новую экспедицию 
туда, в еще более широком составе, и ее науч-
ные итоги вулканологи подвели в нескольких 
статьях. Сам Г.С. Тазиев написал предельно 
краткое сообщение о результатах двухлетних 
геофизических и геохимических работ, где пере-
числил проведенные исследования в такой по-Рис. 1. Г.С. Тазиев и Ж.-И. Кусто в 1990 г.
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следовательности: спектрография, сейсмология, 
магнитная съемка, гравиметрия, термометрия 
лавового озера и выделяемых газов и, наконец, 
отбор проб для последующего химического ана-
лиза (Tazieff, 1960). Как видно, самой интересной 
Гаруну Сабировичу показалась спектрография 
— ее проводил астрофизик М.А. Дельсемм с по-
левым спектрографом собственной конструкции. 
Соответственно, основное внимание в статье 
уделено ее результатам, причем в изложении 
самого астрофизика.

Главные же усилия в 1958-1959 гг. Г.С. Тазиев 
прилагал к фотографированию и, особенно,  
к киносъемке (рис. 2). В итоге был создан пер-
вый из его документальных фильмов «Встреча 
с дьяволом», который триумфально прошел по 
экранам кинотеатров всего мира. Чтобы понять 
впечатления тогдашних зрителей, стоит при-
вести отрывок из дневника крайне скупого на 
похвалы российского эмигранта, выдающегося 
математика, биолога и геофизика Владимира 
Александровича Костицына (1883-1963), кото-
рый посмотрел его в Париже 11 февраля 1959 г.: 
«Ну и фильм, необычайный, потрясающий, 
потребовавший от автора колоссального муже-
ства и огромного искусства. Тазиев — вероятно 
русского происхождения… инженер-геолог, ув-
лекался многими вещами, требующими сметки 
и физической и моральной энергии: подводным 
плаванием, спелеологией, а в настоящее время 
он изучает вулканы, но как !? — проникая в 

кратеры и производя с опасностью для жизни 
кинематографические съемки, а также, конечно, 
наблюдения и измерения. В этом фильме мы 
видим свыше шестидесяти вулканов из всех ча-
стей света, в том числе, все знаменитые вулканы. 
Рассказать его нельзя, и смотреть его надо много 
раз» (Российский…, с. 30).

В марте-апреле 1962 г. Гарун Сабирович  
в очередной раз изучал самый активный вулкан 
мира Стромболи, расположенный на Липарских 
островах, к северу от Сицилии. В этот раз вместе 
с ним исследования проводил известный сейсмо-
лог из Страсбурга Эли Петершмитт (Perterschmitt, 
Tazieff, 1962). Они с помощью вертикального 
сейсмоприемника зарегистрировали интенсив-
ную вибрацию почвы за 17 секунд до видимого 
извержения. Тем не менее, сторонником сейсми-
ческого метода изучения вулканов Г.С. Тазиев так 
и не стал. В своей книге 1975 г. «Ньирагонго, или 
запретный вулкан» он высказался об этом так: 
«Увы, расшифровка вулканических подземных 
толчков — дело архисложное. Специфические 
волны практически неразличимы, следы их чи-
таются, как иероглифы до Шампольона, а потому 
истолковывать их почти невозможно. В отличие 
от «настоящих» землетрясений они большей 
частью происходят в одном или нескольких ки-
лометрах от поверхности и весьма слабы. Из-за 
незначительности расстояния между очагом и 
сейсмографом их волны не успевают разбиться 
на четкие фазы. Иначе говоря, из них нельзя 
извлечь информацию ни о породах, через кото-
рые они прошли, ни тем более о механизме их 
происхождения. Непросто даже локализовать 
эпицентры и в еще большей степени — очаги.

Несмотря на эти обескураживающие резуль-
таты, вулканологические обсерватории и службы 
считают сейсмограф главным инструментом 
выслушивания вулканов и попыток предсказа-
ния их пробуждения. Такой выбор основан на 
мнении, согласно которому любому извержению 
предшествуют серии толчков, сопровождающих 
подъем магмы к поверхности. На самом же деле 
это наблюдалось, насколько мне известно, лишь 
однажды. Было это в 1959 г. на Гавайских остро-
вах, где Джерри Итон путем изучения подземных 
толчков и вздутий почвы смог сделать на вулкане 
Килауэа самый удачный за все времена прогноз.

Но зато столько извержений произошло без 
усиления обычной сейсмической активности, 
столько интенсивных сейсмических кризисов 
не сопровождалось извержениями, что годность 
метода довольно сомнительна. Это не мешает 
пленникам интеллектуальной и служебной 
рутины оставлять за сейсмографами абсолют-
ное первенство в вулканологии» (Тазиев, 1980,  
с. 20). Необходимо отметить, что высказанное им 
мнение уже тогда выглядело спорно, примеров Рис. 2. Кинооператор Г.С. Тазиев.
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удачных прогнозов по сейсмическим данным 
было накоплено предостаточно — теперь же 
сейсмологи могут извлекать информацию еще 
гораздо эффективнее.

Новый этап жизни ученого начался, когда 
его назначили руководителем исследований во 
французском Национальном центре научных 
исследований. Вот как он описал это в одной из 
своих книг: «1967 год стал поворотным в моей 
профессиональной деятельности. В этом году 
Национальный центр научных исследований... 
предоставил мне место исследователя. Впер-
вые за восемнадцать лет мне положили оклад.  
Я почти растерялся от этих перемен в своем 
положении. Тем более что присвоенное мне зва-
ние оказалось довольно высоким. Выделенные 
средства позволяли незамедлительно наметить 
стройную программу работ, приобрести кое- 
какой инструментарий, подобрать сотрудников, 
запланировать серию выездов на местность. 
Лейтмотив был все тот же: ничего нельзя вы-
яснить в явлении извержения до тех пор, пока 
определенно не установлена природа газов, 
обусловливающих его ход» (Тазиев, 1980, с. 78). 
Среди возросших возможностей оказалось также 
сотрудничество с французским Комиссариатом 
по атомной энергии.

В результате Г.С. Тазиев организовал работы 
в Эфиопии — в районе Афарской впадины. Там 
было успешно проведено геологическое и тек-
тоническое картирование, но для него самого 
наиболее интересным стало обнаружение неиз-
вестного ранее лавового озера в кратере вулкана 
Эрта-Але. Среди методических достижений 
этого периода стоит назвать разработку способа 
дистанционного измерения температуры газовых 
выбросов путем регистрации их инфракрасного 
излучения. Впервые методику опробовали на 
Этне (Tazieff, Jatteau, 1969), но потом распростра-
нили и на другие изучаемые вулканы.

В начале 70-х годов Гарун Сабирович не-
сколько раз посетил Советский Союз, в част-
ности, в 1971 г. принял участие в проходившей в 
Москве 15-ой Генеральной ассамблее Междуна-
родного геодезического и геофизического союза. 
Его здесь хорошо знали по фильму «Встреча с 
дьяволом» и нескольким книгам, соответствен-
но, принимали очень радушно. В журнале «Во-
круг света» появилось большое интервью, данное 
им осенью 1970 г., которое цитировалось выше, 
и, благодаря этой публикации, ему удалось вос-
становить родственные связи. В 1973 г. в том же 
журнале напечатали новое интервью, где он со-
общил: «Благодаря публикации в «Вокруг света», 
меня разыскали двоюродные сестры. Они живут 
в Ташкенте, откуда был родом мой отец» («Via est 
vita», 1973, с. 35).

В 1971 г. Г.С. Тазиев стал гражданином 

Франции, автоматически потеряв при этом бель-
гийское гражданство. Через год он неожиданно 
получил письмо от молодого новозеландского 
геолога Филиппа Кайла, в котором содержалось 
приглашение возглавить в следующем году по-
пытку спуститься в кратер знаменитого антар-
ктического вулкана Эребус. Как писал Гарун 
Сабирович, «это был один из самых фантасти-
ческих моментов моей биографии» (Тазиев, 1987, 
с. 49), ведь он многие годы мечтал о такой воз-
можности. Как выяснилось, во время очередной 
антарктической экспедиции, организованной 
Университетом королевы Виктории в Веллинг-
тоне, в кратере вулкана были обнаружены, 
говоря словами Г.С. Тазиева, «багровые пятна 
расплава». Соответственно, новозеландцы пред-
положили наличие там лавового озера (рис. 3), но 
попытки спуска поближе к нему не увенчались 
успехом. Тогда у них и возникла идея привлечь 
к организации спуска единственного на тот 
момент вулканолога, который обладал опытом 
подобных работ.

В ноябре 1973 г. Г.С. Тазиев вместе в Ф. Кай-
лом провели рекогносцировку вулкана и сделали 
вывод о том, что спуск вполне осуществим, но 
к нему надо серьезно готовиться. Спустя год к 
Эребусу прибыла хорошо снабженная экспеди-
ция, в которую помимо новозеландцев входили 
шестеро французов. В конце декабря 1974 г. (в 
южном полушарии середина лета) они, при-
ложив огромные усилия, доставили к кратеру 
оборудование. В момент, когда жерло временно 
очистилось от дыма, Гарун Сабирович заглянул 
в него и «увидел у подножия вертикальной стены 
поистине редкостную вещь: озеро расплавленной 
лавы. Мы чувствовали, как лицо обдавало те-
плом, излучаемым лавой в 100 м ниже» (Тазиев, 
1987, С. 53). Тем не менее, участившиеся взрывные 
извержения стромболианского типа, во время 
одного из которых вулканической бомбой пере-
било трос лебедки, так и не дали возможность Г.С. 
Тазиеву спуститься к лавовому озеру и отобрать 
пробы эруптивных, а не изученных уже довольно 
хорошо новозеландцами фумарольных газов. 
Не удалось ему это и в 1978 г., когда попытку 
повторили. Необходимо отметить, что геофизи-
ческих исследований на Эребусе французы тогда 
не проводили, но новозеландские геофизики 
вели их систематически, а сейчас там действует 
постоянная вулканологическая обсерватория.

Что касается геофизических и геохимиче-
ских исследований Г.С. Тазиева того времени, 
то в 1972 г. он возглавил лабораторию в Жиф-
сюр-Иветт, расположенном во французской 
«Научной долине», в 20 км от Парижа, которая 
специализировалась в области исследования вул-
канических газов. Лаборатория входила в состав 
Центра по изучению слабой радиоактивности 
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Национального центра научных исследований, 
и основные силы коллектива тогда направлялись 
на разработки методов измерения и регистрации 
выбросов массы и энергии из вулканов в атмос-
феру. К ним приступили еще в 1967 г. совместно 
с итальянцами, чьи вулканы, прежде всего, Этну 
и Стромболи, а также Флегрейские поля близ 
Неаполя с их сольфатарами Гарун Сабирович 
привык рассматривать почти как домашние 
лаборатории. Интересные эксперименты про-
водились также в Эфиопии — в Афаре (Zettwoog 
et al., 1972).

Промежуточные результаты разработок 
Г.С. Тазиев и Пьер Зеттвоог подвели в 1973 г. 

Рис. 3. Лавовые озера, открытые с участием Г.С. Та-
зиева: а — Ньирагонго, б — Эрта-Але, в — Эребус.

а

б

в

(Zettwoog, Tazieff, 1973). По мнению вулканоло-
гов, главные физические параметры, которые 
необходимо регистрировать для последующего 
анализа, — это температура эруптивного газа 
T, скорость его извержения V, а также скорост-
ной напор ρV2/2, где ρ — плотность газа. Для 
их комплексного измерения были предложены 
разнообразные технические средства, позво-
ляющие изучать различные вулканические 
структуры. Среди них были шесты длиной 6 и  
4 м с активным водяным охлаждением, воронки 
и трубы (рис. 4), стационарно устанавливаемые 
на несколько месяцев над фумаролами, а также 
созданные Пьером Зеттвоогом «вулканологи-
ческие исследовательские модули», которые 
можно опускать в кратер и изучать изменение 
параметров на разных уровнях. В колодец Во-
раджине центрального кратера Этны его в 1971 г. 
опускали на целый километр (Тазиев, 1976). 
Применение новинок, в частности, убедительно 
продемонстрировало сильную изменчивость со-
става эруптивных газов.

В 1976 г. произошло очередное знаковое 
событие в жизни Г.С. Тазиева, которое можно 
назвать «Битвой вулканологов при Суфриере». 
Суфриер — это вулкан на Гваделупе, катастро-
фическое извержение которого в 1902 г. оставило 
самые печальные воспоминания о появлении 
так называемой «палящей тучи», когда погибло 
более полутора тысяч человек. 8 июля 1976 г. 
произошло его двадцатиминутное фреатиче-
ское извержение, и население стала охватывать 
паника. Гарун Тазиев, посетив вулкан, сделал 
заключение, что нынешнее его состояние не 
предвещает катастрофических событий, после 
чего отправился на другой вулкан в Эквадор, 
оставив на Гваделупе нескольких сотрудников 
для слежения за ситуацией.

Тем временем профессор Робер Бруссе начал 
уверять, что катастрофа неминуема и предло-
жил эвакуировать 75 тысяч человек. Г.С. Тазиев 
изложил это так: «наблюдатель находился на 
почтительном расстоянии от вулкана, на берегу, 
на удалении восьми километров, а в качестве 
доказательства своей правоты приводил данные 
микроскопического анализа вулканической 
пыли, проведенного без проверки на месте (и при 
этом весьма плохо) одной из учениц профессора 
— учительницей средней школы, приехавшей на 
Гваделупу провести отпуск. Понятно, что ни из-
мерить температуру, ни проанализировать состав 
газов, ни составить себе мнение об эруптивных 
явлениях невозможно, если не подниматься к 
кратеру, чего вулканологи-паникеры делать не 
желали, так как риск и физическая усталость 
их не привлекают» (Тазиев, 1987, с. 133). Однако 
позицию Р. Бруссе поддержал только что избран-
ный директором Парижского института физики 
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Рис. 4. Стационарная регистрирующая труба с датчиками над фумаролой (Zettwoog, Tazieff , 1973).

Земли, то есть непосредственный начальник 
Г.С. Тазиева — Клод-Жан Аллегр. В результате, 
после повторения извержений 24 июля и 9 ав-
густа, также имевших фреатический характер и 
не выбросивших свежей лавы, было объявлено 
чрезвычайное положение, а с 23 августа жителей 
начали выселять.

Гарун Сабирович вернулся на Гваделупу, 
провел новый осмотр вулкана, при этом чуть 
не погиб во время очередного фреатического 
извержения, но никакой новой лавы, о которой 
постоянно твердили Бруссе и Аллегр, так и не 
обнаружил. Подобные извержения повторялись 
вплоть до 1 марта 1977 г., но предсказанной 
Бруссе и Аллегром катастрофы не произошло.  
Международная комиссия высказалась в пользу 
мнения Г.С. Тазиева и его сотрудников еще в 
ноябре 1976 г., но это не пожелали принять во 
внимание. В итоге К.-Ж. Аллегр уволил возму-
тителя спокойствия, Г.С. Тазиев подал протест в 
суд и выиграл дело, но в Институт физики Земли 
не вернулся, сосредоточившись на работе в своей 
лаборатории в Жиф-сюр-Иветт. По мнению 
Гаруна Сабировича: «Как ни парадоксально, 
но, став «жертвой Суфриера», я во многих отно-
шениях выиграл... В результате лишь в 1977 г. я 
получил приглашение посетить шесть стран и вы-
сказать мнение о степени опасности, угрожающей 
населению, живущему вблизи от вулканов. Урок 
Гваделупы не прошел даром» (Тазиев, 1987, с. 32).

Нельзя не сказать о том, что вовсе не все его 
предсказания сбывались. Изученность вулканов, 
к сожалению, еще далека от той степени, когда 

их извержения можно рассчитывать столь же 
точно, как, например, планетные орбиты. Тем 
не менее, Гарун Сабирович под напором своего 
«вулканического характера» иногда торопился с 
выводами, причем даже вопреки собственному 
совершенно верному суждению о необходимости 
проведения скрупулезного предварительного 
анализа вулканических газов. В 1980 г. он, обле-
тев окрестности вулкана Святая Елена (St. Helens) 
в Калифорнии и увидев с высоты лишь следы 
фреатических извержений, назвал его «Малень-
ким Суфриером» и сделал поспешный вывод о 
том, что жителям ничто не грозит. Буквально 
через несколько дней произошло извержение 
плинианского типа, оказавшееся одним из самых 
сильных на территории Северной Америки в XX 
веке и приведшее к гибели 57 человек. Еще один 
пример касается Лазурного берега Франции: 
рассмотрев проявления подводного оползня,  
Г.С. Тазиев неосторожно заявил, что Ницца мо-
жет исчезнуть в море в любой момент. Этим он 
вызвал глубокое негодование мэра знаменитого 
курорта, который публично назвал Гаруна Са-
бировича «фотографом, специализирующимся 
на вулканах» (McGuire, 1998).

Тем не менее, Г.С. Тазиев продолжил исследо-
вания, по-прежнему публиковал научные статьи 
и популярные книги, а область его деятельности 
постепенно расширялась и распространилась на 
хозяйственную и даже на политическую сферы. 
С 1979 по 1989 гг. он работал мэром маленького, 
но живописного городка Мирманд в провин-
ции Дром области Рона-Альпы. Многие годы  
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Г.С. Тазиев был советником правительства Фран-
ции, а в 1984-1986 гг. являлся «Государственным 
секретарем по предотвращению природных и 
технологических катастроф» или, как он с при-
сущим ему юмором называл себя, «министром 
по мини-катастрофам».

И в относительно преклонном возрасте 
Гарун Сабирович не прекратил работать на вул-
канах (рис. 5), писать книги и снимать фильмы. 
С 1989 г. по 1996 г. вышли из печати 7 его книг, 
в том числе два тома упоминавшихся мемуаров 
«Вызовы и шанс: моя жизнь»: первый том имел 
подзаголовок «От Петрограда до Ньирагонго», а 
второй — «Вулканический бродяга» (Tazieff, 1991, 
1992). С 1991 по 1993 г. появились его фильмы 
«Этна 89», «Огонь Земли» и четырехсерийный 
телевизионный фильм «Возвращение в Самар-
канд».

Годы физических нагрузок, однако, дава-
ли о себе знать. В 1997 г. Гаруну Сабировичу 
понадобилась операция на позвоночнике, и 
он обратился в парижский Государственный 
госпиталь им. Анри Мондора. Сравнительно ру-
тинное мероприятие неожиданно осложнилось 
госпитальной инфекцией, справиться с которой 
врачам никак не удавалось. За несколько месяцев 
казавшийся железным организм вулканолога 
растерял жизненные силы, и 2 февраля 1998 г. 
Гарун Сабирович Тазиев скончался; похоронили 
его на кладбище в пригороде Парижа — Пасси.

Слава его не меркнет: во многих городах 
мира появились улицы, названные в его честь, 
в Антарктиде именем Тазиева (Tazieff Rocks) 

назван скалистый гребень (нунатак) близ Эре-
буса. Его имя носит также один из астероидов 
под номером 8446, который открыл Николай 
Степанович Черных (1931-2004) в Крымской 
Астрофизической Обсерватории 28 сентября 1973 
года. Сравнительно недавно в честь знаменитого 
вулканолога назван новый минерал «тазиевит» 
— это хлор-сульфосоль, обнаруженная в высоко-
температурных фумаролах вулкана Мутновский 
на Камчатке (Zelenski et al., 2009).

Французская общественность серьезно 
готовится к празднованию юбилея ученого, и 
хочется надеяться, что и российские вулканологи 
достойно отметят память выдающегося уроженца 
России.
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Ïîñòóïèëà 23 èþíÿ 2014 ã.

Ïðåäñòàâëåíî ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèè Â. È. Ñòàðîñòåíêî

Ðàññóæäåíèÿ î òîì, ÷òî ñàìûå èíòåðåñíûå
íàó÷íûå èäåè ðîæäàþòñÿ íà ñòûêå íàóê, ìîæ-
íî ñìåëî îòíîñèòü ê òðþèçìàì. Òåì íå ìåíåå
èññëåäîâàòåëåé, ðàáîòàþùèõ â òàêèõ îáëàñòÿõ,
îñîáåííî íà ñòûêàõ íåñêîëüêèõ íàóê, äî ñèõ
ïîð êðàéíå ìàëî. Èõ îïûò äîñòîèí ñàìîãî ïðè-
ñòàëüíîãî èçó÷åíèÿ, è íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿ-
ùåíà îäíîìó èç òåõ, êòî óñïåøíî çàíèìàëñÿ
ñèíòåçîì äàííûõ î Çåìëå è Êîñìîñå, � Âàëå-
ðèþ Êîíñòàíòèíîâè÷ó Ìèðîíîâè÷ó, ÷üå èìÿ,
ê ñîæàëåíèþ, íàøèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì ïðàê-
òè÷åñêè íåèçâåñòíî.

Ìåòåîðîëîã, ãåîôèçèê è àñòðîíîì Â. Ê. Ìè-
ðîíîâè÷ ðîäèëñÿ 5 (17) ôåâðàëÿ 1887 ã. â ìåñ-
òå÷êå Æâàíåö Êàìåíåöêîãî óåçäà Ïîäîëüñêîé
ãóáåðíèè (íûíå ñåëî Æâàíåö â Êàìåíåö-Ïî-
äîëüñêîì ðàéîíå Õìåëüíèöêîé îáëàñòè Óêðà-
èíû). Ñåëî ðàñïîëîæåíî íåïîäàëåêó îò ãîðî-
äà Õîòèí, íî íà ïðîòèâîïîëîæíîì (ëåâîì) áå-
ðåãó Äíåñòðà, ãäå â íåãî âïàäàåò ðå÷êà Æâàí-
÷èê. Ëþäè æèëè òàì ñ äàâíèõ âðåìåí, à ñåëî
áûëî ñâèäåòåëåì ìíîæåñòâà èñòîðè÷åñêèõ ñî-
áûòèé, äà è ñåé÷àñ ïðèâëåêàåò òóðèñòîâ, êîòî-
ðûå îñìàòðèâàþò ðóèíû çàìêà, çàëîæåííîãî
åùå â XV âåêå.

Îòöîì Âàëåðèÿ áûë Êîíñòàíòèí Èëüè÷ Ìè-
ðîíîâè÷, çàìå÷àòåëüíûé èíòåëëèãåíò, îäèí èç
òåõ, î êîì òàê ïðîíèêíîâåííî ïèñàë À. Ï. ×å-
õîâ. Åãî áèîãðàôèþ óäàëîñü âûÿñíèòü áëàãî-
äàðÿ ñòóäåí÷åñêèì äåëàì åãî ñûíîâåé, íàéäåí-
íûõ â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå Îäåññêîé îáëà-
ñòè [Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ..., Ô. 42]. Ê. È. Ìè-
ðîíîâè÷ ðîäèëñÿ â ñåìüå ñâÿùåííèêà, îêîí÷èë
â 1881 ã. ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò Èìïåðàòîð-
ñêîãî Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñâ. Âëàäèìèðà
è ñòàë âîåííûì âðà÷îì. Åùå â ñòóäåí÷åñêèå ãî-
äû îí æåíèëñÿ íà íåêîé Èóëèàíå Âàñèëüåâíå
è â 1878 ã. ó íèõ ðîäèëñÿ ñûí Èãîðü. Âñêîðå,

îäíàêî, ñóïðóãà óìåðëà, à ïîñòîÿííûå çàáîòû
î ìàëîëåòíåì ñûíå ïëîõî ñî÷åòàëèñü ñ âîåííîé
ñëóæáîé. Êîíñòàíòèí Èëüè÷ ïîëó÷èë â ðîäíîì
óíèâåðñèòåòå ñâèäåòåëüñòâî óåçäíîãî âðà÷à è
îñåíüþ 1886 ã. â ÷èíå êîëëåæñêîãî àñåññîðà
íà÷àë ðàáîòàòü ñåëüñêèì âðà÷îì â Æâàíöå. Ê
òîìó âðåìåíè îí æåíèëñÿ íà Ëèäèè Ãðèãîðü-
åâíå Ñåðãååâîé, äî÷åðè ïðîòîèåðåÿ, êîòîðàÿ
è ñòàëà ìàòåðüþ Âàëåðèÿ. Â 1887 ã., ÷åðåç ïà-
ðó ìåñÿöåâ ïîñëå ðîæäåíèÿ Âàëåðèÿ, ñåìüÿ
ïåðåáðàëàñü èç Êàìåíåöêîãî óåçäà â Áàëòñêèé.
Òàì íà ñâåò ïîÿâèëèñü åùå äâîå ñûíîâåé: â
1893 ã. Áîðèñ, à ñïóñòÿ åùå òðè ãîäà � Èëüÿ.

Êàðüåðà Êîíñòàíòèíà Èëüè÷à óñïåøíî ðàç-
âèâàëàñü: â Ïîäîëüñêîì àäðåñ-êàëåíäàðå çà
1895 ã. îí ÷èñëèëñÿ óæå êîëëåæñêèì ñîâåòíè-
êîì è óåçäíûì âðà÷îì, à òàêæå îäíèì èç äè-
ðåêòîðîâ �Óåçäíîãî îòäåëåíèÿ ãóáåðíñêîãî ïî-
ïå÷èòåëüíîãî î òþðüìàõ êîìèòåòà� è âðà÷îì-
êîíñóëüòàíòîì â áåñïëàòíîé ëå÷åáíèöå [Ïî-
äîëüñêèé, 1895]. Â äàëüíåéøåì îí äîñëóæèë-
ñÿ äî ÷èíà ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà, ÷òî ïî òàáåëþ
î ðàíãàõ ñîîòâåòñòâîâàëî àðìåéñêîìó ÷èíó ãå-
íåðàë-ìàéîðà. Ïî çàâåðøåíèè äåÿòåëüíîñòè óåçä-
íîãî âðà÷à â íà÷àëå 1900-õ ãîäîâ Êîíñòàíòèí
Èëüè÷ ñòàë ïî÷åòíûì ìèðîâûì ñóäüåé è íå-
ïðåìåííûì ÷ëåíîì Óåçäíîé óïðàâû ïî äåëàì
çåìñêîãî õîçÿéñòâà, ÿâëÿëñÿ òàêæå äåéñòâèòåëü-
íûì ÷ëåíîì Óåçäíîãî ïîïå÷èòåëüñòâà äåòñêèõ
ïðèþòîâ [Ïîäîëüñêèé, 1904]. Åãî äåÿòåëüíîñòü
îòìå÷àëàñü íàãðàäàìè: â 1894 ã. Ê. È. Ìèðîíî-
âè÷à íàãðàäèëè îðäåíîì Ñâ. Àííû 3-é ñòåïå-
íè ñî ñïåöèàëüíîé ôîðìóëèðîâêîé �Çà òðóäû
ïî ïðåêðàùåíèþ õîëåðíîé ýïèäåìèè�, à â 1903 ã.
îí ïîëó÷èë îðäåí Ñâ. Ñòàíèñëàâà 2-é ñòåïåíè.
Åùå ÷åðåç äâà ãîäà ïî ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà Êðàñíî-
ãî Êðåñòà åìó áûëî ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî íî-

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ



Þ. È. ÁËÎÕ, È. Ý. ÐÈÊÓÍ

180 Ãåîôèçè÷åñêèé æóðíàë ¹ 5, Ò. 36, 2014

øåíèÿ âûñî÷àéøå óñòàíîâëåííîãî çíàêà Êðàñ-
íîãî Êðåñòà.

Äåòñòâî Âàëåðèé ïðîâåë â óåçäíîì ãîðîäå
Áàëòà, ðàñïîëîæåííîì ïðèìåðíî â 200 êì ñå-
âåðíåå Îäåññû. Ýòî áûë äîâîëüíî êðóïíûé íà-
ñåëåííûé ïóíêò, â êîòîðîì ïðîæèâàëî áîëåå
30 òûñ. ÷åëîâåê (ñåé÷àñ íà 10 òûñ. ìåíüøå). Îä-
íàêî ìóæñêàÿ ãèìíàçèÿ â Áàëòå áûëà îòêðûòà
òîëüêî â 1911 ã., ïîýòîìó ñòàðøèé áðàò Èãîðü
ó÷èëñÿ â ãèìíàçèè ã. Àíàíüåâ, à Âàëåðèé è åãî
ìëàäøèå áðàòüÿ � âî 2-é Îäåññêîé ãèìíàçèè,
êîòîðàÿ ñëàâèëàñü âûñîêèì óðîâíåì ïðåïîäà-
âàíèÿ ìàòåìàòèêè è ôèçèêè. Êàê áûëî ïðèíÿ-
òî â èíòåëëèãåíòíûõ ñåìüÿõ, äåòåé ó÷èëè èã-
ðàòü íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Â õàðàê-
òåðèñòèêå Èãîðÿ Ìèðîíîâè÷à, äàííîé äèðåê-
òîðîì Àíàíüåâñêîé ãèìíàçèè, äàæå ñïåöèàëü-
íî îòìå÷àåòñÿ åãî óâëå÷åíèå ìóçûêîé. Âàëåðèé,
ïî ñëîâàì õîðîøî çíàâøèõ åãî ëþäåé, äî êîí-
öà æèçíè áûë ïðåêðàñíûì ïèàíèñòîì-ëþáè-
òåëåì [Ô. Ì., 1972].

Îêîí÷èâ â 1905 ã. ãèìíàçèþ, Âàëåðèé ïî-
ñòóïèë íà Ìàòåìàòè÷åñêîå îòäåëåíèå ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Èìïåðàòîðñêîãî
Íîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÈÍÓ). Ó÷åáà
øëà ó íåãî ëåãêî, ýêçàìåíû, êàê âèäíî èç åãî
çà÷åòíîé êíèæêè, îí ñäàâàë íà êðóãëûå ïÿòåð-
êè èëè, ïî òîãäàøíåé òåðìèíîëîãèè, �âåñüìà
óäîâëåòâîðèòåëüíî� è â 1910 ã. îêîí÷èë óíè-
âåðñèòåò, ïîëó÷èâ äèïëîì 1-é ñòåïåíè. Èç ëåê-
öèîííîé è çà÷åòíîé êíèæåê ñòóäåíòà Ìèðîíî-
âè÷à âèäíî, ÷òî, ïîìèìî îáùèõ êóðñîâ ìàòå-
ìàòèêè, ìåõàíèêè è ôèçèêè, îí èçó÷àë òàêæå
àñòðîíîìèþ è ãåîôèçèêó. Îñîáåííî èíòåðåñî-
âàëà åãî ãåîôèçèêà, è îí ïîñåùàë ëåêöèè ïî
ôèçè÷åñêîìó çåìëåâåäåíèþ, çåìíîìó ìàãíåòèç-
ìó, àòìîñôåðíîìó ýëåêòðè÷åñòâó è ìåòåîðîëî-
ãè÷åñêîé îïòèêå. Â îáøèðíîì ôîíäå Êàíöåëÿ-
ðèè ïîïå÷èòåëÿ Îäåññêîãî ó÷åáíîãî îêðóãà åñòü
è äåëî âûïóñêíèêà ÈÍÓ Ìèðîíîâè÷à [Ãîñóäàð-
ñòâåííûé àðõèâ ..., Ô. 45, Ä 740], ñîäåðæàùåå
ïðîøåíèå î äîïóùåíèè ê âûïóñêíûì ýêçàìå-
íàì. Îíî ïîçâîëèëî âûÿñíèòü, ÷òî â êà÷åñòâå
äîïîëíèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ, ïî êîòîðûì òðå-
áîâàëîñü ñäàòü êîíñïåêòû, Âàëåðèé âûáðàë �Çåì-
íîé ìàãíåòèçì�, ÷èòàâøèéñÿ Ñ. Ã. Ïîïðóæåí-
êî, è �Òåîðèþ âåðîÿòíîñòåé�, ÷èòàâøóþñÿ âû-
äàþùèìñÿ ìàòåìàòèêîì È. Â. Ñëåøèíñêèì. Äèï-
ëîìíàÿ ðàáîòà Ìèðîíîâè÷à íàçûâàëàñü �Î âëè-
ÿíèè Ñîëíöà íà òåðìè÷åñêîå, ýëåêòðè÷åñêîå è
ìàãíèòíîå ïîëÿ Çåìëè�. Òàêèì îáðàçîì, óæå
íà èíñòèòóòñêîé ñêàìüå Âàëåðèé Êîíñòàíòè-
íîâè÷ îïðåäåëèë îñíîâíîå íàïðàâëåíèå ñâî-
èõ èññëåäîâàíèé è çàòåì ñòàðàëñÿ ñëåäîâàòü
åìó â òå÷åíèå âñåé æèçíè.

Îäíèì èç ãëàâíûõ ó÷èòåëåé Ìèðîíîâè÷à
ñòàë èçâåñòíûé ôèçèê, ïðîô. Áîðèñ Âÿ÷åñëà-
âîâè÷ Ñòàíêåâè÷ (1860�1924), êîòîðûé çàâå-
äîâàë Ìàãíèòîìåòåîðîëîãè÷åñêîé îáñåðâàòî-
ðèåé è êàáèíåòîì ôèçè÷åñêîé ãåîãðàôèè. Â ýòîì
êàáèíåòå ïî ñóááîòàì ñ 4 äî 7 ÷ îí âåë ïðàêòè-
÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî ãåîôèçèêå, êîòîðûå ïîñåùàë
Ìèðîíîâè÷. Ýòè ïîäðîáíîñòè ìû çíàåì áëàãî-
äàðÿ òîìó, ÷òî Ñîâåò óíèâåðñèòåòà ïîðó÷èë ñî-
ñòàâèòü îò÷åò î ñîñòîÿíèè è äåÿòåëüíîñòè ÈÍÓ
çà 1910 ã. èìåííî Ñòàíêåâè÷ó. Îí îòìåòèë, ÷òî
âåñíîé ñòóäåíòàì ïðåïîäàâàëàñü ïðåèìóùåñò-
âåííî ïðàêòèêà ýëåêòðîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ è
ìàãíèòíûõ íàáëþäåíèé, îòäåëüíî óïîìÿíóâ Ìè-
ðîíîâè÷à êàê �äîñòèãøåãî çíà÷èòåëüíîãî íà-
âûêà â ïðîèçâîäñòâå ìàãíèòíûõ èçìåðåíèé�
[Îò÷åò ..., 1911]. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïî îêîí-
÷àíèè óíèâåðñèòåòà Ìèðîíîâè÷ áûë ïðèãëà-
øåí Ñòàíêåâè÷åì â ëåòíþþ ýêñïåäèöèþ ïî èçó-
÷åíèþ ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Â ñåðåäèíå èþëÿ 1910 ã.
ïðîôåññîð ïðèñòóïèë ê èçìåðåíèÿì, à ê êîí-

Ðèñ. 1. Ñòóäåíò Â. Ê. Ìèðîíîâè÷ â 1905 ã. [Ãîñó-
äàðñòâåííûé àðõèâ ..., Ô. 42. Îï. 36. Ä. 740].
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öó ìåñÿöà ê íåìó ïðèñîåäèíèëñÿ ìîëîäîé âû-
ïóñêíèê, è îíè ñîâìåñòíî ïðîðàáîòàëè äî êîí-
öà àâãóñòà. Çà ýòî âðåìÿ èññëåäîâàòåëè ïðîâå-
ëè èçìåðåíèÿ ñ ïîõîäíûìè ìàãíèòíûìè ïðè-
áîðàìè ñèñòåìû Mascart�Brunner, èçãîòîâëåí-
íûìè â èçâåñòíîé ïàðèæñêîé ìàñòåðñêîé Vic-
tor Chasselon, â äâàäöàòè îäíîì ïóíêòå â ïðå-
äåëàõ Õåðñîíñêîé, Ñìîëåíñêîé è Êàëóæñêîé
ãóáåðíèé. Îáû÷íî Ñòàíêåâè÷ ðàáîòàë ñ òåîäî-
ëèò-áóññîëüþ, à Ìèðîíîâè÷ � ñ èíêëèíàòîðîì.
Ïîñëå îáðàáîòêè ïîëó÷åííûõ äàííûõ îíè îïóá-
ëèêîâàëè áîëüøóþ è ïîäðîáíóþ ñîâìåñòíóþ
ñòàòüþ [Ñòàíêåâè÷, Ìèðîíîâè÷, 1911].

Ïîëó÷èâ 27 îêòÿáðÿ 1910 ã. äèïëîì, Âàëåðèé
Êîíñòàíòèíîâè÷ ïðîäîëæèë ñîâåðøåíñòâîâàòü-
ñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñòàíêåâè÷à, ãîòîâÿñü ê ïî-
ëó÷åíèþ ïðîôåññîðñêîãî çâàíèÿ. Íåêîòîðîå âðå-
ìÿ îí ðàáîòàë øòàòíûì íàáëþäàòåëåì îäåññêîé
Ìàãíèòîìåòåîðîëîãè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè, çà-
òåì îòïðàâèëñÿ íà ñòàæèðîâêó â ñòîëè÷íóþ Íè-
êîëàåâñêóþ ãëàâíóþ ôèçè÷åñêóþ îáñåðâàòîðèþ
â Ïóëêîâî. Òàì îí ïîäãîòîâèë îáçîð �Ôîòîãðà-
ôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ìîëíèè�, îïóáëèêîâàí-
íûé â 1914 ã. ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ïóëêîâñêîé
îáñåðâàòîðèè â �Ãåîôèçè÷åñêîì ñáîðíèêå� [Ìè-
ðîíîâè÷, 1914]. Òàëàíòëèâîãî ìîëîäîãî ó÷åíî-
ãî ïðèãëàøàëè ïðîäîëæèòü ðàáîòó â ñòîëèöå,
íî íà÷àâøàÿñÿ ìèðîâàÿ âîéíà íå äàëà ýòîìó
îñóùåñòâèòüñÿ.

Ìèðîíîâè÷à ïðèçâàëè â àðìèþ è, ñóäÿ ïî
âñåìó, íàïðàâèëè, êàê è áîëüøèíñòâî âûïóñê-
íèêîâ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ, ó÷èòü-
ñÿ íà àðòèëëåðèñòà, äëÿ êîòîðûõ çíàíèå ìàòå-
ìàòèêè ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì. Ìîæ-
íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îí îêàçàëñÿ â Ñåðãèåâ-
ñêîì àðòèëëåðèéñêîì ó÷èëèùå, îòêðûòîì â 1913 ã.
â Îäåññå è íàçâàííîì â ÷åñòü åãî øåôà, âåëè-
êîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à. Ïî åãî îêîí-
÷àíèè Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ íàïðàâèëñÿ íà
ôðîíò, âîåâàë, à ïîñëå ðåâîëþöèè è íà÷àëà ðàç-
âåðòûâàíèÿ Äîáðîâîëü÷åñêîé àðìèè îêàçàëñÿ
â 1-ì Àðìåéñêîì Êîðïóñå Âîîðóæåííûõ Ñèë
Þãà Ðîññèè. Ñíà÷àëà êîìàíäèðîì ýòîãî èçâåñò-
íåéøåãî îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ
áûë ãåíåðàë Á. È. Êàçàíîâè÷, à â ÿíâàðå 1919 ã.
åãî ñìåíèë ãåíåðàë îò èíôàíòåðèè À. Ï. Êóòå-
ïîâ. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî âî âðåìÿ ïðåáûâà-
íèÿ â Îäåññå Äîáðîâîëü÷åñêîé àðìèè (27 àâ-
ãóñòà 1920 ã. � 8 ôåâðàëÿ 1920 ã.) Ìèðîíî-
âè÷ ïðîäîëæèë ðàáîòó â Ìàãíèòîìåòåîðîëî-
ãè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñò-
âóåò çàïðîñ ïîñëåäíåãî ðåêòîðà Íîâîðîññèé-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñ. È. Ñîëíöåâà îò 26 àïðå-
ëÿ 1920 ã., íàïðàâëåííûé äåêàíó ôèçèêî-ìàòå-
ìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, â êîòîðîì îí îñâåäîì-

ëÿåòñÿ: �íàõîäèòñÿ ëè íà ñëóæáå ïðè ó÷ðåæ-
äåíèè Â. Ê. Ìèðîíîâè÷ (ìåòåîðîëîã-íàáëþäà-
òåëü)� [Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ..., Ô 45 Ä. 98.
Ë. 66]. Íà ýòîì æå ëèñòå ñîäåðæèòñÿ îòâåò, èç
êîòîðîãî ñëåäóåò, ÷òî Ìèðîíîâè÷ íà ñëóæáå íå
÷èñëèòñÿ, à åãî ìåñòî çàíèìàåò ïîëó÷àþùèé åãî
ñîäåðæàíèå Ì. À. Àãàíèí. Âìåñòå ñ 1-ì àðìåé-
ñêèì êîðïóñîì ïîäïîðó÷èê Ìèðîíîâè÷ îêàçàë-
ñÿ â Êðûìó è â ñåðåäèíå íîÿáðÿ 1920 ã. îòïðà-
âèëñÿ â ýâàêóàöèþ, îêàçàâøóþñÿ â èòîãå ýìèã-
ðàöèåé.

Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ âìåñòå ñ áîëüøåé
÷àñòüþ êîðïóñà îêàçàëñÿ â òóðåöêîì ãîðîäå Ãàë-
ëèïîëè. Òàì îí âîøåë â ñîñòàâ Àêàäåìè÷åñêîé
Ãðóïïû, ïðî÷èòàë îáðàçîâàòåëüíûé êóðñ �Ìå-
òåîðîëîãèÿ�, íî ãëàâíûì åãî çàíÿòèåì òîãäà, âè-
äèìî, ñòàëà ïîäãîòîâêà ëåãåíäàðíîãî ñáîðíèêà
�Ðóññêèå â Ãàëëèïîëè� [Ðóññêèå ..., 1923]. Îí
áûë îäíèì èç àâòîðîâ è ÷ëåíîì ðåäàêöèîííîé
êîìèññèè. Ðàáîòó íàä ñáîðíèêîì çàâåðøèëè 22

Ðèñ. 2. Âûïóñêíèê óíèâåðñèòåòà Â. Ê. Ìèðîíîâè÷
[Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ..., Ô. 42. Îï. 36. Ä. 740].
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íîÿáðÿ 1921 ã. ê ãîäîâùèíå ïðåáûâàíèÿ êîð-
ïóñà â Ãàëëèïîëè, à îïóáëèêîâàëè ñïóñòÿ äâà
ãîäà â Áåðëèíå. Ðîëü Â. Ê. Ìèðîíîâè÷à â åãî
ñîçäàíèè îêàçàëàñü çàìåòíîé è çíà÷èìîé, è â
íîÿáðå 1921 ã. åãî âêëþ÷èëè êàíäèäàòîì â ÷ëå-
íû Ñîâåòà ñîçäàííîãî òîãäà æå Îáùåñòâà ãàë-
ëèïîëèéöåâ.

Òåì âðåìåíåì, ÷àñòè 1-ãî Àðìåéñêîãî êîð-
ïóñà ñòàëè ïîêèäàòü Ãàëëèïîëè. Áîëüøèíñòâî
îòïðàâèëîñü â Êîðîëåâñòâî ñåðáîâ, õîðâàòîâ è
ñëîâåíöåâ, à îñòàëüíûå, â òîì ÷èñëå è ïîäïî-
ðó÷èê Ìèðîíîâè÷, � â Áîëãàðèþ. Ïîíà÷àëó îí
ðàáîòàë â Ïëîâäèâå â �Ãèìíàçèè èìåíè ãåíå-
ðàëà áàðîíà Ï. Í. Âðàíãåëÿ�, ïðåïîäàâàë ôè-
çèêó è ìàòåìàòèêó, ÿâëÿëñÿ ñåêðåòàðåì ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî ñîâåòà. 2 ìàðòà 1922 ã. ãåíåðàë
À. Ï. Êóòåïîâ ïîäïèñàë �Ïðèêàç ¹ 177 1-ìó
Àðìåéñêîìó Êîðïóñó�, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì íàçíà÷àëèñü òðè ðàéîííûå êîìèññèè �äëÿ
ïðîèçâîäñòâà êîëëîêâèóìîâ ñòóäåíòàì, ñîñòîÿ-
ùèì â ÷èñëå ÷èíîâ êîðïóñà� [Ãîñóäàðñòâåííûé
àðõèâ ..., Ô. Ð-5928 Ä. 51. Ë. 1]. Ïðåäñåäàòåëåì

êîìèññèè â Ïëîâäèâå ñòàë ïîäïîðó÷èê Ìèðî-
íîâè÷. Ôàêòè÷åñêè ýòè êîëëîêâèóìû ÿâëÿëèñü
îñíîâàíèÿìè äëÿ âûäà÷è àòòåñòàòîâ çðåëîñòè
è ðåøåíèé î íàïðàâëåíèè ó÷àùèõñÿ äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.

Â êîíöå 1922 ã. Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ ïå-
ðåáðàëñÿ â Ñîôèþ è ñòàë ïðåïîäàâàòü ôèçèêó
è ìàòåìàòèêó íà òîëüêî ÷òî îðãàíèçîâàííûõ
�Ïðàêòè÷åñêèõ òåõíè÷åñêèõ êóðñàõ àìåðèêàí-
ñêîãî Ñîþçà õðèñòèàíñêèõ ìîëîäûõ ëþäåé�. Êóð-
ñû áûëè øåñòèìåñÿ÷íûìè è ñîñòîÿëè èç òðåõ
îòäåëåíèé: ñëåñàðíî-ìåõàíè÷åñêîãî, àðõèòåê-
òóðíî-ñòðîèòåëüíîãî è çåìëåìåðíîãî. �Ãëàâíîé
öåëüþ êóðñîâ áûëî äàòü ìîëîäûì ëþäÿì â ñà-
ìûé êîðîòêèé ñðîê ïðàêòè÷åñêè èçó÷èòü òó èëè
èíóþ ñïåöèàëüíîñòü, èìåþùóþ â äàííîå âðå-
ìÿ íàèáîëüøèé ñïðîñ�, � ÷èòàåì â ïðåäèñëî-
âèè ê êíèãå �Ïîâòîðèòåëüíûé êóðñ ìàòåìàòè-
êè� [Ìèðîíîâè÷, Âàñíåöîâ, 1923]. Ýòî ñïåöè-
àëüíîå ó÷åáíîå ïîñîáèå áûëî íàïèñàíî Ìèðî-
íîâè÷åì â ñîàâòîðñòâå ñî çíàêîìûì åùå ñ äî-
âîåííûõ âðåìåí ñîòðóäíèêîì àñòðîíîìè÷åñêîé
îáñåðâàòîðèè ÈÍÓ Ìèõàèëîì Âèêòîðîâè÷åì
Âàñíåöîâûì (1884�1972), ñûíîì çíàìåíèòîãî
æèâîïèñöà.

Â òîì æå ãîäó Âàëåðèþ Êîíñòàíòèíîâè÷ó äî-
âåëîñü óñåðäíî ïîòðóäèòüñÿ íà ïîñòó ïðåäñå-
äàòåëÿ Àêàäåìè÷åñêîé Ãðóïïû 1-ãî Àðìåéñêî-
ãî Êîðïóñà, â òîì ÷èñëå âåñòè íàïðÿæåííóþ
ïåðåïèñêó ñ ìíîæåñòâîì ëþäåé. Ñîãëàñíî äî-
êóìåíòàì, õðàíÿùèìñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì àð-
õèâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñåðåäèíå 1923 ã.
ê íåìó óæå îáðàùàþòñÿ êàê ê øòàáñ-êàïèòàíó.
Ñ íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà øòàáñ-êàïèòàí Â. Ê. Ìèðî-
íîâè÷ ôîðìàëüíî ÷èñëèòñÿ â îáùåì ñïèñêå îôè-
öåðîâ Ñåðãèåâñêîãî Àðòèëëåðèéñêîãî ó÷èëè-
ùà [Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ..., Ä. 19. Ë. 161].

Íå îñòàâëÿë îí è ðàáîòó â Îáùåñòâå Ãàëëè-
ïîëèéöåâ, ÿâëÿëñÿ òàì ÷ëåíîì Èçäàòåëüñêîãî
Îòäåëà. Âåñòíèê Ïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà Ãàëëè-
ïîëèéöåâ, â ÷àñòíîñòè, îïóáëèêîâàë ñëåäóþùåå
îáðàùåíèå: �Èçäàòåëüñêèé Îòäåë ... ïðåäïîëà-
ãàåò âûïóñòèòü ñáîðíèê ïåñåí, ðîæäåííûõ ýïî-
õîé Äîáðîâîëü÷åñòâà. Îðãàíèçàöèîííûå ðàáî-
òû ïî ñáîðó ïåñåí è èçäàíèþ ñáîðíèêà ïîðó-
÷åíû ÷ëåíó Î-âà Â. Ê. Ìèðîíîâè÷ó ... Èçäàò. Îò-
äåë ïðîñèò âñåõ ëèö, ñî÷óâñòâóþùèõ èäåå èç-
äàíèÿ ýòîãî ñáîðíèêà è èìåþùèõ â ñâîåì ðàñ-
ïîðÿæåíèè ñëîâà (à, ìîæåò áûòü, è ìóçûêó) âñåõ
ïåñåí è ÷àñòóøåê, èñïîëíÿâøèõñÿ â ÷àñòÿõ Äîá-
ðîâîëü÷åñêîé è Ðóññêîé Àðìèé â ïåðèîä ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû è â ãîäû èçãíàíèÿ, � íå îòêà-
çàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ýòîãî ìàòåðèàëà Â. Ê. Ìè-
ðîíîâè÷ó� [Âåñòíèê ..., 1923]. Âûøåë ëè â èòîãå
òàêîé ñáîðíèê � íåèçâåñòíî. Ñòîèò äîáàâèòü,

Ðèñ. 3. Òèòóëüíûé ëèñò ñáîðíèêà �Ðóññêèå
â Ãàëëèïîëè�.
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÷òî òÿãó ê ìóçûêå Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ ÷àñ-
òè÷íî ðåàëèçîâûâàë, ðóêîâîäÿ â Áîëãàðèè õî-
ðîì êàçàêîâ [Ô. Ì., 1972].

Ñóäÿ ïî âñåìó, óðîâåíü æèçíü â Ñîôèè ó
íåãî òîãäà áûë îòíîñèòåëüíî íåïëîõèì, íî åãî,
êîíå÷íî æå, òÿíóëî ê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè è ê èçó÷åíèþ ñîëíå÷íî-çåìíûõ ñâÿ-
çåé. Â 1925 ã. Ìèðîíîâè÷ îòïðàâèëñÿ â Ïàðèæ,
îñåíüþ åãî òàì ïðèêîìàíäèðîâàëè ê ñîñòàâó
Ñåðãèåâñêîãî àðòèëëåðèéñêîãî ó÷èëèùà âî Ôðàí-
öèè [Âîëêîâ, 2008] è îí ñòàë íàëàæèâàòü ñâÿ-
çè ñ ôðàíöóçñêèìè ó÷åíûìè.

Ïîíà÷àëó îí ïðåäëîæèë ñâîè óñëóãè â êà-
÷åñòâå ãåîôèçèêà è ìåòåîðîëîãà Íàöèîíàëüíî-
ìó ìåòåîðîëîãè÷åñêîìó áþðî Ôðàíöèè (Office
National Météorologique) íà áåçâîçìåçäíîé îñíî-
âå, è âñêîðå åãî áëåñòÿùèå ñïîñîáíîñòè áûëè
îòìå÷åíû. Â 1927 ã. â îäíîì èç êðóïíåéøèõ ãî-
ðîäîâ Àëæèðà � Êîíñòàíòèíå � ïðîõîäèë î÷å-
ðåäíîé 51-é êîíãðåññ Ôðàíöóçñêîé àññîöèà-
öèè ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ íàóêè. Òàì íà ñåê-
öèè �Ìåòåîðîëîãèÿ è ôèçèêà Çåìëè� áûë ïðåä-
ñòàâëåí äîêëàä Â. Ê. Ìèðîíîâè÷à, ïîäãîòîâëåí-
íûé ñîâìåñòíî ñ Ôèëèïïîì Âåðëå (Philippe Wehr-
lé, 1890�1965), êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ñòàë äè-
ðåêòîðîì Íàöèîíàëüíîãî ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî
áþðî â Ïàðèæå. Äîêëàä íàçûâàëñÿ �Î íåçàâè-
ñèìîì ïñåâäîôðîíòå, çàðîäèâøåìñÿ â òðîïè-
÷åñêîì âîçäóõå� è â íåì àíàëèçèðîâàëèñü ìå-
òåîðîëîãè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, ïðîèñõîäèâøèå â ìàå
1924 ã. â ðåãèîíå Ñàõàðû [Mironovitch, Wehrlé,
1927]. Îñíîâíûå âûâîäû àâòîðîâ ñâîäèëèñü ê
íåçàâèñèìîñòè ðàññìîòðåííûõ ÿâëåíèé îò ïî-
òîêîâ ïîëÿðíîãî âîçäóõà è âîîáùå ê íåîáÿçà-
òåëüíîñòè ñâÿçåé àòìîñôåðíûõ ôðîíòîâ ñî ñòîëê-
íîâåíèÿìè òðîïè÷åñêèõ è ïîëÿðíûõ ïîòîêîâ
âîçäóõà.

Î æèçíè Âàëåðèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à â êîí-
öå 20-õ è ñàìîì íà÷àëå 30-õ ãîäîâ äîñòîâåð-
íûõ ñâåäåíèé, ê ñîæàëåíèþ, íåò. Îäíàêî, ñóäÿ
ïî âñåìó, â 1930 ã. åãî çà÷èñëèëè íà ðàáîòó â
Íàöèîíàëüíîå ìåòåîðîëîãè÷åñêîå áþðî Ôðàí-
öèè, ãäå îí óñïåøíî ïðîðàáîòàë 27 ëåò (òàê óò-
âåðæäàåòñÿ â åãî íåêðîëîãå), ò. å., âåðîÿòíî,
âïëîòü äî äîñòèæåíèÿ 70-ëåòíåãî âîçðàñòà. Òî÷-
íî èçâåñòíî ëèøü, ÷òî â 1933 ã. ãàëëèïîëèéöû
èçìåíèëè åãî ñòàòóñ ïðèêîìàíäèðîâàííîãî è
ôîðìàëüíî ââåëè â ñîñòàâ Ñåðãèåâñêîãî àð-
òèëëåðèéñêîãî ó÷èëèùà [Âîëêîâ, 2008]. Ñêîðåå
âñåãî, òîãäà îí îêîí÷àòåëüíî ïåðåáðàëñÿ â Ïà-
ðèæ, à ñ 1935 ã. íà÷àëè âûõîäèòü åãî ìíîãî-
÷èñëåííûå íàó÷íûå ñòàòüè, ãëàâíûì îáðàçîì
â æóðíàëå La Météorologie.

Âàëåðèþ Êîíñòàíòèíîâè÷ó äîâåëîñü ïðèíÿòü
âåñüìà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìåòåîðîëîãè÷åñêîé

ðåâîëþöèè òîãî ïåðèîäà. Äåëî â òîì, ÷òî ðàíåå
ìåòåîðîëîãè èçó÷àëè àòìîñôåðó ãëàâíûì îá-
ðàçîì áëèç çåìíîé ïîâåðõíîñòè, èìåÿ êðàéíå
ñìóòíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î åå âåðõíèõ ñëîÿõ. Îñò-
ðîóìöû øóòèëè, ÷òî ìåòåîðîëîãè ïîäîáíû òà-
êèì ãèäðîëîãàì, êîòîðûå ïûòàþòñÿ èçó÷àòü äâè-
æåíèå ðåêè èñêëþ÷èòåëüíî ïî íàáëþäåíèÿì,
ïðîâîäÿùèìñÿ íà ðàññòîÿíèè îäíîãî ñàíòèìåò-
ðà îò äíà. Â 30-å ãîäû ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü çà
ñ÷åò ðàçâèòèÿ ìåòîäîâ ðàäèîçîíäèðîâàíèÿ àò-
ìîñôåðû, ïðè ýòîì ôðàíöóçñêèå ó÷åíûå ïîëó-
÷èëè âîçìîæíîñòü çàïóñêà ìåòåîçîíäîâ ñ áîðòà
ïåðâîé â ìèðå ïëàâó÷åé îáñåðâàòîðèè, îáîðó-
äîâàííîé â 1937 ã. íà ïàðîõîäå �Carimaré�. Ñóòü
îáîðóäîâàíèÿ ÿñíà èç ïðèâåäåííûõ ôîòîãðà-
ôèé: çàïîëíåíèå øàðà ãàçîì âåëîñü âíóòðè êî-
ðàáëÿ, ïîñëå ÷åãî ïî ñïåöèàëüíîé âåðòèêàëü-
íîé òðóáå îí ïîäàâàëñÿ íà ïàëóáó, ê íåìó êðå-
ïèëîñü îáîðóäîâàíèå è îñóùåñòâëÿëñÿ çàïóñê.

Ñâîé ïåðâûé ðåéñ â íîâîì êà÷åñòâå êîðàáëü
ïðîâåë îñåíüþ òîãî æå ãîäà â öåíòðàëüíîé Àò-
ëàíòèêå, à ñ âåñíû 1938 ã. â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ìåñÿöåâ íàõîäèëñÿ â ôèêñèðîâàííîé òî÷êå ìåæ-
äó Àçîðñêèìè è Áåðìóäñêèìè îñòðîâàìè, äëÿ
÷åãî åãî çàêðåïèëè äâóõêèëîìåòðîâûì òðîñîì
ñ ÿêîðåì. Òàì çîíäû çàïóñêàëèñü ÷åòûðåæäû
â ñóòêè, à èõ äàííûå, ïåðåäàâàåìûå ïî ðàäèî,
ñîïîñòàâëÿëèñü ñ òåìè, êîòîðûå ïîëó÷àëè ôðàí-
öóçû è àìåðèêàíöû íà ñòàöèîíàðíûõ îáñåðâà-
òîðèÿõ. Ýòà èíôîðìàöèÿ îêàçàëàñü âåñüìà çíà-
÷èìîé è åå ìîìåíòàëüíî îáíàðîäîâàëè. Â íà-
÷àëå íîÿáðÿ Ìèðîíîâè÷ è Àíäðå Âèî îïóáëè-
êîâàëè â àêàäåìè÷åñêîì æóðíàëå �Comptes ren-
dus� êðàòêóþ ñòàòüþ �Î êîìïëåêñíîé ñòðóêòó-
ðå îñíîâàíèÿ ñòðàòîñôåðû� [Mironovitch, Via-
ut, 1938 à], à ïîäðîáíîå îïèñàíèå äàííûõ, ïî-
ëó÷åííûõ íà Carimaré, ïîäãîòîâèëè Ïîëü Äóðàí-
äèí, Ìèðîíîâè÷ è Âèî [Durandin et al., 1938].
Îñîáî çàèíòåðåñîâàííûìè â ýòèõ ñâåäåíèÿõ,
ïîíÿòíî, áûëè àâèàòîðû, è ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ
Ìèðîíîâè÷ è Âèî îïóáëèêîâàëè â æóðíàëå �Àýðî-
íàâòèêà� ñòàòüþ �Òóðáóëåíòíîñòü è âîçäóøíàÿ
íàâèãàöèÿ â ñóáñòðàòîñôåðå� [Mironovitch, Vi-
aut, 1938 á]. Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ î ðàáîòàõ �êî-
ðàáëÿ ïîãîäû� ïîÿâèëèñü âî ìíîæåñòâå ãàçåò
è æóðíàëîâ ïî âñåìó ìèðó [Ship weather ..., 1938],
ïîñëå ÷åãî îáîðóäîâàòü àíàëîãè÷íûå ïëàâó÷èå
îáñåðâàòîðèè ñòàëè è äðóãèå ñòðàíû.

Èññëåäîâàíèÿ íà Carimaré ïðîäîëæàëèñü äî
íà÷àëà Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, êîãäà íóæäû
ôðàíöóçñêîé àðìèè çàñòàâèëè âåðíóòü êîðàáëü.
Òåì íå ìåíåå ðàäèîçîíäèðîâàíèÿ àòìîñôåðû
íå ïðåêðàòèëèñü, è Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷
ïðîäîëæèë ñâîè ðàáîòû. Îíè ëåãëè â îñíîâó
åãî äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè �Èçìåí÷èâîñòü òåì-
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ïåðàòóðû è äàâëåíèÿ àòìîñôåðû ïðè îòñóòñò-
âèè òðîïîñôåðíûõ ïåðòóðáàöèé�, êîòîðóþ îí
çàùèòèë â 1943 ã. â Ñîðáîííå [Mironovitch, 1943].

Ïîñëå çàùèòû Â. Ê. Ìèðîíîâè÷ ïåðåíåñ âíè-
ìàíèå êàê ðàç íà òðîïîñôåðíûå ïåðòóðáàöèè,
îñîáåííî âáëèçè ïåðåõîäíîãî ñëîÿ ìåæäó òðî-

ïîñôåðîé è íàõîäÿùåéñÿ âûøå ñòðàòîñôåðîé.
Ýòîò òîíêèé ñëîé íàçûâàþò òðîïîïàóçîé, è òàì
ïðîèñõîäèò ðåçêîå óìåíüøåíèå âåðòèêàëüíîãî
òåìïåðàòóðíîãî ãðàäèåíòà. Â ïîëÿðíûõ ðàéî-
íàõ òðîïîïàóçà ðàñïîëîæåíà íà âûñîòàõ 8�
10 êì íàä óðîâíåì ìîðÿ, â óìåðåííûõ çîíàõ
� íà âûñîòàõ 10�12 êì è â òðîïèêàõ � íà
âûñîòàõ 16�18 êì, íî âî âðåìÿ âîçìóùåíèé
ýòè âûñîòû ìîãóò ðåçêî óìåíüøàòüñÿ. Áîëåå òî-
ãî, âûñîêîñêîðîñòíûå ñòðóéíûå òå÷åíèÿ ìîãóò
ïðèâîäèòü ê óñëîæíåíèþ ñòðóêòóðû òðîïîïà-
óçû, åå ðàçðûâàì è îáðàçîâàíèþ îòäåëüíûõ öèð-
êóëÿöèîííûõ àòìîñôåðíûõ ÿ÷ååê. Îäíîé èç ïåð-
âûõ ïóáëèêàöèé â ýòîé îáëàñòè ñòàëà êðàòêàÿ
ñòàòüÿ Âàëåðèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à �Âëèÿíèå ñóá-
ñòðàòîñôåðíûõ ïåðòóðáàöèé íà àíîìàëüíî ñèëü-
íîå ïîíèæåíèå òðîïîïàóçû�, îïóáëèêîâàííàÿ
â 1946 ã. [Mironovitch, 1946]. Âïîñëåäñòâèè îí
ïîñâÿòèë ýòîé òåìå ñåðèþ ñòàòåé è íåñêîëü-
êî ìîíîãðàôèé. Îíè ñûãðàëè âàæíóþ ðîëü â
ìîäåëèðîâàíèè àòìîñôåðíûõ ïðîöåññîâ, áåç
êîòîðûõ íå ìîãëè áû ðàçâèòüñÿ ñîâðåìåííûå
ìåòîäû ìåòåîïðîãíîçèðîâàíèÿ, à áåçîïàñíîñòü
ïîëåòîâ íà âûñîòàõ îêîëî 10 êì âîîáùå îêà-
çàëàñü áû ïîä ïîñòîÿííîé óãðîçîé.

Ïîñëå âîéíû ìíîãèå ñòðàíû ñòàëè ïðèêëà-
äûâàòü óñèëèÿ ê èçó÷åíèþ Àíòàðêòèäû, ÷òî, åñ-
òåñòâåííî, ïîòðåáîâàëî ñåðüåçíîãî ìåòåîðîëî-
ãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ. Âîîáùå, ìåòåîðîëîãè-
÷åñêèå îñîáåííîñòè Þæíîãî ïîëóøàðèÿ òîã-
äà çíàëè âåñüìà ñëàáî, è â èõ èçó÷åíèè çàìåò-
íîå ó÷àñòèå ïðèíÿë Ìèðîíîâè÷. Â 1953 ã. îí
îïóáëèêîâàë íåñêîëüêî îáçîðíûõ ñòàòåé, ñðåäè
êîòîðûõ ñòîèò îòìåòèòü ðàáîòó, âûøåäøóþ â
àêàäåìè÷åñêîì æóðíàëå [Mironovitch, 1953]. Òàì
áûëè îáíàðîäîâàíû êàðòû èçîáàð ñðåäíèõ äàâ-
ëåíèé äëÿ Þæíîãî ïîëóøàðèÿ â ëåòíèé è çèì-
íèé ïåðèîäû, êîòîðûå âîñïðîèçâåäåíû â íà-
ñòîÿùåé ñòàòüå.

Êàê îòìå÷àëîñü, â 1957 ã. â ñâÿçè ñ äîñòè-
æåíèåì 70-ëåòíåãî âîçðàñòà Â. Ê. Ìèðîíîâè÷
ïîñëå 27 ëåò ðàáîòû â Íàöèîíàëüíîì ìåòåîðî-
ëîãè÷åñêîì áþðî Ôðàíöèè âûøåë â îòñòàâêó.
Òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïðè ýòîì îí íå ïðå-
êðàòèë è, êàê è â ïåðèîä ïîäãîòîâêè äèïëîì-
íîé ðàáîòû, ñîñðåäîòî÷èëñÿ íà àíàëèçå ñîë-
íå÷íî-çåìíûõ ñâÿçåé, ÷òî ñòàëî òîãäà îäíèì èç
ìîäíûõ íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé. Íàïîìíèì, ÷òî
âî âðåìÿ ó÷åáû â Îäåññå â êà÷åñòâå äîïîëíè-
òåëüíûõ ïðåäìåòîâ îí ïðåäïî÷åë �Òåîðèþ âå-
ðîÿòíîñòåé� è �Çåìíîé ìàãíåòèçì�, è òåïåðü
ïîëó÷åííûå çíàíèÿ â ýòèõ îáëàñòÿõ î÷åíü ïðè-
ãîäèëèñü åìó â èññëåäîâàíèÿõ.

Äåëî â òîì, ÷òî Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ çà-
íÿëñÿ âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêèì àíàëèçîì

Ðèñ. 4. Çàïóñê ìåòåîçîíäà ñ ïàðîõîäà Carimare
[Ship weather ..., 1938].
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âðåìåííûõ èçìåíåíèé èíäåêñîâ ñîëíå÷íîé àê-
òèâíîñòè â ñîïîñòàâëåíèè ñ ðàçíîîáðàçíûìè
ãåîôèçè÷åñêèìè è ìåòåîðîëîãè÷åñêèìè ïàðà-
ìåòðàìè. Â 1960 ã. âûøëà åãî ìåòîäè÷åñêàÿ ñòà-
òüÿ �Î âåêîâîé ýâîëþöèè ñîëíå÷íîé àêòèâíî-
ñòè è åå ñâÿçÿõ ñ îáùåé àòìîñôåðíîé öèðêó-
ëÿöèåé�, ãäå îí ïðåäñòàâèëñÿ êàê ñîòðóäíèê
�Ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé è èõ ïðèìåíåíèÿ� (Société Civile
d’Etudes et d’Application Météorologiques, SCEAM)
[Mironovitch, 1960 à, á].

Ãëàâíûì â ñòàòüå ñòàëî îáñóæäåíèå ïðîá-
ëåìû âûáîðà ìåðû ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè, ñ
êîòîðîé öåëåñîîáðàçíî ñðàâíèâàòü äðóãèå èí-
äåêñû. Êàê èçâåñòíî, ÷àùå âñåãî â êà÷åñòâå òà-
êîâîé èñïîëüçóþòñÿ ÷èñëà Âîëüôà � ïîêàçà-
òåëè êîëè÷åñòâà íàáëþäàåìûõ ñîëíå÷íûõ ïÿ-
òåí. Îäíàêî äëÿ òîíêîãî àíàëèçà ñîëíå÷íî-çåì-
íûõ ñâÿçåé â òå÷åíèå äëèòåëüíûõ ïåðèîäîâ ýòà
õàðàêòåðèñòèêà íå ïðèãîäíà, ïîñêîëüêó â íåé
÷åðåñ÷óð ïðåâàëèðóåò îñíîâíîé 11-ëåòíèé öèêë.
×òîáû îñëàáèòü åãî ïðîÿâëåíèÿ, Ìèðîíîâè÷
ïðåäëîæèë, âî-ïåðâûõ, àíàëèçèðîâàòü êóìóëÿ-
òû, ò. å. íàêîïëåííûå, èíòåãðèðîâàííûå äàí-
íûå, è, âî-âòîðûõ, ïåðåõîäèòü ê ðàçíîñòíûì
èíäåêñàì. Âñëåä çà Ôðàíöåì Áàóðîì îí ñòàë
èñïîëüçîâàòü ðàçíîñòè îòíîñèòåëüíûõ ïëîùà-
äåé, çàíÿòûõ íà Ñîëíöå ôàêåëàìè (ÿðêèìè îá-
ëàñòÿìè) è ïÿòíàìè (áîëåå òåìíûìè îáëàñòÿìè).
Â ñòàòüå óáåäèòåëüíî ïîêàçûâàëîñü, ÷òî â ýòîé
õàðàêòåðèñòèêå 11-ëåòíèé öèêë ñîëíå÷íîé àê-
òèâíîñòè çíà÷èòåëüíî ïîäàâëÿåòñÿ è íà÷èíà-

þò ãîðàçäî áîëåå ÷åòêî ïðîÿâëÿòüñÿ âåêîâûå
èçìåíåíèÿ.

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè èíòåíñèâíîñòè ìàãíèò-
íûõ âàðèàöèé Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ ïðåä-
ïî÷åë ïðîñòåéøèé C-èíäåêñ, à ñðàâíèâ ðàçíî-
îáðàçíûå ìåòåîðîëîãè÷åñêèå èíäåêñû, ïðèøåë
ê âûâîäó, ÷òî ñàìûìè èíôîðìàòèâíûìè â ñå-
âåðíîì ïîëóøàðèè Çåìëè îêàçûâàþòñÿ äâà èç
íèõ. Ïåðâûé � ýòî èíäåêñ ïî÷òè áåñïðåðûâ-
íûõ çàïàäíûõ çîíàëüíûõ (ò. å. äóþùèõ â øè-
ðîòíîì íàïðàâëåíèè) âåòðîâ (W-èíäåêñ), à âòî-
ðîé � èíäåêñ áëîêèðóþùèõ âîñòî÷íûõ ìåðè-
äèîíàëüíûõ âåòðîâ (E-èíäåêñ). Ïîñêîëüêó ýòè
âåòðà ïðîòèâîäåéñòâóþò äðóã äðóãó, äëÿ âûÿâ-
ëåíèÿ êîððåëÿöèè èíäåêñ îäíîãî èç íèõ áûëî
ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü ñ ïðîòèâîïîëîæíûì
çíàêîì.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåîôèçèêà, ñàìûå èíòåðåñ-
íûå èç ðåçóëüòàòîâ ýòèõ èññëåäîâàíèé ñâÿçà-
íû ñ ïîñëåäóþùèì ïðèâëå÷åíèåì â àíàëèç äàí-
íûõ î ñåéñìè÷åñêîé àêòèâíîñòè Çåìëè. Êàê
èçâåñòíî, 22 ìàÿ 1960 ã. â ×èëè ïðîèçîøëî ñà-
ìîå ñèëüíîå èç çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñîâðåìåí-
íûìè ñåéñìîãðàôàìè çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòó-
äîé MW = 9,5. Îíî ñîïðîâîæäàëîñü íåñêîëüêè-
ìè âîëíàìè öóíàìè âûñîòîé áîëåå 10 ì è ïðè-
÷èíèëî îãðîìíûå áåäñòâèÿ. Êàê îáû÷íî áûâà-
åò â òàêèõ ñëó÷àÿõ, êàòàñòðîôà óñèëèëà èíòå-
ðåñ îáùåñòâåííîñòè ê ïðîáëåìàì ïðåäñêàçàíèÿ
çåìëåòðÿñåíèé è âûçâàëà óâåëè÷åíèå ïóáëèêà-
öèé ïî ýòîé òåìàòèêå. Âàëåðèé Êîíñòàíòèíî-
âè÷ âûñòóïèë íà çàñåäàíèè ñïåöèàëüíî ñîáðàí-

Ðèñ. 5. Êàðòû èçîáàð ñðåäíèõ äàâëåíèé â ïðåäåëàõ Þæíîãî ïîëóøàðèÿ Çåìëè ëåòîì
(äåêàáðü�ôåâðàëü) è çèìîé (èþíü�àâãóñò) [Mironovitch, 1953].
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íîãî ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñàì ñîëíå÷íî-çåìíûõ
ñâÿçåé è, îïèðàÿñü íà èçâåñòíûå äàííûå, ïðè-
âåë èíòåðåñíåéøèå ñâåäåíèÿ î ñâÿçè ÷èñëà ñèëü-
íûõ (ìàãíèòóäîé ñâûøå 5) çåìëåòðÿñåíèé â ×è-
ëè çà ïåðèîä ñ 1873 ïî 1960 ã. ñ èññëåäîâàííû-
ìè èì ðàíåå àñòðîíîìè÷åñêèìè è ãåîôèçè÷åñ-
êèìè ïàðàìåòðàìè. Íà âîñïðîèçâîäèìîì ðè-
ñóíêå èç åãî ñòàòüè [Mironovitch, 1960 á] ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàíà êîððåëÿöèÿ ìåæäó ÷èñëîì çåì-
ëåòðÿñåíèé, ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòüþ, èíäåêñîì
ãåîìàãíèòíîãî ïîëÿ è îñíîâíûìè ìåòåîðîëî-
ãè÷åñêèìè èíäåêñàìè, õàðàêòåðèçóþùèìè àò-
ìîñôåðíûå âèõðè, ïðè ýòîì W-èíäåêñ ïðèâå-
äåí ñ îáðàòíûì çíàêîì. Êàê âèäíî, êîððåëÿ-
öèÿ âûãëÿäèò âïîëíå îò÷åòëèâîé, è Â. Ê. Ìè-
ðîíîâè÷ ïðåäïîëîæèë, ÷òî, âîçìîæíî, ìàëûå
ìåòåîðîëîãè÷åñêèå âîçìóùåíèÿ ìîãóò íàêàï-
ëèâàòüñÿ è ïðèâîäèòü ê çàïóñêó íåêîåãî òðèã-
ãåðíîãî ìåõàíèçìà ðàçãðóçêè òåêòîíè÷åñêèõ íà-
ïðÿæåíèé.

È â ïîñëåäóþùèå ãîäû Âàëåðèé Êîíñòàí-
òèíîâè÷ ïðîäîëæèë àíèìàòüñÿ èçó÷åíèåì ñâÿ-
çåé ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé â âåðõíèõ ñëî-
ÿõ àòìîñôåðû ñ ìàãíèòíûìè âàðèàöèÿìè, ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöè-
ÿõ ïî ýòèì âîïðîñàì. Â 1967 ã. îí îïóáëèêî-

âàë âåñüìà èíòåðåñíóþ ñòàòüþ �Ñòðàòîñôåð-
íî-òðîïîñôåðíûå èçìåíåíèÿ è ãåîìàãíèòíàÿ
àêòèâíîñòü� [Mironovitch, 1967], ãäå ðàññìîò-
ðåë âîïðîñ î ïðè÷èíàõ âíåçàïíûõ çèìíèõ ñòðà-
òîñôåðíûõ ïîòåïëåíèé â ïîëÿðíûõ îáëàñòÿõ.
Äåëî â òîì, ÷òî çèìà � ýòî ïåðèîä ïðîäîëæè-
òåëüíîé ïîëÿðíîé íî÷è, è îáúÿñíèòü âíåçàïíîå
ïîòåïëåíèå íåïîñðåäñòâåííûì âëèÿíèåì ñîë-
íå÷íîãî ñâåòà íåâîçìîæíî. Ïðîàíàëèçèðîâàâ
íåñêîëüêî ïðèìåðîâ è ïîêàçàâ ñòàòèñòè÷åñêè
äîñòàòî÷íî ÷åòêóþ ñâÿçü ìåæäó âíåçàïíûìè ïî-
òåïëåíèÿìè è èíòåíñèâíîñòüþ ìàãíèòíûõ âà-
ðèàöèé, Ìèðîíîâè÷ âûñêàçàë ãèïîòåçó î òîì,
÷òî èñòî÷íèêîì ïîòåïëåíèé ìîãóò áûòü ëèáî
ïðîöåññû â âåðõíåé ìåçîñôåðå, ò. å. íà âûñî-
òàõ îêîëî 70 êì, ëèáî îòðàæåíèÿ àêòèâíîãî ñîë-
íå÷íîãî èçëó÷åíèÿ îò Ëóíû.

Çàíèìàÿñü èçó÷åíèåì ñîëíå÷íî-çåìíûõ ñâÿ-
çåé, Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ íå ñìîã ïðîé-
òè ìèìî ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î âëèÿíèè ñîë-
íå÷íîé àêòèâíîñòè íà ÷åëîâå÷åñòâî. Â îòå÷åñò-
âåííîé ëèòåðàòóðå ãåëèîáèîëîãè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ òðàäèöèîííî ñâÿçûâàþò èñêëþ÷èòåëü-
íî ñ Àëåêñàíäðîì Ëåîíèäîâè÷åì ×èæåâñêèì
(1897�1964), íî îí âîâñå íå áûë îäèíîê â íèõ,
è ìíîãèå ãåîôèçèêè èíòåðåñîâàëèñü ýòîé ïðî-

Ðèñ. 6. Êîððåëÿöèÿ ÷èñëà ñèëüíûõ çåìëåòðÿñåíèé â ×èëè çà ïåðèîä ñ 1873 ïî 1960 ã. ñ ñîëíå÷íûì è
ãåîìàãíèòíûì èíäåêñàìè, à òàêæå ñ ìåòåîðîëîãè÷åñêèì èíäåêñàìè, õàðàêòåðèçóþùèìè àòìîñôåðíûå
âèõðè [Mironovitch, 1960 á].
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áëåìîé, íàïðèìåð, Å. Ã. Êîãáåòëÿíö [Áëîõ, 2013].
Ýòî, êîíå÷íî, íèñêîëüêî íå óìàëÿåò ðåàëüíûõ
çàñëóã Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à, äëÿ êîòîðîãî
ãåëèîáèîëîãèÿ ñòàëà ãëàâíûì äåëîì æèçíè, òîã-
äà êàê ó äðóãèõ ó÷åíûõ îíà îñòàâàëàñü ïðåè-
ìóùåñòâåííî íà âòîðîì ïëàíå, ÷åì-òî âðîäå õîá-
áè. Ê ñîæàëåíèþ, äîáðàòüñÿ äî ÿâëÿþùåéñÿ áèá-
ëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ ðàáîòû Â. Ê. Ìèðî-
íîâè÷à 1964 ã. �Àòìîñôåðíûå è âíåçåìíûå âëè-
ÿíèÿ íà ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì� íå óäàëîñü,
íî, âîîáùå ãîâîðÿ, êàê ñûí ìåäèêà è âûñîêî-
êëàññíûé ó÷åíûé, ðàñïîëàãàâøèé äàííûìè àñò-
ðîíîìîâ è ìåòåîðîëîãîâ, îí ìîã ïðîäâèíóòüñÿ
çäåñü äîñòàòî÷íî ñåðüåçíî. Åäèíñòâåííûì äî-
ñòóïíûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè ïî ýòîìó âî-
ïðîñó îêàçàëñÿ åãî íåêðîëîã, ãäå ñîîáùàëîñü
ñëåäóþùåå: �Åìó óäàëîñü óñòàíîâèòü íà ïðîòÿ-
æåíèè 500 ëåò âëèÿíèå ñîëíå÷íûõ ïÿòåí íà ñî-
áûòèÿ çåìíîãî øàðà è äîêàçàòü íåîñïîðèìûìè
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В основу сюжетов множества литературных 
произведений положены истории людей, при-
говоренных судьбой к постоянным скитаниям. 
К таковым относятся и Агасфер Эжена Сю, 
и Мельмот-скиталец Чарльза Метьюрина, и 
Иван Флягин — очарованный странник Нико-
лая Лескова, да и многие, многие другие. Их не-
преходящая популярность, видимо, связана с 
тем, что читатели нередко встречают похожие 
истории в реальной жизни, и они вызывают 
у них естественные вопросы о человеческом 
существовании, на которые трудно получить 
внятные ответы. В настоящем очерке мы по-
пытаемся познакомиться с переполненной 
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скитаниями жизнью одного из таких реальных 
людей, крупного ученого-геофизика В. С. Фе-
дуковича.

Вацлав Станиславович Федукович родился 
6 (18) декабря 1897 г. в деревне Денисово Дис-
ненского уезда Виленской губернии (ныне она 
административно относится к Николаевскому 
сельсовету Миорского района Витебской об-
ласти республики Беларусь). В своем «Кратком 
жизнеописании» он сообщал: «Профессия ро-
дителей — землепашество; позже родители пе-
реехали в город [Моршанск Тамбовской губер-
нии], и отец работал сначала в кооперативной 
организации, а затем до своей смерти в 1924 г. 
пчеловодом в Уездн[ой] Зем[ской] Упр[аве]» 
[Государственный …, Л. 24]. Поначалу юный 
Вацлав учился в городском приходском учи-
лище, потом в реальном училище Моршанска, 
которое окончил в 1915 г. [Государственный …, 
Л. 1].

Как свидетельствует его первый биограф, 
летописец российских эмигрантов в Северной 
Америке Е. А. Александров, по окончании ре-
ального училища В.С. Федукович стал работать 
в только что созданном «Главном по снабже-
нию армии комитете Всероссийских земско-
го и городского союзов» (Земгоре), занимался 
организацией помощи беженцам и раненым 
[Александров, 1980, с. 360]. Одновременно он 
начал слушать лекции в Петроградском Гор-
ном институте Императрицы Екатерины II, 
но в 1918 г., после расформирования Земгора, 
занятия пришлось прервать из-за отсутствия 
средств. На некоторое время Вацлав Станисла-
вович вернулся в Тамбовскую губернию, тру-
дился канцеляристом в сельскохозяйственном 
кооперативе, потом секретарем в Отделе народ-
ного образования, после чего в феврале 1919 г. 
его призвали в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию [Государственный …, Л. 24об].

В боях он не участвовал, числился культ-
политработником (библиотекарем) [Госу-
дарственный …, Л. 2об], а весной 1920 г. его Вацлав Станиславович Федукович.
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откомандировали в Екатеринослав (ныне 
Днепропетровск) на Маркшейдерские курсы 
1-й категории, которые он окончил в 1922 г. и 
получил звание инженера-маркшейдера. Про-
должив обучение, В.С. Федукович в 1925 г. с 
блеском окончил Горный факультет Екатери-
нославского горного института, получил зва-
ние горного инженера [Государственный …, 
Л. 16, 24] и приступил к производственной 
работе в Донбассе. Там он составил проект 
триангуляции Чистяковского Горного Округа 
и получил должность помощника окружного 
маркшейдера.

В 1924 г. состоялась свадьба Вацлава 
Станиславовича и талантливейшего врача-
офтальмолога Елены Терентьевны, урожден-
ной Биантовской (1900—1998), дочери право-
славного священника, с которой он прожил 
55 лет вплоть до смерти [Александров, 1980]. 
Детей у них не было.

Во время производственной работы в Дон-
бассе маркшейдера Федуковича на всю жизнь 
очаровала геофизика, и первым его увлечени-
ем в ней оказалась электроразведка. В своей 
статье [Федукович, 1936] он утверждал, что 
электроразведка вообще начала применяться 
в Украине под его руководством при участии 
профессора П. К. Нечипоренко (1892—1937), 
когда в 1926 г. в Чистяковском районе Донбас-
са был опробован разработанный братьями 
Шлюмберже метод эквипотенциальных ли-
ний. Эти опытно-методические работы про-
должались несколько лет. В 1928 г. совместно 
с профессором Г. Е. Евреиновым (1880—1937) 
он провел первые опытные электроразведоч-
ные исследования железных руд Криворожья. 
В 1930 г. группа, возглавляемая В. С. Федуко-
вичем, куда входили инженеры И. В. Вдовин и 
А. С. Глузбар, провела исследования методом 
эквипотенциальных линий при разведке Ха-
щеватского месторождения марганцевых руд и 
год спустя — на Завальевском месторождении 
графита.

В 1928—1931 гг. Вацлав Станиславович под 
руководством П.К. Нечипоренко работал пре-
подавателем Днепропетровского горного ин-
ститута (в 1926 г. Екатеринослав переименова-
ли в Днепропетровск) «по отделам Маркшей-
дерского искусства и Прикладной геофизики» 
[Государственный …, Л. 24], потом переехал 
в Киев. С 15 декабря 1931 г. его назначили 
профессором и руководителем кафедры гео-
физики в только что основанном Киевском 
горно-геологическом институте, где он так-
же был «Заместителем Директора Института 

по Учебной Части, а затем Деканом Геолого-
Разведочного факультета» [Государствен-
ный …, Л. 24]. К этому времени его интересы 
в геофизике изменились, о чем свидетельству-
ют полученные им авторские свидетельства на 
изобретения.

Первое из них под названием «Гравитаци-
онный вариометр» было заявлено 22 декабря 
1931 г. вместе с упоминавшимся выше извест-
ным астрономом, гравиметристом и геодези-
стом Петром Кирилловичем Нечипоренко. 
Изобретатели предложили применять емкост-
ные датчики для изучения отклонений коро-
мысла вариометра и управления его демпфи-
рованием. Авторское свидетельство № 30355 
на это изобретение они получили в 1933 г.

Второе изобретение Вацлава Станиславо-
вича, заявку на которое он подал 26 февраля 
1932 г., называлось «Прибор для записи про-
ходимого тележкой пути». Здесь он предложил 
курсопрокладчик в виде тележки, снабженной 
двумя перпендикулярными датчиками геомаг-
нитного поля, что в том же году было поддер-
жано авторским свидетельством № 29045.

Свидетельство на третье его изобретение 
№ 28185 по заявке от 4 марта 1932 г. имено-
валось «Приспособление для ориентирования 
прибора, измеряющего угол наклона буровой 
скважины», где также предлагалось использо-
вать перпендикулярные датчики магнитного 
поля.

Наконец, еще одно авторское свидетельство 
№ 37357 на «Прибор для определения величи-
ны и направления напряжения земного маг-
нитного поля» по заявке от 6 февраля 1932 г. 
было получено им в 1934 г. совместно с млад-
шим братом Владиславом Станиславовичем 
(1901—1937), работавшим в Ленинградском от-
делении НИИ связи (ЛОНИИС). К сожалению, 

Схема прибора для записи проходимого тележкой пути 
из авторского свидетельства В.С. Федуковича 1932 г. за 

№ 29045.
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само свидетельство разыскать не удалось, но о 
его существовании свидетельствует архивная 
информация [Государственный …, Л. 12].

С 1923 по 1934 гг. В. С. Федукович опубли-
ковал 7 научных работ [Государственный …, 
Л. 25]. Особо следует выделить вышедшую в 
1932 г. на украинском языке книгу «Физиче-
ские методы горной разведки» [Федукович, 
1932], которая стала первой в стране обзор-
ной монографией по прикладной геофизике. 
Вместе с учебниками Павла Николаевича Твер-
ского (1892—1962) по физике Земли [Тверской, 
1930] и Александра Игнатьевича Заборовского 
(1894—1976) по прикладной геофизике [Забо-
ровский, 1932] книга Вацлава Станиславовича 
фактически ознаменовала выход отечествен-
ной прикладной геофизики на мировой уро-
вень.

13 января 1934 г. Совнарком СССР принял 
постановление № 79 «Об ученых степенях и 
званиях», фактически восстановившее систе-
му, отмененную после революции. В соответ-
ствии с ним Киевский горно-геологический 
институт подготовил необходимые докумен-
ты В. С. Федуковича и направил их в Высшую 
Аттестационную Комиссию (ВАК). Это дело 
сохранилось в Государственном Архиве Рос-
сийской Федерации, хотя и было переправлено 
в Федеральное казенное учреждение «Центр 
хранения страхового фонда», расположенное 
в г. Ялуторовск Тюменской области. Именно из 
него происходит основная часть документаль-
ной информации, на которой базируется на-
стоящий очерк и благодаря которой оказалось 
возможным исправить кое-какие переходящие 
из одной краткой справки в другую неточно-
сти, к примеру о годе окончания им института 
[Александров, 1980; Нікітенко, 2011].

Документы направили академику Петру Пе-
тровичу Лазареву и в соответствии с его по-
ложительным отзывом на заседании Общетех-
нической Комиссии ВАК от 29 ноября 1935 г. 
приняли следующее постановление: «Ввиду на-
личия достаточных научно-исследовательских 
работ, научно-практического и педагогическо-
го стажа, рекомендовать ВАК утвердить тов. 
Федуковича В. С. в ученом звании профессо-
ра геофизики» [Государственный …, Л. 17]. В 
итоге ВАК через несколько дней, 11 декабря 
присудил Вацлаву Станиславовичу без защиты 
диссертации ученую степень кандидата наук и 
присвоил звание профессора [Государствен-
ный …, Л. 4об].

Между тем во время прохождения его дела 
в ВАКе Киевский горно-геологический инсти-

тут расформировали, поскольку при переводе 
столицы республики из Харькова в Киев об-
наружилась нехватка помещений для государ-
ственных учреждений. Геологический факуль-
тет перевели в Днепропетровск и объединили с 
существовавшим в Горном институте геолого-
маркшейдерским факультетом, а Вацлав Ста-
ниславович стал первым в Днепропетровске 
заведующим кафедрой геофизических мето-
дов разведки [Нікітенко, 2011].

В том же 1935 г. кандидатскую диссерта-
цию на тему «Внутриглазные опухоли» защи-
тила Е. Т. Федукович. В опубликованных вос-
поминаниях Елены Терентьевны описано, как 
Вацлав Станиславович пытался помогать ей в 
ее сложной и ответственной работе, опираясь 
на свои геофизические знания: «Суть дела со-
стояла в следующем. При осколочных ранени-
ях глаза стальные осколки сравнительно лег-
ко извлечь с помощью магнита. А вот медные 
осколки приходится удалять инструментами. 
И для того, чтобы избежать серьезных по-
вреждений тканей из-за смещения осколков, 

Титульный лист монографии 1932 года.
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необходимо точно определить их местополо-
жение. Этому назначению как раз и отвечало 
изобретение моего мужа. Потребность в нем 
была обусловлена большим числом фронтови-
ков, возвращавшихся в то время домой с такого 
рода ранениями» [Федукович Е. Т., 1997, с. 143].

В 1937 г. наступил апофеоз ежовщины — в 
этот страшный период отечественной истории 
репрессировали многих ни в чем не повинных 
людей. По ветви печально известного «Пул-
ковского дела», так называемого дела украин-
ского «академического центра», по которому 
к расстрелу приговорили геолога, крупней-
шего знатока железорудных месторождений, 
вице-президента АН УССР Н. И. Свитальско-
го, в числе казненных оказался многолетний 
сослуживец и соавтор Вацлава Станиславо-
вича, профессор П. К. Нечипоренко. Нельзя 
не уточнить, что судьба многих видных людей 
тогда решалась на самом высоком уровне, 
свидетельством чего являются так называе-
мые «сталинские списки», сохранившиеся в 
Архиве Президента Российской Федерации и 
обнародованные после рассекречивания. До 
нас дошли 383 списка на 44477 человек, осуж-
денных в 1936—1938 годах по личной санкции 
И. В. Сталина и его соратников по Политбюро 
ЦК ВКП(б) к разным мерам наказания, глав-
ным образом, к расстрелу (38955 человек). В 
списке приговариваемых к расстрелу от 25 ав-
густа 1937 г., лично подписанном И. В. Стали-
ным и В. М. Молотовым [Архив …, Л. 283], под 
№ 89 числился Петр Кириллович Нечипоренко, 
а под № 115 — Николай Игнатьевич Свиталь-
ский [Архив …, Л. 277, 278].

Преследованиям подверглись и профессора 
Днепропетровского горного института. К рас-
стрелу приговорили коллегу В. С. Федуковича 
по опробованию электроразведки в Криворо-
жье Георгия Евгеньевича Евреинова [Архив …, 
Л. 291] и маркшейдера Ивана Прокофьевича 
Бухинника [Архив …, Л. 290], в лагеря отпра-
вили гидрогеолога Сергея Самуиловича Гем-
бицкого и минералога Александра Яковлевича 
Микея. Тогда же расстреляли родных братьев 
Вацлава Станиславовича, а сам он спасся от не-
минуемого ареста только тем, что скрылся из 
Днепропетровска.

В течение года В. С. Федукович подпольно 
жил в Киеве, где Елена Терентьевна работала 
доцентом в Медицинском институте, избегая 
даже появляться на улице. Чтобы отвлечься 
от мыслей о постоянной угрозе, он занялся 
цветной фотографией и, по свидетельству 
Е. А. Алек сандрова, «достиг в этом деле ис-

клю чительных успехов» [Александров, 1980, 
с. 361]. Но и в Киеве ситуация была крайне на-
пряженной, и Вацлав Станиславович с Еленой 
Терентьевной отправились на Кавказ. Увлека-
ясь альпинизмом, по которому у каждого из них 
имелся первый спортивный разряд [Феду ко-
вич Е. Т., 1997], а для этого тогда требовалось со-
вершить около полутора десятков восхождений, 
они неоднократно бывали в горах, знали многих 
местных жителей, и те помогли им пережить 
трудные времена.

Осенью 1938 г., когда после отставки 
Н. И. Ежова волна «Большого террора» ослаб-
ла, В. С. Федукович вернулся в Киев и поступил 
в Геологический институт Украинской АН, где 
вплоть до 1941 г. возглавлял геофизический от-
дел. Одновременно он (так и хочется сказать: 
как ни в чем не бывало) в должности профессо-
ра преподавал геофизику в Киевском государ-
ственном университете. Чудеса, да и только!

Интересы очарованного геофизикой стран-
ника продолжали расширяться, о чем свиде-
тельствуют предвоенные публикации. В одной 
из них он рассмотрел возможности ослабле-
ния влияний блуждающих токов на приборы 
в магнитных обсерваториях. В общих чертах 
предложение Вацлава Станиславовича со-
стояло в создании компенсационной системы 
вокруг приборов из (говоря его словами) «ка-
тушек Гельмгольца», ток в которые поступает 
от заземленных электродов. Для деклинаторов 
при этом достаточно двух перпендикулярных 
катушек с горизонтальными осями, в одну из 
которых ток поступает через пару электродов, 
расположенных симметрично относительно 
прибора к северу и к югу, а в другую — от пары 
электродов с запада и с востока от прибора. В 
статье содержался теоретический анализ пред-
ложения и вполне продуманная техническая 
часть [Федукович, 1940].

Еще одну статью, направленную на совер-
шенствование гравитационных вариометров, 
он подготовил совместно со сравнительно 
молодым тогда инженером, ставшим впо-
следствии академиком АН УССР, Серафимом 
Ивановичем Субботиным (1906—1976) [Феду-
кович, Субботин, 1940]. Авторы сообщали, что 
эта работа выполнялась ими по теме Научно-
исследовательского сектора Геологического 
управления УССР. Ее целью являлось созда-
ние приставки, позволяющей одновременно с 
фиксацией отсчета по вариометру фиксиро-
вать магнитный азимут прибора и тем самым 
избегать ошибок в определениях вторых про-
изводных потенциала силы тяжести. Вот как 
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авторы статьи описывали принципиальную 
схему разработанного ими устройства: «В ва-
риометре помещается несвободно вращаю-
щаяся магнитная стрелка, положение которой 
фиксируется на фотопластинке одновремен-
но с фиксированием положения крутильных 
систем. В зависимости от изменения азимута 
вариометра меняется и положение стрелки 
отно сительно верхней части вариометра, при-
чем в каждом азимуте прибора стрелка будет 
занимать определенное для этого азимута 
относитель ное положение. Установив зависи-
мость между азимутом вариометра и положе-
нием стрелки, можно по положению стрелки 
определять азимут вариометра» [Федукович, 
Субботин, 1940, с. 90]. Они разработали 15 ва-
риантов реализации данной принципиальной 
схемы и создали макет под названием ФС-1, 
который опробовали на популярном в те годы 
серийном вариометре Z-40.

В воспоминаниях Елены Терентьевны есть 
раздел, где она кратко описала ситуацию в со-
ветской науке и, в частности, отметила, что 
«поисковые направления исследований не под-
держивались, коль скоро не просматривалась 
перспектива получения сиюминутных резуль-
татов» [Федукович Е. Т., 1997, с. 140]. В качестве 
примера сообщалось, что статью Вацлава Ста-
ниславовича «О землетрясениях» не приняли 
к публикации под предлогом отсутствия в ней 
метода их прогнозирования. Будет уместным 
привести отсутствующее в ее воспоминаниях 
продолжение этой истории.

После отклонения научной статьи профес-
сор Федукович решил опубликовать научно-
популярную брошюру под названием «Сейс-
мология (наука про землетрясения)», и перед 
самой войной она вышла на украинском языке 
[Федукович, 1941]. Как видно на воспроизво-
димой обложке, брошюра представляла собой 
продукцию «Политиздата при Центральном 
Комитете Коммунистической партии (больше-
виков) Украины» и имела формат приложения 
к журналу «Большевик Украины» в серии лек-
ций в помощь изучающим марксизм-ленинизм.

Несмотря на экзотичность формата изда-
ния, брошюра являлась весьма содержатель-
ной. В ней профессор Федукович кратко из-
ложил основные представления о строении 
Земли, о проявлениях землетрясений и их ре-
гистрации, описал сейсмичность отдельных 
регионов СССР. Здесь он не прошел мимо во-
проса о возможности предсказания землетря-
сений, а также кратко сообщил о применении 
сейсмических методов в геологии. Брошюра 
содержала ряд тщательно продуманных иллю-
страций, одна из которых приведена в очерке и 
демонстрирует характер сейсмограмм на раз-
ных удалениях от гипоцентра.

Таким образом, к 1941 г. В. С. Федукович 
стал геофизиком высочайшего класса, успеш-
но работающим в самых различных областях, 
но тут в его жизнь очередной раз вмешалась 
война. Когда Киев заняли немецкие войска, 
Вацлав Станиславович некоторое время ра-
ботал на метеорологической станции, но за-

Обложка брошюры 1941 г. и рисунок из нее, демонстрирующий различия в сейсмограммах для точек, находящихся 
на разных удалениях от очага землетрясения.
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тем они с супругой, преподававшей в 1942 г. 
в Медицинском институте Винницы, приняли 
решение перебраться в Польшу к родственни-
кам. Там, однако, их схватили нацисты и отпра-
вили на принудительные работы в Германию 
[Baum, 1999]. Значительную часть пути через 
Польшу, Чехословакию и Австрию супругам-
скитальцам пришлось пройти пешком, пере-
возя свой небогатый скарб на маленькой теле-
жке [Александров, 1980]. По окончании войны 
они несколько лет находились в лагере для пе-
ремещенных лиц в Регенсбурге (Бавария), но в 
1949 г. с помощью Толстовского фонда, создан-
ного в Нью-Йорке младшей дочерью Л .Н. Тол-
стого — Александрой Львовной (1884—1979), 
им удалось уехать в США.

Первое время после приезда Федукови-
чи жили в необустроенной каморке в Нью-
Йоркском районе Бруклин. Елене Терентьевне 
почти сразу удалось устроиться преподавате-
лем в Нью-Йоркский университет, тогда как 
Вацлав Станиславович занялся производством 
гипсовых скульптур для рекламы, при этом раз-
работал собственную технику изготовления 
съемных форм для отливки. К новой для себя 
области деятельности он отнесся как к оче-
редному жизненному вызову и, по утвержде-
нию хорошо знавшего его с киевских времен 
Е. А. Александрова, любил говорить: «Инженер 
должен уметь делать все, быстро ориентиро-
ваться и стремиться к решению любой техни-
ческой задачи» [Александров, 1980, с. 361].

Вернуться к профессиональной работе 
В. С. Федуковичу удалось через год, и он на-
чал сотрудничать с известным геофизиком, 
учеником Конрада Шлюмберже — Шерви-
ном Ф. Келли (1885—1994), владельцем двух 
геофизических фирм: Geophysical Explorations 
Limited в Канаде и Sherwin F. Kelly Geophysical 
Services Incorporated в США. Е. А. Александров 
описывал работу Вацлава Станиславовича в 
1950—1954 гг. такими словами: «Занимался гео-
физической разведкой в Аппалачских горах, в 
Аризоне, Нью-Мексико, Колорадо, Онтарио, в 
знойной пустыне и занесенных снегом канад-
ских лесах» [Александров, 1980, с. 361].

Суть этой деятельности очарованного 
скитальца раскрывает отчет по договору с 
Dominion uranium Corporation в конце 1954 г. 
[Report, 1954]. Как следует из него, по результа-
там ранее выполненной аэромагнитной съемки 
наметили небольшие участки, на которых фир-
ма Ш. Ф. Келли осуществила детальные назем-
ные работы методом естественного электриче-
ского поля. Сеть съемки подготовили заранее, 

а с 20 ноября по 8 декабря силами трех отрядов, 
каждый из которых состоял из оператора и его 
помощника, провели полевые работы — одним 
из операторов и являлся В. С. Федукович. За-
тем в течение нескольких дней операторы об-
работали результаты наблюдений, чертежник 
подготовил отчетные карты, и 10 января 1955 г. 
отчет сдали заказчику.

Вероятно, эта съемка стала последней из 
тех, которые Вацлав Станиславович выполнял 
для фирмы Geophysical Explorations, так как, по 
утверждению Е. А. Александрова, в 1954 г. он 
«перешел на работу в Ламонтскую обсервато-
рию Колумбийского университета» [Алексан-
дров, 1980, с. 361—362], основанную в 1949 г. в 
Нью-Йорке. Ныне она именуется земной об-
серваторией Ламонт-Догерти (Lamont-Doherty 
Earth Observatory).

В Нью-Йорке семейство Федукович жило 
в районе Куинс, расположенном к востоку от 
Манхэттена, в собственном доме в Ричмонд 
Хилл. Купленный ими старый дом ранее при-
надлежал известной американской писатель-
нице Амелии Эдит Барр (1831—1919) — именно 
там она написала свой последний роман «Бу-
мажная шляпа» (The paper cap). Гражданство 
США супруги получили в 1956 г.

В Ламонтской обсерватории Вацлав Станис-
лавович занялся океанологией, тесно сотруд-
ничал с молодыми учеными, пионерами кар-
тирования океанского дна Брюсом Чарльзом 
Хеезеном (Bruce Charles Heezen, 1924—1977) и 
Мэри Тхарп (Marie Tharp, 1920—2006). Основ-
ные научные интересы профессора Федукови-
ча в тот период оказались связанными с изу-
чением распределения физических свойств 
придонной воды, прежде всего, температуры и 
солености.Температура воды, очевидно, силь-
но зависит от глубины, поэтому океанологи 
пересчитывают температуру, измеренную в 
месте отбора образца, в так называемую по-
тенциальную температуру, т. е. в такую, какую 
имел бы этот образец при переносе на поверх-
ность при нормальном атмосферном давле-
нии. Многолетние исследования позволили 
Б. Ч. Хеезену и В. С. Федуковичу построить в 
1961 г. первую карту потенциальных темпера-
тур придонных вод северной Атлантики, кото-
рая, к сожалению, так и не была опубликована 
[Amos et al., 1971]. Сложности с публикациями 
в международных журналах вынудили Вацлава 
Станиславовича к обнародованию результатов 
своих исследований в Записках Русской Ака-
демической группы в США, где он являлся од-
ним из редакторов.
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Его обзорная статья вышла в 1968 г., за не-
сколько лет до отставки автора, и в ней он 
кратко описал особенности распределения по-
тенциальных температур и солености придон-
ных вод в различных регионах Атлантическо-
го океана [Федукович, 1968]. В. С. Федукович 
полагал, что основным источником изменений 
придонных вод Атлантики является движение 
антарктической воды на север, поэтому, зная 
их температуру и соленость, даже можно при-
мерно оценивать процент содержания в них 
антарктических вод. Карт в неофициальной 
публикации он, понятно, привести не мог, но 
и текстовые данные до сих пор выглядят весь-
ма интересно. Позже подобные карты и даже 
трехмерные модели многократно публикова-
лись разными исследователями.

Перед выходом на пенсию Вацлав Станис-
лавович некоторое время преподавал в Нью-
Йоркском университете, но в 1971 г. ушел в 
отставку. Однако его жена, Елена Терентьев-
на, которая после публикации в 1963 г. моно-
графии по инфекционным болезням глаз, 
приобрела в научных кругах США даже боль-
шую известность, нежели он, еще продолжа-
ла тру диться профессором офтальмологии 
Нью-Йоркского университета. Она вышла на 
пенсию в 1974 г., после чего супруги пересе-
лились на берег Мексиканского залива — в 

курортный город Сарасота на юго-западе п-ва 
Флорида. Там они прожили несколько лет, но 
29 декабря 1979 г. Вацлав Станиславович Фе-
дукович скончался. Его тело в соответствии 
с завещанием кремировали, а прах развеяли 
над водами Мексиканского залива. Даже в 
этом ученый поступил как очарованный ски-
талец. Почему? Можно только гадать.

За время работы в США В. С. Фeдукович 
стал членом Американского геофизическо го 
союза, Общества геологов-рудников, Аме ри-
кан ского института горных инженеров, ин-
женеров метал лургов и инженеров нефтяни-
ков и Американского геологического обще-
ства. Огромную роль он и его супруга сыгра-
ли в создании Русской Академической Груп-
пы в США, входили в состав ее правления. 
Елена Терентьевна пережила мужа почти на 
двадцать лет, и в 1990 г. ее офи циально вве-
ли в Палату Славы Конгресса рус ских амери-
канцев, где она заняла почетное мес то среди 
таких знаменитостей, как отец теле ви дения 
В. К. Зворыкин, нобелевский лауреат, эко-
номист В. В. Леонтьев и музыкант М. Л. Рос-
тро пович.

В заключение очерка хочется от души по-
благодарить М. В. Баньковского за помощь в 
поисках, ставших библиографическими редко-
стями, публикаций В. С. Фeдуковича.
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ДВЕ ЖИЗНИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ АЛЬП НИКОЛАЯ УЛЬЯНОВА 

 
О крупнейшем знатоке геологии Альп, руководителе кафедры геофизики в университете 

швейцарской Лозанны, кавалере французского Ордена Почетного Легиона Н.А. Ульянове 
говорят, что ему удалось прожить не одну жизнь, а две, посвятив первые 38 лет революционной 
деятельности, а затем вплоть до 96 лет исключительно успешно занимаясь науками о Земле. В 
России, однако, он известен, главным образом, как родной дядя писателя Виктора Некрасова. 
Попробуем внимательнее рассмотреть бурную жизнь замечательного ученого. 

Николай Алексеевич Ульянов появился на 
свет 3 (15) января 1881 г. в Санкт-Петербурге, а его 
родителями стали «потомственные почетные 
граждане», педагоги и активные революционеры 
Алексей Николаевич Ульянов (1854-1932) и 
Анастасия Петровна, урожденная Венчикова (1855-
1941). Как известно, народническая организация 
«Земля и Воля» разделилась в 1879 г. на своем 
Воронежском съезде на «Народную Волю», в 
программу которой был внесен пункт о терроре, и 
«Черный передел», террора не признававшей. 
Родители Николая являлись сторонниками последней 
и полагали, что поднятие сознания народа путем 
пропаганды социалистических идей приведет, в 
конце концов, к тому, что народ единодушно 
свергнет не только царизм, но и вообще деспотизм 
всякого рода. Тем не менее, когда 1 марта 1881 г. 
народовольцы убили царя Александра II, репрессиям 
подвергли и революционеров из «Черного передела». 

В конце мая А.Н. Ульянова арестовали, и вскоре вся их семья, включая грудного младенца 
Колю, оказалась в ссылке в Томске. В сохранившихся воспоминаниях Анастасии Петровны 
можно прочитать про все перипетии жизни там [6]. Она написала, в частности, что поначалу 
местом ссылки им назначался город Мариинск Томской губернии, но во время этапирования 
Коля сильно заболел, и им разрешили временно задержаться — в результате весь срок ссылки 
они пробыли в Томске и его окрестностях. Коля проводил время, в основном, в компании с 
сыновьями сосланного туда князя Александра Алексеевича Кропоткина, математика и брата 
анархиста Петра Кропоткина. Естественно, находясь среди ссыльных революционеров, Коля 
постоянно и прочно впитывал в себя революционные идеи. 

После завершения ссылки Ульяновы некоторое время провели в Саратове и Твери, а в 
1891 г. приехали в Нижний Новгород, где поселились неподалеку от знакомого им со времен 
ссылки писателя В.Г. Короленко и крепко сдружились с ним и его окружением [7]. Они 
постоянно поддерживали друг друга, к примеру, когда Анастасия Петровна и Алексей 
Николаевич заболели во время эпидемии холеры, Владимир Галактионович лично ухаживал за 
ними и, главное, за их детьми — к тому времени у Николая появились младшие братья Сергей 
и Юрий. 

В 1897 г. Ульяновы переселились из Нижнего Новгорода в Самару, куда Алексея 
Николаевича пригласили сотрудничать с «Самарской газетой». Он занимался там не только 
журналистикой, но и писательским трудом: публиковал обзоры, рассказы и даже сказки для 
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детей, причем не только под своей фамилией, но и под псевдонимом «Венчиков» по девичьей 
фамилии супруги. 

Николай же по окончании реального училища отправился в 1898 г. в Санкт-Петербург, 
где начал учиться в Технологическом институте Императора Николая I, однако почти сразу 
попался на революционной деятельности, и его исключили. Через год он восстановился, но 
ненадолго: за участие в студенческой демонстрации около Казанского собора весной 1901 г. его 
выгнали из института окончательно. Некоторое время он провел у родителей в Нижнем 
Новгороде, потом учился в Политехнической школе Мюнхена, но окончить ее не хватило 
средств. 

Когда родители вступили в партию социалистов-революционеров (эсеров), Николай 
присоединился к ним и стал вести жизнь профессионального революционера, доставлял 
нелегальную литературу из Женевы в Россию. Чтобы перевозить материалы на пароходах по 
Волге, он, в частности, с 1903 г. работал техником в навигационной компании. При этом 
Н.А. Ульянов, как и его родители, увлекался журналистской и издательской деятельностью, 
опубликовал несколько брошюр и множество статей. 

Его революционная деятельность, естественно, отслеживалась. В картотеке 
Департамента Полиции, хранящейся в Государственном Архиве Российской Федерации, он 
проходил как «видный член партии социалистов-революционеров, член Организационного 
Бюро партии с.р.», известный, в частности, под революционной кличкой «Андрей Иванович». 
Любопытен его словесный портрет: «Среднего роста, лет 30, среднего телосложения, блондин, 
рыжеватая борода, безувечное лицо, одевается прилично». В итоге длительного нахождения 
под слежкой Николаю Алексеевичу в 1907 г. пришлось эмигрировать — он уехал в Швейцарию 
и поселился в Лозанне. 

В течение нескольких лет он тесно сотрудничал с эмигрировавшим в том же году 
Н.А. Рубакиным, принимал деятельное участие в формировании его библиотеки и в подготовке 
второго издания его известнейшей работы «Среди книг». Библиографией Николай Алексеевич 
занимался и самостоятельно: опубликованы, например, несколько выпусков его «Библиографии 
иностранной литературы о России». Самое же известное его произведение этого рода — 
выдержавшая несколько изданий брошюра «Как покупать книги? Выбор книг. Приобретение 
книг» [4]. 

В 1909 г. произошло событие, сыгравшее решающую роль в дальнейшей жизни Николая 
Алексеевича: во время поездки во Францию он посетил долину Шамони и, пораженный 
красотой Альп в окрестностях Монблана, влюбился в них навсегда. Он стал водить русских 
туристов по горам, а потом решил всерьез заняться геологией. 

В 1911 г. Николай Алексеевич Ульянов женился на жившей в Швейцарии Вере 
Николаевне Мотовиловой (1885-1968) — младшей дочери помещика из Симбирской губернии 
Николая Ивановича Мотовилова и Алины Антоновны (урожденной фон Эрн). Ее старшая 
сестра Зинаида (1879-1970) была замужем за Платоном Федосеевичем Некрасовым, а их 
младший сын Виктор стал впоследствии знаменитым писателем, автором культовой повести 
«Окопы Сталинграда». 

Средняя из сестер Мотовиловых, оставшаяся незамужней, Софья (1881-1966) получила 
блестящее образование на Бестужевских курсах, в университетах Швейцарии и Англии, 
окончила библиотечное отделение Московского городского народного университета им. 
А.Л. Шанявского. Она, в частности, считала себя ученицей известного петрографа 
Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, и по ее совету Н.А. Ульянов поступил в 1913 г. в Лозаннский 
университет и стал учиться на геолога. Крупный тектонист, профессор Морис Люжон (1870-
1953) привлек Николая Алексеевича к изучению тектонической структуры Альп, и он стал 
работать над диссертацией по строению одного из альпийских горных массивов. 

Тем временем, в феврале 1917 г. в России разразилась революция, и Н.А. Ульянов, 
бросив учебу и оставив жену в Швейцарии, срочно отправился на Родину, чтобы лично принять 
участие в ее революционном переустройстве. 24 июня 1917 г. Центральный Комитет партии 
социалистов-революционеров постановил поручить ему организацию подконтрольного ЦК 



Бюро печати. На следующий день в Москве состоялись выборы в Городскую Думу, на которых 
эсеры одержали крупную победу, получив 58 % голосов москвичей (почти в 5 раз больше, чем 
большевики). В начале июля Н.А. Ульянова избрали секретарем городской думской фракции, 
хотя гласным (депутатом) Думы он не был, но вскоре его политическая карьера пошла в гору. 

Победу на выборах решили отметить, в частности, расширением печатного органа 
Московского Комитета Партии Социалистов-Революционеров — газеты «Труд», которая 
начала выходить с марта 1917 г. В августе она приобрела формат больших столичных газет, и в 
состав ее редакторов включили Николая Алексеевича. Редактором-издателем газеты являлся 
председатель Городской Думы, старый революционер Осип Соломонович Минор (1861-1934), а 
редакторами — Александр Павлович Гельфгот (1887-1938) и Н.А. Ульянов [2]. 

Практически одновременно с этим Николая Алексеевича избрали в главный 
исполнительный орган города — Московскую Городскую Управу, руководителем которой — 
Городским Головой — стал Вадим Викторович Руднев (1884-1940). Основным занятием 
Н.А. Ульянова в Управе была организация городского рынка труда, включавшая борьбу с 
безработицей, инспекцию труда и поднятие его производительности, а также создание охраны 
труда, в том числе, женского и детского. В октябре Николая Алексеевича избрали 
председателем Биржи Труда, но развернуться на этой стезе ему не довелось. Через неделю 
большевики свергли московские власти военным путем, не останавливаясь ни перед чем, в том 
числе, три дня и четыре ночи расстреливали Кремль, причинив ему огромные разрушения. 

Затем наступила пора расправы над эсеровскими изданиями. В конце января 1918 г. 
большевики собрали так называемый «Московский революционный трибунал», который 
инкриминировал редакторам газеты «Труд» публикацию заметки о неучастии в 
большевистской манифестации 9 января представителей 193-го пехотного полка [3]. Трибунал 
провел заседание без участия обвиняемых, без защитников и даже без обвинителя. Тем не 
менее, Минор, Гельфгот и Ульянов как редакторы были признаны виновными «в 
распространении ложных сведений посредством печати» [3]. Вскоре большевики закрыли 
газету и при этом разгромили помещение редакции. Когда же в июле 1918 г. было подавлено 
восстание левых эсеров, Николаю Алексеевичу пришлось скрыться из Москвы. 

В 1919 г. через Киев и Одессу он добрался до Крыма, откуда собирался пароходом 
отправиться в Грецию. Из Севастополя ему удалось выбраться буквально чудом, и любопытные 
детали об этом сохранились в мемуарах М.В. Вишняка [1]. Оказывается, у них с 
Н.А. Ульяновым не было греческих виз, и они уже готовили себе новые документы для 
перехода на нелегальное положение, но во время прогулки им случайно повстречался 
знакомый, член городской управы и грек по национальности. Узнав, что люди не могут выехать 
из-за отсутствия виз, он возмутился, попросил дать ему паспорта и менее чем через час вернул 
их — в каждом была виза, подписанная греческим консулом и заверенная печатью. 12 апреля 
на пароходе «Трапезунд» беженцы отправились в путь и через несколько дней прибыли в 
афинский порт Пирей. Проведя несколько недель в Афинах в ожидании очередных виз, 
Николай Алексеевич вернулся в Лозанну к ожидавшей его жене и уже не расставался с ней 
надолго вплоть до ее смерти в 1968 году. Так закончился 38-летний период его революционной 
деятельности, и он сосредоточился на изучении Земли. 

В 1920 г. Н.А. Ульянов защитил докторскую диссертацию по геологии Альп и приступил 
к преподавательской деятельности в Лозаннском университете, ведя курсы петрографии и 
описательной минералогии. Основным направлением его научных исследований тогда стало 
геологическое и тектоническое картирование альпийских горных массивов в содружестве с 
Полем Корбеном, который занимался применением стереофотограмметрии для составления 
топографических карт Альп. Фотографирование выполнялось как с вершин гор, так и с борта 
самолетов. Николай Алексеевич мгновенно осознал, что таким способом можно вести и 
геологические построения, причем, с недоступной доселе точностью. Их первая общая статья 
по этой тематике вышла в 1923 г., а совместное творчество продолжалось вплоть до смерти 
П. Корбена в 1948 г. И даже после, публикуя работы в области картирования, Н.А. Ульянов 
продолжал включать имя своего друга в число соавторов. Вообще же, им были выпущены 



десятки карт на разные альпийские территории, которые не растеряли своего значения и по сей 
день. 

Время от времени, Николай Алексеевич возвращался к публикации популярных обзоров. 
Одним из самых любопытных среди них может служить статья «Передвижение материков» про 
гипотезу А. Вегенера, которая вышла в 1922 г. на русском языке в парижском журнале 
«Современные записки», выпускавшемся старыми друзьями Н.А. Ульянова по партии эсеров, в 
том числе, М.В. Вишняком и В.В. Рудневым [5]. 

В 1929 г. Николай Алексеевич получил швейцарское гражданство, а, спустя 3 года, 
вступил в Водуазское общество естественных наук, образованное в начале XIX века. Его 
название произошло от наименования кантона Во, столицей которого является Лозанна. 
Вступление в общество являлось, вообще говоря, формальностью, поскольку большинство 
статей Н.А. Ульянова выходило как раз в Бюллетене общества, начиная еще с 1919 г. В 1935 г. 
его избрали президентом этого общества. 

В середине 30-х годов Николай Алексеевич заинтересовался геофизикой, к которой его 
внимание привлек, как ранее к тектонике Альп, профессор Морис Люжон, имевший уже 
некоторый опыт геофизических исследований, проведенных вместе с Конрадом Шлюмберже. 
М. Люжон пришел к выводу о необходимости создания в Лозанне кафедры геофизики, во главе 
которой намечал поставить Н.А. Ульянова. 

Первая из выполненных ими геофизических работ состояла в изучении аллювиальных 
отложений в долине Роны с помощью электроразведки. Проведя вертикальные электрические 
зондирования с помощью установки Веннера в семи пунктах на профиле, пересекающем 
долину, Люжон и Ульянов, изучили физические свойства пород и построили разрез с двумя 
вариантами интерпретации. Результаты исследований были опубликованы в 1938 г. в 
подробной статье, содержавшей помимо прочего изложение основ метода [8]. В том же году 
Н.А. Ульянова избрали экстраординарным профессором общей и прикладной геофизики 
Лозаннского университета. 

В 1944 г. Николай Алексеевич стал деканом факультета и пробыл на этом посту 2 года, а 
в 1946 г. был избран ординарным профессором общей и прикладной геофизики. Судьба 
распорядилась так, что в том же году он приступил к своему известнейшему геофизическому 
исследованию. 

25 января 1946 года, в 17 часов 32 минуты в швейцарском кантоне Вале произошло 
сильнейшее землетрясение. По современным данным его интенсивность в эпицентре 
составляла 8, а момент Mw=6,1, и для этого района оно стало самым мощным за 150 лет. На 
следующий же день Н.А. Ульянов разослал студентов старших курсов, владеющих требуемыми 
профессиональными знаниями, по населенным пунктам региона с целью осмотра последствий 
землетрясения, зарисовки характера разрушений и расспроса очевидцев. Кроме того, он собрал 
письма жителей с описаниями самого землетрясения и его последствий — в итоге удалось 
получить информацию из 60 населенных пунктов. На воспроизводимом рисунке из 
опубликованной по результатам анализа статьи [10], показано их местоположение, 
сопровождаемое номерами пунктов из имеющегося в статье списка. Благодаря этой 
информации, Н.А. Ульянов практически сразу же достаточно точно определил расположение 
эпицентра вблизи населенного пункта Монтана (№ 43 на рисунке, отмечен кружочком). Другой 
важнейший вывод состоял в том, что различия в интенсивности разрушений могут объясняться 
существованием в данном регионе двух глубинных разломов, один из которых простирается 
вдоль Роны, а другой — почти перпендикулярен первому. 

Сейсмические волны, порожденные землетрясением, швейцарские сейсмологи 
зарегистрировали в Цюрихе, Базеле, Невшателе и Куре. Проведя скоростной анализ, 
Н.А. Ульянов обратил внимание на большие различия в скоростях их распространения в 
зависимости от направления движения. На основании этого он сделал смелый вывод о наличии 
в регионе глубинной субмеридиональной герцинской депрессии и о смыкании оснований 
массивов Монблан и Вогезы к западу от депрессии, а также оснований массивов Аар и 
Шварцвальд к востоку от нее. Эта гипотеза возникла у него ранее, в начале 40-х годов на 



основании геологических данных, и он решил, что новые сейсмологические данные ее 
полностью подтверждают [9]. Глубину гипоцентра Николай Алексеевич, несмотря на крайний 
дефицит информации, также оценил с довольно высокой точностью [10]. Последующий анализ 
афтершоков с учетом имеющихся гравиметрических данных о регионе позволил уточнить 
основные параметры, но принципиальных выводов не изменил [11]. 

 

Расположение населенных пунктов, где 
проводились осмотры, и предполагаемые 

глубинные разломы.  

Глубинное строение региона по результатам 
интерпретации сейсмических данных. 

 
Иллюстрации из статьи Н.А. Ульянова [10]. 

 
Свои выводы Н.А. Ульянов доложил на нескольких конференциях, в том числе, во 

Франции и Норвегии, а итоги подвел в 1948 году в Лондоне, на 18-м Международном 
Геологическом Конгрессе. Там он заявил, что с точки зрения геолога землетрясение в 
Швейцарии стало первым, которое удалось столь детально проанализировать в регионе с 
субвертикальными геологическими границами. 

В 1949 г. Николай Алексеевич опубликовал статью, в которой обобщались данные о 
пяти нивелировках, проводившихся в районе в 1895, 1916, 1924, 1927 и 1947 годах. Он показал, 
что вовсе не все изменения, обнаруженные нивелировкой после землетрясения, связаны именно 
с ним [12], и его выводы дали возможность швейцарским строителям обоснованно подойти к 
восстановлению зданий в районе бедствия. 

В 1951 г. ученому исполнилось 70 лет, и по достижении установленного швейцарским 
законом предельного возраста для преподавателей он 15 октября ушел в отставку. При этом 
уже 21 ноября его избрали почетным профессором, и Н.А. Ульянов еще долгие годы продолжал 
сотрудничать с Лозаннским университетом. В год отставки он выпустил статью под названием 
«Гравиметрия и геологические структуры» [13]. Поводом к ее опубликованию стала подготовка 
швейцарских геофизиков к проведению массовой гравиметрической съемки территории 
страны. Николай Алексеевич изложил вкратце основы гравиразведки, а главное внимание 
уделил гравиметрам Worden, с которыми предстояло выполнять измерения, приведя результаты 
исследования поступивших в страну приборов. 

Главным занятием почетного профессора стало тогда участие в проектировании туннеля 
под Монбланом, соединяющего горнолыжные курорты Шамони во Франции и Курмайор в 
Италии. Идея строительства возникла в конце 40-х годов, после окончания войны, но 
проектирование продолжалось довольно долго, и здесь накопленные Н.А. Ульяновым знания о 
геологии Альп оказались крайне необходимыми. Он стал главным консультантом проекта по 



геологии, а в 1957 г. начались горные работы, которые завершили через 8 лет. Торжественное 
открытие туннеля состоялось 16 июля 1965 года при участии президентов Шарля де Голля и 
Джузеппе Сарагата, на него, конечно, пригласили и Николая Алексеевича. Сейчас туннель 
длиной 11611 м является неотъемлемой частью одной из главных европейских магистралей Е25 
длиной около 2000 км, которая проходит всю континентальную часть Европы от Нидерландов 
до Италии. 

Продолжил Н.А. Ульянов и научные исследования, главным образом, в области 
гляциологии, публиковал многочисленные статьи: за следующее десятилетие из печати вышло 
около четырех десятков его научных трудов. Всего же им опубликовано около 200 геолого-
геофизических статей. В 1961 г., когда ученому исполнилось 80 лет, его избрали вице-
президентом Геологического общества Франции — в соответствии с традицией на этот пост 
избираются выдающиеся геологи из соседних стран. На этом оказанные ему почести вовсе не 
завершились. В 1969 г. в связи со 150-летием Водуазского общества естественных наук 
Николая Алексеевича наградили Призом Агассиса, а 10 июня 1974 г. он получил Приз Годри — 
высшее отличие, присваиваемое Геологическим обществом Франции. Наконец, в 
ознаменование 10-летия открытия Монбланского туннеля Н.А. Ульянова наградили Орденом 
Почетного Легиона Франции. Новоиспеченный шевалье (кавалер) получил свою награду 15 
августа 1975 г. из рук мэра Шамони, знаменитого альпиниста Мориса Эрцога, первым из людей 
покорившего восьмитысячник (им стала гималайская Аннапурна).  

Тем не менее, жизнь ученого вовсе не являлась безоблачной, а достаток в семье был 
относительно скромным, о чем можно узнать из писем к родственникам, жившим в СССР, 
которые теперь хранятся в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской 
Государственной Библиотеки. Вообще же, переписывались они весьма регулярно и были в 

курсе дел друг друга. 
В 1968 г. скончалась супруга Николая 

Алексеевича — Вера Николаевна, а детей у 
них не было, так что единственным близким 
ему человеком из более молодого поколения 
оказался племянник Виктор Платонович 
Некрасов. В его жизни дяде довелось принять 
активное участие: по приглашению Николая 
Алексеевича его в 1974 г. выпустили из СССР, 
куда он более не вернулся. В повести «По обе 
стороны стены» В.П. Некрасов так описал 
тогдашний быт профессора Ульянова: «Жил в 
маленькой, загроможденной от пола до 
потолка книгами двухкомнатной квартире на 
Монрепо, 22. Совсем один — тетя Вера 
умерла…». Тем не менее, с дядей писатель 
жить не остался, у него была своя жизнь, и они 
лишь изредка встречались, чтобы поговорить о 
родственниках и о ситуации в мире. Некоторые 
из их разговоров Виктор Платонович 
воспроизвел в повести «Саперлипопет». 

В том году Николай Алексеевич 
Ульянов опубликовал свою последнюю научную работу, конечно же, по геологии любимого 
Монблана [14]. Время, однако, не стояло на месте, и он скончался 3 июня 1977 года. Вот как, 
путаясь в датах, описал его последние дни В.П. Некрасов в книге «По обе стороны стены»: «В 
мае прошлого года дядя Коля умер. В возрасте 96 лет. В последний раз я его видел в больнице, 
незадолго до смерти. («И чего это они меня сюда заперли. Вечно доктора что-нибудь 
придумают».) Такой же живой, но несколько менее подвижный, сидел в пижамке за столиком, 

 
15 августа 1975 г. 

Мэр Шамони и легендарный альпинист 
Морис Эрцог вручает Н.А. Ульянову орден 
кавалера Почетного Легиона Франции. 



перебирал какие-то книги. Кажется, уже больше перебирал, чем читал. На прощание сказал, что 
у него много еще есть о чем со мной поговорить. Увы, не вышло...». 
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Согласно традиционному определению, 
гравитационная разведка заключается в дис-
танционном исследовании плотности гор-
ных пород в их естественном залегании  
на основе анализа распределения гравита-
ционного поля Земли в пространстве.  
Из этого определения следует, что факти-
ческая история гравиразведки насчитывает 
уже несколько веков.

С конца XVI века ученые, размышляя о воз-
можностях измерения величины ускорения 
силы тяжести, задумывались и о привлечении 
этих результатов для получения информации 
о строении нашей планеты. Сначала их уси-
лия направлялись главным образом на геоде-
зические аспекты, но со временем возникло 
желание экспериментально найти среднюю 
плотность Земли, что в соответствии с приве-
денным определением уже непосредственно 
относится к области гравиразведки. Обсужде-
нию подобных экспериментов, проводящихся 
уже три века, посвящена обширная литерату-
ра, обзор которой содержится в монографии 
К.Е. Буллена [2].

К сожалению, довольно часто приходится 
встречать неточное утверждение, что первым 
среднюю плотность Земли определил Исаак 
Ньютон (1642–1727). На самом деле великий 
ученый лишь предсказал ее в своем знамени-
том труде «Математические начала натураль-
ной философии», впервые опубликованном  
в 1686 году. Обосновывая «Предложение 10» 
3-й книги, утверждающее, что «движение пла-
нет может сохраняться в небесных простран-
ствах весьма долгое время», Ньютон привел 
рассуждения о плотности Земли. Процитируем 
их в почти дословном переводе с латыни ака-
демика А.Н. Крылова: «Так как обыкновенные 
верхние части Земли примерно вдвое плотнее 
воды, немного же ниже, в рудниках, оказыва-
ются примерно втрое, вчетверо и даже в пять 
раз более тяжелыми, правдоподобно, что все 
количество вещества Земли приблизительно 
в 5 или в 6 раз больше того, как если бы оно 
все состояло из воды…». Невозможно не со-
гласиться с комментарием А.Н. Крылова к ци-

ИЗ ИСТОРИИ ГРАВИРАЗВЕДКИ

Ю.И. Блох

тированному фрагменту: «…догадка Ньютона 
оправдалась вполне и считается одним из наи-
более поразительных проявлений его гениаль-
ной проницательности» [15, с. 525].

Первым же определившим среднюю плот-
ность нашей планеты с удовлетворительной 
точностью оказался Генри Кавендиш (1731–
1810) из рода герцогов Девонширских [28]. Ре-
зультаты своих экспериментов он опубликовал 
в 1798 году в статье «Опыты по определению 
плотности Земли» [24] и стал тем самым, мож-
но сказать, первым гравиразведчиком в исто-
рии. 

Суть его экспериментов заключалась в изу-
чении притяжения сравнительно небольших, 
но массивных свинцовых шаров в лаборатор-
ных условиях с помощью крутильных весов. 
Ученый утверждал [24], что весы эти изобрел 
и изготовил, причем раньше, нежели Шарль 
Огюстен Кулон, английский ученый и священ-
ник из деревни Торнхилл в Йоркшире Джон 
Мичелл (1724–1793). Изобретатель, однако, 
скончался, не успев провести намеченные опы- 
ты [26], и после его смерти весы попали к Ка-
вендишу. Он усовершенствовал их и в течение 
года вел изнурительные наблюдения, причем, 
дабы не создавать помех, наблюдал с помо-

Единственный прижизненный портрет Генри Кавендиша 
по рисунку Уильяма Александера [28]
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щью телескопа из соседней комнаты через 
специальный глазок. С точки зрения современ-
ных физиков, Г. Кавендиш занимался опреде-
лением гравитационной постоянной, но сам  
он вычислял не ее, а именно плотность плане-
ты, которая, по его данным, оказалась равной 
5,48 г/см3 [24]. Позже, воспроизводя опыты 
Кавендиша, Френсис Бэйли обнаружил в его 
вычислениях арифметическую ошибку, испра-
вив которую получил 5,448±0,033 г/см3, тогда 
как в настоящее время средняя плотность Зем-
ли считается равной 5,517 г/см3 [2].

В течение длительного времени основной 
областью применения гравиметрии продолжа-
ла оставаться геодезия, но постепенно нака-
пливалась информация о заметном влиянии гео-
логических объектов на показания приборов. 
Изучали силу тяжести и в России: в 1848 г.  
в Императорском Московском университете 
под руководством уроженца Швейцарии про-
фессора Богдана Яковлевича (Каспара Готфри-
да) Швейцера (1816–1873) начались система-
тические работы по наблюдению уклонения 
отвеса и изменения длины секундного маят-
ника. Это, в частности, привело к открытию 
Московской гравитационной аномалии, ис-
следование которой сыграло огромную роль  
в развитии отечественной геофизики.

Интересные исследования выполнил вы- 
дающийся русский геодезист, член-коррес-
пондент Императорской Академии наук Иеро-
ним Иванович Стебницкий (1832–1897), бо-
лее 10 лет руководивший Корпусом военных 
топографов. В 1870 г. он опубликовал работу 
«Об отклонении отвесных линий притяже-
нием Кавказских гор» [20], где отметил серь-
езное влияние погребенных вулканических 
масс Закавказья. За эти исследования в 1872 г.  
его наградили золотой Константиновской ме-
далью Императорского Русского географи-
ческого общества. Позже он принял участие  
и в изучении Московской гравитационной 
аномалии. Любопытно отметить, что внуком 
ему приходился знаменитый физик, нобелев-
ский лауреат Петр Леонидович Капица.

Непосредственным учеником Б.Я. Швейце-
ра был один из основоположников геофизики 
Федор Алексеевич Слудский (1841–1897). Его 
жизнь и геофизические исследования автор на-
стоящих заметок довольно подробно охаракте-
ризовал ранее [1], поэтому остановимся только 
на наиболее заметных его достижениях.

Опираясь на свой опыт исследований Мо-
сковской гравитационной аномалии, Федор 

Алексеевич провел серьезнейший теоретиче-
ский анализ и защитил в 1863 г. диссертацию 
на тему «Об уклонении отвесных линий» [17], 
получив степень магистра астрономии. Основ-
ную часть диссертационной работы занимало 
исследование притяжения однородных много-
гранников, где он совершенно четко сформу-
лировал идею моделирования, описал метод 
подбора и даже указал на прием, который ныне 
называют геологическим редуцированием.

В 1872 г. он опубликовал статью [18], в ко-
торой, опираясь на теорему Гаусса, предложил 
интегральные формулы определения избыточ-
ной массы гравитирующего объекта по наблю-
дениям уклонения отвеса и изменения длины 
секундного маятника, став основоположником 
интегральных методов интерпретации. Итоги 
своих многолетних исследований в этой обла-
сти Ф.А. Слудский подвел в статье [19], опуб-
ликованной в 1896 г. Там он показал, что коэф-
фициенты при разложении гравитационного 
потенциала в ряд по сферическим функциям 
однозначно связаны с интегралами, характе-
ризующими избыточную массу, координаты 
центра тяжести, разности моментов инерции  
и произведения инерции относительно осей ко-
ординат. Другими словами, он подробно описал 
параметры, которые спустя многие годы будут 
названы гармоническими моментами и инте-
гральными характеристиками.

Тем временем изучение Московской гра-
витационной аномалии продолжили другие 

Федор Алексеевич Слудский
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исследователи, в распоряжении которых по-
явились компактные маятниковые приборы 
Штернека, Репсольда, Штюкрата и др. 

Важнейший этап в развитии гравиразведки 
начался с изобретения знаменитым венгер-
ским физиком бароном Лораном Этвёшем (по-
венгерски Loránd Eötvös, по-немецки Roland 
von Eötvös, 1848–1919) прибора для измере-
ния вторых производных гравитационного по-
тенциала – гравитационного вариометра. Свой 
первый вариометр он изготовил в 1890 г., че-
рез год выполнил полевые наблюдения с ним,  
а в 1896 г. из печати вышла его основопо-
лагающая статья «Исследования гравитации  
и геомагнетизма» [25]. Статья привлекла  
пристальное внимание научного сообщества, 
которое возросло после доклада Л. Этвёша  
на Конгрессе физиков в Париже в 1900 г.

Достижения венгерского ученого не прошли 
мимо российских физиков, а особый интерес 
вызвали у Эрнеста Егоровича Лейста в связи 
с его работами на Курской магнитной анома-
лии (КМА). Э.Е. Лейст стремился доказать 
гипотезу о связи аномалии с магнетитовыми 
рудами, а для этого остро нуждался в инфор-
мации об аномальном гравитационном поле 
региона. Как писал он в вышедшей уже после 
его смерти книге «Курская магнитная анома-
лия», «маятник R. v.-Sterneck’a для простых 
полевых наблюдений очень неудобен, и поэто-
му я искал инструменты и способы, требую-
щие минимума средств и времени. В первое 

время я хотел произвести свои исследования 
прибором Roland von Eötvös’a... По описанию 
автора прибор должен быть удобный и целе-
сообразный, но при личном свидании с R. v.-
Eötvös’ом в 1900 г. выяснилось, что эти при-
боры в открытом поле днем совсем не годны  
и только ночью они достаточно спокойны, если 
они установлены в палатках и если нет ветра» 
[6, с. 54]. Действительно, в то время еще толь-
ко шла отработка технологии вариометрии,  
а пригодный для массовых съемок компакт-
ный прибор с двумя системами появился  
у Л. Этвёша лишь в 1908 г.

Неторопливость венгерских разработок 
привела к тому, что несколько ученых самосто-
ятельно занялись изготовлением вариометров. 
В 1899 г. к созданию такого прибора присту-
пил француз Луи Марсель Бриллюэн (1854–
1948), отец основоположника современной 
физики твердого тела Леона Николя Бриллюэ-
на (1889–1969). Поначалу Марсель Бриллюэн 
пытался применять вариометр для изучения 
колчеданно-полиметаллических руд Испании, 
но самым известным из его гравиметрических 
исследований стала вариометрическая съемка 
Симплонского туннеля в Альпах. Результаты 
этих исследований он изложил в 1908 г. в под-
робной 230-страничной публикации [23].

Осенью 1906 г. на состоявшемся в Буда-
пеште XV Международном геодезическом 
съезде Л. Этвёш сделал доклад «Определение 
градиентов силы тяжести и уровенной поверх-
ности с помощью крутильных весов». На нем 
присутствовал представитель России, началь-
ник Корпуса военных топографов и Военно-
топографического управления Главного штаба, 
генерал-лейтенант (через несколько месяцев 
ставший генералом от инфантерии) Николай 
Дмитриевич Артамонов (1840–1918). Его впе-
чатлили достижения венгерского ученого, они 
познакомились и обсудили перспективы вари-
ометрии в геодезии.

Через несколько лет в декабре 1909 г.  
Л. Этвёш, доработавший свой компактный 
прибор, написал письмо Н.Д. Артамонову 
и предложил провести серию наблюдений  
с ним в России. Его письмо найти не удалось, 
но можно предположить, что ученого пре-
жде всего интересовали возможности опро-
бования вариометра на нефтяных месторож-
дениях. Ответное же официальное письмо 
генерала Артамонова от 26 января 1910 г. 
хранится в фондах музея Этвёша в Буда-
пеште. В нем Николай Дмитриевич, назвав 

Портрет Лорана Этвёша работы Густава Морелли
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предложение Л. Этвёша лестным, сообщил, 
что такие наблюдения в России будет труд-
но осуществить. Вместо этого он предложил  
направить нескольких российских топогра-
фов к нему на стажировку, оказав им со-
ответствующую финансовую поддержку.  
По его словам, российские специалисты тео-
ретически осваивали достижения Этвёша  
и занимались переводом его трудов на русский 
язык. Действительно, большинство трудов 
венгерского ученого по вариометрии опубли-
ковали тогда на русском языке в издававших-
ся Военно-топографическим управлением 
«Сборниках рефератов и переводных статей 
по геодезическим вопросам» [16].

Между тем Л. Этвёш стал искать дру-
гие районы для экспериментальных работ  
и в 1916 г. выполнил съемку в Словакии,  
в районе города Гбелы, где ранее было обна-
ружено нефтяное месторождение. Измерения 
в 92 пунктах показали, что контуры антикли-
нальной структуры, содержащей нефть, могут 
прослеживаться вариометрией, что привело  
к мировой славе Этвёша среди нефтяников.

В России же внедрение вариометрии за-
тягивалось. Затравленный обскурантами из 
Геологического комитета, Э.Е. Лейст не рас-
полагал достаточными средствами для приоб-
ретения вариометра. В конце концов, как он 
писал, ему «пришлось пользоваться ртутным 
барометром и одним из способов определения 
атмосферного давления, не зависящим от тя-
жести. Таких способов два: анероид и гипсо-
термометр. Барон v.-Wüllerstorf-Urbair в 1865 г.  
предложил способ определения аномалии  
тяжести ртутным барометром и анероидом, 
а проф. Н. Mohn в Норвежских фиордах вме-
сто анероида употреблял гипсотермометры 
Richter’a, точность отсчета которых оказалась 
±0°,001. Мне пришлось воспользоваться ане-
роидами, так как Richter моего заказа на гип-
сотермометры с указанною точностью в тече-
ние двух лет не выполнил. Пришлось заказать 
анероиды и переносный ртутный барометр,  
и исследования я мог произвести только  
в июле 1909 г.» [6, с. 54]. Ненадежная техно-
логия привела его к получению нереально 
больших оценок гравитационных аномалий. 
Как заметил впоследствии П.М. Никифоров,  
«…из наблюдений проф. Лейста можно сде-
лать лишь один вывод, а именно: о совершен-
ной непригодности избранного им метода; 
вопрос же о существовании аномалии силы 
тяжести остался открытым» [8, c. 60].

Павел Михайлович Никифоров (1884–1944) 
и стал тем первопроходцем, под руководством 
которого удалось провести первые отечествен-
ные вариометрические съемки. В 1925 г., ког-
да праздновалось 200-летие РАН, в журнале 
«Природа» появилась его статья «Сейсмоло-
гия и гравитация в Академии наук» [11], где он 
изложил предысторию своих съемок.

По его словам, после катастрофическо-
го землетрясения в январе 1911 г. в Семи-
речье близ г. Верного (ныне Алматы, Казах-
стан) российские геофизики из руководимой  
Б.Б. Голицыным академической Физической 
лаборатории решили всерьез заняться изуче-
нием строения данного региона. В 1913 г.  
они начали готовиться к трехлетним исследо-
ваниям, включающим сейсмологические на-
блюдения, прецизионные нивелировки и гра- 
виметрию, причем для прослеживания пере-
мещений масс, не выходящих на дневную 
поверхность, планировались масштабные на-
блюдения вторых производных гравитацион-
ного потенциала. Государство выделило на 
работы 100000 рублей, то есть колоссальные  
по тем временам средства, что, в частности, 
дало возможность приобрести гравитацион-
ные вариометры с фотографической регистра-
цией отсчетов конструкции известного немец-
кого геофизика Оскара Геккера (1864–1938).

Как свидетельствовал Павел Михайлович, 
«в Физической Лаборатории… было произве-
дено тщательное исследование этого прибора, 
причем обнаружившееся вначале несогласие 
отдельных результатов между собою побуди-
ло дополнить теорию прибора и вывести те 
условия, которые обеспечивали бы полней-

Павел Михайлович Никифоров
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шую точность наблюдений. Благодаря высо-
кой чувствительности прибора предвиделась 
возможность при повторении наблюдений 
после нового землетрясения в том же районе 
определить остаточное смещение внутренних, 
недоступных непосредственному наблюдению 
масс земли» [11, с. 98–99]. Отъезд экспедиции 
намечался на весну 1915 г., но планы разруши-
ла начавшаяся мировая война. Приобретенные 
вариометры простаивали без дела до 1921 г., 
когда наконец-то их привлекли к изучению 
района КМА.

Как известно, 14 июня 1920 г. при прези-
диуме Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) была утверждена Особая комиссия  
по изучению КМА (ОККМА), которая прово-
дила систематические магнитные и гравиме-
трические съемки региона. Вариометрическую 
съемку как раз и начали вести петроградские 
гравиразведчики под руководством П.М. Ники-
форова, а роль их главного теоретика исполнял 
вице-президент Академии наук В.А. Стеклов. 
Съемку с маятниковыми приборами Штюкра-
та вели преимущественно сотрудники 1-го 
Московского государственного университета,  
и руководил ею Александр Александрович Ми-
хайлов (1888–1983). Вариометрическую съемку 

выполнили в сентябре 1921 г. в 15 пунктах  
в Щигровском районе вдоль 6-километрового 
профиля, проходящего через бурившуюся 
скважину №1, которую сокращенно именовали 
«Буркма». Одновременно на 7 пунктах того 
же профиля были произведены и маятниковые 
наблюдения. Обратим внимание, что скважи-
ну, достигшую впоследствии руды, задали ис-
ключительно по магниторазведочным данным, 
а гравиметрические наблюдения начали, когда 
ее бурение уже велось.

Результаты первых съемок КМА опублико-
ваны [7, 8, 27] и свидетельствуют о том, что 
операторы тогда только учились и набирались 
опыта, но группа вариометристов П.М. Ники-
форова выполнила свои наблюдения гораздо 
качественнее, нежели операторы маятниковых 
приборов, в число которых входили такие из-
вестные впоследствии гравиразведчики, как 
И.А. Казанский и Л.В. Сорокин. Позже точ-
ность наблюдений на КМА повысили, но  
в целом серьезного вклада в поиски магнети-
товых руд региона первые российские грави-
разведчики не внесли. Тем не менее, как писал 
П.М. Никифоров, их работа «явилась первым 
в России систематически проведенным опы-
том применения гравитационного вариометра 
к решению задачи о строении поверхностных 
слоев земли» [11, с. 99].

Выполненные съемки показали, что тя-
желые вариометры немецкого производства 
не очень удобны, и П.М. Никифоров занял-
ся разработкой более легких и дешевых при-
боров. Летом 1924 г. четыре вариометра его 
конструкции были изготовлены талантливым 
механиком-конструктором Августом Оттови-
чем Луйком (1877–1937). Создатели первой 
отечественной гравиразведочной аппаратуры 
трудились тогда в организованном в 1921 г. 
академическом Физико-математическом ин-
ституте РАН под руководством В.А. Стеклова, 
куда вошла Физическая лаборатория [10, 21].

Осенью 1924 г. эти вариометры опробовали 
во время съемки на Урале, в Нижне-Тагильском 
округе, где по инициативе А.Н. Заварицкого 
гравиразведку пытались применить для изуче-
ния дунитового массива в связи с поисками 
месторождений платины. Как писал Павел 
Михайлович, «приборы… отлично выполни-
ли свое назначение» [10, с. 100]. Через год он 
опубликовал довольно объемистый труд «Фи-
зические основания гравитационного метода 
горной разведки» [9], где подвел некоторые ито-
ги работ отечественных гравиразведчиков.

Вариометр конструкции 
П.М. Никифорова [10]
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Еще одним центром формирования отече-
ственной гравиразведки явился Астрономиче-
ский институт АН СССР, где во главе этих ис-
следований стоял выдающийся ученый Борис 
Васильевич Нумеров (1891–1941). Их наибо-
лее интересные работы были начаты в 1925 г. 
и направлены на поиски месторождений нефти 
и газа. Тогда по инициативе геолога Степана 
Ильича Миронова гравиразведчиков привлек-
ли к исследованию нефтяных месторождений 
Урало-Эмбенского района Прикаспия, разраба-
тывавшихся еще с дореволюционных времен.  
В течение нескольких лет полевыми геофизиче-
скими работами там руководил внучатый пле-
мянник А.С. Пушкина князь Борис Юрьевич 
Козловский (1892–1953), чью жизнь детально 
исследовал В.И. Костицын [5].

Гравиразведчики выполняли маршрутные 
съемки с вариометрами Бамберга-Швейдара,  
а в эпицентрах гравитационных аномалий про-
водили маятниковые определения ускорения 
силы тяжести приборами Бамберга. Приме-
ненная ими методика оказалась эффективной  
и экономичной, и с ее помощью удалось открыть 
неизвестные ранее соляные купола. Результаты 
этих работ Б.В. Нумеров и Б.Ю. Козловский 
опубликовали в нескольких статьях [12, 13],  
и они послужили своеобразным катализатором 
для развития гравиразведки на нефть в СССР,  
в том числе на Северном Кавказе.

Отдельно необходимо упомянуть исследо-
вания Леонида Васильевича Сорокина (1886–

1954) в области морской гравиметрии. В на-
чале 1920-х гг. голландский геофизик Феликс 
А. Венинг-Мейнес разработал метод маятни-
ковых измерений силы тяжести на подвижном 
основании и опробовал его в ряде экспедиций 
на подводных лодках. Опубликованные им ста-
тьи и особенно вышедшая в 1929 г. моногра-
фия «Теория и практика маятниковых наблю-
дений на море» произвели мировую сенсацию 
и привлекли к морским съемкам многих гра-
виметристов. Среди увлекшихся новыми пер-
спективами оказался и начавший деятельность 
гравиразведчика со времен первых съемок на 
КМА Л.В. Сорокин. Свои интересы в этом на-
правлении он реализовывал в Государственном 
астрономическом институте им. П.К. Штерн-
берга при 1-м МГУ (ГАИШ) [22]. С помощью 
механика Михаила Михайловича Козлова  
Л.В. Сорокин модернизировал четырехмаят-
никовый прибор потсдамского механика  
М. Фехнера, предназначенный для работ на 

Результаты гравиразведочных работ 
в Урало-Эмбенском районе по Б.В. Нумерову 

и Б.Ю. Козловскому [13]

Борис Васильевич Нумеров

Леонид Васильевич Сорокин
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суше. 30 июля 1930 г. в Севастополе прибор 
установили на подводную лодку и после про-
верок 2 августа вышли в море. Проведя не-
сколько рейсов, Л.В. Сорокин выполнил изме-
рения в 38 пунктах акватории Черного моря. 
На основе этих данных А.Д. Архангельский 
сделал ценные выводы о тектонике региона.

С 1921 по 1932 г. элементы гравитацион-
ного поля измерили в десятках тысяч пунктов 
в разных регионах страны, причем только за 
один 1932 год съемку выполнили в 22334 пун-
ктах. Гравиразведка прочно вошла в арсенал 
отечественных разведчиков недр и настала 
пора создания специальных руководств по ее 
применению. В 1933 г. Б.В. Нумеров совместно 
с С.П. Полетаевым, П.Т. Соколовым, П.П. Куз-
нецовым и Ю.Н. Лепешинским опубликовал 
краткое руководство «Геофизические методы 
разведки на нефть» [14], значительную часть 
которого посвятили гравиразведке. В том же 
году научный руководитель завода «Геолого-
разведка» Сергей Кузьмич Гирин и Александр 
Андреевич Попов, сами неоднократно выпол-
нявшие гравиметрические съемки, приступи-
ли к изданию многотомной «Справочной кни-
ги геофизика-разведчика», второй том которой 
целиком отвели гравиразведке [4]. С того 
времени гравиразведка стала в нашей стра-
не неотъемлемой частью комплекса геолого-
геофизических исследований.

К сожалению, время бурного развития 
разведочной геофизики совпало с периодом 
ожесточенной политической борьбы в нашем 
обществе, породившей многочисленные чело-
веческие трагедии. Многие из первопроходцев, 
чьи имена встречаются в статье, были безвин-
но репрессированы в годы проводившегося 
сталинским режимом «большого террора» [5]. 
Среди расстрелянных оказались Б.В. Нумеров, 
С.К. Гирин, С.П. Полетаев, П.П. Кузнецов, 

Ю.Н. Лепешинский и А.О. Луйк, погиб в за-
ключении П.Т. Соколов, многие годы провели 
в лагерях Б.Ю. Козловский и А.А. Попов.

Одних гравиразведчиков репрессировали,  
а других, можно сказать, обласкивали, и в чис-
ле таковых оказался П.М. Никифоров. Его 
противоречивая фигура, вообще говоря, нуж-
дается в отдельном скрупулезном анализе,  
но нескольких слов о его восприятии современ-
никами нельзя не сказать. В 1925 г. академик 
В.А. Стеклов дал ему такую характеристику: 
«В делах и работах Физико-математического 
института оказывает мне существенную по-
мощь старший физик и заведующий физи-
ческим и сейсмическим отделом мой ученик 
П.М. Никифоров. При некоторых недочетах 
его характера, которые во многих его сослу-
живцах вызывают не весьма дружественное  
к нему расположение, он все же является энер-
гичным, толковым, знающим и исполнитель-
ным работником, хотя несколько медлителен  
и своенравен» [21, с. 296]. Со временем пре-
тензии нарастали, и это нашло отражение  
в дневниках В.И. Вернадского, где академик 
неоднократно упоминает, что Павла Михайло-
вича «подозревают в связи с ГПУ и (считают) 
аморальным человеком» [3, с. 262]. В 1932 г. 
П.М. Никифоров вступил в ВКП(б), с циничны-
ми, по словам Вернадского, нарушениями был 
избран членом-корреспондентом АН СССР  
и по настоянию большевистской фракции, ру-
ководимой И.М. Губкиным, возглавил акаде-
мическую профсоюзную организацию, которая 
стала твердой рукой проводить среди ученых 
политику партии. Приводимое Вернадским 
мнение академика А.Н. Крылова, который по 
поводу П.М. Никифорова «определенно вы-
сказал, что он ничтожество в науке» [3, с. 269], 
несомненно, неверно, но ярко иллюстрирует 
тогдашний накал страстей...

Перефразируя известный  
афоризм шотландского ис-
торика и мыслителя Тома-
са Карлайла (1795–1881), 
можно сказать, что история 
вообще представляет собой 
лишь биографии людей. 
Поэтому, чтобы ощутить 
пульс развития геофизики  
в нашей стране, познако-
мимся с проекцией ее исто-
рии на жизнь гравиразвед-
чика Николая Николаевича 
Самсонова.

Результаты вариометрической съемки 
на железорудном месторождении Криворожья по С.К. Гирину [4]
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Николай Николаевич родился в 1906 г.  
в Санкт-Петербурге и, окончив школу, посту-
пил в Ленинградский государственный универ-
ситет. Учась там, он в 1926 г. во время практи-
ки принял участие в вариометрической съемке 
на Эмбе под руководством Б.Ю. Козловского  
и на всю жизнь увлекся геофизикой. По окон-
чании университета в 1929 г. ему довелось ве-
сти производственные гравиразведочные ра-
боты в Соликамске, в районе озера Баскунчак, 
затем в Донбассе.

В 1936 г. Николай Николаевич перешел 
в Главное управление Северного морского 
пути (ГУСМП) и возглавил геофизические 
работы в Арктике: в районе Амдермы и на по-
бережье Хатангского залива моря Лаптевых. 
Через несколько дней после начала Великой 
Отечественной войны он вступил добро-
вольцем в народное ополчение, воевал на Ле-
нинградском фронте. Однако весной 1942 г.  
его по запросу ГУСМП демобилизовали  
и вновь отправили на море Лаптевых – теперь  
в Нордвикскую экспедицию, где он трудился 
до 1946 г., участвовал в открытии ряда место-
рождений.

Затем Н.Н. Самсонов вернулся в Ленин-
град, работал в Научно-исследовательском 
институте геологии Арктики (НИИГА) и Все-
союзном институте разведочной геофизики 
(ВИРГ). В этот период он занимался созда-
нием первых отечественных кварцевых гра-
виметров ВИРГ-47, при серийном выпуске 
ставших называться СН-3. За это достиже-
ние в 1950 г. ему вместе с С.А. Поддубным 
присудили Сталинскую премию 3-й степени.  
В 1951–1952 гг. Николай Николаевич воз-
главлял гравимагнитную самолетно-вертолет- 
ную экспедицию в Таймырской низменности,  
а в 1954 г. его перевели во Всесоюзный инсти-
тут техники разведки.

К тому времени И.В. Сталин умер,  
а Н.Н. Самсонов, поверив заявлениям ново-
го руководства страны, написал письма в ЦК 
КПСС и в журнал «Вопросы философии»  
о необходимости демократизации советского 
общества. Они, естественно, не привлекли вни-
мания, но он не унимался и в октябре 1956 г.,  
будучи в командировке в Москве, обратился  
в приемную ЦК КПСС, где просил дать ответ 
на свое письмо. Ему пообещали ответить в бли-
жайшее время и не обманули: 6 ноября, нака-
нуне очередной годовщины революции, Нико-
лая Николаевича арестовали. Через некоторое 
время его объявили невменяемым и поместили 
сначала в Ленинградскую, а потом в Казанскую 
спецпсихбольницу. Под гнетом репрессивной 
психиатрии он находился до 1964 г., после 
чего с совершенно подорванным «лекарствами  
и процедурами» карательного типа здоровьем 
его выгнали из «больницы» без копейки денег. 
До Ленинграда он добрался благодаря помощи 
незнакомых студентов, после чего долго при-
ходил в себя. При всем том, по словам хорошо 
знавших его людей, голову он сохранил совер-
шенно светлой. «Психически больному» соб-
ственный паспорт не полагался, и его вписали 
в паспорт жены, но, как говорится, не на того 
напали. Через суд Николай Николаевич сумел 
добиться восстановления в гражданских пра-
вах, а через два года устроился в ВИРГ консуль-
тантом. Скончался Н.Н. Самсонов 27 февраля 
1971 г. от острого сердечного приступа.

История отечественной разведочной геофи-
зики продолжается, а созданный ее подвижни-
ками, в том числе гравиразведчиками, нефте-
газовый спасательный круг для страны кое-кто 
сейчас позволяет себе называть «иглой». Смо-
жет ли в таких условиях нынешняя молодежь 
удерживать вершины, завоеванные пионерами 
отечественной геофизики? Будем надеяться…
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ранняя история геофизики полна загадок, 
что в полной мере относится к зарождению 
электроразведки. И это даже несмотря на 
распространенность мнения, что ее фак-
тическим создателем является француз 
Конрад Шлюмберже (Conrad Schlumberger, 
1878–1936), который осуществил свои пер-
вые натурные наблюдения летом 1912 г.  
в парке принадлежавшей их семье усадьбы 
Валь-Рише в Нормандии. C того времени 
электроразведка перешла от обсуждения 
выдвигавшихся многими и ранее идей с раз-
личными уровнями абстрактности к непо-
средственным разработкам реальных тех-
нологий. Что касается его предтеч, анализу 
их предложений, как представляется, се-
рьезное внимание почти не уделялось. 

Сам К. Шлюмберже среди предшествен-
ников в создании метода сопротивлений 
особо выделял американских изобретателей 
Фреда Харви Брауна (Fred Harvey Brown), Ав-
густа Ф. Макклэтчи (Augustus F. McClatchey)  
и Джорджа И. Леонарда (George I. Leonard). 
В своей монографии французский исследо-
ватель сослался на 7 их патентов, выданных  
в 1900–1902 гг. [14, с. 1], и раскритиковал 
изобретателей за недостаточную физическую 
проработанность идей. Они исходили из 
того, что присутствие руды в области между 
электродами непременно должно сильно из-
менять общее электрическое сопротивление 
цепи, что на самом деле не так, если толь-
ко руда не заполняет всю эту область, и ны-
нешним электроразведчикам это хорошо из-
вестно. Проведя физическое моделирование 
в обычной домашней ванне, К. Шлюмберже 
пришел к выводу об эффективности обнару-
жения неоднородностей путем картирования 
эквипотенциальных линий на поверхности 
Земли и последующего сравнения их с теми, 
которые получались бы над однородным по-
лупространством, что и проверил на практи-
ке. Дальнейшие достижения Конрада Шлюм-
берже и его брата Марселя хорошо известны.

ЗАГАДОЧНЫЕ ПРЕДТЕЧИ РОССИЙСКОЙ 
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

Ю.И. Блох

Что касается россиян, даже в отечественной 
литературе обычно забывают о таких талант-
ливых исследователях, как Порфирий Ивано-
вич Бахметьев [1], зато к пионерам электрораз-
ведки традиционно причисляют Е.Н. Рагозина 
[12, с. 8], а в некоторых публикациях он даже 
объявляется создателем этого метода, однако 
его личность продолжает оставаться для гео-
физиков довольно загадочной.

Действительно, в 1903 г. в Санкт-Петербурге 
вышла небольшая брошюра Е.Н. Рагозина под 
названием «О применении электричества к ис-
следованию рудных залежей», но его апологе-
ты почему-то не обращают внимания на подза-
головок к ней: «Извлечение из работ инженера 
Пилсудского» [10]. Автор брошюры и в тексте 
подчеркнул, что излагает сведения «об иссле-
довании рудных залежей по способу инженера 
Пилсудского» [10, с. 14]. Что же получается? 
«Создатель электроразведки» оказывается 
лишь пропагандистом чужих идей, а причис-
лять к списку первопроходцев электроразведки 
следует еще более загадочного Пилсудского? 
Увы, и это не вполне справедливо.

Военный инженер, подполковник Евге- 
ний Вячеславович Пилсудский, выйдя в кон-
це XIX в. в отставку, поселился в Санкт-
Петербурге и стал заниматься вопросами 
сельского хозяйства. Его увлекла разработка 
технологии, которую он называл «электро-
культура растений» и которая заключалась  
в применении электричества к земледелию.  
С 1900 по 1906 г. он экспериментировал в этой 
области и подвел итоги в небольшой моно-
графии [4]. Чтобы понять, чем он занимался, 
познакомимся с цитатой из его публикации, 
сохраняющей устаревший к настоящему вре-
мени стиль автора: «Я пришел к заключению, 
что наилучший способ – это пользование да-
ровым источником электричества, а именно 
земным и атмосферным, для чего и устанав-
ливается на поле ряд параллельных земляных 
элементов, состоящих из металлических пла-
стин разнородных металлов, которые соеди-
нены по верху поля проводниками, укреплен-
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ными на столбах; расположены эти элементы 
таким образом, чтобы токи в каждом парал-
лельном элементе шли в разных, встречных 
направлениях, а не в одном и том же. Для ат-
мосферного электричества на тех же столбах 
располагаются и металлические короны для 
сбора электричества из атмосферы; все короны 
соединены между собой проводами, а на краях 
поля соединены с электродами, опущенными  
в землю... Из подробных исследований над 
этой установкой в течение 6 лет вполне выяс-
нено, что при соблюдении всех правил всегда 
получались хорошие результаты. Увеличение 
урожайности колебалось между 40% и 100%, 
что находилось всегда в зависимости от состо-
яния атмосферы и количества в ней электри-
чества» [4, с. 15–16]. Как видно, к электрораз-
ведке занятия Е.В. Пилсудского имели крайне 
слабое отношение, хотя сами по себе кажутся 
интересными, и современные ученые продол-
жают развивать это направление, в частности, 
занимаясь обработкой семян низкотемпера-
турной плазмой.

Что же извлек Е.И. Рагозин из его работ? 
Судя по всему, ответ на поставленный воп- 
рос вытекает из следующего утверждения  

Е.В. Пилсудского: «Система и способ примене-
ния электричества к земледелию были вырабо-
таны мною после обстоятельного изучения… 
целой серии работ и опытов первоклассных 
ученых... Мне известны 370 работ и 260 авто-
ров» [4, с. 14]. Так что в основе публикации 
Е.И. Рагозина лежал предоставленный ему об-
зор научной литературы, сопровождавшийся 
некими идеями бывшего военного инженера. 
Остается понять, сколь конструктивны были 
эти идеи, но, прежде чем приступить к изло-
жению результатов их анализа, проведенного 
Е.И. Рагозиным, познакомимся вкратце с био-
графией нашего загадочного аналитика.

Евгений Иванович Рагозин в начале про-
шлого века являлся настолько известным 
человеком, что удостоился биографической 
статьи в Энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона, где его характеризовали как 
экономиста и общественного деятеля. Ста-
тья эта, впрочем, содержала ошибки, главная  
из которых заключалась в неверном указании 
года рождения. Источником ошибки оказал-
ся один из некрологов, где годом рождения  
Е.И. Рагозина назван 1843-й [3]. Как часто бы-
вает, ошибка эта начала затем порождать дру-
гие ошибки, в результате чего в разных публи-
кациях можно обнаружить различные годы его 
рождения в интервале от 1835-го до 1843-го. 
Зато все безошибочно отмечают, что родился 
Евгений в небогатой дворянской семье из По-
дольского уезда Московской губернии. Его 
отец Иван Егорович в то время трудился се-
кретарем Совета Императорского Московско-
го университета в чине титулярного советника,  
а впоследствии работал секретарем Москов-
ского коммерческого суда и дослужился до 
чина коллежского асессора.

Образование Евгений получил в Ярос-
лавском Демидовском лицее и окончил его  
в 1857 г., что для родившегося в 1843 г. явно 
рановато. Гораздо реальнее дата его рождения, 
приведенная в Большой Советской Энцикло-
педии (БСЭ), а именно 18 (30) ноября 1835 г. 
Ту же дату указывает в своей книге «Братья 
Рагозины» Галина Владимировна Колесни-
ченко, выполнившая серьезное исследование 
биографий Евгения Ивановича и его старшего 
брата, одного из создателей российской неф-
тяной индустрии Виктора Ивановича [2].

Окончив в лицее курс юридических наук, 
Евгений Иванович отправился в Сибирь  
и в течение трех лет трудился чиновником  Титульный лист брошюры Е.И. Рагозина
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по особым поручениям в Областном правлении 
Забайкальской области в чине губернского се-
кретаря. Позже, в статье о бунте раскольников 
1859 г., подписанной инициалами Е.Р., он вспо-
минал: «Я прожил три года в Забайкальской 
области и изъездил ее во всех направлениях:  
я спал в юрте с тунгусами, пил кирпичный чай 
с маслом и солью у бурят, участвовал в облаве 
волков на китайской границе с казаками, заку-
пал хлеб для ссыльнокаторжных в Нерчинске 
и по поводу ревизии училищ посетил все глав-
ные крестьянские поселения» [7, с. 164].

Вернувшись из Забайкалья, Евгений Ива-
нович приступил к работе инспектора «Де-
партамента неокладных сборов Министерства 
финансов», пользовался уважением не только 
директора департамента К.К. Грота, но и ми-
нистра М.Х. Рейтерна. Тем не менее под влия-
нием старшего брата он увлекся революцион-
ными идеями и примкнул к обществу «Земля 
и воля», созданному с участием их родствен-
ника А.И. Герцена. Е.И. Рагозин многократно 
встречался с Герценом во Франции, занимал-
ся перевозом нелегальной литературы, за что 
несколько месяцев провел в Петропавловской 
крепости [11], после чего уехал за границу. 
Там, не порывая связей с революционерами, 
он по поручению Министерства финансов изу-
чал вопрос о табачной монополии. Благодаря 
участию в «Земле и воле» братьев Рагозиных 
и удостоили статьи в БСЭ, где сообщается, 
что названный экономистом и публицистом 
Евгений Иванович оставался за границей до  
1871 г., а затем более десяти лет находился 
под полицейским надзором. Фактически же, 
насмотревшись на деятельность Парижской 
коммуны, Е.И. Рагозин свои воззрения пере-
смотрел и связи с революционерами разорвал.

По возвращении из Франции Евгений Ива-
нович опубликовал подготовленную фунда-
ментальную монографию «История табака  
и системы налога на него в Европе и Америке» 
[5]. Начав с популярного изложения истории 
распространения табака, он завершил моно-
графию серьезнейшим экономическим ана- 
лизом его налогообложения, сопровождае-
мым обширным статистическим материалом. 
В дальнейшем он продолжил изучать эту про-
блему и написал серию статей о табачной мо-
нополии и табачном акцизе [11].

В 1872–1874 гг. Е.И. Рагозин являлся од-
ним из редакторов-издателей еженедельной 
литературно-политической газеты «Неде-

ля»; вообще же в течение жизни сотрудничал  
во многих изданиях, в том числе в газетах 
«Санкт-Петербургские Ведомости», «Голос»  
и «Дело» [3].

Нельзя не обратить внимание на предпри-
нимательскую деятельность Евгения Ивано-
вича в самых разных областях. К примеру,  
в «Адресной книге Санкт-Петербурга на  
1894 г.» можно найти адреса его шорного  
и паркетного магазинов, а также «Фабрики 
экипажных осей и резиновых шин», которой 
он владел совместно с И.С. Костовичем. Стар-
ший брат В.И. Рагозин, являвшийся по спе-
циальности химиком, стал мировым лидером  
в переработке так называемых «нефтяных от-
ходов», из которых получал высококачествен-
ные смазочные материалы, и Евгений Ива-
нович всячески ему помогал, будучи членом 
«Общества для содействия русской промыш-
ленности и торговли», «Русского техническо-
го общества» и «Русского географического 
общества». Благодаря братьям и работавшим 
у них химикам, включая Д.И. Менделеева, ма-
шинные масла отечественного производства, 
получившие название олеонафтов, вышли  
на мировой рынок, в 1878 г. завоевали золотую 
медаль на Всемирной выставке в Париже,  
а затем и множество других престижных на-
град. Любопытно отметить, что иностранцы 
в рекламе переработанных отходов производ-
ства керосина использовали заимствованное 
со слуха из русского языка слово «astatki».

В 1878 г. В.И. Рагозин основал в Англии 
компанию V.I. Ragosine Ltd по сбыту олеонаф-
тов, а спустя 4 года менеджер этой компании 

Фирменный знак английской компании 
Ragosine & Co Ltd, 1902 г.
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Эрнест фон Глен выкупил права на нее и пере-
именовал в Ragosine & Co Ltd. Впоследствии 
ее наследницей стала существующая до сих 
пор в Лидсе крупная компания ROCOL (акро-
ним от Ragosine Oil Company Of Leeds), и на ее 
сайте до сих пор можно полюбоваться терми-
ном «astatki».

В 1882 г. вышла в свет вторая монография 
Евгения Ивановича «О сборах с судоходства 
в пользу городов и казны», где он проанали-
зировал деятельность приволжских городов, 
в первую очередь Ярославля, и убедительно 
показал, что «все сборы, взимаемые с судоход-
ства в пользу городов, должны подлежать не-
медленной отмене» [6, с. 30].

Предпринимательская деятельность Е.И. Ра- 
гозина, в частности в «Обществе для содей-
ствия русской промышленности и торговли», 
не осталась незамеченной в российском обще-
стве, и в 1890 г. популярный острослов Петр 
Кузьмич Мартьянов отметил ее в своем сбор-
нике «Цвет нашей интеллигенции. Словарь-
альбом русских деятелей XIX в.» следующей 
эпиграммой, воспроизводимой с сохранением 
старомодных оборотов (сейчас, например, пи-
сали бы не «запевало», а «запевала»):

Ни барин, ни купец, но на словах – делец,
Трудился в обществе содействия не мало:
То – как упитанный фритредерства телец,
То – как худой дел керосинных запевало.

В дальнейшем интересы запевалы керо-
синных дел переместились 
в область добычи железных 
руд и угля, так что в 1893 г. 
он удостоился избрания се-
кретарем «Постоянной со-
вещательной конторы же-
лезозаводчиков» [3]. Летом 
1894 г. Е.И. Рагозин объехал 
заводы, железорудные и ка-
менноугольные месторож-
дения юга страны, в резуль-
тате чего через год выпустил 
новую книгу «Железо и 
уголь на юге России» [8]. 
Наконец в 1903 г. он опу-
бликовал книгу «Железо 
и уголь на Урале» [9]. На-
помним, что в том же году 
вышла и его брошюра по 
электроразведке.

Надворный советник Евгений Иванович  
Рагозин скончался в 1906 г., а дату его кончины 
различные источники указывают по-разному: 
версия БСЭ – 28 мая (10 июня), тогда как вер-
сия упоминавшегося некролога – 17 (30) мая 
[3], но тут, видимо, следует больше доверять 
современникам и свидетелям этого события.

Теперь можно приступить к рассмотрению 
идей Е.В. Пилсудского в изложении этого ис-
ключительно разностороннего человека. Они, 
несомненно, возникли на базе подхода Фреда 
Брауна, но с физической точки зрения оказа-
лись еще менее проработанными, нежели те, 
которые легли в основу тогдашних американ-
ских патентов. Чтобы читателю было удобнее 
сопоставлять идеи, в очерке воспроизводятся 
рисунки из патента Брауна 1901 г., называв-
шегося «Способ локализации металлических 
минералов».

Е.И. Рагозин начал свое изложение со сле-
дующего утверждения (снова оговорюсь, что 
стиль изложения в цитатах сохраняется ори-
гинальный): «Если опустить в землю специ-
альные электроды, соединив их помощью 
проводников с каким-нибудь трансформатором 
токов, напр[имер] со спиралью Румкорфа, то ток 
будет распространяться в земле… и получится 
электромагнитная волна, которая на известных 
расстояниях может быть уловлена и обнаруже-
на помощью известных измерительных при-
боров… Если между обеими установками, т.е. 
электродами с трансформаторами и электрода-
ми с измерительными приборами, встретится 

Рисунки из патента Ф.Х. Брауна US672309, 1901 г.
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среда, лучше проводящая 
электричество, чем земля, 
то электромагнитная волна, 
в зависимости от лучшей 
электропроводности среды, 
чем земля, будет значитель-
но ослаблена, или вовсе не 
дойдет до измерительных 
приборов, и ими обнаруже-
на не будет» [10, с. 3–4].

Рисунок предложенной  
Е.В. Пилсудским для ис-
следований установки вос- 
производится в очерке, 
а описание ее примене-
ния Е.И. Рагозиным вы-
глядит следующим об-
разом: «Для получения 
электромагнитной волны, 
в центр исследуемой площади опускается  
в землю один электрод бур, от которого про-
водник приращивается к отрицательному по-
люсу спирали Румкорфа, а положительный 
полюс той же спирали, приращивается к осо-
бому конденсатору, располагаемому прямо 
на поверхности земли; конденсатор этот со-
стоит из стеклянного сосуда, наполненного 
на половину керосином, и вверху расположен 
металлический стержень, входящий внутрь 
банки, который может быть, по мере надоб-
ности, для регулировки длины волн, подыма-
ем и опускаем. В цепь от спирали Румкорфа, 
к одному из электродов, включен ключ, для 
замыкания и размыкания цепи. Для сигна-
лизации может быть принята азбука Морзе.  
На соответственных нужных расстояниях, от 
вышеупомянутой установки, по радиусам кру-
га, последовательно на расстояниях от 1–3 верст 
от центра устанавливаются: а) один электрод 
бур (б) затем он соединяется проводником  
с измерительным прибором, или телефоном  
и, затем, вводится в цепь реостат, который  
и сращивается с другим электродом. Исследо-
вания производятся последовательно, по опу-
сканию буров в землю, через каждый 1 аршин, 
или менее, если по местным условиям это будет 
признано нужным. Введенный реостат в цепь, 
при измерительных приборах, служит для ре-
гулировки длины электромагнитной волны, 
получение которой возможно только при раз-
ных сопротивлениях на электродах, электроды  
с измерительными приборами перемещаются 
по радиусам на все 360° через 10–20° круга; 

таким образом, вся площадь будет исследова-
на» [10, с. 8–9].

Заниматься подробной критикой изложе-
ния физических идей юристом по образова-
нию Е.И. Рагозиным не имеет смысла, а что 
касается сходства и различий предложений  
Е.В. Пилсудского и Ф.Х. Брауна, они очевид-
ны (т.е. видны очами, глазами) при сравнении 
воспроизводимых рисунков. Современному 
геофизику понятно, что основная идея в обо-
их способах одна и та же, раскритикованная  
в свое время Конрадом Шлюмберже. Практи-
чески одинаковы и предлагаемые методики,  
в том числе «перемещения по радиусам», го-
раздо более наглядные на схеме Брауна. Фак-
тически единственное отличие у Пилсудского 
состоит в том, что «электрод для положитель-
ного полюса» предложен в виде «особого кон-
денсатора», то есть стеклянной банки с керо-
сином, куда опущен металлический электрод.

Таким образом, публикацию Е.И. Раго-
зиным идей Е.В. Пилсудского вряд ли стоит 
причислять к первым работам в области элек-
троразведки. Она не излагала реализуемую 
технологию, соответственно авторы высказан-
ных предложений, которые, как хочется наде-
яться, стали для читателя менее загадочными, 
никак не могут считаться первыми российски-
ми электроразведчиками. Тем не менее они – 
предтечи первых настоящих электроразведчи-
ков, что само по себе ценно и демонстрирует, 
что Россия всегда была богата людьми, чутко 
следящими за витающими в воздухе передо-
выми научными идеями. 

Рисунок установки из брошюры Е.И. Рагозина
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Êðóòèõîâñêàÿ è Øìèäò � êîìàíäà æåëåçíûõ ëàóðåàòîâ

 Þ. È. Áëîõ, 2016

Ìîñêâà, Ðîññèÿ

Ïîñòóïèëà 13 àâãóñòà 2016 ã.

Ïðåäñòàâëåíî ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèè Â. È. Ñòàðîñòåíêî

Â 1961 ã. èç ïå÷àòè âûøëà áðîøþðà �Ãåî-
ôèçè÷åñêèå ìåòîäû ïîèñêîâ è ðàçâåäêè æåëå-
çîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé�, íàïèñàííàÿ âåäó-
ùèìè ñïåöèàëèñòàìè â ýòîé îáëàñòè Çèíàèäîé
Àëåêñàíäðîâíîé Êðóòèõîâñêîé è Íèêîëàåì Ãåí-
ðèõîâè÷åì Øìèäòîì [Êðóòèõîâñêàÿ, Øìèäò, 1961].
Í. Ã. Øìèäò â òî âðåìÿ áûë ãëàâíûì ãåîôèçè-
êîì Óïðàâëåíèÿ ãåîôèçè÷åñêèõ ðàáîò Ãëàâãåî-
ëîãèè ÐÑÔÑÐ, à Ç. À. Êðóòèõîâñêàÿ � ñòàð-
øèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì â êèåâñêèõ àêàäå-
ìè÷åñêèõ èíñòèòóòàõ. Íèêîëàé Ãåíðèõîâè÷ ñ
1959 ã. ÿâëÿëñÿ ëàóðåàòîì Ëåíèíñêîé ïðåìèè
çà îòêðûòèå áîãàòûõ æåëåçîðóäíûõ ìåñòîðîæ-
äåíèé Áåëãîðîäñêîãî ðàéîíà ÊÌÀ, à Çèíàèäà
Àëåêñàíäðîâíà ñòàëà âïîñëåäñòâèè ëàóðåàòîì
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÓÑÑÐ çà èçó÷åíèå ãåî-
ôèçè÷åñêèìè ìåòîäàìè ãëóáèííîãî ñòðîåíèÿ ìå-
ñòîðîæäåíèé Óêðàèíñêîé æåëåçîðóäíîé ïðî-
âèíöèè.

Êàêèì æå îáðàçîì âîçíèê íåîæèäàííûé òâîð-
÷åñêèé êîëëåêòèâ ãåîôèçèêîâ, íåçàâèñèìî òðó-
äèâøèõñÿ â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû? ×òîáû
ïîïûòàòüñÿ îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ, â÷èòàåì-
ñÿ â ïðåäèñëîâèå ê áðîøþðå. Òàì íàïèñàíî:
�... øèðîêîå ïðèâëå÷åíèå ìåòîäîâ ãåîôèçèêè
ïðè ïîèñêàõ è ãåîëîãè÷åñêîì êàðòèðîâàíèè
òðåáóåò îò ãåîëîãà óìåíèÿ èñòîëêîâàòü ïîëó-
÷åííûå ãåîôèçè÷åñêèå ìàòåðèàëû, äàòü èì ãåî-
ëîãè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ è îöåíèòü ðàöèî-
íàëüíîñòü ïðèìåíÿåìîé ìåòîäèêè â äàííûõ ãåî-
ëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ� ...

Áîëüøóþ ïîìîùü ãåîëîãàì â ýòîì ìîãëà áû
îêàçàòü øèðîêàÿ ïóáëèêàöèÿ îïûòà ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ãåîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, îñîáåííî
îïûòà êîìïëåêñíîãî ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêîãî
èçó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ æåëåçîðóäíûõ ðàéîíîâ ñòðà-
íû. Îäíàêî òàêèõ ìàòåðèàëîâ ïóáëèêóåòñÿ êðàé-
íå ìàëî. Ó÷èòûâàÿ óêàçàííûå îáñòîÿòåëüñòâà,
àâòîðû ñäåëàëè ïîïûòêó íà îñíîâàíèè îáîáùå-
íèÿ îïûòà ãåîôèçè÷åñêèõ ðàáîò íà æåëåçíûå
ðóäû ãåîëîãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ÌÃ è ÎÍ ÑÑÑÐ
(Ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè è îõðàíû íåäð ÑÑÑÐ)

è Ãëàâãåîëîãèè ÐÑÔÑÐ êðàòêî èçëîæèòü, èë-
ëþñòðèðóÿ êîíêðåòíûìè ïðèìåðàìè, çàäà÷è,
ðåøàåìûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãåîôèçè÷åñêè-
ìè ìåòîäàìè ïðè ïîèñêàõ è ðàçâåäêå æåëåçíûõ
ðóä, è îñîáåííîñòè ìåòîäèêè ãåîôèçè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ïîèñêîâî-ðàç-
âåäî÷íûõ ðàáîò� [Êðóòèõîâñêàÿ, Øìèäò, 1961,
ñ. 3�4].

×èòàòåëÿì ñòàðøèõ ïîêîëåíèé, íàó÷åííûì
æèçíüþ �÷èòàòü ìåæäó ñòðîê�, îòâåò íà ïîñòàâ-
ëåííûé âîïðîñ òåïåðü ïðàêòè÷åñêè ñòàíîâèò-
ñÿ ÿñíûì: êîëëåêòèâ ñîçäàëè îôèöèàëüíî äëÿ

Ðèñ. 1. Òèòóëüíûé ëèñò áðîøþðû 1961 ã.
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ïîäãîòîâêè äàííîãî îáçîðà. Åùå îäíèì àðãóìåí-
òîì â ïîëüçó ýòîé ãèïîòåçû ÿâëÿåòñÿ ñïèñîê
òåõ, êîãî àâòîðû áëàãîäàðÿò �çà ïðîñìîòð ðà-
áîòû â ðóêîïèñè è öåííûå ñîâåòû� � ýòî âèä-
íåéøèå ãåîëîãè è ãåîôèçèêè ß. Í. Áåëåâöåâ,
Ì. Í. Äîáðîõîòîâ, Ã. Ê. Êóæåëîâ, À. À. Ëîãà÷åâ,
Â. È. Ôåäþê è Â. Â. Ôåäûíñêèé [Êðóòèõîâñêàÿ,
Øìèäò, 1961, ñ. 4]. Îòìåòèì, íàêîíåö, ÷òî àâòî-
ðû îáçîðà íåçàäîëãî äî òîãî îïóáëèêîâàëè ñâîè
ðàçâåðíóòûå òðóäû ïî äàííîé òåìàòèêå. Â ÷à-
ñòíîñòè, Ç. À. Êðóòèõîâñêàÿ è åå âòîðîé ìóæ
Ãàâðèèë Êóðìàíîâè÷ Êóæåëîâ âñåãî ãîäîì ðà-
íåå âûïóñòèëè ñîëèäíóþ ìîíîãðàôèþ �Ïðèìå-
íåíèå ãåîôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ äëÿ èçó÷åíèÿ æå-
ëåçîðóäíîé ôîðìàöèè Óêðàèíñêîãî êðèñòàëëè-
÷åñêîãî ùèòà� [Êðóòèõîâñêàÿ, Êóæåëîâ, 1960],
òàê ÷òî íèêàêîé îñîáîé ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè â ïîäãîòîâêå ïîäîáíîé ïóáëèêàöèè ó íèõ
òîãäà íå áûëî.

Ïîëó÷àåòñÿ, Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà è Íè-
êîëàé Ãåíðèõîâè÷ ñòàëè ñîàâòîðàìè îôèöèàëü-
íîé çàêàçíîé îáçîðíîé ðàáîòû. Â íûíåøíåå
âðåìÿ òàêèå îáçîðû áîëüøåé ÷àñòüþ ñòàíîâÿò-
ñÿ îòïèñêàìè, ÷èòàòü êîòîðûå ìàëî êîìó èíòå-
ðåñíî, íî â òîì-òî è äåëî, ÷òî òîãäà ëþäè è èõ
îòíîøåíèå ê ðàáîòå áûëè ñîâåðøåííî èíûìè,
ïîýòîìó è ÷åðåç 55 ëåò ïîñëå âûõîäà áðîøþðû
îíà ÷èòàåòñÿ ñ áîëüøèì èíòåðåñîì. Ãîâîðÿ ñëî-
âàìè Ïîýòà, âûñêàçàííûìè, êîíå÷íî æå, ïî ñî-
âåðøåííî äðóãîìó ïîâîäó, �Ïëîõàÿ èì äîñòà-
ëàñü äîëÿ�, è àâòîðû îáçîðà ïîíèìàëè âûñî-
÷àéøóþ öåííîñòü ñâîáîäíîé, òâîð÷åñêîé æèç-
íè, êîòîðóþ, óâû, ïîä óäàðàìè çëîãî ðîêà ìîæ-
íî ëåãêî è áûñòðî ïîòåðÿòü. Òàê ÷òî, âçÿâøèñü
çà äåëî, îíè íå ìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå ñäåëàòü
åãî êàê-ëèáî èíà÷å, ÷åì íà ïðåäåëüíî âûñî-
êîì óðîâíå. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãîå ñåé÷àñ ïîä-
çàáûòî, è íûíåøíèì ÷èòàòåëÿì ñòîèò íàïîì-
íèòü î òðóäíîé æèçíè íàøèõ âûäàþùèõñÿ ãåî-
ôèçèêîâ.

Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà Êðóòèõîâñêàÿ ðî-
äèëàñü 16 îêòÿáðÿ 1916 ã. â ðàñïîëîæåííîì ïðè-
ìåðíî ïîñåðåäèíå ìåæäó Òþìåíüþ è Êóðãà-
íîì ñåëå Êàðãàïîëüñêîì � âîëîñòíîì öåíòðå
Øàäðèíñêîãî óåçäà Ïåðìñêîé ãóáåðíèè (íûíå
ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà Êàðãàïîëüå, ðàéîííûé
öåíòð Êóðãàíñêîé îáëàñòè). Åå îòåö, Àëåêñàíäð
Ïàâëèíîâè÷ Êðóòèõîâñêèé (1873�1932), ïðî-
èñõîäèë èç ñåìüè ñâÿùåííèêîâ è ñàì ñòðåìèë-
ñÿ èì ñòàòü, íî â 1892 ã. åãî îò÷èñëèëè èç Ïåðì-
ñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè �ïî ìàëîóñïåøíîñ-
òè�. Òåì íå ìåíåå, îí ñëóæèë â ðàçíûõ öåðê-
âÿõ ïñàëîìùèêîì, äèàêîíîì, íî çàòåì êðóòî
èçìåíèë æèçíü è âïëîòü äî ðåâîëþöèè ðàáî-
òàë èíñòðóêòîðîì-áóõãàëòåðîì â ïîòðåáèòåëü-

ñêîé êîîïåðàöèè, à â ñîâåòñêîå âðåìÿ çàíÿë-
ñÿ ïðåïîäàâàíèåì àíãëèéñêîãî è íåìåöêîãî ÿçû-
êîâ â øêîëå. Ó÷èòåëüíèöåé òðóäèëàñü è ìàòü
Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíû � Ìàðèÿ Äìèòðèåâ-
íà, óðîæäåííàÿ Ñåíîêîñîâà (1878�1942). Ñòàð-
øèì ðåáåíêîì â èõ ñåìüå áûë Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Êðóòèõîâñêèé, ðîäèâøèéñÿ â 1910 ã.

Ïî îêîí÷àíèè â 1931 ã. øêîëû-ñåìèëåòêè Çè-
íàèäà Àëåêñàíäðîâíà ðåøèëà ïðîäîëæèòü ó÷å-
áó â ãåîëîãîðàçâåäî÷íîì ÔÇÓ (ôàáðè÷íî-çàâîä-
ñêîì ó÷åíè÷åñòâå) ïðè ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîì-
áèíàòå ã. Àëàïàåâñêà. Â òî âðåìÿ â ñòðàíå ïðî-
èñõîäèëà î÷åðåäíàÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïëîõî ïðî-
äóìàííàÿ ðåîðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
[Áëîõ, 2012], è Ç. À. Êðóòèõîâñêàÿ, ïîíÿâ, ÷òî
â ÔÇÓ òîëüêî òåðÿåò âðåìÿ, áðîñèëà åãî, íå çà-
âåðøèâ ó÷åáó.

Íàïîìíèì, ÷òî åùå 2 àâãóñòà 1918 ã. Ñîâ-
íàðêîìîì áûë ïðèíÿò Äåêðåò î ïðàâèëàõ ïðè-
åìà â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, íà÷èíàâøèé-
ñÿ ñëåäóþùèìè ïîëîæåíèÿìè:
�1. Äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â Âûñøåå Ó÷åáíîå Çàâå-

äåíèå âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, â êàêîì âå-
äîìñòâå ñèè íàõîäÿòñÿ, íèêàêèõ àòòåñòàòîâ
îá îêîí÷àíèè ñðåäíåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
íå òðåáóåòñÿ.

2. Âîñïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò ïîñòóïàþùèõ êà-
êèõ áû òî íè áûëî óäîñòîâåðåíèé, êðîìå
óäîñòîâåðåíèÿ î èõ ëè÷íîñòè è âîçðàñòå�.
Âîñïîëüçîâàâøèñü ñèòóàöèåé è ïðîÿâèâ íå-

çàóðÿäíîå óïîðñòâî, Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà â
1932 ã., â 15-ëåòíåì âîçðàñòå ïîñòóïèëà íà ãåî-
ëîãîðàçâåäî÷íûé ôàêóëüòåò Ñâåðäëîâñêîãî ãîð-
íîãî èíñòèòóòà, êîòîðûé îêîí÷èëà â 1938 ã. ïî
ñïåöèàëüíîñòè �Ãåîôèçè÷åñêèå ìåòîäû ðàçâå-
äîê�. Ïî èòîãàì çàùèòû äèïëîìíîãî ïðîåêòà,
íàçûâàâøåãîñÿ â òîãäàøíèõ òåðìèíàõ �Ïîèñ-
êè óãîëüíûõ ïëàñòîâ ìåòîäîì ãðàâèîìåòðèè (Sic)
â ðàéîíå ×åëÿáèíñêîãî áóðîóãîëüíîãî áàññåé-
íà�, åé ïðèñâîèëè êâàëèôèêàöèþ �èíæåíåðà-
ãåîëîãà� ñ äèïëîìîì ïåðâîé ñòåïåíè. Äëèòåëü-
íîñòü åå ó÷åáû áûëà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî çà ýòî
âðåìÿ îíà âûøëà çàìóæ çà ãåîôèçèêà Àðêàäèÿ
Àíòîíîâè÷à Ñåðæàíòà è ðîäèëà ñûíà Èãîðÿ.
Òîãäà åå è ïîäêàðàóëèëà �ïëîõàÿ äîëÿ�: îñåíüþ
1936 ã., â ðàçãàð �Áîëüøîãî òåððîðà�, åå ìóæà
è áðàòà àðåñòîâàëè è âñêîðå îòïðàâèëè â ëàãå-
ðÿ, à åé ïðèøëîñü âûêàðìëèâàòü ñûíà áåç èõ
ïîääåðæêè.

Ïî îêîí÷àíèè èíñòèòóòà Ç. À. Êðóòèõîâñêàÿ
ïðèñòóïèëà ê ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè:
ñíà÷àëà â òðåñòå Ïðèêàìíåôòü, ïîòîì â Áîãî-
ñëîâñêîé ãåîôèçè÷åñêîé ïàðòèè Óðàëüñêîãî ãåî-
ëîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, çàíèìàëàñü èçó÷åíè-
åì óãîëüíûõ îáúåêòîâ. Â 1939 ã. îíà ïðîâîäèëà
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ãðàâèðàçâåäêó, ìàãíèòîðàçâåäêó è ýëåêòðîðàç-
âåäêó íåïîäàëåêó îò Áîãîñëîâñêîãî è Âîë÷àí-
ñêîãî áóðîóãîëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé â Ñåðîâ-
ñêîì ðàéîíå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Çàòåì ïîä
åå ðóêîâîäñòâîì âûïîëíÿëèñü ýëåêòðîðàçâåäî÷-
íûå ðàáîòû íà êàìåííîóãîëüíîì ìåñòîðîæäå-
íèè Ñêàëüíîå â ×óñîâñêîì ðàéîíå Ìîëîòîâ-
ñêîé (íûíå Ïåðìñêîé) îáëàñòè, à òàêæå â Àëà-
ïàåâñêîì ðàéîíå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â 1943ã.
îíà, ðåøèâ çàíÿòüñÿ ýëåêòðè÷åñêèìè èçìåðå-
íèÿìè, ïîñòóïèëà â àñïèðàíòóðó ÂÍÈÈ ìåò-
ðîëîãèè, íî ó÷åáà òàì íå ñëîæèëàñü ïî ðÿäó
ïðè÷èí. Îäíîé èç íèõ ÿâëÿëàñü íåîáõîäèìîñòü
âîñïèòàíèÿ äâîèõ ìàëåíüêèõ äåòåé, ïîñêîëü-
êó â òîì ãîäó Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà âòîðè÷-
íî âûøëà çàìóæ çà ó÷àñòíèêà âîéíû, îðäåíî-
íîñöà, äåìîáèëèçîâàííîãî ïîñëå òÿæåëîãî ðà-
íåíèÿ, ãåîôèçèêà Ãàâðèèëà Êóðìàíîâè÷à Êó-
æåëîâà, ó êîòîðîãî áûëà òðåõëåòíÿÿ äî÷ü îò
ïðåäûäóùåãî áðàêà.

Â îêòÿáðå 1944 ã. èõ ñ ìóæåì ïåðåâåëè â
Óêðàèíñêîå Ãåîëîãè÷åñêîå Óïðàâëåíèå, áàçè-
ðóþùååñÿ â Êèåâå, è Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà
ïðèñòóïèëà ê èçó÷åíèþ Êðåìåí÷óãñêîé ìàãíèò-
íîé àíîìàëèè. Â èòîãå åé äîâåëîñü ìíîãî ëåò
âåñòè èññëåäîâàíèÿ Áîëüøîãî Êðèâîãî Ðîãà â
ïðåäåëàõ Ïîëòàâñêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé è Çà-
ïîðîæñêîé îáëàñòåé, ãäå îíà ïðèíÿëà äåÿòåëü-
íîå ó÷àñòèå â îòêðûòèè íåñêîëüêèõ ìåñòîðîæ-
äåíèé. Êðîìå òîãî, ñ 1946 ïî 1950 ãã. îíà ïî ñî-
âìåñòèòåëüñòâó ïðåïîäàâàëà ãðàâèðàçâåäêó â
Êèåâñêîì ãåîëîãîðàçâåäî÷íîì òåõíèêóìå.

Â 1954 ã. Ç. À. Êðóòèõîâñêàÿ ïîñòóïèëà ñðàçó
íà âòîðîé êóðñ àñïèðàíòóðû êèåâñêîãî Èíñòè-
òóòà ãåîëîãè÷åñêèõ íàóê ÀÍ ÓÑÑÐ è ÷åðåç äâà
ãîäà ïîä ðóêîâîäñòâîì àêàäåìèêà ÀÍ ÓÑÑÐ Âëà-
äèìèðà Ãàâðèëîâè÷à Áîíäàð÷óêà ïîäãîòîâèëà
è óñïåøíî çàùèòèëà â Êèåâñêîì Ãîñóäàðñòâåí-
íîì Óíèâåðñèòåòå äèññåðòàöèþ íà ñîèñêàíèå
ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè-
÷åñêèõ íàóê. Â 1959 ã. Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâíó
èçáðàëè íà äîëæíîñòü ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñî-
òðóäíèêà.

Òðóäíîé îêàçàëàñü äîëÿ è ó Í. Ã. Øìèäòà.
Íèêîëàé Ãåíðèõîâè÷ ðîäèëñÿ 19 ìàÿ 1909 ã. â
Îäåññå, â ñåìüå ýòíè÷åñêèõ íåìöåâ: Ãåíðèõà
Èâàíîâè÷à è Åâãåíèè Àäîëüôîâíû Øìèäò. Îêîí-
÷èâ â 1926 ã. øêîëó, îí â ïîèñêàõ ðàáîòû îò-
ïðàâèëñÿ â Êðûì, ãäå äâà ãîäà òðóäèëñÿ íà âèí-
çàâîäå â Ìàññàíäðå, à â 1928 ã. ïåðåáðàëñÿ â
Ëåíèíãðàä è ñëåäóþùèå äâà ãîäà áûë ðàáî÷èì
Ãîðêîìõîçà. Åãî ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü íà÷àëàñü â 1930 ã., êîãäà îí óñòðîèëñÿ ëà-
áîðàíòîì â Öåíòðàëüíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèé ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé èíñòèòóò (ÖÍÈÃÐÈ),

à ïîòîì � â Ôèçèêî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, ðó-
êîâîäèìûé àêàäåìèêîì À. Ô. Èîôôå. Â 1931 ã.
Íèêîëàé Ãåíðèõîâè÷ ïîñòóïèë íà ôèçè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà è îêîí÷èë åãî â 1936 ã., ïîëó÷èâ
êâàëèôèêàöèþ ôèçèêà.

Ïî îêîí÷àíèè óíèâåðñèòåòà ìîëîäîé ñïåöè-
àëèñò ïðåïîäàâàë ôèçèêó íà åãî çàî÷íîì îòäå-
ëåíèè, íî â 1938 ã. åãî ïðèãëàñèëè â Òàøêåíò,
è íåñêîëüêî ëåò îí èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè äî-
öåíòà íà êàôåäðàõ ôèçèêè â Òàøêåíòñêîì ïå-
äàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå è â Ñðåäíåàçèàòñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå.

Â ìàðòå 1941 ã. Í. Ã. Øìèäò âåðíóëñÿ â Ëå-
íèíãðàä è â òå÷åíèå ãîäà âîçãëàâëÿë îòðÿä Òàð-
áàëüäæåéñêîé ãåîôèçè÷åñêîé ïàðòèè Âñåñîþç-
íîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ãåîëîãè÷åñêî-
ãî èíñòèòóòà (ÂÑÅÃÅÈ). Îòðÿä çàíèìàëñÿ èçó-
÷åíèåì Õèâîâ÷àíñêîãî îëîâîðóäíîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ íåïîäàëåêó îò ïîñåëêà Îì-
ñóê÷àí â Ñåâåðî-Ýâåíñêîì íàöèîíàëüíîì ðàéî-
íå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (íûíå ïîñåëîê ãîðîäñêî-
ãî òèïà â Îìñóê÷àíñêîì ðàéîíå Ìàãàäàíñêîé
îáëàñòè). Îäíàêî ïîñëå íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé Âîéíû Íèêîëàÿ Ãåíðèõîâè÷à êàê íåì-
öà èíòåðíèðîâàëè â òàê íàçûâàåìóþ òðóäàð-
ìèþ (òðóäîâóþ àðìèþ): ñíà÷àëà â Êðàñíîÿð-

Ðèñ. 2. Í. Ã. Øìèäò.
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ñêèé êðàé, à ïîòîì íà ñåâåð Ìîëîòîâñêîé (Ïåðì-
ñêîé) îáëàñòè. Òàì â èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîì
ëàãåðå áëèç ã. Íûðîá (Íûðîáëàãå) îí ðàáîòàë
ýêîíîìèñòîì è èíæåíåðîì ïî ñòðîèòåëüñòâó
ëåñíûõ äîðîã, îáåñïå÷èâàë âûâîç ïðîäóêöèè
ëåñîïîâàëà.

Âîîáùå ãîâîðÿ, âðåìåííûå òðóäîâûå êîë-
ëåêòèâû, êðàòêî èìåíóåìûå òðóäàðìèåé, áûëè
îáðàçîâàíû ïðè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ âñêîðå ïîñëå íà-
÷àëà âîéíû íåñêîëüêèìè ñîâåðøåííî ñåêðåò-
íûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãîñóäàðñòâåííîãî Êî-
ìèòåòà Îáîðîíû (ÃÊÎ), ïîäïèñàííûìè È. Â. Ñòà-
ëèíûì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè âñåõ íåìöåâ ìóæ-
÷èí â âîçðàñòå îò 17 äî 50 ëåò, ãîäíûõ ê ôèçè-
÷åñêîìó òðóäó, ïåðåäàâàëè â íåïîñðåäñòâåííîå
âåäåíèå ÍÊÂÄ è íà âñå âðåìÿ âîéíû îòïðàâëÿ-
ëè â �ðàáî÷èå êîëîííû�. Ðåïðåññèâíûé õàðàê-
òåð òðóäàðìèé ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîñòàíîâëå-
íèè îò 10 ÿíâàðÿ 1942 ã. çà ¹ ÃÊÎ-1123-ÑÑ:
�Ïîðó÷èòü ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ äåëà â îòíîøåíèè ... íà-
õîäÿùèõñÿ â ðàáî÷èõ êîëîííàõ çà íàðóøåíèå
äèñöèïëèíû è îòêàç îò ðàáîòû, çà íåÿâêó ïî ìî-
áèëèçàöèè, çà äåçåðòèðñòâî èç ðàáî÷èõ êîëîíí
ðàññìàòðèâàòü íà Îñîáîì ñîâåùàíèè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ
ñ ïðèìåíåíèåì ïî îòíîøåíèþ ê íàèáîëåå çëîñò-
íûì âûñøåé ìåðû íàêàçàíèÿ� [Ìîáèëèçîâàòü
..., 1998]. Ïîçæå â òðóäàðìèè ñòàëè îòïðàâëÿòü
è ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé.

Ïîñëå âîéíû Í. Ã. Øìèäòà êàê è ìíîãèõ, èç
òðóäàðìèè, íå îòïóñòèëè, è îí ïðîäîëæàë íà-
õîäèòüñÿ òàì âïëîòü äî îñåíè 1947 ã. Çàòåì åãî
òåðïåíèå ëîïíóëî, è îí áåæàë, ò. å., ãîâîðÿ áû-
òîâàâøèì îôèöèàëüíûì ÿçûêîì, äåçåðòèðîâàë
èç ðàáî÷åé êîëîííû. Äîáðàâøèñü äî Ëåíèíãðà-
äà, Íèêîëàé Ãåíðèõîâè÷ âîñïîëüçîâàëñÿ ïðî-
öâåòàâøåé è òîãäà êîððóïöèåé è çà äâå òûñÿ-
÷è ðóáëåé êóïèë ñåáå íîâûé, �÷èñòûé� ïàñïîðò.
Ýòî äàëî åìó âîçìîæíîñòü îòïðàâèòüñÿ â Ìîñ-
êâó è â 1948 ã. óñòðîèòüñÿ ðàáîòàòü â Êóðñêóþ
ãåîôèçè÷åñêóþ ýêñïåäèöèþ Ñîþçíîãî Öåíò-
ðàëüíîãî ãåîôèçè÷åñêîãî òðåñòà, áàçèðîâàâøó-
þñÿ â ã. Îáîÿíü.

Ñ òîãî âðåìåíè åãî æèçíü, êàê è æèçíü
Ç. À. Êðóòèõîâñêîé, îêàçàëàñü íåðàçðûâíî ñâÿ-
çàííîé ñ èçó÷åíèåì æåëåçíûõ ðóä. Ñ 1948 ïî
1958 ãã. îí, ïðîéäÿ ñòóïåíè èíæåíåðà-ãåîôè-
çèêà è íà÷àëüíèêà ïàðòèè, ñòàë ãëàâíûì èíæå-
íåðîì ýêñïåäèöèè è ïðèíÿë ó÷àñòèå â îòêðû-
òèè êðóïíåéøèõ ìåñòîðîæäåíèé ÊÌÀ, â òîì
÷èñëå ßêîâëåâñêîãî. Â 1958 ã. Íèêîëàÿ Ãåíðè-
õîâè÷à ïåðåâåëè â Ìîñêâó è íàçíà÷èëè ãëàâ-
íûì ãåîôèçèêîì Óïðàâëåíèÿ ãåîôèçè÷åñêèõ ðà-
áîò Ãëàâãåîëîãèè ÐÑÔÑÐ, à â 1959 ã. îí ñòàë
ëàóðåàòîì Ëåíèíñêîé ïðåìèè ñ ôîðìóëèðîâ-

êîé �çà îòêðûòèå è ðàçâåäêó áîãàòûõ æåëåçî-
ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé Áåëãîðîäñêîãî ðàéî-
íà ÊÌÀ�.

Îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî ôîðìèðîâàíèå êîìàí-
äû äëÿ ïîäãîòîâêè îôèöèàëüíîãî îáçîðà, ïî-
ñâÿùåííîãî èçó÷åíèþ æåëåçîðóäíûõ îáúåêòîâ,
ÿâëÿëîñü ÷ðåçâû÷àéíî îòâåòñòâåííûì. Âåäü îòå-
÷åñòâåííàÿ ïðèêëàäíàÿ ãåîôèçèêà ôàêòè÷åñêè
íà÷èíàëàñü ñ ïîèñêîâ æåëåçíûõ ðóä , òàê ÷òî
ãîòîâÿùóþñÿ áðîøþðó ìîæíî áûëî ñ÷èòàòü çíà-
êîâîé äëÿ äåìîíñòðàöèè óðîâíÿ, äîñòèãíóòîãî
îòðàñëüþ. Ê ñ÷àñòüþ, ãåîôèçè÷åñêîé ñëóæáîé
ñòðàíû ðóêîâîäèëè òîãäà íå ìàëîãðàìîòíûå ìå-
íåäæåðû, à âûñîêèå ïðîôåññèîíàëû âî ãëà-
âå ñ Âñåâîëîäîì Âëàäèìèðîâè÷åì Ôåäûíñêèì,
è îíè íå îøèáëèñü ñ ïîäáîðîì êàíäèäàòóð.

Ç. À. Êðóòèõîâñêàÿ è Í. Ã. Øìèäò çàëîæèëè
â îñíîâó îáçîðà ìûñëü î íåîáõîäèìîñòè êîìï-
ëåêñíîãî ïîäõîäà ê ïîèñêàì è ðàçâåäêå æåëå-
çîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé. Ïðè ýòîì îíè îñî-
áî îòìåòèëè, ÷òî �ïðèìåíåíèå êîìïëåêñà ãåî-
ôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ óäîðîæàåò ïðîöåññ ïîèñ-
êîâûõ ðàáîò è äîïóñòèìî òîëüêî â òîì ñëó÷àå
è íà òàêîì ýòàïå ðàáîò, êîãäà îäèí ìåòîä íå ïîç-
âîëÿåò â äîëæíîé ìåðå ðåøèòü ïîñòàâëåííûå
ãåîëîãè÷åñêèå çàäà÷è� [Êðóòèõîâñêàÿ, Øìèäò,
1961, ñ. 6]. Äàííàÿ ñòðàòàãåìà îïðåäåëèëà ñòðóê-
òóðó ðàáîòû.

Îáçîð íà÷èíàëñÿ ñ êðàòêîé õàðàêòåðèñòèêè
îñíîâíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ, ïðèìåíÿþ-
ùèõñÿ äëÿ èçó÷åíèÿ æåëåçîðóäíûõ îáúåêòîâ,
è ðåøàåìûõ èìè çàäà÷. Ïåðâîå ìåñòî, åñòåñò-
âåííî, îòâåëè ìàãíèòîðàçâåäêå: êàê â íàçåìíîì,
òàê è â àýðîâàðèàíòàõ. Àýðîìàãíèòîìåòðû îòå-
÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íå îòëè÷àëèñü òîãäà
âûñîêîé òî÷íîñòüþ è îñíîâíûå ïîçèòèâíûå ïðè-
ìåðû èõ ïðèìåíåíèÿ êàê ðàç áûëè ñâÿçàíû ñ
èçó÷åíèåì ñèëüíîìàãíèòíûõ æåëåçîðóäíûõ îáú-
åêòîâ. Àâòîðû îòìåòèëè, ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì àýðî-
ìàãíèòíûõ ñúåìîê �íå òîëüêî ðàñøèðåíû ïëî-
ùàäè èçâåñòíûõ æåëåçîðóäíûõ ðàéîíîâ (íà-
ïðèìåð, Àíãàðî-Èëèìñêîé ãðóïïû ìåñòîðîæ-
äåíèé), íî è îáíàðóæåíû íîâûå êðóïíûå ìåñ-
òîðîæäåíèÿ: Ñîêîëîâñêî-Ñàðáàéñêîå â Êàçàõ-
ñòàíå, Ãàðüñêîå íà Äàëüíåì Âîñòîêå, Áåëîçåð-
ñêîå íà Óêðàèíå è ðÿä äðóãèõ� [Êðóòèõîâñêàÿ,
Øìèäò, 1961, ñ. 8]. Ñóùåñòâåííîå âíèìàíèå â
îáçîðå óäåëåíî ïðîáëåìå âëèÿíèÿ îñòàòî÷íîé
íàìàãíè÷åííîñòè ðóä è ïðèâåäåíû äàííûå î
íåé äëÿ ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ, ÷òî îòðàæàëî òîã-
äàøíèå óâëå÷åíèÿ Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíû.

Ñîîáùèâ îá ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ ãðà-
âèðàçâåäêè êàê ñ âàðèîìåòðàìè, òàê è ñ ãðà-
âèìåòðàìè, àâòîðû îáçîðà ïåðåøëè ê ýëåêòðî-
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ðàçâåäêå. Åå ðàçëè÷íûå ìîäèôèêàöèè òîãäà òîëü-
êî íà÷èíàëè âíåäðÿòüñÿ â êîìïëåêñ, ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ ïîèñêà æåëåçíûõ ðóä, íî âñå îíè
â òîé èëè èíîé ìåðå áûëè ðàññìîòðåíû Ç. À. Êðó-
òèõîâñêîé è Í. Ã. Øìèäòîì. Ïðèñòàëüíîå âíè-
ìàíèå â îáçîðå îáðàùåíî íà ìåòîäû âûçâàííîé
ïîëÿðèçàöèè è íåçàçåìëåííîé ïåòëè, õîòÿ ïðè-
âåäåííûå ïðèìåðû èõ ïðèìåíåíèÿ íûíåøíå-
ìó ÷èòàòåëþ êàæóòñÿ ïðèìèòèâíûìè è íå âïîë-
íå àäåêâàòíûìè, ÷òî, êîíå÷íî æå, íå ÿâëÿåòñÿ
âèíîé àâòîðîâ, à ëèøü îòðàæàåò òîãäàøíèé óðî-
âåíü çíàíèé.

Íà äîâîëüíî õîðîøåì óðîâíå èçëîæåíû âîç-
ìîæíîñòè ñåéñìîðàçâåäêè è ãåîôèçè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé ñêâàæèí ïðè èññëåäîâàíèè æåëå-
çîðóäíûõ îáúåêòîâ. Îäíàêî íàèáîëåå èíòåðåñ-
íîé ÷àñòüþ îáçîðà âûãëÿäèò ðàçäåë �Êîìïëåêñ-
íûå ãåîôèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ�. Çäåñü íå
òîëüêî ïðèâîäèëèñü ñàìûå ÿðêèå ïðèìåðû, íî
è îáñóæäàëèñü íåêîòîðûå àêòóàëüíûå òîãäà ïðî-
áëåìû êîìïëåêñèðîâàíèÿ. Ñðåäè íèõ îäíîé èç
ãëàâíûõ íàçûâàëàñü ïðîáëåìà ïîëó÷åíèÿ èí-
ôîðìàöèè îá îñòàòî÷íîé íàìàãíè÷åííîñòè ðóä
â èõ åñòåñòâåííîì çàëåãàíèè. Àâòîðû îòìåòèëè
ïåðâûå óñïåõè ìåòîäà èñêóññòâåííîãî ïîäìàã-
íè÷èâàíèÿ, êîòîðûé áûë ïðåäëîæåí â 1957ã. íå-
çàâèñèìî äâóìÿ ãðóïïàìè îòå÷åñòâåííûõ ãåîôè-
çèêîâ. Î ðàáîòàõ îäíîé èç ýòèõ ãðóïï Ç. À. Êðó-
òèõîâñêàÿ è Í. Ã. Øìèäò âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè
îáçîðà çíàëè � ýòî ðàáîòû êîëëåêòèâà âî ãëàâå
ñ Î. À. Ñîëîâüåâûì. Òðóäû äðóãîé ãðóïïû ïîä
ðóêîâîäñòâîì Â. Ä. Ñòàäóõèíà, ê ñîæàëåíèþ, îñ-
òàëèñü âíå èõ ïîëÿ çðåíèÿ. Íå áûë çàáûò â îá-
çîðå ìàãíèòîâàðèàöèîííûé ìåòîä, êîòîðûé òîã-
äà ïðîõîäèë ÷åðåç äðàìàòè÷íûå èñïûòàíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ íåîæèäàííûì çàáëóæäåíèåì îäíîãî
èç åãî ïèîíåðîâ Á. Ì. ßíîâñêîãî. Îí íà÷àë ñî-
âåðøåííî íåïðàâîìåðíî óòâåðæäàòü, ÷òî âàðè-
àöèè âåðòèêàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ìàãíèòíîãî
ïîëÿ â öåíòðå àíîìàëèè äîëæíû áûòü ïðîïîð-
öèîíàëüíû íîðìàëüíîé âàðèàöèè, ÷òî ïðîòèâî-
ðå÷èëî äàæå åãî ñîáñòâåííûì áîëåå ðàííèì ïðåä-
ñòàâëåíèÿì. Êàê ðåçóëüòàò, â îáçîðå ïðèâåäåíà
ñîîòâåòñòâóþùàÿ èëëþñòðàöèÿ ïîïûòêè òàêîãî
ïðèìåíåíèÿ áåç íåîáõîäèìîé êðèòèêè. Âñêîðå
ïîñëå ïóáëèêàöèè îáçîðà Ò. ß. Êàìåíñêàÿ, ññûë-
êè íà ðàáîòû êîòîðîé â îáçîðå ìíîãî÷èñëåííû,
ïðèøëà ê âûâîäó î íåñîîòâåòñòâèè òàêîãî ïîä-
õîäà ñ ýêñïåðèìåíòîì. Ïðåîäîëåíèå çàáëóæäå-
íèé çàíÿëî ìíîãèå ãîäû [Áëîõ, 2012].

Ïîñëåäíèé ðàçäåë îáçîðà ïîñâÿùåí àíàëè-
çó ðàçëè÷íûõ âèäîâ ãåîôèçè÷åñêèõ ñúåìîê, ìàñ-
øòàá êîòîðûõ ñãóùàåòñÿ ïî ìåðå ïåðåõîäà îò
îäíîé ñòàäèè ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò ê äðó-

ãîé. Ýòîò ðàçäåë íàïèñàí Ç. À. Êðóòèõîâñêîé è
Í. Ã. Øìèäòîì íàñòîëüêî ìàñòåðñêè, ÷òî åãî ïî÷-
òè áåç èçìåíåíèé ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîä-
ãîòîâêè ñîâðåìåííûõ ãåîôèçèêîâ, à âåäü, íà-
ïîìíèì, ñî âðåìåíè åãî ñîçäàíèÿ ïðîøëî óæå
áîëåå ïîëóâåêà.

Çàâåðøàåòñÿ îáçîð ñëîâàìè: �Â æåëåçîðóä-
íûõ ïðîâèíöèÿõ, ãäå ôîíä ëåãêîîòêðûâàåìûõ
ìåñòîðîæäåíèé èñ÷åðïàí, òîëüêî ñèñòåìàòè-
÷åñêîå, ïëàíîìåðíîå ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêîå èçó-
÷åíèå òåððèòîðèè ìîæåò îáåñïå÷èòü íå ñëó÷àé-
íîå, à íàó÷íî-îáîñíîâàííîå îòêðûòèå íîâûõ
ìåñòîðîæäåíèé æåëåçíûõ ðóä� [Êðóòèõîâñêàÿ
Øìèäò, 1961, ñ. 74]. Êàê ãîâîðèòñÿ, íå ïîñïî-
ðèøü.

Áðîøþðà ñûãðàëà ñâîþ ðîëü, ïîçíàêîìèâ
øèðîêèé êðóã ãåîëîãîâ ñ âîçìîæíîñòÿìè ðàç-
âåäî÷íîé ãåîôèçèêè, è áûëà âûñîêî îöåíåíà îá-
ùåñòâåííîñòüþ. Îäíèì èç ïðîÿâëåíèé ïðèçíà-
íèÿ ñòàëà ðåêîìåíäàöèÿ èçëîæèòü åå îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ íà Ìåæäóíàðîäíîì ãåîëîãè÷åñêîì
êîíãðåññå. Â äåêàáðå 1964 ã. â èíäèéñêîì Äåëè
ïðîõîäèëà åãî XXII ñåññèÿ, è íà íåé áûë ñäåëàí
äîêëàä îò èìåíè Ç. À. Êðóòèõîâñêîé, Í. Ã. Øìèä-
òà è ñêîí÷àâøåãîñÿ ê òîìó âðåìåíè Ã. Ê. Êóæå-
ëîâà ïîä íàçâàíèåì �Ãåîôèçè÷åñêèå ìåòîäû ïî-
èñêîâ è ðàçâåäêè äîêåìáðèéñêèõ æåëåçîðóä-
íûõ ìåñòîðîæäåíèé Óêðàèíû è ÊÌÀ�. Íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå åãî îïóáëèêîâàëè â ñáîðíèêå, ðå-
äàêòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿëñÿ Â. Â. Ôåäûíñêèé [Êðó-
òèõîâñêàÿ è äð., 1965].

Ìåæäó òåì, â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ è Çèíàèäà
Àëåêñàíäðîâíà, è Íèêîëàé Ãåíðèõîâè÷ ñìåíè-
ëè ìåñòà ðàáîòû.

23 äåàáðÿ 1960 ã. Ñ. È. Ñóááîòèí ñîçäàë Èí-
ñòèòóò ãåîôèçèêè ÀÍ ÓÑÑÐ, è Ç. À. Êðóòèõîâ-
ñêàÿ ïåðåøëà òóäà, âîçãëàâèâ ëàáîðàòîðèþ ìàã-
íèòîðàçâåäêè, âïîñëåäñòâèè ïðåîáðàçîâàííóþ
â îòäåë ïîñòîÿííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ Çåìëè. Â
1971 ã. Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà ñòàëà äîêòîðîì
ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, à ÷åðåç ãîä �
ïðîôåññîðîì. Â 1972 ã. ãðóïïå ãåîëîãîâ è ãåî-
ôèçèêîâ áûëà âðó÷åíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðå-
ìèÿ ÓÑÑÐ çà ðàáîòó ïîä íàçâàíèåì �Ðàçðàáîò-
êà è âíåäðåíèå ìåòîäèêè ãåîëîãè÷åñêîãî êàð-
òèðîâàíèÿ, ïîèñêîâ è èçó÷åíèÿ ãëóáèííîãî ñòðî-
åíèÿ ìåñòîðîæäåíèé Óêðàèíñêîé æåëåçîðóä-
íîé ïðîâèíöèè ãåîôèçè÷åñêèìè ìåòîäàìè�. Ëà-
óðåàòàìè ñòàëè Í. È. Áàêëàíîâ, Ê. Â. Êëèìîâà,
Ç. À. Êðóòèõîâñêàÿ, Ã. Ê. Êóæåëîâ, Ñ. È. Ñóááî-
òèí, Ê. Ô. Òÿïêèí è À. À. Þíüêîâ, ïðè÷åì, Ãàâ-
ðèèëó Êóðìàíîâè÷ó Êóæåëîâó, ñêîí÷àâøåìó-
ñÿ 16 ÿíâàðÿ 1963 ã., ïðåìèþ ïðèñóäèëè ïî-
ñìåðòíî.
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Í. Ã. Øìèäò â 1963 ã. ïåðåøåë âî Âñåñîþç-
íûé èíñòèòóò ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ (ÂÈÌÑ), ãäå
äî êîíöà æèçíè ðàáîòàë ñòàðøèì íàó÷íûì ñî-
òðóäíèêîì è ðóêîâîäèòåëåì ãðóïïû â îòäåëå
æåëåçà. Â 1965 ã. ïî ñîâîêóïíîñòè âûïîëíåí-
íûõ ðàáîò åìó ïðèñóäèëè ó÷åíóþ ñòåïåíü êàí-
äèäàòà, à â 1967 ã. îí ñòàë äîêòîðîì ãåîëîãî-ìè-
íåðàëîãè÷åñêèõ íàóê.

Ñóäüáà íå äàðîâàëà äîëãîé æèçíè æåëåçíûì
ëàóðåàòàì: Íèêîëàé Ãåíðèõîâè÷ Øìèäò ñêîí-
÷àëñÿ 6 èþëÿ 1982 ã. â Ìîñêâå, à 28 äåêàáðÿ
1986 ã. â Êèåâå èç æèçíè óøëà Çèíàèäà Àëåê-
ñàíäðîâíà Êðóòèõîâñêàÿ. Îíè äî ïîñëåäíåãî
âçäîõà çàíèìàëèñü òâîð÷åñêîé ðàáîòîé è îñ-
òàâèëè ïîñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì èñêëþ÷èòåëü-
íî öåííîå íàñëåäñòâî: íàéäåííûå èìè ìåñòî-
ðîæäåíèÿ ïðîäîëæàþò ðàçðàáàòûâàòüñÿ, à èõ
êíèãè è ñòàòüè ïðîäîëæàþò àêòèâíî èçó÷àòüñÿ
ñîâðåìåííûìè ãåîôèçèêàìè. Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü!

Â çàêëþ÷åíèå àâòîðó õî÷åòñÿ èñêðåííå ïî-
áëàãîäàðèòü Ì. È. Îðëþêà, Ñ. Ã. Ñëîíèöêóþ, Á. Á. Ëå-
áåäåâà è Ã. Â. Ðîáóñòîâó çà ïîìîùü â ïîèñêàõ áèî-
ãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ î æåëåçíûõ ëàóðåàòàõ.Ðèñ. 3. Ç. À. Êðóòèõîâñêàÿ ñ ìåäàëüþ ëàóðåàòà.
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