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В Российскую империю с 1809 по 1917 г.  
входило Великое княжество Финлянд-
ское, и за это время его жители, которых 
сегодня называли бы россиянами, достиг-
ли многих успехов в самых различных об-
ластях, включая геофизику. Тем не менее 
драматичная история XX в. послужила 
причиной того, что их достижения в со-
временной России продолжают оставать-
ся малоизвестными. В настоящем очерке 
вкратце рассмотрены достижения двух 
финских геофизиков, которых с полным 
правом можно относить к пионерам элек-
троразведки: К.А. Брандера-Палохеймо и 
О.А.П. Трюштедта.

Первый из них — К.А. Брандер, сменивший 
затем фамилию на Палохеймо, — стал авто-
ром единственного достижения в геофизи-
ке, но такого уровня, что его можно называть 
нетленным шедевром: он изобрел неполя-
ризующиеся электроды, которые почти без 
изменений применяются геофизиками уже 
более века.

Карл Альфред Брандер родился 24 июля 
1862 г. в Кангасале, в полутора десятках ки-
лометров от финского города Тампере. Его 
отцом был приходской священник Хенрик Эр-
ланд Брандер (1818—1875), а матерью — Ло-
виса Вильгельмина, урожденная Фредрикс- 
сон (1832—1873). В 1880 г. Карл окончил гим-
назию в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) 
и поступил в Императорский Александров-
ский университет Гельсингфорса, который 
окончил в 1883 г., получив степень канди-
дата философии. Известный геофизик, ис-
следователь полярных сияний Карл Селим 
Лемстрем привил К.А. Брандеру интерес к 
теллурическим, или, как их тогда называли, 
земным, токам, который возрос во время ста-
жировки молодого ученого в Цюрихе у Ген-
риха Фридриха Вебера.

Теллурические токи, увлекшие Карла Аль-
фреда, пытались изучать со времен Андре 
Мари Ампера, но их исследователи не уме-
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ли эффективно бороться с поляризацией 
электродов, что делало измерения исключи-
тельно ненадежными. Дело в том, что ЭДС 
поляризации металлического электрода, 
контактирующего с почвой, довольно вели-
ка и нестабильна. Финский исследователь 
сосредоточился на создании неполяризую-
щихся электродов и преуспел в этом: именно 
он предложил изготавливать их в виде про-
ницаемых керамических сосудов с раствора-
ми солей, в которые погружаются пластины 
из того же металла, солью которого является 
раствор в сосуде.

Опробовав свинец, железо, цинк и медь, 
К.А. Брандер установил, что наилучшие ре-
зультаты достигаются в конструкции, где 
амальгамированные цинковые пластинки 
помещаются в раствор цинкового купороса. 
Изготовленные и протестированные элек-
троды изобретателю удалось опробовать 
в полевых условиях, и в августе 1887 г. он 
в течение недели измерял разности потен-
циалов на базе 9-километрового фрагмента 
телеграфной линии вблизи альпийского пе-
ревала Сен-Готард в Швейцарии. Наблюде-
ния велись, когда телеграф не действовал:  
с 9 часов вечера до 7 утра через каждые  
30 с. Приводимый график построен по ре-
зультатам, полученным им в ночь с 25 на  
26 августа, которые демонстрируют высо-
кую точность измерений и довольно суще-
ственные вариации изучаемой разности по-
тенциалов.

В те времена исследования, готовящиеся 
к защите в качестве диссертаций, в обяза-
тельном порядке публиковались, и К.А. Бран-
дер напечатал в университете Гельсингфор-
са свой 120-страничный труд под названием 
«Вклад в изучение земных электрических 
токов» [6]. На воспроизводимом титульном 
листе сообщается, что защита диссертации 
состоится 20 октября 1888 г., что, судя по 
всему, и произошло.

Казалось бы, талантливого ученого жда-
ла успешная академическая карьера, однако 
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судьба распорядилась так, что он постепен-
но переориентировал свою деятельность на 
бизнес и политику. Что касается его научных 
достижений, они были замечены знамени-
тым русским физиком и биологом Порфири-
ем Ивановичем Бахметьевым (1860—1913), 
который тогда трудился в Болгарии [2]. За-
интересовавшись изучением земных токов, 
Порфирий Иванович узнал о работах финско-
го коллеги и попросил прислать ему диссер-
тацию. В одной из статей он сообщил: «Эту 
редкую брошюру я получил прямо от автора, 
так как она ни в одном из научных журналов 
не напечатана» [1, с. 89]. Познакомившись с 
диссертацией, виртуозный экспериментатор 
П.И. Бахметьев быстро изготовил собствен-
ные неполяризующиеся электроды и с их 
помощью несколько лет успешно исследовал 
теллурические токи [2].

Стоит отметить, что нынешние непо-
ляризующиеся электроды промышленного 
производства делаются не цинковыми, а 
медными, хотя, как упоминалось, по дан-
ным К.А. Брандера, у цинковых аналогов 
поляризация меньше. П.И. Бахметьев же в 
своих электродах предусмотрел даже встро-
енный электрический термометр на основе 
термопары, о чем современные геофизики-
производственники и не мечтают…

Летом 1884 г. Карл Альфред женился на 
Гертруде Хелене Хернберг (1862—1923), и у 
них со временем родились пятеро сыновей. 
Старший сын, Арви Хенрик, появился на свет 
3 августа 1888 г., то есть за несколько меся-
цев до защиты отцом диссертации, и ученому 
пришлось вплотную заняться решением про-
блемы содержания разрастающейся семьи. 
С 1888 по 1891 г. К.А. Брандер преподавал 
математику и физику в гимназии Выборга 
и втягивался в бизнес. В 1891 г. он основал 
страховую компанию «Похьела», названную 

по имени полной чудес легендарной северной 
страны из карело-финского эпоса «Калевала», 
и через некоторое время занял в ней пост ге-
нерального директора, оставаясь на нем до 
1932 г. Помимо того, им были основаны еще 
несколько страховых компаний, бизнес-школа 
и промышленные предприятия.

В 1899 г. Финляндию охватили волне-
ния. Дело в том, что, когда ее присоединяли 
к Российской империи, Александр I объявил 
о сохранении там старой конституции, что 
означало фактическую автономию финнов. 
Эта подспудная федерализация раздражала 
последующих царей, но особо Николая II, и он 
решил, не отменяя конституцию формаль-
но, заняться ее постепенным ограничением. 
Заложенное в такое решение внутреннее 
противоречие самодержца не смущало, зато 
порождало антирусские настроения и посто-
янные поводы финнам обвинять власти в на-
рушениях собственного законодательства.  
В 1898 г. царь назначил генерал-губернатором 
Финляндии одного из своих приближенных, 
начальника штаба войск Гвардии и Петер-
бургского военного округа Н.И. Бобрикова, 
который стал усердно проводить политику, 
названную впоследствии «русификаци-
ей». Сами же финны именовали тот период 
«временем гонений». 15 февраля 1899 г. 
вышел императорский манифест о приори-
тете законов Российской империи над фин-
ляндским законодательством, а через год 
его дополнил другой манифест, по которому 
языком делопроизводства и администрации 
был объявлен русский язык. На возмущение 
финнов внимания не обращали, что приве-
ло к радикализации протестов, убийству в 
1904 г. генерал-губернатора Бобрикова сы-
ном финского сенатора Эйгеном Шауманом 
и к ответным репрессиям. Жгучая ненависть 
к Бобрикову впиталась в память финнов на-

Вариации разности потенциалов естественного электрического поля на концах 9-километрового фрагмента 
телеграфной линии, наблюдавшиеся К.А. Брандером в ночь с 25 на 26 августа 1887 г. 

вблизи альпийского перевала Сен-Готард (по данным таблицы из [6])
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долго. Л.В. Успенский в известной книге «За-
писки старого петербуржца» засвидетель-
ствовал: «году в двенадцатом, что ли» его 
знакомые рассказывали, как финн-извозчик 
со злостью кричал на коня: «Но! Я тебя, ра-
клятый, поприков!..», то есть «проклятый Бо-
бриков» [5, с. 111].

Во время революции 1905 г. давление 
недальновидных русификаторов слегка 
ослабло, но спустя год возобновилось, что, 
естественно, вызвало встречную реакцию, 
и финны провели ряд кампаний, направлен-

ных на подчеркивание самоидентификации. 
Одной из таковых стала массовая смена 
шведских фамилий на финские. Карл Аль-
фред не остался в стороне и с 1906 г. дей-
ствовал уже как К.А. Палохеймо (Paloheimo 
по-фински — племя огня), ту же фамилию 
приняли его братья и сыновья.

С 1899 г. Карл Альфред владел виллой 
Каллио-Кунинкала в 40 км к северу от Гель-
сингфорса, близ озера Туусула — там, где 
формировалось ядро финского национально-
освободительного движения, и стал одним из 
его видных деятелей. Расположенные непо-
далеку виллы принадлежали его единомыш-
ленникам, таким как композитор Ян Сибелиус, 
художники Ээро Ярнефельт и Пекка Халонен, 
среди близких знакомых Палохеймо были и 
будущие президенты Финляндии Каарло Юхо 
Стольберг и Юхо Кусти Паасикиви. Дружеские 
отношения у некоторых переросли в семей-
ные, и сыновья Карла Альфреда женились на 
дочерях соседей: Арви Хенрик — на Еве Сибе-
лиус, Мартти Олави — на Лине Ярнефельт, а 
Пааво Роберт — на Анни Халонен.

После революции 1917 г. и провозглаше-
ния независимости Финляндии К.А. Палохей-
мо продолжил заниматься бизнесом, занимал 
ряд общественных должностей, в частности, 
в Хельсинки. К геофизическим исследовани-
ям, однако, он более не возвращался.

Карл Альфред Палохеймо скончался  
15 июня 1949 г. в городе Туусула, находя-
щемся вблизи его виллы, немного не до-
жив до 87 лет, но его наследие продолжает 
играть важную роль в жизни Финляндии. 
Действует созданная им страховая компа-
ния «Похьела», а дом, построенный для 
нее в стиле северного модерна финскими 
архитекторами Германом Гезеллиусом, Ар-
масом Линдгреном и Элиэлем Саариненом, 
является одним из шедевров современного 
Хельсинки. На вилле в Каллио-Кунинкала с 
конца 1980-х гг. функционирует Музыкаль-
ный центр Академии Сибелиуса, где прохо-
дят концерты и ведется обучение молодых 
музыкантов. Что касается основного дости-
жения Карла Альфреда в электроразведке —  
создания неполяризующихся электродов, 
его, — как отмечалось, никому не удается пре-
взойти уже почти полтора века.

***
Другой исследователь — О.А.П. Трюштедт —  

политикой не занимался и прославился как К.А. Палохеймо, 1910 г.

Титульный лист диссертации К.А. Брандера
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один из крупнейших в Финляндии геологов, 
геофизиков и горняков своего времени. Гео-
физикам он интересен, прежде всего, свои-
ми опытами по применению радиоволн для 
поисков полезных ископаемых.

Отто Александр Поль Трюштедт родился 
30 марта 1866 г. во французском Париже, 
в семье этнических немцев. Его отец Поль 
Отто Готтлоб Леберехт Трюштедт (1838—
1911) был уроженцем немецкого Люббена, а 
мать Матильда, в девичестве Винтер (1842—
1911), появилась на свет в Штутгарте.

Семья вела жизнь космополитов, кото-
рую можно проследить по местам рождения 
детей: старшая дочь Фредерика Матиль-
да Франциска родилась в 1864 г. в России,  
в Санкт-Петербурге, единственный сын  
Отто Александр — через два года в Париже, 
в 1868 г. там же появилась на свет Матиль-
да Адельхейд. Потом, видимо после начала 
франко-прусской войны, семья вернулась  
в Россию, и третья дочь Мария Франциска  
родилась в 1877 г. в Санкт-Петербурге.

Среднее образование О.А.П. Трюштедт 
получил в Саксонии, в самом восточном го-
роде Германии Герлице, располагавшемся на 
берегах реки Нейсе. После Второй мировой 
войны его правобережная часть перешла 
к Польше и теперь называется Згожелец, а 
реку поляки именуют Ныса-Лужицка.

Тем временем в 1879 г. его отец приступил 
к работе горного менеджера в Финляндии, в 
поселке Питкяранта (в переводе с финского 
длинный берег) на северо-востоке Ладож-
ского озера. Ныне Питкяранта стала городом 
и районным центром российской Карелии. 
Там с конца XVIII в. разрабатывали место-
рождения полиметаллических руд, добывая, 
прежде всего медь и олово, но их небольшие 
запасы не давали возможности владельцам 
особо развернуться [3]. Когда в Питкяранте 
появился Отто Готтлоб Трюштедт, они вме-
сте с молодым шведским горным инженером 
Густавом Грендалем восстановили одну из 
старых шахт, наладили металлургическую 
переработку руды, а из отходов начали про-
изводить красную краску, а также сульфат-
ное стекло, из которого за год изготавлива-
ли до 10 миллионов бутылок. Впоследствии 
Грендаль женился на старшей дочери Отто 
Готтлоба, и свадьбу в истинно шахтерском 
духе сыграли в заброшенном забое, который 
всесторонне облагородили и куда специаль-
но провели электрическое освещение [7].

Нехватка горняков в округе выглядела 
просто отчаянной, и летом 1885 г. Отто Гот-
тлоб Трюштедт вызвал на помощь сына, 
который только что окончил гимназию в 
Герлице. Так Отто Александр оказался в Фин-
ляндии, и с тех пор его начали постоянно пу-
тать с отцом: вроде бы оба Отто Трюштедты, 
оба связаны с горным делом в Питкяранте и 
т.д. К настоящему времени путаница, к со-
жалению, достигла почти невообразимых 
масштабов.

Отто Александра отправили в Швецию, в 
Горную школу города Фалун, расположенно-
го в 230 км к западу от Стокгольма, где го-
товили руководителей горных предприятий, 
и он учился там два года. В 1888 г. молодой 
горняк перебрался в столицу Швеции и в те-
чение года изучал горное дело, маркшейде-
рию и магниторазведку в Технологическом 
институте Стокгольма, но завершить учебу 
и получить ученую степень не удалось — его 
ждали в Карелии. Здоровье отца ухудшалось, 
и в 1890 г. ему пришлось отойти от дел.

22-летний Отто Александр Трюштедт при-
ступил к работе в Питкяранте горным инже-
нером и с тех пор почти не покидал Финлян-
дию. Ему поручили контроль текущей работы 
шахты, но времени и энергии у молодого че-
ловека хватало, чтобы всерьез заняться из-
учением геологии района и поисками новых 

О.А.П. Трюштедт
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месторождений, в том числе с применением 
освоенной им в Швеции магниторазведки.  
В 1896 г. он, проведя магнитную съемку, об-
наружил вблизи Питкяранты железные руды, 
запасы которых оценил в 12 млн тонн, а в 
1901 г. нашел на берегу Ладоги железоруд-
ное месторождение Келиваара. Однако уве-
личить разведанные ресурсы медных руд в 
районе никак не удавалось, и Отто Трюштедт 
задумался о создании геофизического мето-
да, нацеленного на поиски немагнитных руд, 
что привело его к мысли о привлечении не-
давно открытых радиоволн.

Меж тем в 1891 г. состоялась свадьба 
О.А.П. Трюштедта и Клары Катарины Анны 
Магер (1868—1946) из Дерпта (ныне Тарту), 
которая родила ему сына и двух дочерей [7]. 
Семья счастливо жила в Питкяранте, но из-
за неуклонного исчерпания запасов медных 
руд и недостаточной рентабельности добы-
чи железа их жизнь начала омрачаться.

В поисках решения семейных проблем 
Отто Александр решил заняться саморекла-
мой и в 1904 г. опубликовал в выходившем 
в Гельсингфорсе на шведском языке жур-
нале Teknikern («Техник») пару небольших 
статей, демонстрирующих его творческий 
уровень. Первая из них называлась «Об об-
наруженном на Ладоге новом рудном поле 

Келиваара» [8] и описывала открытие им 
железорудного месторождения с помощью 
магниторазведки. Другая же, под названи-
ем «О разведке руд с помощью электриче-
ства» [9], оказалась знаковой в развитии 
электроразведки.

В 1925 г. ученик и преемник изобретате-
ля радио А.С. Попова, крупнейший тогда рос-
сийский электроразведчик профессор Алек-
сей Алексеевич Петровский (1873—1942) 
опубликовал статью «Радио в горной раз-
ведке» [4], которую начал такими словами: 
«Идея применения радио в горной разведке 
возникла вскоре после того, как появились 
на рынке первые технически сконструиро-
ванные радиоаппараты. В шведском журна-
ле «Teknikern» от 24 августа 1904 г. напе-
чатана статья Трюстедта под названием…» 
[4, с. 135]. Здесь стоит остановиться и отме-
тить ошибки А.А. Петровского, при этом аль-
тернативное написание фамилии, конечно 
же, к таковым относить нельзя. Первой из 
ошибок является то, что указанный жур-
нал на самом деле не шведский, а финский, 
хотя и на шведском языке, который наряду 
с финским и русским являлся тогда офици-
альным языком в Финляндии и широко ис-
пользовался. Вторая из ошибок заключает-
ся в том, что приведенное им на немецком 

Результаты работ О.А.П. Трюштедта 1896 г. в Питкяранте [11]
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языке и занимающее четыре строки назва-
ние статьи Трюштедта не имеет ни малей-
шего сходства с оригиналом. Судя по всему, 
исходной статьи Алексей Алексеевич не 
видел и ориентировался на более позднюю 
публикацию О.А.П. Трюштедта в немецком 
журнале [12], где за название принял крат-
кий пересказ его работы, сделанный Г. Леви 
в контексте признания приоритета фин-
ского исследователя. Для нас, однако, эти 
ошибки малосущественны, а ценным пред-
ставляется то, что А.А. Петровский писал 
далее: «Как сообщает Трюстедт, эта статья 
была написана значительно ранее и в ру-
кописном виде с пометкой «21 февраля —  
1901 г.» уже была известна в Германии не-
которым лицам (одним из них Трюштедт и 
Леви называли профессора Ричарда Бека 
из Фрайберга, будущего ректора горной ака-
демии. — Ю.Б.).

В вышеуказанной статье описываются 
опыты, произведенные Трюстедтом по сле-
дующему методу (лучевой метод).

По обе стороны от предполагаемого места 
залежи устанавливаются радиостанции: пе-
редающая и приемная… Совместив при помо-
щи диоптров фокальные плоскости зеркал... 
поворачивают последние до тех пор, пока 
приемник не придет в действие, вследствие 
попадания в него луча, отраженного от лин-
зы... лежащей под землею. Экран... помещен-
ный в промежутке между станциями, заго-
раживает прямые электромагнитные лучи… 
Примитивность установки, применявшейся 
Трюстедтом, не могла способствовать полу-
чению очень благоприятных результатов, 
а вместе с тем и распространению метода. 
Только с улучшением искровых радиостан-
ций идея применения эм. волн к исследова-
нию внутренности земли вновь появляется 

(по-видимому, самостоятельно) в статье, 
подписанной двумя германскими учеными: 
Леви и Леймбахом» [4, с. 135, 136]. Под-
тверждение приоритета О.А.П. Трюштедта в 
создании радиоволновой электроразведки 
А.А. Петровский иллюстрировал собствен-
норучной схемой его опытов. В настоящем 
же очерке воспроизводится оригинальная 
схема из публикации 1904 г. — фактически 
на ней четко проглядывается прототип гео-
радара.

Таким образом, профессор Петровский 
совершенно справедливо указал на Отто 
Трюштедта как на основоположника радио-
волновых методов изучения полезных ис-
копаемых, что, несомненно, можно считать 
его заслугой перед историей геофизики. 
Заметим, что даже Конрад Шлюмберже об 
этих опытах не знал и как первопроход-
цев данного научного направления назы-
вал упоминавшихся геттингенцев Генриха 
Леви (Heinrich Löwy) и Готтхельфа Леймбаха 
(Gotthelf Leimbagh). Они же свою первую за-
явку на патент подали лишь 14 мая 1910 г., к 
тому же безоговорочно признавали приори-
тет финского горного инженера.

В третьей из рекламных статей 1904 г. 
О.А.П. Трюштедт обнародовал идеи, связан-
ные с созданием магнитометра для работы 
в горизонтальных скважинах, которому дал 
название «Телемагнитометр» [10]. Преды-
стория его предложения такова: в 1897 г. 
шведский горный инженер, один из пионеров 
алмазного бурения Антон Крелиус (Per Anton 
Crælius) предложил изучать магнитное поле 
в горизонтальных скважинах, проталкивая 
туда небольшую немагнитную гильзу, за-
полненную раствором желатина, в который 
помещалась магнитная игла. Изобретатель 
рассчитывал, что, когда желатин затвердеет 

Схема опытов Трюштедта из статьи 1904 г.
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и зафиксирует иглу, гильзу из скважины ак-
куратно вынут и определят пространствен-
ное положение иглы, соответственно, и на-
правление магнитного поля. Понятно, что 
так можно изучить всего одну точку, а Отто 
Александр описал устройство, где желатина 
нет, а положение иглы может многократно 
фиксироваться на фотопленку, которая в 
перерыве между измерениями с помощью 
электромагнита перемещается от кадра к 
кадру. Сейчас эта идея выглядит экзотично, 
но для своего времени являлась вполне со-
стоятельной.

К сожалению, о грядущих признаниях та-
лантов О.А.П. Трюштедта тогда не подозрева-
ли, и в 1905 г. ему пришлось срочно искать 
новую работу. Ученой степени у него не было, 
и ему смогли предоставить лишь временное 
место в Геологической комиссии, но это дало 
возможность завершить многолетний труд 
по изучению геологии района. В 1907 г. в свет 
вышла его обширная монография «Рудные 
месторождения Питкяранты на Ладожском 
озере» [11], реноме исследователя возросло, 
и его назначили главным горным геологом 
Геологической комиссии. В этой должности 
он проработал с 1908 по 1919 г. [7].

В 1910 г. Отто Александр Трюштедт со-
вершил самое значительное из своих геоло-
гических открытий: нашел крупное медно-
колчеданное месторождение Оутокумпу 
с запасами около 250000 тонн меди при 
среднем содержании 3,8%. Помимо меди 
руды содержат 1,0% цинка, 0,24% кобальта, 
0,12% никеля и 28,1% железа, а также зо-
лото (0,8 г/т) и серебро (9 г/т). С подробным 
изложением истории открытия можно по-
знакомиться по статье Германа Стигзелиу-
са, опубликованной в сборнике, посвящен-
ном 75-летию этого знаменательного для 
Финляндии события [7]. Геофизические 
методы в данном открытии значительной 
роли не сыграли.

Обнаружение залежей Оутокумпу на 
долгие годы обеспечило рудой горно-добы-
вающую промышленность Финляндии и 
было восторженно встречено всеми, вклю-
чая царя Николая II, который в соответствии 
с традициями вручил Отто Трюштедту брил-
лиантовый перстень. Тем не менее вплоть 
до провозглашения независимости Финлян-
дии финансовые возможности семьи оста-
вались весьма скромными и только после 
1919 г. стали улучшаться, когда О.А.П. Трюш-
тедта назначили государственным геологом 
[7]. Он продолжил геологическую деятель-
ность, принял активнейшее участие в от-
крытии месторождений медно-никелевых 
руд на Кольском полуострове — в регионе, 
который в Финляндии назывался Петсамо, а 
теперь находится в Российской Федерации и 
именуется Печенгой. В мае 1927 г. Универ-
ситет Хельсинки в знак уважения к достиже-
ниям О.А.П. Трюштедта присвоил ему звание 
почетного доктора философии.

Здоровье почетного доктора стремитель-
но ухудшалось и в конце 1928 г. побудило 
его уйти в отставку. Отто Александр Поль 
Трюштедт скончался 11 сентября 1929 г. в 
Хельсинки.

Слава его в Финляндии не меркнет: ему 
воздвигли памятники в Оутокумпу и в Ряак-
кюля, почетными медалями его имени вплоть 
до настоящего времени отмечаются ведущие 
геологи. Нельзя не отметить также, что один 
из минералов (Ni,Co)3Se4 в его честь назван 
трюштедтитом (трюстедтитом).

В заключение хочется выразить надежду, 
что наши современники будут бережнее от-
носиться к памяти финских россиян рубежа 
XIX и XX вв., внесших большой вклад в фор-
мирование прикладной геофизики.

Сувенирная медаль к юбилею открытия 
Отто Трюштедтом месторождения Оутокумпу
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ЛАТЫШСКИЙ СТРЕЛОК, ДИПЛОМАТ
И ГЕОФИЗИК МАКС ДУМПИС

Ю.И. Блох, В.И. Скопцова

В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло
и чтобы посеянное тобою рано расцвело;
но в день собирания не куча жатвы будет,
но скорбь жестокая.

Библия. Книга пророка Исайи 17:11

Столетие революционных событий 1917 го-
да побуждает вспомнить о тех их активных
участниках, которые впоследствии стали
геофизиками-разведчиками. Одним из оказав-
шихся в числе первых студентов-геофизиков
Московского геолого-разведочного института
(МГРИ) был легендарный латышский стрелок
М.Ф. Думпис. Сведения о нем — реальные и вы-
мышленные — рассеяны по многочисленным
книгам и статьям как у нас в стране, так и за
рубежом, но самая подробная документальная
справка о его жизни, подготовленная Я.В. Ва-
сильковым и М.Ю. Сорокиной для биобиблио-
графического словаря репрессированных вос-
токоведов, уместилась буквально в один абзац
[9, с. 155]. К настоящему времени исследова-
телям стали доступны новые документы о его
жизни, и авторы попытались собрать воедино
факты из них в предлагаемом очерке.

Макс Францевич Думпис родился 25 апреля
(7 мая) 1893 г. в Курляндской губернии в семье
латышских батраков. Его молодые годы известны, 
главным образом, по анкетам, которые заполня-
лись им в конце 1920-х гг. в период учебы в мо-
сковских вузах. Он писал там, что с детства помо-
гал родителям зарабатывать на жизнь: в течение
шесть лет работал пастухом и батрачил вместе с
отцом, затем четыре года трудился на лесопиль-
ных заводах. Тем не менее ему удалось окончить
сельскую школу и позаниматься с домашним учи-
телем, который неплохо подготовил его по мате-
матике и естественным наукам. В 1912—1915 гг. 
Макс Францевич учился на политехнических кур-
сах в Риге и получил специальность строителя-
путейца — в анкете 1931 г. он указал полученное
там образование как высшее [7, Л. 15 Об.].

Поскольку окончание курсов пришлось на раз-
гар первой мировой войны, М.Ф. Думписа при-
звали в армию и отправили в Гатчинскую школу
прапорщиков Северного фронта. Окончив ее, он
был назначен унтер-офицером в 4-й Видземский
латышский стрелковый полк. Эта воинская часть
оказалась одной из тех, опираясь на которые боль-

шевикам удалось взять власть в свои руки, и Макс
Францевич сыграл в этом немаловажную роль. 
В феврале 1917 г. он вступил в ленинскую партию, 
стал председателем полкового комитета и членом
Исполнительного комитета Объединенного сове-
та латышских стрелковых полков (Исколастрела), 
а с декабря 1917 г. — заместителем председателя
Исколастрела [14].

В начале 1918 г. М.Ф. Думпис занимался охра-
ной Московского Кремля, а в апреле его назначи-
ли военным комиссаром Московской губернии и
членом Московского Губисполкома. В этом
качестве ему пришлось участвовать в подавле-
нии нескольких выступлений против советской
власти. В частности, осенью того года состоялся
так называемый Вышегородский мятеж крестьян, 
затронувший Верейский уезд, и свидетельства о
деятельности Макса Францевича в тот период об-
наружила Т.В. Осипова. В исследованных ею доку-
ментах из Российского государственного военного
архива указывается, что 14 ноября он доложил в
округ: «все силы в губернии мобилизованы и при-
ведены в боевую готовность, но их недостаточно, 
на подавление восстания приходится выделять
воинские части от каждого уезда» [10, с. 274].

В следующем году Макса Францевича напра-
вили в Латвию, где он был членом Реввоенсовета
армии Советской Латвии и Рижского революцион-
ного комитета, а затем временно исполняющим
обязанности начальника Оперативного управле-
ния Штаба Западного фронта. Во время советско-
польской войны М.Ф. Думпис командовал 10-й и
170-й бригадами, но, как известно, воинской славы
Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА) тогда
не снискала.

В середине 1921 г. комбрига Думписа из армии
отозвали и отправили в Наркомат иностранных дел
РСФСР. С июля 1921 по январь 1923 г. он являл-ся
генконсулом РСФСР в персидском Тебризе, где
наряду с исполнением служебных обязанностей
занимался этнографическими исследованиями. 
Их результатом стали две статьи, благодаря кото-
рым его удостоили упоминания в биобиблиогра-
фическом словаре востоковедов.
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В 1923 г. Макс Францевич под псевдонимом 
Думбис опубликовал в журнале «Новый Восток» 
очерк «Айсоры» [4] — так армяне называли народ, 
более известный как ассирийцы. Автор охарак-
теризовал их основные группы, отметил непри-
миримую вражду айсоров с курдами, а основное 
внимание уделил геноциду ассирийцев в Осман-
ской империи во время Первой мировой войны, 
в результате которого их численность сократилась 
более чем втрое. Все это происходило при попу-
стительстве британцев, чью колониальную поли-
тику на Ближнем Востоке Макс Францевич назвал 
«гнусной».

Через год в сборнике «Колониальный Восток», 
теперь уже под его собственной фамилией, вы-
шел другой очерк «Северная Персия. Курды» [5], 
в основу которого, как М.Ф. Думпис сообщил чита-
телям, были «положены личные наблюдения са-
мого автора» [5, с. 327], а также известные труды 
о Персии. Макс Францевич довольно подробно про-
анализировал племенной состав курдов с перечис-
лением родов каждого из племен, их социальную 
структуру и основы хозяйственной деятельности. 
Завершил статью он следующими словами: «Ве-
ликая Европейская война и междоусобица на гра-
ницах Турции и Персии дезорганизовали основы 
хозяйственной жизни районов, населенных кур-
дами, почему нынешние хозяйственные отноше-
ния не могут быть признаны нормальными и за-
фиксированы в виде определенных положений» 
[5, с. 344].

Дипломатическая деятельность М.Ф. Дум-
писа, судя по всему, вполне устраивала руко-
водство нашей страны, и в феврале 1923 г. его 
назначили генеральным консулом СССР в аф-
ганском Мазари-Шарифе. Во время переезда из 
Персии в Афганистан на основании Приказа Рев-
военсовета Республики № 68 за 1923 г. он был 
награжден высшим государственным орденом 
«Красное Знамя». 

Когда Макс Францевич обосновался в Мазари-
Шарифе, генконсульство посетил новый помощ-
ник заведующего бюро печати Полпредства СССР 
в Кабуле Георгий Сергеевич Агабеков (Арутюнов), 
возглавлявший агентуру ОГПУ в Афганистане. 
Впоследствии Г.С. Агабеков стал невозвращенцем 
и выпустил в Берлине книгу с описанием работы 
советских спецслужб, где, в частности, сообщил, 
что М.Ф. Думпис принял предложение работать на 
разведку, после чего в Мазари-Шарифе учредили 
резидентуру под его началом [1, с. 60].

Меж тем нового резидента поджидало серьез-
ное жизненное испытание: он пристрастился 
к наркотикам. Летом 1924 г. появившийся с оче-
редной инспекцией Г.С. Агабеков обнаружил не-
ладное: «На следующий же день после прибытия 
я попросил у Думписа отчет о работе и убедился, 
что он ровно ничего не делал. В свое время ему 
было отпущено на работу 50 фунтов стерлингов. 
Я попросил вернуть деньги и считать себя сво-
бодным. Поступил я так потому, что, по сведениям 
консульских сотрудников, Думпис исключительно 
занимался потреблением кокаина, забросив все 
остальные дела» [1, с. 70].

Агабеков доложил о ситуации послу, и через не-
сколько месяцев М.Ф. Думписа отозвали в Москву, 
где собрались было уволить, но потом как старому 
большевику, номенклатурному работнику и кава-
леру высшего государственного ордена дали воз-
можность исправиться и в июле 1925 г. отправи-
ли генконсулом СССР в китайский Кашгар (теперь 
Каши). Это консульство не функционировало со 
времен революции, и на плечи Макса Францевича 
легло его воссоздание.

Самым нашумевшим из его дел там оказалась 
поддержка Центральноазиатской экспедиции Ни-
колая Константиновича Рериха. О ней написано 
множество книг и статей, и всюду отмечается су-
щественная помощь, оказанная консулом Думпи-
сом.

В сентябре 1925 г. экспедиция Н.К. Рериха от-
правилась из города Леха, расположенного в Каш-
мире на севере Индии, по древней дороге через 
горный массив Каракорум и через месяц прибыла 
в населенный преимущественно уйгурами город 
Хотан в Китайском Туркестане. Там их понача-
лу приняли радушно, но затем обстановка стала 
стремительно ухудшаться, и Н.К. Рерих отправил 
письма с просьбой о поддержке дипломатиче-
ским представителям нескольких стран в Кашгаре, 
включая М.Ф. Думписа.

Изложения дальнейших событий различа-
ются у разных авторов. К примеру, сторонник 
традиционной версии В.А. Росов полагает, что 
М.Ф. Думпис ничего не знал об экспедиции, под-
держка американского гражданина Н.К. Рери-
ха не входила в его обязанности, но он все же 
помог членам экспедиции выбраться из Хотана 
и добраться до Кашгара [13]. Диаметрально 
противоположных взглядов придерживается 
О.А. Шишкин, убежденный, что экспедиция явля-
лась частью разведывательной операции ОГПУ, 
Рерих систематически отправлял Думпису ин-
формацию еще до прибытия в Хотан, а генкон-
сул, являвшийся резидентом советской разведки, 
лишь мастерски исполнил свою роль, переиграв 
британского генконсула майора Джорджа Гилла-
на [17]. Не вдаваясь в детали дискуссий, сообщим 
никем не оспариваемый факт: Макс Францевич 
обратился к даотаю (губернатору) Кашгара и за-
тем в течение месяца вел переговоры, увенчав-
шиеся освобождением членов экспедиции.

Особо интересны свидетельства самих Рери-
хов. Еще 11 января 1926 г., когда они находились в 
Хотане, Николай Константинович записал в днев-
нике слухи о бурной деятельности М.Ф. Думписа, 
способствующей позитивному решению их про-
блем. Впоследствии эти записи были опубликова-
ны в книге «Алтай — Гималаи»:

«Сенсация Хотана. Пришли базарные сведения 
об обеде, устроенном консулом Советских респу-
блик в Кашгаре. Обсуждается на базарах, и шеп-
чется сочувственно, и восторженно рассказывает-
ся. На обед были приглашены даотай, китайские 
власти, английские представители, купцы, а также 
многие из самых беднейших жителей. Места были 
распределены так, что даотай и власти оказались 
среди самых оборванных бедняков. То же произо-
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шло и с наибольшими богатеями города. Консул 
и его сотрудники, в простых костюмах, сами по-
давали блюда, меняли тарелки. Консул сказал: 
«Не правда ли, мы теперь не на службе, здесь мы 
все люди, мы все равны. Завтра вы будете началь-
ником, даотаем, а сегодня мы люди равные». Судя 
по откликам в Хотане, впечатление получилось 
громадное, незабываемое. Так рассказывается на 
базаре. Не разобрать, где начинается народное 
творчество» [12, с. 193—194].

Упоминания М.Ф. Думписа можно найти и в 
25-томнике «Записи Учения Живой Этики» Еле-
ны Ивановны Рерих, которые, по ее утвержде-
нию, представляют собой послания из Шамбалы 
духовного учителя Рерихов Махатмы Мории. Так, 
7 февраля 1926 г., когда члены экспедиции по пути 
из Хотана в Кашгар находились в Яркенде (теперь 
Шачэ), Елена Ивановна записала очередные сове-
ты Махатмы: «Теперь к текущим делам. Во всяком 
случае создать хорошие отношения с конс[улом] 
р[усским]. Непременно миновать лукавство Ан-
глии. Сильно нападать на китайцев. Советую, чтоб 
не увеличивать слуг китайских» [11, с. 9].

Путешественники добрались до Кашгара 
12 февраля, и свой первый визит там Николай 
Константинович нанес Максу Францевичу, а за-
тем после нескольких дней отдыха Рерихи от-
правились в Урумчи. Там их опеку принял на себя 
советский консул Александр Ефимович Быстров-
Запольский, бывший, по утверждению О.А. Шиш-
кина, резидентом ОГПУ в Западном Китае, а впо-
следствии ставший доверенным лицом Рерихов в 
СССР. Отметим, что в отличие от Рерихов к другим 
американским гражданам советское консульство в 
Кашгаре относилось совершенно по-иному, с пло-
хо скрываемым пренебрежением, свидетельства 
чего сохранились в нескольких книгах [18].

Еще один яркий след от деятельности М.Ф. Дум-
писа в Кашгаре можно обнаружить в статье ака-
демика Николая Ивановича Вавилова. Они позна-
комились еще в Мазари-Шарифе, а в 1927 г. Макс 
Францевич собрал для Николая Ивановича образ-
цы семян кашгарских растений. После их анализа 
Н.И. Вавилов сообщил в статье «Роль Централь-
ной Азии в происхождении культурных растений»: 
«Кунжут... Как показали исследования на наших 
опытных станциях образцов семян, доставлен-
ных нам из Кашгарии генеральным консулом СССР 
М.Ф. Думписом в 1927 г., это одна из наиболее ско-
роспелых групп, представляющая практический 
интерес для наших наиболее северных районов 
культуры кунжута (например, для Кубани)… Среди 
образцов хлопчатника, доставленных М.Ф. Думпи-
сом в 1927 г. из Кашгарии, в посевах Туркестанской 
станции обнаружились практически чрезвычайно 
интересные скороспелые расы» [2, с. 210].

Макс Францевич находился в Кашгаре до мар-
та 1928 г., после чего отправился в Москву, и на 
этом его дипломатическая деятельность завер-
шилась. Было ли это его собственным решени-
ем, или он оказался отстраненным по решению 
руководства, авторы очерка не знают. Однако 
О.А. Шишкин в своей книге прямо намекнул, что 
Н.К. Рерих, покидая консульство в Кашгаре, заме-
тил на столе у М.Ф. Думписа коробку от зубного 
порошка, где якобы хранился кокаин…

В Москве Макс Францевич начал новую жизнь, 
стал трудиться в секции водного хозяйства 
Госплана СССР и заинтересовался геологией.

Тем временем в связи с так называемым шах-
тинским делом коммунисты решили кардинально 
изменить подходы к техническому образованию. 
12 июля 1928 г. пленум ЦК ВКП(б) принял резолю-
цию «Об улучшении подготовки новых специали-
стов», где содержались следующие положения: 
«Обеспечить дальнейшее повышение рабочего 
ядра во ВТУЗах и техникумах с тем, чтобы для 
1928 года рабочие составляли не менее 65% 
общего приема во ВТУЗы… Направить во ВТУЗы 
в этом году не менее 1 000 коммунистов, прошед-
ших серьезную школу партийной, советской или 
профессиональной работы, обеспечив для них ма-
териальные условия. Эту меру практиковать еже-
годно в течение ближайших лет» [6, с. 603].

В число первых, как их тогда называли, парт-
тысячников вошел М.Ф. Думпис, который понача-
лу собрался учиться в Московской горной акаде-
мии (МГА), но там не оказалось свободных мест, и 
он приступил к учебе на физико-математическом 
факультете 1-го МГУ. Однако через год он обра-
тился в Наркомат просвещения с заявлением, где 
писал: «Работая до направления меня на учебу 
в Госплане СССР по секции водного хозяйства, я 
приобрел некоторые познания как теоретиче-
ского, так и практического характера в области 
геологических и гидрогеологических разведок. 
Несомненно, что под эти мои познания я сумею 
подвести путный теоретический базис только в 
Горной Академии, но никак не на физмате 1-го 
МГУ» [7, Л. 3]. С ним согласились, и с осеннего се-
местра 1929 г. он продолжил учиться в МГА.

Макс Францевич Думпис около 1930 года
(фотография из студенческого дела)
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Когда весной 1930 г. на базе МГА и 1-го МГУ соз-
дали несколько новых вузов, Макса Францевича пе-
ревели в МГРИ, и в октябре он окончил полный курс 
по разведочному отделению. Нельзя не отметить, 
что столь быстрое получение студентом Думписом 
высшего геологического образования во многом 
оказалось результатом тогдашних непродуманных 
и принесших огромный вред реформ. В частности, 
срок обучения в вузах был резко сокращен, диплом-
ное проектирование отменено, количество лекций 
уменьшено, а главным в практике обучения на-
правляемых в институты малообразованных и не 
особо стремящихся к учебе партийных выдвижен-
цев стал пресловутый «бригадно-лабораторный 
метод». Единственным позитивным элементом 
реформ оказалось повышение роли учебных и про-
изводственных практик, а большинство введенных 
тогда новинок вскоре пришлось отменять, но и по-
сле этого основную массу выпускаемых втузами 
инженеров долгое время было достаточно сложно 
отличать от техников.

На их фоне М.Ф. Думпис выделялся тягой к 
знаниям, и в отношении него у руководства ин-
ститута возникли большие планы. Первый ди-
ректор МГРИ, 30-летний выходец из ВЧК-ОГПУ 
Иван Федорович Щербаченко незамедлительно 
назначил выпускника помощником заведующе-
го геофизическим отделением МГРИ с окладом 
250 руб. в месяц. В декабре И.Ф. Щербаченко 
отправил в ЦК ВКП(б) письмо, где писал: «Мо-
сковский Геолого-Разведочный Институт при 
Г[лавном] Г[еолого]-Р[азведочном] У[правлении] 
ВСНХ организован в апреле с/г. Подбор основных 
работников Института шел чрезвычайно долго и 

с большими трудностями. Наибольшую трудность 
представляет подбор работников по ГЕОФИЗИЧЕ-
СКОМУ отделению, ибо специалистов в этой обла-
сти вообще очень немного в нашем Союзе.

В самое последнее время нами был подобран 
соответственный работник, а именно: ДУМПИС 
М.Ф., член ВКП(б) с 1917 г., посланный во втуз в 
счет парт. тысячи, окончивший Институт в октя-
бре с/г.

В соответствии с решением парт. организации 
Ин-та ДУМПИС М.Ф. оставлен на работе в МГРИ.

ДУМПИС М.Ф. является:
1. Заместителем Заведующего геофизического 

отделения МГРИ (заведует отделением проф. 
ЗАБОРОВСКИЙ А.И. — б/п [беспартийный]).

2. Членом коллегии Научно-Исследовательского 
Института (при МГРИ) по отделу Прикладной 
Геофизики.

3. ДУМПИС является и практическим работником 
в этой области, т.е. руководителем летних по-
левых геофизических партий (так как летом по 
Институту учебных занятий нет).
Подготовке кадров разведчиков и геофизиков, 

равно как научно-исследовательской работе в этой 
области придается исключительное значение, так 
как выявление полезных ископаемых геофизи-
ческими методами является наиболее дешевым и 
быстрым.

ДУМПИС М.Ф. является единственным специ-
алистом коммунистом как по подготовке кадров, 
так и в области научно-исследовательских работ. 
Поэтому Дирекция Ин-та, совместно с парт. орга-
низацией, настоятельно просит закрепить тов. 
ДУМПИСА на указанных работах МГРИ» [7, Л. 11].

Выпускники и преподаватели геофизического отделения МГРИ в 1932 г.: сидят (слева направо) М.Ф. Думпис,
профессор А.И. Заборовский, доцент Б.М. Щиголев; стоят (слева направо): Б.И. Максимов, Н.А. Перьков, И.М. Пудовкин,

В.А. Ткаченко, Б.Я. Кудымов, В.Н. Руднев, С.В. Вилков, Л.А. Рябинкин [3]
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Предложение поддержали, и Макс Францевич 
продолжил работу в МГРИ. При этом знаний по 
геофизике ему явно не хватало, и он продолжил 
обучение на геофизическом факультете в каче-
стве экстерна, завершив учебу в 1932 г. [3, с. 44]. 
Его фотография того времени вместе с препода-
вателями института и другими выпускниками, не 
относившимися к парттысячникам и ставшими 
впоследствии видными специалистами, воспроиз-
водится в настоящем очерке.

В марте того года в Свердловске состоялась 
I Всесоюзная геофизическая конференция, и 
М.Ф. Думпис принял в ней активное участие, об-
суждал с коллегами вопросы подготовки геофи-
зиков, выступил с предложением создать «специ-
альный геофизический ВТУЗ» [16, с. 263]. Летний 
сезон молодой специалист провел на юге Якутии, 

где возглавлял партию геофизи-
ков МГРИ, занимавшихся элек-
троразведкой и магниторазвед-
кой на рудоносных структурах 
Лебединского рудного поля. По-
лученные ими результаты ока-
зались положительными, и с тех 
пор геофизические исследова-
ния прочно вошли в технологию 
поисков новых золоторудных тел 
в районе Алдана.

В дальнейшем Макс Франце-
вич сосредоточился на организа-
ционной и административной дея-
тельности. В 1933—1935 гг. он 
работал во Всесоюзном геолого-
разведочном объединении «Со-
юзгеологоразведка» Наркомата 
тяжелой промышленности СССР, 
а в 1936—1937 гг. несколько ме-
сяцев исполнял обязанности ди-
ректора Московского горного ин-
ститута. 

В июле 1937 г. он перешел на работу в Акаде-
мию наук СССР, где шло формирование отделе-
ния технических наук, организованного в ноябре 
1935 г. В его составе создали пять групп, одной 
из которых стала группа технической физики во 
главе с электротехником академиком В.Ф. Митке-
вичем. После месячного испытательного срока 
М.Ф. Думписа утвердили в должности старшего 
научного сотрудника группы, но поработать там 
ему довелось недолго, так как в ночь с 23 на 
24 декабря 1937 г. его арестовали.

Дело, по которому он проходил, оказалось свя-
занным с разгромом Разведывательного управ-
ления РККА во главе с Яном Карловичем Берзи-
ным. Вольдемар Христофорович Груздуп, один из 
допрошенных следователями старых знакомых 
М.Ф. Думписа, служивший в Разведупре, назвал 
якобы его как участника «шпионско-фашистско-
латышской организации», что моментально доло-
жили лично И.В. Сталину [8, с. 388]. Разбирались 
с арестантом недолго, и 3 февраля 1938 г. его 
фамилия вошла в один из сохранившихся в Ар-
хиве Президента Российской Федерации (АП РФ) 
«Списков лиц, подлежащих суду Военной коллегии 
Верховного суда Союза ССР», который рассматри-
вался высшими руководителями страны. В итоге 
И.В. Сталин, В.М. Молотов и Л.М. Каганович своими 
подписями утвердили список, где более 70 москви-
чей, включая М.Ф. Думписа, намечались к пригово-
ру по 1-й категории, то есть к высшей мере нака-
зания [15]. Наступил «день собирания», подобный 
тому, о котором некогда пророчествовал Исайя, и 
насаждавший революционные семена латышский 
стрелок пожал «скорбь жестокую».

19 февраля 1938 г. Военная коллегия Вер-
ховного суда оформила приговор, санкциониро-
ванный высокопоставленным судилищем, в тот 
же день Макса Францевича Думписа расстре-
ляли и захоронили на подмосковном полигоне 
НКВД «Коммунарка». Реабилитирован он был 
5 мая 1956 г.

Записка М.Ф. Думписа 1931 года об окончании студентом Коровичем
геофизического отделения. Ф.П. Корович в 1931–1933 гг. работал в МГРИ

ассистентом проф. Л.В. Сорокина, преподавал гравиразведку,
в 1942 г. погиб на войне

Подследственный М.Ф. Думпис [9]
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ГЕОФИЗИК КРУПНОГО КАЛИБРА АЛЕКСЕЙ ЗАМОРЕВ 
Блох Ю.И. 

Москва 

 

Одним из самых ярких отечественных геофизиков-теоретиков конца 30-х—начала 40-

х годов XX века являлся А.А. Заморев. Судьба отвела ему всего 33 года жизни, и он погиб на 

войне, поражая захватчиков из гаубиц крупного 

калибра, тем не менее, успел сделать в 

геофизике так много, что и калибр его научных 

достижений нельзя характеризовать иначе как 

выдающимся. 

Алексей Алексеевич Заморев (рис. 1) 

родился 2 (15) февраля 1910 г. в Туле. В 

советских анкетах он писал, что происходил из 

семьи крестьянина-середняка села Нечаева 

Алексинского уезда, что, вообще говоря, было 

правдой, но не полной. Его отец Алексей 

Васильевич Заморев в детстве действительно 

занимался земледелием, но уже в юности стал 

священнослужителем. Тульский Синодик 

сообщает [1, с. 220 - 221], что родился он в 1883 

г., в 16 лет начал церковное служение как 

исполняющий обязанности псаломщика 

Успенской церкви в селе Теплое и несколько лет 

учительствовал в тамошней церковно-

приходской школе. Затем его перевели в Тулу, и 

в течение 5 лет он состоял учителем пения 

церковно-приходской школы при Всехсвятском 

кафедральном соборе. В 1909 г. Алексей 

Васильевич стал диаконом тульской 

кладбищенской церкви Димитрия Солунского и служил там до 1916 г. —  в этот период в их 

семье и появился младенец Алеша. В 1911 г. отца наградили серебряной медалью «За усердие» 

на Александровской ленте, а в 1916 г. перевели диаконом в Троицкую церковь неподалеку от 

Тульского кремля. 

Алексей Алексеевич окончил в 1926 г. тульскую школу-девятилетку и начал 

трудовую деятельность чашечником на хлебозаводе. Меж тем, в 1928 г. при прокладке 

трамвайного пути разрушили колокольню Троицкой церкви, а через год храм вообще закрыли 

и снесли. В итоге семья Заморевых покинула Тулу и перебралась в подмосковный рабочий 

поселок Ильинское Раменского района. В течение года Алексей Алексеевич заведовал 

экспедицией в одной из московских пекарен, а в 1930 г. поступил на астрономо-геодезическое 

отделение физико-механического факультета МГУ. Спустя три года, во время очередной 

реорганизации университета студента Заморева причислили к отделению астрономии вновь 

образованного механико-математического факультета. В 1931 - 32 гг. он, формулируя его 

словами, прошел «высшую вневойсковую подготовку» и был «удостоен звания командира 

запаса артиллерии» [2]. 

Одновременно с учебой ему приходилось постоянно подрабатывать: поначалу 

рабочим на разных московских заводах, а в 1933 г., на выпускном курсе — преподавателем 

математики в Московском дирижаблестроительном институте в Тушино, где он также 

руководил кабинетом математики и механики. Ему довелось принять участие в организации 

Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО) в качестве секретаря ВАГО и члена 

Оргкомитета по подготовке 1-го Всесоюзного астрономо-геодезического съезда, 

состоявшегося в январе 1934 г. в Москве. Незадолго до открытия съезда, 1 января Алексей 

 
 

Рис. 1. Алексей Алексеевич Заморев. 

Фотография 1939 г. с отчетной карточки на 

партийный билет [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 99]. 
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Алексеевич окончил университет, защитив на отлично дипломную работу «О движении в 

сопротивляющейся среде», подготовленную под руководством профессора Георгия 

Николаевича Дубошина в Государственном Астрономическом институте при МГУ им. 

П.К. Штернберга (ГАИШ) Впоследствии эту работу частично опубликовали [3]. 

Той зимой, после полутора десятков лет отвержения государство решило 

восстановить в стране систему ученых степеней и званий. Совет Народных Комиссаров СССР 

(Совнарком) выпустил соответствующее постановление, и, благодаря этому, Алексею 

Алексеевичу удалось поступить в аспирантуру и продолжить исследования в секторе 

космогонии и небесной механики ГАИШ, возглавляемого Н.Д. Моисеевым. Тематикой его 

аспирантских исследований являлось изучение планет по данным наблюдений за движением 

их спутников. Как писал впоследствии А.А. Заморев, «мысль о выполнении… работы была 

дана автору проф. Л.Н. Сретенским» [4, с. 369], а в качестве непосредственного научного 

руководителя выступил профессор Борис Михайлович Щиголев. Учась в аспирантуре, 

Алексей Алексеевич не прекращал преподавательской деятельности и с мая 1935 г. читал 

математику в Инженерно-технической академии связи им. В.Н. Подбельского в Лефортово. 

А.А. Заморев показал, что решение поставленной перед ним задачи можно свести в 

первом приближении к решению линейного интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода, 

и проанализировал условия единственности этого решения. В целом же, полученные 

результаты позволили ему защитить в 1937 г. диссертацию на тему «Об определении формы 

планет и о нахождении законов распределения плотности внутри планет по движению 

спутников» и стать кандидатом наук. Любопытно, что, несмотря на прошедшую смену 

номенклатуры ученых степеней, в большинстве документов он продолжал формально 

числиться кандидатом астрономических наук, хотя уже должен был именоваться кандидатом 

физико-математических наук — сам он в анкетах писал именно так [2].  

Работая над кандидатской диссертацией, молодой ученый заинтересовался теорией 

решения обратных задач и осознал, что одной из самых перспективных областей ее 

применения является разведочная геофизика. Это привело его на работу в Институт 

теоретической геофизики АН СССР (ныне Институт физики Земли РАН), и 1 октября 1937 г. 

он поступил туда исполняющим обязанности старшего научного сотрудника отдела 

физических методов разведки, возглавляемого Г.А. Гамбурцевым.  

Через год А.А. Заморев, ставший наконец-то обладателем кандидатского диплома и 

полноправным старшим научным сотрудником, получил интереснейшие научные результаты.  

Они вошли в статью «Об определении производных гравитационного потенциала и 

соотношений между моментами возмущающих масс по производной, заданной на плоскости», 

представленную академиком П.П. Лазаревым в академический журнал [5]. Эта публикация 

оказалась знаковой в развитии разведочной геофизики, и число ссылавшихся на нее и 

продолжающих ссылаться ученых исключительно велико. 

В преамбуле к статье Алексей Алексеевич так сформулировал программу своих 

исследований: «Возникает ряд задач интерпретации наблюденных аномалий: 1) задача об 

определении массы, координат центра тяжести и других величин, находимых по 

наблюденным данным, которые могут быть получены без введения особых предположений о 

возмущающих массах; 2) задача об определении формы возмущающего тела, однозначное 

решение которой может быть получено лишь при выполнении определенных условий, и 

другие» [5, с. 275]. В данной работе А.А. Заморев опирался на разложение потенциала в 

степенной ряд, где в качестве коэффициентов фигурируют гармонические моменты 

источников, а также формулу Грина. На основе этого классического аппарата он вывел 

формулы, с помощью которых можно пересчитывать одни элементы гравитационного поля в 

другие, а также вычислять гармонические моменты и интегральные характеристики 

источников аномалий для 3D и 2D объектов. Через несколько месяцев появилась другая его 

статья [6], распространявшая полученные результаты на магнитные объекты и аномалии — ее 

к публикации представил академик О.Ю. Шмидт. 
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Здесь следует сделать отступление и отметить, что вопрос о гармонических моментах 

к тому времени имел уже длительную историю, и не все ее подробности были известны 

Алексею Алексеевичу. Он ссылался на знакомые ему публикации, упоминал о формулах, 

выведенных Г.А. Гамбурцевым и А.П. Казанским, однако, истинного первопроходца этого 

научного направления, творившего за несколько десятилетий до них, он не знал. Таковым 

являлся легендарный профессор Императорского Московского университета Федор 

Алексеевич Слудский (1841-1897) [7], но его геофизические работы во время 

послереволюционного хаоса оказались забытыми. Первую из работ по гармоническим 

моментам Федор Алексеевич доложил в 1871 г., и через два года ее опубликовали. Итоговая 

же его статья по этой теме, результаты которой А.А. Заморев фактически воспроизвел в работе 

1939 г., вышла в свет в 1896 г. Тем не менее, достижения Алексея Алексеевича, как говорится, 

дорогого стоят, ведь упомянутые им крупные ученые так и не достигли уровня Ф.А. Слудского 

в этих вопросах. Что касается анализа двумерных полей, им Федор Алексеевич не занимался, 

и здесь заслуги Алексея Алексеевича исключительно велики. 

Главным достижением А.А. Заморева в анализе 2D моделей стало широкое 

применение теории функций комплексной переменной (ТФКП). Этот классический аппарат 

он начал использовать не сразу, и комплексные характеристики впервые появились в его 

публикациях 1941 года. Конечно, к решению задач теории потенциала ТФКП ранее применяли 

многие ученые, среди которых следует особо выделить Дмитрия Александровича Граве (1863-

1939) и Густава Герглотца (1881-1953), но для изучения потенциальных полей в разведочной 

геофизике ТФКП первым применил всерьез именно он. 

Восстановление системы ученых степеней и званий в стране сопровождалось 

опробованием оригинальных форм подготовки специалистов высшей квалификации. В 

декабре 1939 г. Совнарком выпустил постановление «Об учреждении премий и стипендий 

имени Сталина», и 10 июня 1940 г. стипендии решили назначить 50-ти докторантам, в число 

которых вошел А.А. Заморев. Списки стипендиатов опубликовал Вестник АН СССР, во 

исполнение данного решения Алексея Алексеевича отчислили из Института с 1 июля 1940 г., 

и он официально занялся подготовкой докторской диссертации на тему «Теория 

интерпретации гравитационных и магнитных наблюдений». Стоит сказать, что стипендия, 

назначенная ему, как и другим докторантам, была по тем временам весьма внушительной и 

составляла 1500 рублей в месяц, тогда как заведующий кафедрой геофизики Московского 

геологоразведочного института, профессор А.И. Заборовский получал в месяц 1200 рублей, а 

доцент Л.М. Альпин — 800 рублей. Срок окончания докторантуры назначили на 1 июня 1942 

года. 

В 1941 г. вышли 3 статьи А.А. Заморева, представленные О.Ю. Шмидтом [8 - 10], 

наиболее подробная из которых называлась «Исследование двухмерной обратной задачи 

потенциала». Алексей Алексеевич, как всегда, четко обозначил тематику своего исследования, 

сообщив, что им «разобраны частные задачи общей обратной проблемы теории потенциала: 

1) продолжено исследование задачи нахождения характеризующих возмущающую массу 

величин, однозначно определяемых по внешнему гравитационному полю, 2) изучена задача 

об аналитическом продолжении производных потенциала в область, занятую возмущающей 

массой, и 3) решена задача об определении формы тела заданной плотности по производным 

потенциала при некоторых ограничениях, наложенных на форму» [10, с. 487 - 488]. 

Для первой из указанных задач он ввел комплексные гармонические моменты 

двумерных источников, сосредоточив внимание на единственности их определения по 

внешнему полю, после чего перешел ко второй задаче. 

Ее исследованием до него занимались недостаточно, хотя, как он справедливо писал, 

«вопросы аналитического продолжения производных потенциала в область, занятую массой, 

имеют прямое отношение к задаче об определении формы возмущающего тела» [10, с. 490]. 

Здесь им для описания гравитационного поля и была введена комплексная напряженность, 

хотя само это название возникло позднее. Сам же Алексей Алексеевич писал: «В дальнейшем 

в целях упрощения выкладки вместо рассмотрения одной первой производной будем изучать 
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сумму (-Wx + iWz)» [10, с. 491]. Эта идея, как очевидно современному геофизику, позволила 

ему с легкостью разобрать вопрос об аналитическом продолжении с помощью интегралов 

Фурье, а также на основе синтеза поля с помощью заранее определенных гармонических 

моментов. 

Третья из рассмотренных в статье задач относилась к источнику с заданной 

плотностью, который можно назвать моделью Заморева. Две крайние точки излома его 

границы располагаются на горизонтальной прямой z=h, тогда как верхняя и нижняя части 

границы являются аналитическими кривыми. Он показал, что поле такой модели можно 

аналитически продолжать с одного горизонтального уровня на другой вплоть до z=h, но, 

поскольку крайние точки являются особыми для функции, описывающей поле, в них 

осуществить аналитическое продолжение невозможно. Тем не менее, когда одна из частей 

границы, например, нижняя, заранее известна, в частности, является прямой, обратная задача 

может быть решена однозначно. Единственно решение обратной задачи и для нескольких 

таких тел, разнесенных по горизонтали. 

Последняя из этой серии статей А.А. Заморева под названием «Определение формы 

тела по производным внешнего гравитационного потенциала» поступила в редакцию 6 июня 

1941 г., представил ее П.П. Лазарев, а вышла она в начале 1942 г. [11]. Статья продолжала 

анализ поставленных ранее задач, в частности рассматривала случай, когда искомая граница 

модели Заморева является полиномом. Стоит сказать, что в каждой из статей серии ее автор 

выражал благодарность А.Н. Тихонову за советы и консультации по работе. Судя по всему, 

они тогда постоянно общались, ведь Андрей Николаевич тоже с 1937 г. работал в Институте 

теоретической геофизики: сначала научным сотрудником, затем заведующим отделом 

математической геофизики, а в январе 1939 г. его избрали членом-корреспондентом АН СССР 

по специальности «геолого-географические науки». В чем конкретно состояли советы, 

полученные А.А. Заморевым от А.Н. Тихонова, мы уже вряд ли узнаем. При этом, как 

оказалось, для Андрея Николаевича общение с докторантом тоже являлось небесполезным, и 

в 1943 г. в своей первой публикации по устойчивости обратных задач [12] он сослался на 

работу А.А. Заморева 1939 года. 

В своих последних статьях Алексей Алексеевич анонсировал предстоящие 

исследования, в частности, писал: «Исследование, результаты которого изложены в 

настоящей работе, будет продолжено автором и обобщено на трехмерную задачу. В 

последующем будут разобраны задачи с иными ограничениями, накладываемыми на форму, в 

частности — задачи о нахождении формы тел с заданной переменной плотностью» [10, с. 499]. 

К сожалению, осуществить задуманное ученому не удалось: началась война, и 24 

июня 1941 г. он отправился на фронт [2]. Напомним, что А.А. Заморев еще в студенческие 

годы прошел военную подготовку, так что, попав на войну, быстро приобрел солидный боевой 

опыт. Летом 1942 г. он в звании старшего лейтенанта воевал в составе 590-го гаубичного 

артиллерийского полка большой мощности, на вооружении которого находились 8-дюймовые 

(203,2 мм) буксируемые гаубицы Б-4 образца 1931 года. 

Тогда завершался утвержденный ему срок пребывания в докторантуре и, опираясь на 

это, он предпринял попытку демобилизоваться. В письмах, отправленных в различные 

инстанции, в том числе, на имя Сталина, Алексей Алексеевич, особо подчеркивая, что 

является «сталинским стипендиатом», просил уволить его из армии и направить на работу по 

специальности в АН СССР, чтобы «продолжить свои работы в практической части в одном из 

районов разведки нефти» [2]. В одном из писем от 21 июля 1942 г. на имя коллег С.С. Ковнера, 

А.Н. Тихонова и Е.С. Кузнецова он писал: «У меня есть новые планы по работе, которые, к 

сожалению, трудно изложить в кратком письме. Командование полка, в котором я служу, 

окажет мне нужное содействие. Всем товарищам шлю привет. Я здоров, служу в том же полку, 

несколько месяцев нахожусь на передовых позициях. Много видел интересного, что можно 

было бы рассказать устно» [2]. 

Ходатайство о демобилизации А.А. Заморева за подписью О.Ю. Шмидта направили 

11 августа 1942 г. в Президиум АН СССР, но там его не поддержали. Произошло это, судя по 
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всему, из-за нашумевшего конфликта между О.Ю. Шмидтом и Президентом Академии наук 

В.Л. Комаровым. Подробности конфликта изложены во множестве публикаций, причем с 

диаметрально противоположных позиций, и рассматривать его суть здесь неуместно, а для 

судьбы А.А. Заморева имело значение лишь то, как он завершился. 24 марта 1942 г. 

И.В. Сталин направил конфликтующим телеграмму, где сообщил свое решение: «…со 

стороны вице-президента О.Ю. Шмидта была сделана нелояльная попытка игнорирования и 

фактического отстранения президента от руководства Академией наук. Совнарком считает 

такое положение нетерпимым, а поведение О.Ю. Шмидта — дезорганизующим работу 

Академии наук. Ввиду изложенных обстоятельств Совнарком СССР решил отстранить 

О.Ю. Шмидта от обязанностей вице-президента и исключить его из состава Президиума 

Академии наук» [13, с. 138]. Через несколько месяцев после такого решения шансы на 

поддержку ходатайства за подписью отстраненного вице-президента АН СССР являлись 

крайне малыми, и Алексей Алексеевич остался в армии. 

Через год он стал капитаном и начальником штаба 1-го дивизиона «119-й гаубичной 

артиллерийской бригады большой мощности Резерва Главного Командования». Осенью 1943 

г. бригада вошла в главную ударную группировку Западного фронта, участвовала в 

Смоленско-Рославльской наступательной операции и 15 сентября с рубежа, находившегося в 

полутора десятках километров западнее Ельни, нанесла мощнейший удар по формированиям 

группы немецких армий «Центр». Враг при этом ожесточенно сопротивлялся, предпринимал 

контратаки, и это, к несчастью, не прошло бесследно. Хранящийся в Центральном архиве 

Министерства Обороны журнал боевых действий бригады за этот день включает следующую 

скорбную запись: «Осколком мины в р-не штаба дивизиона тяжело ранен начальник штаба 1го 

д-на, капитан Заморев Алексей Алексеевич, который на пути в госпиталь скончался» [14]. 

Похоронили его в братской могиле в центральном городском сквере Ельни. 

33-летний Алексей Алексеевич Заморев отдал жизнь за Родину, не успев защитить 

докторскую диссертацию, но его научные достижения получили широкое признание, как в 

нашей стране, так и за рубежом. Среди ссылавшихся на его работы надо отметить члена-

корреспондента АН СССР Валентина Константиновича Иванова, продолжившего 

исследование гармонических моментов. Из зарубежных ученых, опиравшихся на результаты 

А.А. Заморева, укажем известного американского геофизика Лео Джеймса Питерса, который 

в начале 30-х годов длительное время работал вместе со своим учеником и будущим дважды 

лауреатом Нобелевской премии по физике Джоном Бардиным. Продолжают анализировать 

публикации Алексея Алексеевича и современные геофизики, занимающиеся интерпретацией 

потенциальных полей, при этом мало какие из их диссертаций обходятся без упоминания его 

принципиальных достижений. 

В заключение хочется выразить искреннюю благодарность Сергею Андреевичу 

Тихоцкому и Виталию Викторовичу Погорелову, любезно предоставившим возможность 

познакомиться с материалами личного дела А.А. Заморева. 
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ПЕРВАЯ ВЫПУСКНИЦА 
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГРИ 

БРОНИСЛАВА РАБИНОВИЧ
Ю.И. Блох

В апреле 1930 г. было организовано Мо-
сковское высшее геолого-разведочное учили-
ще, а через несколько месяцев в нем создали 
первый в стране геофизический факультет, 
руководить которым назначили Александра Иг-
натьевича Заборовского. Вскоре, 10 июля, учи-
лище переименовали в Московский геологораз-
ведочный институт (МГРИ) и к началу учебного 
года туда перевели специализировавшихся в 
области разведочной геофизики студентов из 
Московской горной академии и 1-го Московско-
го государственного университета. Таким обра-
зом, уже зимой следующего года МГРИ начал 
выпускать геофизиков-разведчиков, первен-
цем среди которых стала Бронислава Влади-
мировна Рабинович.

3 февраля 1931 г. директор МГРИ Иван 
Федорович Щербаченко подписал приказ 
№ 19, в соответствии с которым Бронисла-
ва Рабинович с 29 января считалась окон-
чившей геофизическое отделение МГРИ по 
специальности «сейсмометрия» [5, с. 26]. 
Долгое время ее судьба оставалась прак-
тически неизвестной геофизикам, но к на-
стоящему времени удалось прежде всего с 
помощью ее дочери найти ряд документов, 
благодаря которым читатель может позна-
комиться с ее жизнью.

Бронислава Владимировна родилась 
18 декабря 1907 г. в Москве. Ее отцом 
был революционер-подпольщик Владимир 
Николаевич Рабинович, матерью — Софья 
Александровна Липинская. С 1900 г. Вла-
димир Николаевич активно работал в ор-
ганизациях партии РСДРП в Киеве и Одес-
се, затем в Москве и Санкт-Петербурге [8], 
однако к 1908 г. пришел к твердому убеж-
дению, что страна гораздо более, чем в 
революциях, нуждается в просвещении 
народа, и решил заняться педагогической 
деятельностью. В 1914 г. В.Н. Рабинович 
окончил физико-математический факуль-
тет Императорского Московского универ-
ситета и вплоть до революции преподавал 
математику в известнейшей Московской 

гимназии Лосиноостровского общества 
благоустройства. Затем по предложению 
своего давнего знакомого по подполь-
ной работе М.В. Фрунзе он перебрался в 
Иваново-Вознесенск и стал там одним из 
организаторов Института народного обра-
зования, преобразованного в педагогиче-
ский институт, а впоследствии — в Иванов-
ский государственный университет.

В начале февраля 1920 г. Владимир Ни-
колаевич заразился тифом и умер. Биогра-
фическую заметку про него для сборника 
«Памятник борцам пролетарской револю-
ции, погибшим в 1917—1921 гг.», подготов-
ленного Отделом ЦК РКП(б) по изучению 
истории Октябрьской революции и РКП(б) 
(ИСТПАРТ), написал другой его соратник 
по революционной деятельности, тогдаш-
ний председатель Центросоюза, будущий 
нарком внутренней торговли и главный 
арбитр страны Лев Михайлович Хинчук, ко-
торого расстреляли впоследствии, в пери-
од «Большого террора». Он дал ему такую 
характеристику: «Исключительно светлая 
личность, человек глубоко общественный, 
талантливый, снискавший не только глубо-
кое уважение, но и любовь всех имевших с 
ним какое-либо дело» [8, с. 469].

Софья Александровна осталась одна 
с четырьмя детьми, и старшей среди них 
была 12-летняя Бронислава. Спасаясь от 
голода, они уехали на Алтай, где жизнь вро-
де бы была легче, но вскоре омрачилась из-
за смерти маленького Володи, родившегося 
после смерти отца. В конце 1922 г. они вер-
нулись в Москву и устроились в Лосиноо-
стровском интернате. Бронислава окончила 
Лосиноостровскую опытно-показательную 
школу 2-й ступени Наркомпроса, кото-
рая была создана на базе гимназии, где 
ранее трудился Владимир Николаевич, и 
в 1925 г. поступила в 1-й МГУ: сначала в 
роли вольнослушательницы, а через полго-
да — студентки. В то время их семья жила 



25

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

на Русаковской улице, неподалеку от парка 
Сокольники.

Б.В. Рабинович весьма успешно учи-
лась: в университете получила основатель-
ную физико-математическую подготовку, 
а после перевода в МГРИ прослушала со-
кращенные по времени, но интенсифици-
рованные по содержанию курсы геолого-
геофизических дисциплин и прошла 
несколько учебных практик. Как и другим 
выпускникам геофизического отделения, 
ей, невзирая на проходившую тогда крайне 
непродуманную реформу высшего образо-
вания [2], удалось получить весьма каче-
ственную подготовку, сочетавшую фунда-
ментальные университетские знания и 
практические втузовские умения. Недаром 
первые два выпуска геофизиков МГРИ 
дали стране целую плеяду выдающихся 
специалистов, а затем уровень подготовки 
выпускников резко снизился, и ситуацию 
удалось исправить лишь к 1936 г.

По завершении учебы Бронислава Вла-
димировна вышла замуж за сокурсника 
Михаила Викторовича Васильева. Он ро-
дился в 1904 г. в чувашской семье в дерев-
не Верхнеулу-Елга (иногда пишут Верхняя 
Улу-Елга), находящейся сейчас в Ермекеев-
ском районе Республики Башкортостан, в 
50 км к югу от города Октябрьский, где рас-
положен хорошо известный геофизикам 
ВНИИГИС. Чуваши основали эту деревню в 

1802 г. по договору с башкирами Байляр-
ской волости, и во время рождения Михаи-
ла там было около сотни дворов, где жили 
более полутысячи человек. В деревне су-
ществовала школа, и, окончив ее, М.В. Ва-
сильев стал работать учителем. В 1927 г. 
молодой человек поступил в 1-й Москов-
ский государственный университет, затем 
был переведен в МГРИ и зимой 1931 г., 
чуть позже Брониславы Владимировны, 
окончил его геофизическое отделение по 
специальности «сейсмометрия».

Получив дипломы, пятеро из специали-
зировавшихся в сейсмике выпускников, 
включая Б.В. Рабинович и М.В. Василье-
ва, отправились в Ленинград, где при-
ступили к работе в Центральном научно-
исследовательском геолого-разведочном 
институте (ЦНИГРИ, теперь ВСЕГЕИ), и ока- 
зались одними из пионеров нового на-
правления в геофизике — рудной сейсмо-
разведки. Это направление формирова-
лось, главным образом, благодаря усилиям 
легендарных геофизиков, расстрелянных 
впоследствии по так называемому Пулков-
скому делу: Павла Михайловича Соколова 
(1900—1937) и Павла Михайловича Кара-
тыгина (1905—1937). Б.В. Рабинович на-
значили начальником Криворожской сейс-
моразведочной партии, М.В. Васильев стал 
там «прорабом по камеральной обработ-
ке», а всего под началом молодой специа-

Студенты Бронислава Владимировна Рабинович и Михаил Викторович Васильев
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листки оказались 40 человек: 15 штатных 
сотрудников и 25 временно нанятых рабо-
чих. Бронислава и Михаил сыграли свадьбу 
дома у Каратыгиных и отправились в Кри-
ворожье. 

Их геофизическая деятельность там 
оставила след — в известном обзоре Ар-
тема Павловича Волина, хотя и с досадной 
ошибкой. Он написал: «В 1931 г. сейсмиче-
ская партия… во главе с В.В. Рабиновичем 
и П.М. Каратыгиным провела исследования 
методом преломленных волн на Криворож-
ском железорудном месторождении. Перед 
партией была поставлена задача — выяс-
нить глубины залегания и структуры же-
лезорудной докембрийской толщи, скры-
той под чехлом осадочных пород» [4, с. 6]. 
Как видно, Б.В. Рабинович превратилась 
у А.П. Волина в В.В. Рабиновича, зато да-
лее он правильно сообщил, что им «уда-
лось не только определить глубину зале-
гания поверхности докембрийских пород 
(Vг = 5500—6000 м/сек), изменяющуюся от 
30 до 200 м, но и расчленить осадочную 
толщу, выделив ряд преломляющих гори-
зонтов (Vг = 1500—2000 м/сек)» [4, с. 6—7].

Несмотря на производственные успехи, 
работа начальником полевой партии в пе-
риод коллективизации и порожденного ею 
массового голода навсегда оставила у Бро-
ниславы Владимировны тяжелейшие вос-
поминания. В феврале 1932 г. они с Михаи-
лом Викторовичем вернулись в Москву и 
поступили на работу в переведенный из Ле-
нинграда Нефтяной геолого-разведочный 
институт (НГРИ), где сейсморазведочные 
исследования возглавил будущий академик 
Г.А. Гамбурцев. В мае Бронислава Владими-
ровна ушла в декретный отпуск, и 1 июля у 
нее родился сын Владимир. Тем временем 
Михаил Викторович трудился на полевых 
работах, осенью его назначили начальни-
ком Байкальской сейсморазведочной пар-
тии, а Брониславу Владимировну зачисли-
ли инженером-геофизиком в партию мужа 
на временную работу.

Во время реорганизации НГРИ в 1934 г., 
когда он влился во вновь организованную 
Всесоюзную контору геофизических раз-
ведок (ВКГР), М.В. Васильева оформили 
старшим инженером сейсмического отдела. 
Он возглавил Каировскую сейсмическую 
партию № 10 ВКГР, изучавшую Саракташ-
ский район Оренбургской области. Бронис-
лаве Владимировне, однако, в новой конто-

ре места не нашлось, и она устроилась на 
расположенный неподалеку от их дома, на 
берегу Яузы, Московский электроламповый 
завод. Поначалу она думала, что эта работа 
будет для нее временной, но в итоге труди-
лась там инженером центральной лабора-
тории вплоть до выхода на пенсию.

Михаила Викторовича, видимо, не очень 
устраивала работа в ВКГР, и он подумывал 
о переходе в академию наук, но 14 апре-
ля 1937 г. его арестовали. В тот же день 
под арестом оказался его знакомый, та-
лантливый математик Вадим Арсеньевич 
Ефремович (1903—1989), бывший тогда 
доцентом МГУ и профессором Московского 
инженерно-строительного института. Бла-
годаря его воспоминаниям нам известны 
некоторые обстоятельства их дела. В ин-
тервью, данном в конце 1980-х гг. и опу-
бликованном под названием «Беседы с 
одним московским математиком», Вадим 
Арсеньевич сообщил, что причиной всего 
стал разговор, в котором прозвучала кри-
тика общественной жизни страны: «Разго-
вор шел между четырьмя лицами, у одной 
из участниц был дружок, который был се-
кретным сотрудником. Она с возмущением 
передала разговор, она не знала, что он 
сексот. Это был декабрь 36-го года, а взяли 
меня в апреле 37-го» [9, с. 22].

2 декабря 1937 г. Мосгорсуд приговорил 
М.В. Васильева за контрреволюционную 
агитацию по статье 58—10 УК РСФСР на 
восемь лет лагерей с последующим пора-
жением в правах на четыре года. В.А. Еф-
ремович получил тогда 10 лет лагерей, о 
причине чего говорил в интервью так: «Тут 
еще такая неприятность произошла. Какая-
то моя знакомая попросила сохранить кор-
зину с ее книгами. Ее нашли. Но все дело 
в том, что она мне не сказала, что там был 
какой-то самодельный пистолет. Это как-то 
совсем мне некстати было. Но, правда, ее 
вызвали, и она честно призналась, что это 
ее пистолет и что я ничего не знал. Но я-то 
не знал, что она так благополучно пока-
зала. На ней это никак не отразилось. Она 
объяснила, что это был пистолет ее мужа. 
Как-то, в общем, это прошло. Конечно, это 
свинство с ее стороны. Но они, конечно, 
пытались обыграть пистолет, я уже боялся, 
что припишут террор. Но террора на этом 
суде не было» [9, с. 23].

В феврале 1938 г. М.В. Васильева и 
В.А. Ефремовича отправили в Карелию, в 
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Сегежу, но пробыли они там недолго. Не 
пожелав оставить историю с пистолетом 
без судебных последствий, Верховный суд 
РСФСР 10 мая направил дело на новое рас-
смотрение по признакам «террористиче-
ских намерений», так что в августе их вер-
нули в Москву. Дополнительное следствие 
шло долго, но безрезультатно, и 2 июля 
1940 г. Особое совещание (ОСО) при НКВД 
снова приговорило М.В. Васильева к восьми 
годам лагерей. Любопытно, что теперь та-
кой же срок (на два года меньше) получил и 
В.А. Ефремович, поскольку власти несколь-
ко ослабили «Большой террор», и 8-летний 
срок на некоторое время стал для решений 
ОСО максимальным.

Вначале Михаила Викторовича отпра-
вили в Норильск, но вскоре перевели на 
лесоповал в Красноярский лагерь (Краслаг) 
близ Канска. Там он получил новый срок по 
липовому делу о так называемой повстан-
ческой организации заключенных под руко-
водством Д.С. Кленовского, по которому про-
ходили семь человек: 10 апреля 1943 г. ОСО 
при НКВД осудило М.В. Васильева на 10 лет 
с отсчетом срока от 28 февраля того года.

С 22 декабря 1943 г. Михаил Викторо-
вич находился в 50 км к западу от Красно-
ярска в промколонии на железнодорожной 
станции Кача. С апреля 1944 г. он рабо-
тал в бондарном цехе, затем счетоводом в 
бухгалтерии, благодаря чему жил в бараке 

административно-технического персонала, 
но его преследования не прекратились. В об-
зоре архивно-следственного дела СО-13263 
ИЦ УВД Красноярского края, подготовленном 
В.С. Биргером из Красноярского общества 
«Мемориал», перечисляются инкриминиро-
ванные ему новые обвинения: он «высказы-
вал пораженческие убеждения о поражении 
СССР в якобы предстоящей войне с Англией и 
Америкой», к тому же «в декабре 1945 года 
сломал радиорепродуктор в бараке» [1].

Весной 1946 г. М.В. Васильева вместе 
с еще двумя арестованными отправили 
из лагеря в Красноярскую тюрьму, где его 
допросами занялся начальник оператив-
но-чекистского отдела (ОЧО) старший лей-
тенант Аскинас. В соответствии с подго-
товленным обвинительным заключением 
арестантов готовили к этапированию в 
лагерь на суд, но в это время Михаила Вик-
торовича положили в тюремную больницу 
с гастроэнтеритом и дистрофией, и наме-
ченное заседание отложили. Тем не менее 
28 июня оно состоялось, и М.В. Васильева 
приговорили к очередным 10 годам лаге-
рей с последующим 5-летним поражением 
в правах. Вскоре замученный болезнями 
Михаил Викторович скончался, но дату его 
кончины не сообщили даже родственникам. 
Так трагично окончилась жизнь одного из 
первых студентов-геофизиков МГРИ. Его 
реабилитация заняла многие годы и про-

Инженеры геофизики-разведчики Бронислава Владимировна Рабинович и Михаил Викторович Васильев
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шла через несколько этапов, начавшись с 
решения Красноярского краевого суда от 
6 октября 1956 г. и завершившись поста-
новлением Генеральной прокуратуры СССР 
от 21 февраля 1990 г...

Послевоенная жизнь Брониславы Вла-
димировны оказалась связанной с постра-
давшим по одному делу с М.В. Васильевым 
Вадимом Арсеньевичем Ефремовичем. 
Свой срок Вадим Арсеньевич отбывал в 
Коми АССР, и в это время за него непре-
рывно хлопотали выдающиеся математики 
А.Н. Колмогоров, П.С. Александров, Л.С. Пон-
трягин, С.Л. Соболев, Н.И. Мусхелишвили 
и другие [9]. В итоге его актировали, он 
оказался на свободе на год раньше срока 
и 5 мая 1944 г. вернулся в Москву. Друзья 
прописали его на даче у врача Михаила 
Сергеевича Александрова, старшего брата 
П.С. Александрова, но фактически он жил у 
Л.С. Понтрягина. В.А. Ефремовичу удалось 
получить архивную справку о том, что он 
профессор, но ученой степени у него не 
было, и во время работы в 1944—1949 гг. 
профессором Московского текстильного 
института он подготовил и защитил кан-
дидатскую диссертацию. Они создали с 
Брониславой Владимировной семью, и в 
1952 г. у них родилась дочь Наталья. В это 
время они жили вблизи парка Сокольники 
в полученном по обмену деревянном доме 
на Малой Тихоновской улице.

С сентября 1949 по август 1957 г. Вадим 
Арсеньевич заведовал кафедрой матема-
тического анализа Ивановского педагогиче-
ского института, затем в течение пяти лет 
был профессором Московского инженерно-
физического института. В 1962 г. он начал 
работать старшим научным сотрудником 
Математического института АН СССР им. 
В.А. Стеклова в отделе геометрии у Б.Н. Дело-
не и в октябре 1966 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему «Геометрия близости». 
Государственная система, однако, отвергала 
талантливого математика, который, помимо 
прочего, занимался раздражающей ее пра-
возащитной деятельностью, и из академии 
ему пришлось уйти. В 1970—1974 гг. он тру-
дился в Московском институте стали и спла-
вов, после чего 10 лет преподавал в Ярослав-
ском государственном университете. Тем не 
менее в июле 1984 г. по настоянию обкома 
КПСС и вопреки мнению коллег его уволили 
из университета с формулировкой «по со-
кращению штатов» [9, с. 6]. Впоследствии он 

преподавал в Шуйском педагогическом ин-
ституте и вел семинары в МГУ.

Меж тем в 1958 г. Бронислава Владими-
ровна сильно заболела и через год, после 
длительного лечения в больнице вышла 
на пенсию, занималась воспитанием доче-
ри, увлекалась цветоводством и туризмом. 
Ученица В.А. Ефремовича Алевтина Серге-
евна Грек вспоминала: «Их дом в Сокольни-
ках всегда был открыт для друзей, учени-
ков, за ужином собиралось до пятнадцати 
человек. Дом был деревянный… Перед до-
мом — садик с цветами, выращенными Бро-
ниславой Владимировной, женой Вадима 
Арсеньевича. Внутри все было просто и 
старомодно: к бытовым удобствам и вооб-
ще к вещам В.А. был совершенно безразли-
чен. Зато в доме была уникальная коллек-
ция камней и «деревяшек», привезенных 
Брониславой Владимировной из близких 
и дальних путешествий. В.А. очень любил 
путешествовать. Самые близкие походы — 
с аспирантами — в окрестностях Иванова 
или Москвы. Дальние — от Карелии до Кам-
чатки. Дочку Наташу В.А. и Б.В. брали в по-
ходы на байдарках с трех лет» [3].

Вадим Арсеньевич Ефремович про-
дуктивно трудился до последних дней и 
ушел из жизни 1 мая 1989 г. Его некролог, 
написанный ведущими математиками и 
опубликованный в журнале «Успехи мате-
матических наук», заканчивался такими 
эмоциональными словами: «До последних 
дней В.А. Ефремович остается активно ра-
ботающим математиком, не изменяет свое-
му характеру. Почти каждый год выходят 
его работы в «Докладах»; последняя вышла 
в 1988 г. (читатель, прочти ее! — в ней, как в 
капле воды, отразился весь Вадим Арсенье-
вич со своей гуманностью, со стремлением 
донести до читателя главную идею в самой 
простой и доступной форме) [эта статья на-
зывалась «О качественных свойствах фи-
гур»]. Всего за месяц до смерти он вернулся 
из ФРГ, где с успехом сделал доклад в Бонне 
в институте им. Макса Планка...» [7]. Доба-
вим, что последняя из книг В.А. Ефремовича 
по качественной геометрии, написанная им 
с Алексеем Кирилловичем Толпыго, увидела 
свет лишь в 2007 г. [6].

Бронислава Владимировна Рабинович 
пережила супруга на три года и скончалась 
в Москве 22 августа 1992 г. на 85-м году 
жизни. Читатель узнал, что судьба не ща-
дила первую выпускницу геофизического 
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факультета МГРИ, которой так и не удалось 
достаточно полно реализовать свой высо-
кий творческий потенциал; то же можно 
сказать о судьбах окружавших ее людей. 
Всем нам давно пора научиться применять 
гуманистичный завет «Никто не забыт и 
ничто не забыто», сформулированный по 
отношению к жертвам войн Ольгой Берг-
гольц, ко всем гражданам страны, в том 

числе, конечно же, и к первопроходцам гео-
физики. Хочется надеяться, что настоящий 
очерк хотя бы в малой степени поспособ-
ствует реализации этого завета.

В заключение хочется от всей души побла-
годарить дочь Брониславы Владимировны  — 
Наталью Вадимовну Минину (урожденную 
Ефремович) за помощь и предоставленные 
материалы из семейного архива.
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ГЕОФИЗИК И ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕР 
БОРИС КУДЫМОВ

Ю.И. Блох, Н.К. Карякин

Посетители Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи 
(ВИМАИВиВС) в Санкт-Петербурге, чья история 
насчитывает уже три века, могут увидеть экс-
понаты, свидетельствующие о том, что первый 
отечественный миноискатель был изобретен в 
1934 г. Б.Я. Кудымовым. Названный в музей-
ной экспозиции военным инженером, тогда 
он являлся ассистентом кафедры геофизики 
Московского геолого-разведочного института  
им. Серго Орджоникидзе (МГРИ). Геофизикам 
хорошо известны его профессиональные дости-
жения, но сведения о его военно-инженерной 
деятельности для большинства сводятся к 
паре строк в информационно-биографическом 
сборнике «Геофизики России»: «Создатель 
некоторых средств военно-инженерной техни-
ки, в т.ч. первого миноискателя, принятого на 
вооружение Советской Армии» [4, c. 381]. В на-
стоящем очерке предпринимается попытка 
чуть подробнее познакомить геофизическую 
общественность с жизнью замечательного гео-
физика и с запутанной историей создания пер-
вых советских миноискателей.

Экспонаты ВИМАИВиВС

Выдающийся сын коми-пермяцкого на-
рода Борис Яковлевич Кудымов родился 
в 1911 г. в селе Верх-Нердва (в 1916—
1924 гг. — Питеево) Пермской губернии, те-
перь село Ленинск Кудымкарского района 
Пермского края. Оно расположено в 35 км 
южнее города Кудымкара на берегах речки 
Нердвы. Название районного центра, как и 
фамилия героя очерка, происходит от име-
ни легендарного богатыря коми-пермяцкого 
эпоса Кудым-Оша.

В 1932 г. Борис Яковлевич окончил гео-
физическое отделение МГРИ. Тогда научные 
интересы заведующего институтской кафе-
дрой геофизики и легендарного магнитораз-
ведчика, исследователя Курской магнитной 
аномалии профессора А.И. Заборовского 
смещались в сторону электроразведки, и 
ему пришлось срочно подыскивать молодых 
преподавателей, способных учить студентов 
магниторазведке. Чрезвычайно способным 
к преподавательской деятельности проявил 
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себя Б.Я. Кудымов, и А.И. Заборовский при-
нял его на кафедру ассистентом. Молодому 
выпускнику стали поручать проведение ла-
бораторных занятий, а вскоре и чтение лек-
ций по магниторазведке, причем не только 
в институте, но и за его пределами. Показа-
тельно, что, когда в 1933/34 учебном году 
преподавателей МГРИ пригласили прочи-
тать курс лекций по геофизике студентам-
геологам Московского нефтяного института, 
А.И. Заборовский взялся только за общее 
введение в электроразведку, а магнитораз-
ведку поручил читать Б.Я. Кудымову. Учеб-
ная нагрузка по МГРИ у Бориса Яковлевича 
была небольшой, всего 90 часов, так что 
ему хватало времени и на научную работу, 
и на учебу в аспирантуре под руководством 
А.И. Заборовского.

Одним из увлечений молодого геофизи-
ка стала изобретательская деятельность, 
и в 1934 г. в 23-летнем возрасте он сделал 
самое важное из своих изобретений — соз-
дал миноискатель, получивший название ИЗ 
(индукционный зонд).

Вообще говоря, история появления совет-
ских миноискателей до сих пор слабо исследо-
вана и остается областью мифотворчества, 
где буйным цветом расцвели стремления 
прибрать к рукам славу истинных изобре-
тателей. Так, во множестве публикаций на-
стойчиво распространяется миф о том, что 
первый советский миноискатель появился 
в декабре 1939 г., причем его создали в те-
чение суток. Процитируем фрагмент статьи 
из журнала «Фотон-экспресс», написанной 
полковниками в отставке А.А. Гетманцевым 
и А.Н. Екимовым к юбилею Военной акаде-
мии связи:

«В первые же дни [советско-финской] 
войны руководство страны, получив инфор-
мацию о больших потерях от мин, постави-
ло предприятиям, научным организациям и 
учебным заведениям города Ленинграда за-
дачу по изготовлению прибора, позволяю-
щего быстро, безопасно и надежно обнару-
живать мины. Военная электротехническая 
академия имени С.М. Буденного (так в то вре-
мя называлась академия) получила вечером 
1 декабря 1939 года специальное задание — 
сконструировать прибор для обнаружения 
мин. К вечеру 2 декабря 1939 года, т.е. уже 
через сутки, опытный образец такого при-
бора был готов. Это ответственное задание 
быстро, по-боевому выполнили сотрудники 
кафедры радиоприемных устройств акаде-
мии: военинженер 1-го ранга Изюмов Н.М., 
военинженер 2-го ранга Иванов В.Н., военин-
женер 3-го ранга Тетерин Г.П., капитан Свяц-
кий В.В., техник Макаровский А.Ф. Назвали 

прибор «ИМВЭТА» (искатель мин [Военной 
электротехнической академии]). На заво-
де имени Козицкого при непосредственном 
руководстве кафедры были изготовлены и 
испытаны первые промышленные образцы 
прибора» [6, c. 38].

Через год А.А. Гетманцев повторил рас-
сказ в журнале «Изобретатель и рациона-
лизатор» [5]. В обеих статьях основная роль 
в изобретении отводилась Н.М. Изюмову, а 
в первой из них процитировано такое его 
утверждение: «Конструкция обсуждалась 
коллективом работников кафедры. Нам с то-
варищем Ивановым В.Н. пришла мысль об 
одной, в сущности мелкой детали конструк-
ции, которая и решила успех всей работы. 
Конечно, нельзя считать, что изобретение 
далось случайно. Наоборот, для разработки в 
короткий срок новой вещи нужно было моби-
лизовать весь запас знаний и при решении 
практической задачи привлечь на помощь 
теорию. Наконец, конструкция была обсуж-
дена, и ночью мы начали осуществлять ее 
своими руками. Члены кафедры тт. Иванов, 
Макаровский, Свяцкий и Тетерин распредели-
ли работу между собой, умело и на совесть 
монтировали, попутно проверяли отдельные 
узлы и сопоставляли результаты с моими рас-
четами. К утру миноискатель был закончен в 
сборке, а к концу дня — в отладке» [6, c. 38].

По версии Н.М. Изюмова выходит, что 
успех работы решила некая предложенная 
им вместе с В.Н. Ивановым «мелкая деталь» 

Выпускник МГРИ Б.Я. Кудымов в 1932 г.
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в совокупности с его собственными когда-то 
в течение этих суток сделанными расчета-
ми. Напомним, что Гетманцев и Екимов на-
писали о получении задания только вечером, 
а ранее сотрудники этой военной академии 
ничем подобным не занимались. Здесь явно 
просвечивает серьезная недосказанность, 
но ее проясняют свидетельства реального 
создателя ИМВЭТА подполковника в отстав-
ке и радиолюбителя Юрия Александровича 
Александрова (1910—1999), утверждавше-
го, что Изюмов никакого участия в разра-
ботке прибора не принимал, а его создате-
лями вместе с ним были лишь В.Н. Иванов и 
А.Ф. Макаровский:

«Изюмов дал нам задание на ночь и уехал 
домой. Я внезапно вспомнил, будучи радио-
любителем, что в журнале «Радиофронт» 
некто Ильин опубликовал интересную ста-
тью «Обнаружение металлических ископа-
емых». Разумеется, никто, кроме меня, на 
кафедре, да и в целой академии, не являл-
ся радиолюбителем и не просматривал этот 
журнал достаточно часто. Мы изучили ста-
тью и решили взять оттуда основной прин-
цип работы прибора: два генератора рабо-
тали на одной частоте. Если катушку одного 
из них расположить на штанге и подносить 
к металлическому объекту — мине, то вслед-
ствие индуктивной связи частота этого ге-
нератора изменится и появятся звуковые 
биения, которые боец слышит в головных 
телефонах. После устранения конструктив-
ных шероховатостей мы привезли схему на 
завод Козицкого, где в течение двух суток 
изготовили 300 экземпляров. Мы выехали 
на фронт с готовыми образцами и успешно 
испытали их. Ни у немцев, ни у финнов та-
кого прибора не было. Позднее прибор при-
шлось усовершенствовать, чтобы он реа-
гировал не только на металлические мины, 
но и на бескорпусные, в которых металли-
ческим был лишь один взрыватель. И этот 
прибор работал тоже отлично» [1].

Читатель видит, что про Б.Я. Кудымова 
никто из имвэтовцев и не вспоминает. Не 
до него, тем более не до зарубежных пред-
шественников, а ведь указанный «основной 
принцип работы прибора» — это созданные 
в 1879 г. индукционные весы знаменитого 
валлийца, изобретателя печатающего теле-
графного аппарата, микрофона и сонометра 
Дэвида Эдварда Хьюза (ранее его фамилия 
транслитерировалась как Юз).

Зато всплывает фамилия некоего Ильи-
на, чьи идеи воплотили за сутки в новый 
миноискатель. Кто же он такой? Оказыва-
ется, Сергей Николаевич Ильин, живший в 
тогдашнем Сталинграде, являлся професси-

ональным пианистом, а радиотехника была 
его увлечением, и он постоянно следил за 
новинками, активно сотрудничая с журна-
лом «Радиофронт». В 1938 г. (через четыре 
года после изобретения Б.Я. Кудымова и за 
год до описанной деятельности ленинград-
ских военных инженеров) С.Н. Ильин опу-
бликовал заметку под названием «Радио-
разведка ископаемых» [7]. В ней он сделал 
обзор геофизических методов изучения 
полезных ископаемых и описал два подхо-
да к обнаружению проводящих объектов: 
гетеродинный способ и способ импеданса, 
причем привел даже детальные электриче-
ские схемы таких устройств. Контекст вос-
поминаний Ю.А. Александрова, помнившего 
о публикации С.Н. Ильина, хотя и забывше-
го ее подлинное название, показывает, что 
именно он адекватно передал ленинград-
скую историю. Прочитавшему же ту заметку 
внимательно совершенно очевидно, что в 
1939 г. ленинградцы явно воспользовались 
продуманным ранее геофизиками и опи-
санным там гетеродинным способом. В на-
стоящем очерке воспроизводится рисунок 
из заметки С.Н. Ильина, сравнив который с 
фотографией ИМВЭТА, легко убедиться, что 
фактически военные инженеры применили 
достижения геофизиков по их прямому на-
значению — для поисков неглубоких прово-
дящих объектов.

Вообще говоря, геофизики стали пы-
таться применять радиоволны для поисков 

Миноискатель ИМВЭТА в экспозиции ВИМАИВиВС
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руд уже в начале XX века [3], а в 1925 г. 
ближайший ученик изобретателя радио 
А.С. Попова и крупнейший тогда россий-
ский электроразведчик Алексей Алексее-
вич Петровский (1873—1942) опубликовал 
фундаментальную статью «Радио в горной 
разведке» [10]. Он описал пять возможных 
методов поисков проводящих руд, так что 
к середине 1930-х гг. инженерам было из 
чего выбирать.

Нельзя не сказать несколько слов о 
дальнейшей жизни Ю.А. Александрова. Он 
находился в армейских рядах до 1960 г., 
получил, работая по закрытой тематике, 
большую дозу радиоактивного излучения 
и, став инвалидом 1-й группы, был уволен в 
запас. В 1965 г. Юрий Александрович вышел 
на пенсию и, поскольку обладал красивым и 
сильным певческим голосом (бас-профундо, 
иначе октава), стал принимать активное 
участие в выступлениях хоровых коллекти-
вов Череповца, где тогда жила их семья. За 
певческие достижения ему присвоили зва-
ние заслуженного деятеля Всероссийского 
музыкального общества в области хорово-
го искусства [2]. Получается, информация о 
возможной технологии поиска мин, благо-
даря которой удалось спасти неисчислимые 
жизни наших солдат, добиралась от геофи-
зиков к военным через пианиста и вокали-
ста — вот уж воистину неисповедимы пути 
Господни…

Что касается деталей работы Б.Я. Куды-
мова над миноискателем, они пока не выш-
ли из-под завесы секретности, хотя, кажет-
ся, уже давно настала пора предоставить их 

в распоряжение историков. Зато достовер-
но известно, что изобретатель, занимаясь 
миноискателем, продолжал и геофизиче-
скую деятельность во Всесоюзной конторе 
геофизических разведок (ВКГР). Он, в част-
ности, провел в родном Коми-Пермяцком 
округе вместе со своим бывшим студентом 
Александром Ивановичем Захаровым опыт-
ные крупномасштабные магниторазведоч-
ные съемки по поискам нефтяных структур, 
итоги которых подвели в отчете 1938 г. 
Тогда ВКГР реорганизовали в Государствен-
ный союзный геофизический трест (ГСГТ), 
и Борис Яковлевич недолгое время раз-
рабатывал там технологию изготовления 
крутильных нитей для гравитационных ва-
риометров. Еще одним направлением его 
тогдашних исследований, тесно связанным 
с созданием металлоискателей, являлась 
разработка зонда для «магнитного карота-
жа на переменном токе» или, говоря совре-
менным языком, каротажа магнитной вос-
приимчивости.

В 1939 г. Б.Я. Кудымова призвали в ар-
мию, где он служил в инженерных войсках, 
участвовал в советско-финской и Великой 
Отечественной войне, а в 1945 г. являлся 
старшим помощником начальника отдела 
минирования и заграждений Инженерного 
комитета Красной Армии в звании инженер-
капитана. По окончании войны Борис Яков-
левич, заслуги которого отметили орденом 
Красной Звезды (его орденская планка вид-
на на приведенной в очерке фотографии 
военного времени) и медалями, вернулся к 
работе геофизика.

В конце 1940-х гг. он трудился в Мо-
сковском филиале Всесоюзного нефтя-
ного научно-исследовательского геолого-
разведочного института (ВНИГРИ), который 
в 1950 г. вошел во вновь образованный 
Всесоюзный научно-исследовательский ге-
ологический нефтяной институт (ВНИГНИ). 
Борис Яковлевич тогда принял деятельное 
участие в разработке структуры нового 
института. Первым из направлений его ис-
следований там стали работы по радиоак-
тивному сырью, но вскоре он приступил к 
главному геологическому делу своей жиз-
ни — разработке спектральных методов из-
учения керна осадочных горных пород, так 
называемого спектрального каротажа.

В 1952 г. Б.Я. Кудымов перешел в Научно-
исследовательский институт геофизиче-
ских методов разведки (НИИГР) и приступил 
к работе в должности заместителя дирек-
тора по научной работе. Когда в 1956 г. на 
базе НИИГР создали Всесоюзный научно-
исследовательский институт геофизиче-

Рисунок из статьи С.Н. Ильина 1938 г.
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ских методов разведки (ВНИИгеофизика), 
Борис Яковлевич продолжил трудиться в ка-
честве заместителя директора там вплоть 
до 1964 г..

Во ВНИИгеофизике в полной мере проя-
вилась его поразительная творческая раз-
носторонность, распространявшаяся чуть 
ли не на все существующие геофизические 
методы. Подробный анализ его деятельно-
сти того периода вышел бы далеко за пре-
делы краткого очерка, поэтому ограничимся 
перечислением ее основных результатов.

В 1955 г. Б.Я. Кудымов вместе с Н.В. Нево-
линым и Н.Б. Сажиной завершили составле-
ние гравиметрической карты СССР в масшта-
бе 1:2 500 000.

В 1956 г. Б.Я. Кудымов, А.А. Мухер и 
В.И. Волков подготовили отчет о работе 
радиометрической тематической партии в 
Томской области.

В середине 1950-х гг. Б.Я. Кудымов вме-
сте с П.Т. Котовым занимались изучением 
природы вызванной поляризации осадоч-
ных пород, по результатам чего опублико-
вали несколько статей [9]. Тогда же Борис 
Яковлевич принял участие совместно с 
А.М. Загармистром в разработке индуктив-
ных методов электроразведки рудных ме-
сторождений.

В 1960 г. из печати вышла монография 
Б.Я. Кудымова, подводившая итоги его 
многолетней разработки спектральных ме-
тодов изучения керна осадочных горных 
пород [8]. Систематические исследования 
опорных скважин на Русской платформе, 
таких как Морсовская, Кикинская, Солига-
личская, Порецкая, Лысковская, Алатырская, 
Глазовская и др., доказали, что «качествен-
ный спектральный анализ может с успехом 
применяться для геохимического изучения 
осадочных пород» [8, c. 54]. Выводы Бориса 
Яковлевича оказались столь убедительны-
ми и интересными, что вскоре эту книгу пе-
ревели на английский язык и опубликовали 
в издательстве Elsevier [11].

В начале 1960-х гг. Б.Я. Кудымов про-
должил успешно заниматься изобретатель-
ством. Тогда он в рамках темы «Разработка 
методики и аппаратуры исследования раз-
резов скважин в процессе бурения» сотруд-
ничал с Г.И. Белоглазовым, Ю.И. Козловым 
и Л.И. Померанцем. Одним из результатов 
сотрудничества стало изобретение «Способ 
отбора шлама при газовом каротаже сква-
жин», на которое Г.И. Белоглазов, Л.И. По-
меранц и Б.Я. Кудымов получили авторское 
свидетельство № 261312. Еще одно автор-
ское свидетельство под № 333507 получили 
М.К. Полшков, Б.Я. Кудымов, Г.И. Белоглазов, 

А.В. Эдлин и М.Г. Гумель на «Способ сейсми-
ческой разведки», базирующийся на стерео-
скопической визуализации принимаемых 
сейсмических сигналов.

Разносторонняя деятельность Бори-
са Яковлевича не осталась незамеченной. 
Когда профессор В.М. Крейтер, создавший 
в 1962 г. на инженерном факультете Уни-
верситета дружбы народов им. Патриса Лу-
мумбы кафедру месторождений полезных 
ископаемых и их разведки подыскивал того, 
кто мог бы обеспечить высококлассную под-
готовку студентов в области геофизики, его 
выбор пал на Б.Я. Кудымова. Приглашенный 
им Борис Яковлевич в 1964 г. перешел в 
Университет дружбы народов и проработал 
там 25 лет.

Он успешно организовал преподавание 
геофизических дисциплин и опубликовал 
в университетском издательстве несколько 
учебных пособий: «Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений полез-
ных ископаемых: Гравиметрический метод» 
(1970 г., 370 с.), «Цифровая регистрация 
сейсмических колебаний» (1977 г., 28 с.), 
«Прием сейсмических колебаний» (1979 г., 
82 с.), «Уравновешивание опорных грави-
метрических и магнитометрических сетей» 
(1984 г., 36 с.). По ним учились многочислен-
ные студенты из разных стран, и некоторые 

Обложка монографии 1960 г.
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из них продолжили заниматься разведоч-
ной геофизикой на родине. Не прекращал 
Б.Я. Кудымов и научных исследований: мно-
гие годы он вместе с коллегами занимался 
применением комплекса геофизических ме-
тодов при картировании фундамента в раз-
личных районах Северной Осетии—Алании.

Среди коллег — геофизиков, геохими-
ков и геологов — Борис Яковлевич Кудымов 
славился не только своей высочайшей ква-
лификацией, но также душевностью и ис-
ключительной скромностью. Он никогда не 
стремился к получению регалий, не стал 
даже защищать докторскую диссертацию, 
да и публикаций у него за всю жизнь было 
лишь три десятка, зато их уровень был та-
ков, что плодами его достижений геофизики 
пользуются до сих пор.

Геофизик и военный инженер Борис 
Яковлевич Кудымов скончался в Москве в 
1992 г., на 82-м году жизни.Борис Яковлевич Кудымов
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ЗАТРАВЛЕННЫЙ РАЗВЕДЧИК НЕДР 
ДМИТРИЙ ОРТЕНБЕРГ

Ю.И. Блох

Развитие российской разведочной геофи-
зики на рубеже XIX и XX вв. проходило в ат-
мосфере непримиримого противодействия со 
стороны ведущих геологов Геологического ко-
митета, прежде всего Ф.Н. Чернышева, С.Н. Ни-
китина и И.В. Мушкетова, которые, в частности, 
пытались всячески мешать изучавшему рай-
он Курской магнитной аномалии (КМА) Эрне-
сту Егоровичу Лейсту [3]. Недаром академик 
А.Д. Архангельский в 1924 г. охарактеризовал 
их деятельность такими словами: «…авторитет 
Чернышева, Никитина и Мушкетова на целых 
двадцать лет похоронил вопрос о курских ру-
дах и о глубине залегания кристаллических по-
род в Курской губернии» [1, с. 34]. Обскурантов 
поддерживало большинство геологов, и лишь 
одиночки, такие как Д.Л. Ортенберг, не толь-
ко понимали перспективность геофизики, но 
и вносили существенный вклад в становление 
новых технологий. К сожалению, доступная 
информация о его тяжелейшей жизни чрезвы-
чайно ограниченна, но и то, что удалось разы-
скать, показывает, что он являлся одним из са-
мых талантливых отечественных разведчиков 
недр своего времени.

Дмитрий Львович Ортенберг родился 
в 1885 г. в Харькове. Получив там среднее 
образование, он поступил в Харьковский тех-
нологический институт императора Алексан-
дра III, но в 1907 г. покинул его и отправился 
в Австро-Венгрию. Там он продолжил учебу 
в Высшей горной школе Леобена, где заин-
тересовался изучением рудных месторож-
дений. Леобен тогда являлся одним из веду-
щих центров зарождающейся разведочной 
геофизики, где профессор Эдуард Долежаль 
(Eduard Doležal, 1862—1955) создал мощную 
школу геодезистов и геофизиков, и, видимо, 
именно во время учебы там Дмитрий Льво-
вич впервые познакомился с магнитным ме-
тодом изыскания железных руд.

Завершив в 1911 г. учебу в Леобене, он 
по совету своего учителя профессора-геолога 
Карла Августа Редлиха отправился на ста-
жировку в Германию. Там в университете 
Мюнхена Д.Л. Ортенберг в течение двух лет 
усердно осваивал методику микроскопиче-
ских исследований минералов и горных пород 
под руководством крупнейших специалистов. 
Среди них следует выделить выдающегося 
петрографа профессора Эрнста Вайншенка 

(1865—1921), но главным образом, конеч-
но же, лидера тогдашних кристаллографов 
и минералогов, создателя химической кри-
сталлографии, основателя журнала Zeitschrift 
für Krystallographie und Mineralogie и одного 
из учителей В.И. Вернадского — Пауля Генриха 
фон Грота (1843—1927).

Получив столь блестящее геологическое 
образование, Дмитрий Львович вернулся 
в Россию, но заняться исследованием особо 
интересовавших его рудных месторождений 
ему поначалу не удавалось. В начале 1913 г. 
он устроился инженером на угольную шахту 
в Лисичанске, но рутинная работа там ему 
не нравилась, и он решил обратиться за по-
мощью к В.И. Вернадскому. В архиве РАН со-
хранилось письмо, которое Д.Л. Ортенберг от-
правил 15 ноября 1913 г. знаменитому уже 
тогда академику и члену Государственного со-
вета, перечислил места своей учебы и попро-
сил содействия [АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1218]. 
В.И. Вернадский, судя по всему, содействие 
оказал, и Дмитрий Львович отправился на 
Урал, где стал работать геологом Нижнетагиль-
ского горного округа под руководством Филип- 
па Кирилловича Францева (1878—1944).

Поначалу Д.Л. Ортенбергу поручили изу-
чать медно-колчеданные руды, и уже в течение 
первого года работы молодой геолог принял 
активнейшее участие в разведке Винновско-
го и Лайского месторождений, в обследовании 
рудопроявлений близ р. Левихи и т.д. В конце 
1914 г. он приступил к работе в районе горы 
Высокой, и с тех пор одними из главных объек-
тов его исследований стали железорудные ме-
сторождения. Как раз в это время петроград-
ские геофизики занялись там под научным 
руководством В.И. Баумана магниторазведоч-
ными исследованиями. Дмитрий Львович при-
стально следил за их результатами и всячески 
помогал непосредственному руководителю 
съемок будущему члену-корреспонденту АН 
СССР И.М. Бахурину.

Полученные магниторазведчиками дан-
ные Д.Л. Ортенберг учел при оценке запасов 
Высокогорского рудника, и подготовленный 
им тогда отчет до сих пор хранится в Рос-
геолфонде. В 1915 г. к востоку от Нижне-
Гореловского рудника геофизики обнаружили 
интенсивную магнитную аномалию, связан-
ную с железными рудами. Месторождение 
назвали Баумановским, и Д.Л. Ортенбергу 
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довелось в 1916 г. оценить его запасы. Они 
оказались сравнительно небольшими, ме-
сторождение вскоре полностью выработали, 
его карьер заполнили водой, и в результате 
возникла популярная поныне зона отдыха. 
Еще одним объектом исследований Дмитрия 
Львовича являлись железные руды горы 
Острой, отчет об изучении которых они вме-
сте с Ф.К. Францевым подготовили в 1917 г.

Будучи действительным членом Уральского 
общества любителей естествознания (УОЛЕ), 
Д.Л. Ортенберг выступил 30 апреля 1916 г. 
в Екатеринбурге на заседании УОЛЕ с докладом 
«Об изыскании магнитных руд при помощи маг-
нитометрической съемки», сопровождавшимся 
«демонстрацией приборов и чертежей» [16]. 
Краткое резюме доклада опубликовал журнал 
общества, и там содержалось следующее опи-
сание технологии интерпретации магнитных 
съемок: «Найденные элементы аномальной 
силы наносятся на план. Кривые (изоклины), 
проведенные через одинаковые значения 
вертикальной слагающей аномальной силы, 
показывают простирание залежи. Полюс (маг-
нитный центр) залежи находится под макси-
мальным значением вертикальной слагающей. 
На этот же полюс указывают направления 
горизонтальных слагающих, которые, будучи 
продолжены, пересекаются над магнитным 
центром залежи внутри участка, ограниченно-
го максимальной изоклиной. Горизонтальные 
слагающие достигают своих максимальных 
значений приблизительно на периферии зале-
жи, т.е. где залежь соприкасается с пустой по-
родой. Поэтому показателем мощности может 
служить расстояние между этими максималь-
ными значениями. В тех случаях, когда руда за-
легает неглубоко под поверхностью, мощность 
ее измеряется непосредственно этим расстоя-
нием. На тех пунктах наблюдения, из которых 
продолжены горизонтальные слагающие до 
их взаимного пересечения, строится полная 
аномальная сила с ее углом наклонения. Точ-
ка взаимного пересечения этих сил совпадает  
с магнитным центром (полюсом) залежи. Поэ-
тому глубина залегания ее соответствует глу-
бине магнитного центра исследуемой залежи. 
При наклонной залежи интервал между изо-
клинами в висячем боку залежи больше, чем  
в лежачем. Иными словами: если построить 
кривую значений вертикальной слагающей 
для точек наблюдения, расположенных в пло-
скости, перпендикулярной к простиранию за-
лежи, то положе окажется та ветвь кривой, 
которая приходится в висячем боку залежи» 
[16, с. XII—XIII]. Как видно, изложение Дмитрия 
Львовича, если не принимать во внимание 
устаревшую терминологию, выглядит для того 
времени вполне адекватным.

Доклад вызвал неподдельный интерес 
аудитории, и его обсуждение затянулось 
до глубокой ночи, так что некоторые вопросы, 

включенные в повестку заседания общества, 
рассмотреть не успели и перенесли на более 
поздние сроки. Со своими позитивными ком-
ментариями на прослушанное сообщение вы-
ступили многие члены УОЛЕ, в их числе пер-
вый директор Екатеринбургской магнитной 
и метеорологической обсерватории Герман 
Федорович Абельс. На заседании присутство-
вали журналисты, и современный геофизик, 
историк горного дела Владимир Викторович 
Филатов отметил, что информация о докладе 
появилась тогда в местных газетах, в частно-
сти в «Зауральском крае» [19].

После революции Д.Л. Ортенберг работал 
инспектором Уральского областного отдела 
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), 
занимался колчеданными рудами, но маг-
ниторазведка продолжала привлекать его, 
и 26 октября 1919 г. он стал избранным по кон-
курсу доцентом Уральского горного института 
в Екатеринбурге. Ему поручили чтение курса 
магнитометрии, и весной следующего года 
он доложил результаты своей работы совету 
геолого-разведочного факультета. Работу до-
цента одобрили и, по данным В.В. Филатова, 
решили издать его «Практический очерк из-
ыскания магнитных руд с помощью магнито-
метра Тиберга—Талена» [19, с. 93]. Разыскать 
такую публикацию не удалось, вероятно, она 
так и осталась неосуществленным проектом.

Как известно, в то время развертывались 
новые магниторазведочные работы на КМА, 
и летом Уральский горный институт коман-
дировал Дмитрия Львовича в Москву для 
знакомства с ними, что сыграло роковую роль 
в его дальнейшей судьбе, хотя поначалу все 
складывалось неплохо. Д.Л. Ортенберга при-
гласили переехать в столицу, предоставили 
жилплощадь в Малом Кисловском переулке, 
а также работу старшего инженера научно-
технического совета по горнорудной промыш-
ленности ВСНХ и заведующего московским 
представительством Геологического комите-
та. Преподавательскую деятельность Дми-
трий Львович продолжил в Московской горной 
академии на кафедре разведочного дела и 
пластовых полезных ископаемых.

14 июня 1920 г. при ВСНХ была утверж-
дена Особая комиссия по исследованию КМА  
(ОККМА), и Д.Л. Ортенберга привлекли к ра-
боте в ней. Председателем ОККМА назначили 
Ивана Михайловича Губкина, вступившего 
вскоре в партию большевиков, а его замести-
телем — беспартийного академика Петра Пе-
тровича Лазарева.

Ситуация сложилась таковая, что в комис-
сии только Дмитрий Львович и работавший 
ранее в Богословском горном округе пред-
ставитель горного совета ВСНХ, инженер Ва-
силий Васильевич Кисельников (1881—1927) 
имели профессиональный опыт поисков и 
разведки железорудных месторождений. Им 
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организация работы в ОККМА представля-
лась совершенно ненормальной: они не по-
нимали, как можно заниматься поисками руд, 
не имея утвержденной производственной 
программы. Отсутствие же программы озна-
чало отсутствие четко сформулированных 
геологических задач и понимания того, как, 
какими приборами и в какой последователь-
ности следует решать эти задачи.

Первое заседание ОККМА состоялось 
3 июня (еще до ее официального утвержде-
ния), и по настоянию Ортенберга и Кисель-
никова в его протокол внесли следующую 
резолюцию: «…установлено, что до сих пор 
исследования КМА производились не теми 
приборами, которые применяются для иссле-
дования магнитных аномалий, вызываемых 
присутствием рудных, в том числе и железных 
месторождений, а потому… просить академика 
Лазарева срочно ознакомиться по имеющей-
ся литературе со способами и приборами для 
магнитометрических исследований железо-
рудных месторождений, описанных Дальбо-
ламом [Дальбломом], Леонтовским, Фростом 
и другими, применяемыми, между прочим, и 
профессором Бауманом в его магнитометри-
ческих исследованиях» [10, с. 117]. С тех пор, 
по словам Д.Л. Ортенберга из статьи 1921 г., 
«в ОККМА при горном совете наметились 
два течения. Руководящим представителем 
одного течения является академик Лазарев,  
а одним из представителей другого — автор 
настоящей статьи» [10, с. 115].

15 июня, когда ОККМА уже официально 
утвердили, дискуссия продолжилась, но без-
результатно, и спустя месяц 15 июля была 
перенесена в научно-технический отдел ВСНХ. 
Дмитрий Львович выступил там с докладом  
«О методе изысканий магнитных руд при помо-
щи магнитометра Тиберга—Талена и о возмож-
ности применения его в районе КМА». П.П. Ла-
зарев с выводами его доклада не согласился и 
предложил следующую резолюцию: «Считать 
метод и прибор Тиберга—Талена—Баумана, как 
малоточный и слишком грубо схематичный,  
не применимым к изучению КМА» [10, с. 119]. 
Аргументация академика сводилась к тому, 
что в отличие от Швеции и Урала, где место-
рождения залегают на небольшой глубине, в 
районе КМА глубины большие, так что работа 
с магнитометром Тиберга—Талена из-за мень-
шей точности наблюдений не даст возможно-
сти определить глубину залегания этих масс.

В статье, написанной в октябре 1920 г., 
Д.Л. Ортенберг отметил, что затем позиция 
П.П. Лазарева стала колебаться. На 8-м засе-
дании ОККМА 16 августа он проголосовал за 
резолюцию А.Д. Архангельского: «Допустить 
для рекогносцировочных работ с целью оты-
скания районов с максимальным значением 
аномалии приборы Тиберга—Талена или анало-
гичные им по точности. Изучение самих райо-

нов с максимальным значением аномалии 
производить приборами более точными, чем 
упомянутые» [10, с. 119]. Тем не менее про-
шло еще две недели, и под давлением ура-
патриотически настроенных сторонников 
работы с разработанными в 1870-х гг. Ива-
ном Петровичем де-Колонгом (1839—1901) 
морскими дефлекторными магнитометрами 
Лазарев принял участие в кампании шельмо-
вания Ортенберга на проходившем в начале 
сентября в Москве Первом съезде Российской 
ассоциации физиков.

Весьма неблаговидную роль в этой кампа-
нии сыграл бывший террорист, боевик РСДРП 
Владимир Александрович Костицын, скрывав-
шийся несколько лет за границей и сумевший 
получить математическое образование в па-
рижской Сорбонне. Он настойчиво стремился 
войти в число руководителей советской раз-
ведочной геофизики и выступил на съезде  
с докладом «О методах определения глубины 
магнитных залежей».

Начав со справедливого утверждения 
о неоднозначности решения обратных задач, 
В.А. Костицын заявил: «Только при введении 
ряда дополнительных гипотез относитель-
но причин аномалий мы вправе требовать 
от математического анализа определенного 
ответа. Но правильность этого ответа будет 
зависеть от правильности наших допущений. 
Ввиду этого факта… выступления защитников 
так называемого шведского метода, вроде вы-
ступления доцента Д.Л. Ортенберга, могут вы-
звать только улыбку. По существу шведский 
метод сводится к качественному рассмотре-
нию изолиний и к применению формул, вы-
веденных для одного весьма частного случая  
и годных только при условии особенной бли-
зости магнитных масс к поверхности... Для  
изучения такого сложного явления, как Кур-
ская магнитная аномалия, где причины ано-
малии находятся на глубине не меньшей 150—
200 саженей, как показывают геологические 
данные, необходимо воспользоваться более 
сложными математическими моделями. В ка-
честве таковых можно рекомендовать различ-
ные комбинации эллипсоидов, ибо внешний 
потенциал эллипсоида хорошо изучен и вы-
ражается при помощи сравнительно простых 
эллиптических интегралов, для которых уже 
давно построены таблицы» [18, с. 193—194].

В настоящее время улыбку у геофизиков 
вызывают как раз утверждения В.А. Костицы-
на. Не вдаваясь в детали, перечислим лишь 
основное.

1. Критик не подозревал, что на осно-
ве высмеиваемого им «качественного рас-
смотрения изолиний» во второй половине 
XX в. возникнут мощные методы, в частно-
сти предложенные В.Н. Страховым и ориен-
тированные на локализацию особых точек 
функций, описывающих аномалии, — тех па-
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раметров, которые по внешнему полю опре-
деляются однозначно. Видимо, Костицын 
в свои парижские студенческие годы плохо-
вато изучил теорию аналитических функций 
и фундаментальные достижения в ней пари-
жанина Жозефа Лиувилля.

2. Взамен того, что он называл «шведским 
методом», Костицын рекомендовал подбор 
эллипсоидами, но и эту технологию в са-
мом начале XX в. впервые применил швед 
В. Карлхейм-Юлленшельд при изучении зна-
менитого железорудного месторождения Ки-
ирунаваара. В 1912 г. Д.В. Фрост первым из 
россиян защитил диссертацию по разведоч-
ной геофизике, и основная часть его работы 
была посвящена детальному анализу приме-
нения эллипсоидов при интерпретации маг-
нитных аномалий [3]. Кстати, Костицын, не-
однократно публиковавший свои результаты 
применения эллипсоидов на КМА, нигде не 
упомянул, что вовсе не он являлся автором 
применявшейся им технологии.

3. Костицын в своей критике отталкивался 
от факта неоднозначности решения обрат-
ной задачи, но закрывал глаза на то, что и для 
эллипсоидов она не имеет единственного ре-
шения. Глубину верхней кромки эллипсоида 
по внешнему полю определить однозначно  
в общем случае невозможно, можно лишь 
найти глубину его верхнего фокуса (особой 
точки), находящегося внутри модели, а не на 
ее границе. 

Собранные на съезд физики, однако, раз-
бирались в разведочной геофизике еще хуже 
В.А. Костицына, и их вовлекли в принятие сле-
дующей резолюции: «Считая метод, описан-
ный Ортенбергом, для определения глубины 
магнитных слоев, основанным на ряде недо-
разумений и приборы шведского типа недо-
статочно точными, секция космической фи-
зики Первого съезда Российской ассоциации 
Физиков считает невозможным его примене-
ние в области Курской магнитной аномалии и 
считает необходимым продолжение исследо-
вания курских магнитных аномалий методом 
дефлектора с последующим изучением макси-
мальных по аномалии мест классическими ме-
тодами инструмента Lamont’a и инклинатора 
и с изучением изменений геомагнитных эле-
ментов по высоте» [18, с. 167]. Эту резолюцию 
официально направили в горный совет ВСНХ, 
иначе говоря, В.В. Кисельникову, что, видимо, 
его по-настоящему повеселило.

Последующие события четко показали, что 
руководство ОККМА относилось к поискам не 
как к производственной задаче, а как к некой 
абстрактной научной проблеме, при решении 
которой позволительно непрерывно менять 
тактику действий и абсолютно игнорировать 
имеющийся мировой опыт. В итоге председа-
тель ОККМА И.М. Губкин, не стеснявшийся пу-
блично именовать себя «хозяином в науке», 

в свойственном ему стиле обвинил Кисельни-
кова и Ортенберга в саботаже и настоял на их 
выводе из состава комиссии. Вместе с ними 
из ОККМА отчислили известного горняка про-
фессора Московской горной академии Георгия 
Васильевича Ключанского.

В следующем 1921 г. в журнале «Горное 
дело» появилась серия статей, написанных 
осенью 1920 г. Д.Л. Ортенбергом, В.В. Ки-
сельниковым и, главное, крупнейшим отече-
ственным магниторазведчиком того времени 
В.И. Бауманом, из которых с очевидностью вы-
текала справедливость критики деятельности 
руководства ОККМА. Профессор Бауман обо-
значил свою позицию предельно четко: «Во-
прос о применении прибора Тиберга—Талена 
следует, мне кажется, поставить в связь с 
основной задачей работ комиссии. Если зада-
чей служит исследование Курской аномалии 
как геофизического явления с целью дать 
цифровую в абсолютных единицах его ха-
рактеристику, то от применения названного 
прибора лучше отказаться... Если же как, по-
видимому, имеет место в данном случае, цель 
работы — чисто практическая, определить ме-
стонахождение и глубину обусловивших ано-
малию залежей магнитных руд, то вопрос о 
применении прибора Тиберга—Талена следует 
поставить в связь с вопросом о градиенте (из-
менении на единицу длины) магнитных эле-
ментов» [2, с. 114]. Д.Л. Ортенберг же в своей 
публикации четко показал, что градиенты в 
районе КМА в некоторых местах даже выше, 
чем на месторождениях Урала, где ранее маг-
нитометры Тиберга—Талена повсеместно дали 
отличные результаты [10, с. 116].

Редакция журнала «Горное дело» сопрово-
дила публикации краткой заметкой о том, что 
в данном номере печатаются статьи «пред-
ставителей меньшинства комиссии», а статьи 
представителей большинства ОККМА будут 
опубликованы в следующем номере журнала. 
Однако ни в следующем, ни в других номерах 
журнала они так и не появились. Ответ, под-
готовленный В.А. Костицыным в 1922 г., вы-
шел в предельно экзотическом для геологов 
и горняков «Журнале литературы, искусства, 
критики и библиографии» под названием 
«Печать и революция» [9].

Ответ Костицына оказался сумбурным  
и ярко демонстрирующим, что руководство 
ОККМА так и не пожелало изучить существу-
ющую профессиональную, в том числе учеб-
ную литературу, при этом содержал множество 
неверных сведений. Приведем лишь один 
пример. Костицын писал: «Инж. Ортенберг 
уверяет… что дефлектор де-Колонга весит  
50 фунтов, между тем самый тяжелый деф-
лектор первоначального образца весит не 
более 20 фунтов, а облегченные дефлекторы, 
которыми ныне работают отряды комиссии, 
весят не более 10—12 фунтов, т.е. столько 
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же, сколько магнитометры Тиберга—Талена» 
[9, с. 162]. Сопоставим утверждение крити-
ка с оригинальным текстом Д.Л. Ортенберга: 
«магнитометр Тиберга—Талена… весит вместе 
со штативом 10 фун., а применяемый «коте-
лок» — 50 фун.» [10, с. 119]. Костицын, судя 
по всему, просто не понял из цитированного 
текста, что тяжелый «котелок», как практи-
чески официально называли корабельные 
дефлекторы И.П. де-Колонга, весит 50 фун-
тов вместе с массивным штативом, без уста-
новки на котором работать не может.

Однако все цитированные выше несураз-
ности Костицына меркнут перед его петрофи-
зическими рассуждениями. Вот что он писал: 
«Вернемся… к вопросу о причинах Курской 
магнитной аномалии. Инж. Кисельников в 
«Горном деле» пытается доказать геологи-
ческими и иными соображениями, что КМА 
вызывается залежами железных магнитных 
руд. Геологические соображения инж. Кисель-
никова были неоднократно опровергнуты 
проф. А.Д. Архангельским. Я могу прибавить 
только, что предварительная математическая 
обработка результатов съемки показала, что 
ни одно из известных нам ферромагнитных 
веществ не может дать такой интенсивной 
аномалии. К тому же величину намагничива-
ющего поля приходится принять вдвое боль-
ше, чем земное поле. Таким образом, вопрос 
о причинах, вызывающих Курскую магнитную 
аномалию, не может быть так легко и просто 
разрешен, как это кажется инж. Ортенбергу 
и инж. Кисельникову» [9, с. 161]. И ведь это 
писалось тогда, когда уже бурилась разведоч-
ная скважина, ласково именуемая «Буркма», 
которая через год достигла железной руды. 
Невольно на ум приходят крылатые слова из 
басни И.А. Крылова «Щука и кот»: «Да и при-
мечено стократ, Что кто за ремесло чужое 
браться любит, Тот завсегда других упрямей 
и вздорней…»

Через несколько лет В.А. Костицын отпра-
вился в командировку во Францию, откуда не 
вернулся. В Париже невозвращенец вначале 
устроился работать в Институт физики Зем-
ли, но попытался, как ранее в СССР, бестолко-
во поучать геофизиков, и его моментально 
выгнали. Тогда он наконец-то занялся наукой 
всерьез, в чем ему существенно содействовал 
выдающийся итальянский математик Вито 
Вольтерра, и постепенно вырос до уровня 
крупного ученого, одного из творцов теорети-
ческой экологии...

Как известно, геологические итоги изыска-
ний ОККМА фактически свелись к подтверж-
дению гипотезы Э.Е. Лейста о рудной природе 
аномалии. Когда отшумели первые победные 
фанфары, практически всем стало очевидно, 
что обещанное государству пригодное для 
немедленной разработки гигантское место-
рождение так и не обнаружили. Показатель-

но мнение главного инженера ОККМА, затем 
профессора Днепропетровского горного ин-
ститута Авраама Яковлевича Гиммельфарба, 
высказанное им в 1927 г.: «Хотя для ОККМА 
было совершенно ясно, что при настоящем 
экономическом состоянии страны не может 
быть и речи о приступе к эксплуатации данно-
го месторождения, — все же под руководством 
проф. А.М. Терпигорева был разработан… про-
ект эксплуатации месторождения Щигровского 
уезда» [6, с. 397]. Проведенная при разработ-
ке проекта сравнительная плавка в Донецке 
(тогда называвшемся Сталин, ранее — Юзовка, 
а позднее — Сталино) продемонстрировала, 
что себестоимость производства чугуна из 
курской агломерированной руды как минимум 
на 10% выше, нежели из криворожской.

Д.Л. Ортенберг тем временем продолжал 
исследования Урала и преподавал в Москов-
ской горной академии на одной кафедре с 
П.П. Лазаревым. В 1921—1922 гг. Дмитрий 
Львович успешно занимался изучением ме-
сторождений марганца, меди и талька, а затем 
вернулся к железным рудам. В 1923—1924 гг. 
ему довелось заниматься Дашкесанским же-
лезорудным месторождением в Азербайджа-
не и руководить там магниторазведочными 
исследованиями. 

Их уровень являлся весьма высоким, 
в  чем можно убедиться по опубликованной 
в 1930 г. монографии Д.Л. Ортенберга «Очерк 
Дашкесанского месторождения железных 
руд по данным магнитометрической съем-
ки 1923 и 1924 гг.» [13]. Вот как он описал  
в ней поставленную перед магниторазведкой 
задачу: «Магнитометрической съемке пред-
стояло дать ответ на следующий основной во-
прос: в какой мере ее данные оконтуривают 
залежь или, выражаясь точнее, в какой мере 
ее данные дополняют наши представления, 
основанные на геологических наблюдениях 
и соображениях о распространении залежи. 
Как известно, задача построения расположе-
ния магнитных масс по данным магнитоме-
трической съемки является, вообще говоря, 
неопределенной, ибо к данной картине маг-
нитной аномалии можно подобрать любое 
количество различных расположений магнит-
ных масс. И если эту задачу удается сделать 
более или менее определенной, то лишь по-
тому, что при исследовании аномалий, вызы-
ваемых магнитными массами, расположение 
этих масс обусловливается геологическими 
условиями залегания и генезисом данного 
месторождения. Таким образом, на место бес-
конечно большого разнообразия в расположе-
нии магнитных масс, допускаемого данным 
распределением магнитных сил, становится 
возможной лишь та комбинация, которая до-
пускается геологическими данными. И тогда 
магнитометрической съемке, как разновидно-
сти разведочных работ, может быть поставлено 
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в первую очередь задание оконтуривания за-
лежи» [13, с. 12—13].

Одним из интересных приемов интерпре-
тации магнитных аномалий, использованных 
там Дмитрием Львовичем, стало физическое 
моделирование. Рудное тело на Дашкесане 
представляет собой пологопадающую, почти 
горизонтальную линзу, и для его моделиро-
вания изготовили стальную пластинку толщи-
ной 1,5 мм; V-образная форма пластинки по-
вторяла форму рудного тела в плане. Модель 
намагничивали в катушке, через которую про-
пускался постоянный ток, а аномальное поле 
визуализировали с помощью порошка магне-
тита и фотографировали. Эти работы прово-
дились в Государственном эксперименталь-
ном электротехническом институте (ГЭЭИ), 
созданном в 1921 г. на базе электротехни-
ческой лаборатории Московского высшего 
технического училища. Высочайшая для того 
времени квалификация Д.Л. Ортенберга чет-
ко проявилась в его пояснениях к выбранной 
технологии моделирования: «Пластинка дан-
ной формы намагничивается неоднородно, 
ибо в однородном магнитном поле могут од-
нородно намагнититься, как известно, лишь 
тела определенной формы: шар, эллипсоид, 
круглый цилиндр бесконечной длины — вооб-
ще тела, ограниченные поверхностями второ-
го порядка» [13, с. 14]. Результаты проведен-
ного физического моделирования оказались 
очень наглядными и полезными.

Геофизика все сильнее притягивала талант-
ливого геолога, одним из проявлений чего ста-
ла публикация им в 1925 г. солидного обзора 
по электроразведке «О применении электри-
чества для поисков и разведок полезных иско-
паемых» [11]. Завершил свой обзор Д.Л. Ортен-
берг такими хорошо продуманными словами: 
«В заключение можно определенно сказать, 
что описанные методы, несомненно, заслу-
живают серьезного внимания. При огромных, 
еще неразведанных в отношении богатств по-
лезными ископаемыми пространствах нашего 
Союза нам приходится искать и усваивать но-
вые пути и методы в разведочном деле, даю-
щие экономию и в рабочей силе, и во времени,  
и в средствах, и, наконец, в надежности по срав-
нению с обычными методами работы. Конечно,  
в этом деле нужна дружная совместная рабо-
та геологов-разведчиков, электро- и радиотех-
ников. Если первым недостает специальных 
знаний для разработки методов и приборов, 
то вторым не хватает ориентировки в том са-
мом объекте (недра земли), который должен 
подвергнуться обследованию этими методами  
и приборами. Взаимоотношения тех и других 
позволю выразить следующими словами: за-
казчиками и приемщиками работ по изготов-
лению соответствующих приборов являются 
разведчики, а исполнителями-творцами — элек-
тро- и радиотехники» [11, с. 361].

Несмотря на увлеченность геофизикой, 
Дмитрий Львович оставался прежде всего 
профессиональным геологом и горным инжене-
ром. Следующие несколько лет он изучал руд-
ные месторождения Азербайджана и Грузии, 
и профессиональное сообщество высоко оце-
нивало его успехи. В первом номере «Горного 
журнала» за 1928 г. появилась его очередная 
статья «К вопросу о классификации катего-
рий запасов ископаемого в месторождении», 
а в следующем номере вышла еще одна ста-
тья, посвященная методологии планирова- 
ния геолого-разведочных работ на предстоя-
щую пятилетку. Заведующий московским 
представительством Геологического комитета 
Д.Л. Ортенберг проанализировал возможные 
подходы при оценке затрат на эти работы  
и пришел к следующим выводам:

Фотография визуализированного с помощью порошка 
магнетита магнитного поля V-образной модели 

Дашкесанского месторождения из монографии 1930 г.

Титульный лист монографии
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«1. Необходимо продолжить работу по 
выявлению роли минерального сырья в 
различных отраслях нашей промышлен-
ности как базы для оценки затрат на горно-
исследовательские работы в данной отрасли 
промышленности.

2. Следует подвергнуть всесторонней 
дискуссии вопрос о возможности более 
равномерной нагрузки различных отраслей 
промышленности в отношении затрат на 
горно-исследовательские работы.

3. Необходима в ближайшее время органи-
зация особого хозоргана для выполнения ал-
мазного бурения.

4. Необходимо обратить самое серьезное 
внимание на устранение возможности разрыва 
между темпом промышленных разведок и об-
щей геологической съемки» [12, с. 111].

Меж тем страну охватывала беспреце-
дентная кампания репрессий, в том числе про-
тив геологов и горняков. Василий Васильевич 
Кисельников, занимавший пост старшего ди-
ректора горнорудной промышленности Глав- 
ного горно-топливного и геолого-геодези-
ческого управления ВСНХ СССР, не оказался 
в числе пострадавших лишь из-за того, что 
скончался в начале 1927 г. Примерно в это 
время И.В. Сталин поручил полномочному 
представителю ОГПУ по Северному Кавка-
зу Е.Г. Евдокимову инспирировать уголовное 
дело против горняков Донбасса, вошедшее  
в историю как «Шахтинское» [20]. Открытые 
слушания по нему проходили летом 1928 г. в 
московском Доме Союзов, и там судили 53 спе-
циалистов, затем еще 82 человека были обви-
нены во внесудебном порядке. Вдогонку спец-
службы сфабриковали еще несколько дел, и 
по одному из них под каток репрессий угодил 
Д.Л. Ортенберг.

Дмитрия Львовича арестовали 13 декабря 
1928 г. и обвинили в участии в «контррево-
люционной и шпионской организации в Гео-
логическом комитете ВСНХ СССР» (т.н. «дело 
Геолкома»). Как доказали С.И. Романовский  
и А.И. Галкин [5], Геолком тогда был ликвиди-
рован прежде всего стараниями И.М. Губки-
на — недаром, опираясь на многочисленные 
документы, историки заклеймили этого «хозя-
ина в науке» как «Лысенко в геологии». Одна 
из самых ярких публикаций А.И. Галкина на 
эту тему называется «Академик И.М. Губкин — 
Ученый?» [4]. В ней историк пришел к выводу: 
«Т.Д. Лысенко начал погромы в биологии и ге-
нетике на десять лет позже Г[убкина]. Гонения 
на науку и Ученых [с большой буквы] следова-
ло бы именовать губкинщиной» [4, с. 395].

Обзор обвинительного заключения по 
«делу Геолкома», или, формально говоря, по 
делу № 31247, опубликовал в 1996 г. в журна-
ле «Жизнь и безопасность» начальник службы 
регистрации и архивных фондов Управления 
ФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области генерал-лейтенант Владимир 
Сергеевич Гусев. Главную цель своей публи-
кации он видел в том, чтобы «показать лишь 
один аспект данного дела: как отсутствие  
в законодательстве понятия защиты коммер-
ческой тайны позволяло чисто экономическое 
преступление переводить в ранг политиче-
ского» [7, с. 184].

В соответствии со статьей 58 УК РСФСР 
к шпионажу тогда, помимо прочего, относили 
«передачу, похищение или собирание с целью 
передачи экономических сведений, не состав-
ляющих по своему содержанию специально 
охраняемой государственной тайны, но не 
подлежащих оглашению по прямому запреще-
нию закона или распоряжению руководителей 
ведомств, учреждений и предприятий…». Сам 
В.С. Гусев отметил размытость этих опреде-
лений: «Чего стоит одна лишь формулировка 
«экономические сведения». Достаточно было 
директору завода засекретить сведения о, на-
пример, зарплате своих служащих, и можно 
себе представить, сколько «шпионов» тут бы 
появилось» [7, с. 185]. Цитированные В.С. Гу-
севым фрагменты обвинительного заключе-
ния демонстрируют, что геологов обвиняли  
в обнародовании цен на уголь и медь, ста-
тистических данных по ввозу в СССР черно-
го металла и ферросплавов, геологических 
очерков нефтяных месторождений «Доссор» 
и «Макат» в Урало-Эмбенском районе и т.п. 
Напомним, что упомянутые месторождения 
тогда совершенно официально исследовали 
французские геофизики из фирмы братьев 
Шлюмберже. И все это генерал Гусев до сих 
пор называет преступлениями, пусть даже не 
политическими, а «чисто экономическими»?

Д.Л. Ортенберг, невзирая на допросы с при-
страстием, виновным себя ни в чем не при-
знал, тем не менее 9 августа 1929 г. Коллегия 
ОГПУ (внеслужебный орган по формулиров-
ке В.С. Гусева) приговорила его по ст. 58-7 
УК РСФСР к трем годам лагерей и отправила 
в Сиблаг. Приговор по пункту 7 печально из-
вестной статьи, то есть за «подрыв государ-
ственной промышленности, транспорта, тор-
говли, денежного обращения или кредитной 
системы, а равно кооперации, совершенный 
в контрреволюционных целях путем соответ-
ствующего использования государственных 
учреждений и предприятий, или противодей-
ствие их нормальной деятельности, а равно 
использование государственных учреждений 
и предприятий или противодействие их дея-
тельности, совершаемое в интересах бывших 
собственников или заинтересованных капи-
талистических организаций», недвусмыслен-
но демонстрирует, чье наущение легло в его 
основу.

Через некоторое время жена Д.Л. Ортен-
берга Дебора Соломоновна Мендельсон-
Ортенберг передала заявление мужа с прось-
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бой о пересмотре дела в существовавшую 
тогда организацию «Помощь политическим 
заключенным» (Помполит), которую создала 
Екатерина Павловна Пешкова, бывшая жена 
А.М. Горького. В Государственном архиве Рос-
сийской Федерации хранится переписка Де-
боры Соломоновны с заместителем Е.П. Пеш-
ковой — Михаилом Львовичем Винавером. 
Он пригласил Д.С. Мендельсон-Ортенберг по-
сетить Помполит 17 августа 1930 г., но она 
не смогла этого сделать, поскольку тогда ее 
выселяли из Москвы в Новосибирск, и попро-
сила известить ее письмом. В ноябре ей при-
шел ответ, что, согласно справке, полученной 
из ОГПУ, в пересмотре дела отказано [ГАРФ.  
Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 540. Л. 172—174].

23 октября 1931 г. Дмитрия Львовича пе-
ревели из Сибири в Казахстан, и 5 ноября его 
супруга получила еще одно послание из Пом-
полита: «В ответ на Ваш запрос сообщаю, что, 
согласно полученной справке, В/мужу [Ваше-
му мужу] Дмитрию Львов[ичу] ОРТЕНБЕРГУ 
вместо 3 лет к.-лаг. [концлагерей] дана ссыл-
ка в Казахстан на остаток времени» [ГАРФ.  
Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1720. Л. 71]. Здесь следу-
ет отметить, что в ряде публикаций, в част-
ности в книге «Репрессированные геологи», 
местом его работы в последние месяцы той 
ссылки назван «Алмалыкстрой», но, во-
первых, месторождение Алмалык находится 
в Узбекистане, а во-вторых, «Алмалыкстрой» 
начал реально работать только в 1940-х гг.

В январе 1932 г. по завершении ссыл-
ки Дмитрия Львовича решили ограничить 
в правах, но отказались от этой мысли и раз-
решили ему свободное проживание. Стоит 
подчеркнуть, что упомянутая монография по 
Дашкесану вышла в свет как раз тогда, когда 
ее автор отбывал незаслуженное заключение. 
Только в 1989 г. все обвиненные по «делу Ге-
олкома» в соответствии с данными В.С. Гусева 
были реабилитированы.

Тем временем 30 сентября 1931 г. на 
КМА вблизи села Коробково (ныне город 
Губкин) была заложена первая разведочно-
эксплуатационная шахта. Название города 
возникло из-за того, что именно И.М. Губкин, 
цинично внедренный в 1929 г. партией в 
АН СССР путем беспрецедентного выкручи-
вания рук ученых [15], был главным лобби-
стом этого несвоевременного и экономически 
провального мероприятия. Губкина, минуя 
уровень члена-корреспондента, сразу «вы-
брали» академиком, причем по техническому 
отделению (Sic), хотя список его работ к тому 
времени включал всего 36 названий отчетов, 
а также компилятивных журнальных и газет-
ных статей [5], и в нем не было ни единой  
технической работы.

Вряд ли можно считать случайным, что за-
кладке шахты предшествовали очередные ре-
прессии против бывших ведущих работников 

ОККМА. 5 марта 1931 г. арестовали академика 
Петра Петровича Лазарева, которого, по све-
дениям сотрудницы архива РАН Г.А. Савиной, 
поначалу за деятельность по исследованию 
КМА решили обвинить во вредительстве [17]. 
Чекисты, правда, быстро осознали, что тогда 
уж неминуемо надо объявлять вредителем  
и формального руководителя ОККМА И.М. Губ-
кина. В итоге, увидев изъятые во время обыска 
у Лазарева письма зарубежных ученых, ака-
демику инкриминировали шпионаж и отпра-
вили в ссылку, во время которой повесилась 
его жена Ольга Александровна. По заверше-
нии ссылки П.П. Лазарев вернулся в Москву, но 
до конца жизни подвергался регулярным пре-
следованиям [3]. Трагично сложилась судьба 
бывшего главного инженера ОККМА Авраама 
Яковлевича Гиммельфарба, заявлявшего, на-
помним, что при существующем экономиче-
ском состоянии страны не может быть и речи 
о добыче руд КМА. Его арестовали в апреле 
того года, и он покончил жизнь самоубийством 
в Бутырской тюрьме.

Вышедший на свободу зимой 1932 г. 
Д.Л. Ортенберг продолжил геологическую 
деятельность. Помимо уральских объектов, 
ему довелось заниматься и другими. Одним 
из самых интересных среди них являлось 
Тары-Эканское месторождение в таджикском 
Восточном Карамазаре, где Дмитрий Львович 
в 1937 г. произвел оценку запасов. Вообще го-
воря, это полиметаллическое месторождение 
было известно на протяжении многих веков, 
но тогда оно переживало свое новое рожде-
ние. Особо стоит подчеркнуть, что впослед-
ствии месторождение сыграло важную роль  
в решении урановой проблемы [8].

В 1939 г. Дмитрий Львович опубликовал 
статью, где изложил свой опыт по анализу 
прежних исследований геологических объ-
ектов в совершенно неожиданном учрежде-
нии — Центральном военно-историческом ар-
хиве (ЦВИА) СССР [14]. Цель своих работ там 
он описал следующим образом: «Автором 
было получено задание от всесоюзной кон-
торы Союзредметразведки и треста «Цвет-
метразведка» просмотреть фонды ЦВИА и 
выбрать оттуда материалы (текстовые и пла-
новые) по месторождениям редких элемен-
тов (вольфрам, молибден, бериллий и пр.) 
и цветных металлов (медь, свинец, цинк)» 
[14, с. 169]. Сделав обзор просмотренных им 
материалов, Д.Л. Ортенберг в статье уделил 
основное внимание материалам знаменитой 
экспедиции 1816 г. в Казахстан под руко-
водством Федора Карповича Набокова, чьим 
помощником и ведущим исследователем 
был берг-гешворен Иван Петрович Шангин. 
По результатам архивных изысканий Дми-
трий Львович наметил несколько перспек-
тивных объектов, на которых рекомендовал 
провести разведочные работы.
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Меж тем репрессивные органы не желали 
оставлять немолодого уже Д.Л. Ортенберга 
в покое. По утверждению справочника «Ре-
прессированные геологи», в октябре 1941 г. 
он проходил обвиняемым по делу № 526088, 
которым занималось УНКВД Московской обла-
сти. Никаких деталей этого дела автору очер-
ка найти не удалось.

Последнее из обнаруженных свидетельств 
деятельности Д.Л. Ортенберга относится к 
1942 г. — это написанный им и хранящийся в 
фондах отчет Камской геолого-разведочной 
партии «Геолого-экономическая характерис-
тика Троицко-Осамского железорудного района 
с оценкой его перспектив». Помимо геологиче-

ской характеристики, отчет содержал общую 
оценку запасов магнетитовых метасоматитов 
по этому району, находящемуся сейчас на вос-
токе Пермского края, на берегах реки Косьвы, 
а также программу рекомендуемых геолого-
разведочных работ.

Как завершилась тяжкая жизнь Дмитрия 
Львовича, остается пока неизвестным, одна-
ко недаром Библия учит: «нет ничего тайного, 
что не сделалось бы явным». Поищем...

В заключение хочется выразить искреннюю 
и глубокую признательность сотруднику Рос-
сийского государственного архива экономики 
Борису Борисовичу Лебедеву за помощь в по-
исках материалов о герое настоящего очерка.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ШВЕДСКИЙ 
МАГНИТОРАЗВЕДЧИК ЕНОХ ТИБЕРГ

Ю.И. Блох

На рубеже XIX и XX веков магниторазве-
дочные съемки по всему миру производились 
главным образом с комбинированными магни-
тометрами Тиберга — Талена. Эти приборы со-
четали возможности магнитометра Р. Талена, 
созданного им в середине 1870-х годов, и ин-
клинатора Е. Тиберга, разработанного в начале 
1880-х годов. Если жизнь общепризнанного 
«отца магниторазведки» профессора Тобиаса 
Роберта Талена (1858—1905) знакома геофи-
зикам [2], то о втором из конструкторов леген-
дарного прибора в нашей стране долгое время 
почти ничего не было известно. В настоящем 
очерке буквально по крупицам собрана инфор-
мация об этом талантливом человеке, которо-
му судьба отвела всего 27 лет жизни.

Енох Фредрик Тиберг (Enoch Fredrik Tiberg) 
родился 27 июля 1858 года на юго-востоке 
Швеции, в Руде — пригороде Хёгсбю (Högsby), 
расположенного в лене (округе) Кальмар. Сле-
дует подчеркнуть, что в настоящем очерке его 
фамилия пишется традиционно, как Тиберг, 
хотя в соответствии с унифицированными пра-
вилами шведско-русской практической транс-
крипции ее следовало бы писать Тибей. Кста-
ти, в 1936 году в СССР из печати вышел третий 
выпуск серии книг «Прикладная геофизика», 
и там в списке литературы фамилия изобре-
тателя была ошибочно указана как Tieberg 
[1]. Такое написание впоследствии, увы, стало  
в нашей стране постоянно воспроизводиться.

Енох появился на свет седьмым из девяти 
детей в семье инспектора Ларса Густафа Гу-
стафссона Тиберга (1812—1892) и Кристины 
Марии, урожденной Льюнглунд (1821—1901). 
На протяжении всей жизни большое влияние 
на Еноха оказывал его старший брат Хьюго 
Виктор (Hugo Victor Tiberg, 1849—1913), на-
званный, как видно, в честь знаменитого 
французского писателя и ставший известным 
горняком и лесоводом. Хьюго окончил Горную 
школу в Филипстаде, и Енох, получив среднее 
образование в Кальмаре, тоже, как и брат, ре-
шил стать горняком и в 1879 году поступил  
в Горную школу Стокгольма, где всерьез увлек-
ся недавно возникшей магниторазведкой.

В 1881 году Е. Тиберг завершил учебу  
и приступил к главному делу своей жизни — соз-
данию инклинатора. Время изобретения хоро-
шо известно, поскольку статью «О магнитных 
измерениях с помощью инклинатора», опу-

бликованную в 1883 году в немецкой «Горно-
металлургической газете», он начал словами: 
«Я предложил этот метод в 1881 году и ис-
пользовал его с тех пор много раз» [7, с. 512]. 
На первых порах ему в этой деятельности  
с энтузиазмом помогал старший брат [6]. 

Ко времени изобретения Е. Тиберга на 
практике уже довольно широко применялся 
магнитометр Р. Талена. Поначалу с ним мож-
но было определять только горизонтальную 
компоненту магнитного поля, но затем про-
фессор Тален дополнил прибор вспомога-
тельным вертикальным стержнем, что по-
зволяло судить и о величине вертикальной 
компоненты. Тем не менее комплексные из-
мерения оказывались малопроизводитель-
ными, и Енох Тиберг занялся изготовлением 
инклинатора, или «магнитных весов», кото-
рые предназначались специально для опре-
деления вертикальной компоненты поля. 
Э.Е. Лейст, познакомившийся с инклинатором 
в августе 1910 года на 11-м Международном 
геологическом конгрессе в Стокгольме, оха-
рактеризовал его предельно кратко: «инкли-
натор Tiberg’a есть прибор в роде Ллойдовых 
весов в грубой форме» [4, с. 7].

Енох Фредрик Тиберг
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Довольно подробное описание инклина-
тора Тиберга содержится в учебном пособии 
профессора Петра Михайловича Леонтовско-
го из Екатеринослава (потом Днепропетровск, 
сейчас Днепр), вышедшем в 1909 году. 
П.М. Леонтовский являлся профессиональ-
ным преподавателем и прекрасным аппара-
турщиком, поэтому его точное и колоритное 
описание и в настоящее время не утратило 
своего значения.

«Этот прибор состоит из компасной буксы 
диаметром 8 см с лимбом, заключенной между 
двумя квадратными латунными пластинками, 
из которых в одной вырезан большой круг, 
замененный стеклянной крышкой; на этой же 
пластинке имеется круглый уровень... Магнит-
ная стрелка укреплена на оси, цапфы которой 
вращаются в каменных лагерях. Стрелка эта 
подвешена не в центре тяжести, но, во-первых, 
ее южный конец несколько тяжелее северного, 
а, во-вторых, на той ее стороне, которая при 
горизонтальном положении стрелки обращена 
на запад, сделано утолщение. Таким образом, 
стрелка здесь не вполне симметрична, и ее 
центр тяжести приходится (при вертикальном 
качании) ниже оси вращения (подобно тому, 
как в обыкновенных весах качается коромыс-
ло). Стрелка должна принимать горизонталь-
ное положение в той местности, где на нее дей-
ствует только земной магнетизм» [5, с. 25].

Измерения с инклинатором могли выпол-
няться двояко: либо, как писали тогда, «от 
руки», либо с применением топографического 
столика — мензулы. Вначале инструмент уста-
навливался горизонтально и вращался вокруг 
вертикальной оси до тех пор, пока его корпус 
не оказывался ориентированным по странам 
света. В этом положении инклинатор пово-
рачивался в вертикальное положение или,  
с применением мензулы, ставился на ребро, 
так что компасная стрелка оказывалась в вер-
тикальной плоскости запад — восток, где на ее 
вращение не влияла горизонтальная компо-
нента магнитного поля. Регистрировался угол 
отклонения стрелки от горизонтальной плоско-
сти, и тангенс этого угла оказывался пропорци-
ональным вертикальной компоненте поля. Ко-
эффициент пропорциональности (постоянная 
инклинатора) для каждого прибора определял-
ся заранее. По сведениям Е. Тиберга, применяя 
мензулу, измерения с его магнитными весами 
можно было провести за день на 250—300 
пунктах, а без мензулы (от руки) — на 400—500 
пунктах [7, с. 513].

Первые полевые работы со своим инклина-
тором молодой изобретатель провел в ноябре 
1881 года на ныне заброшенном железомар-
ганцевом руднике Лонгбан (Långbans gruvor), 
расположенном в 250 км к западу от Сток-
гольма, неподалеку от Филипстада, и хорошо 
знакомом его старшему брату. Впоследствии  
с 1884 года Хьюго Виктор стал управляю-

щим Лонгбана и занимал эту должность около 
40 лет, до конца жизни. Еще одним железоруд-
ным месторождением, где Е. Тиберг выполнял 
свои исследования, оказался Сикберг (Sikberg). 

Енох Тиберг не ограничивался аппаратур-
ными разработками и прилагал усилия к со-
вершенствованию методики съемки и интер-
претации получаемых результатов. Самым 
значительным из его методических достиже-
ний стала разработка технологии магнитной 
съемки в подземных горных выработках. Нет 
сомнений, что мысль о создании такой техно-
логии возникла в связи с практическими зада-
чами на руднике Лонгбан, возникавшими у его 
старшего брата. Естественно, для получения 
надежной информации о расположении неиз-
вестных рудных линз, особенно находящихся 
выше или ниже существующей выработки, 
чрезвычайно ценны сведения о вертикальных 
компонентах магнитного поля под землей. Их 
оперативное получение с помощью инклина-
тора и обеспечил молодой изобретатель, при 
этом опыт подземных исследований показал 
ему, что оптимально измерение всех компо-
нент магнитного поля. В статье 1883 года он 
отметил, что в подземных выработках на каж-
дом изучаемом пункте требуются три наблю-
дения с инклинатором: «Вначале определяется 
направление горизонтальной интенсивности; 
второе наблюдение используется для расчета 
величины этой силы, а третье — для определе-
ния вертикальной интенсивности» [7, с. 514]. 
Осознание им важности измерения всех ком-
понент поля в итоге и привело к появлению 
комбинированного прибора Тиберга — Талена.

Занимался Енох Тиберг и вопросами деталь-
ного количественного описания рудных тел по 
данным магниторазведки. В статье 1883 года 
им описаны способы оценки глубины верхней 
кромки вертикально намагниченного тонкого 

Инклинатор Тиберга [5]
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штока — модели, которая в тот период счита-
лась основной при исследовании магнитных 
залежей. Поле этой модели эквивалентно полю 
точечной массы на ее верхней кромке. Изобре-
татель утверждал, что при интерпретации вер-
тикальной компоненты ее аномального поля 
оценка может проводиться двояко:

1) вертикальное расстояние до верхнего 
рудного полюса равно горизонтальному рас-
стоянию от точки максимума до точки, где на-
блюдается 1/3 максимальной интенсивности;

2) оно также равно 4/3 расстояния от макси-
мальной точки до точки, где существует поло-
вина максимума. Последнее правило является 
более надежным» [7, с. 513]. 

Коэффициент 4/3 здесь, конечно же, специ-
ально упрощен Енохом Тибергом для простоты 
запоминания соотношения, которое в совре-
менных обозначениях известно всем геофи-
зикам как

.

Как видно, приближенный коэффициент 
отличается от точного всего на 2%. Предло-
женный Е.Ф. Тибергом прием оценки глубины 
вплоть до настоящего времени непременно 
приводится во всех учебниках и справочниках, 
хоть и без указания автора этого предложения. 
Статью [7] он завершил сообщением, что с по-
мощью разработанной технологии ему уда-
лось обнаружить на месторождениях Лонгбан 
и Сикберг неизвестные ранее рудные тела  
со значительными запасами магнетита.

В 1884 году Е. Тиберг опубликовал в той 
же немецкой газете еще одну небольшую 
статью под названием «О магнитных иссле-
дованиях железорудных месторождений» 
[8], где высказался по вопросу о возможно-
сти распознавания вкрапленных руд по соз-
даваемым ими магнитным аномалиям. Свои 
рассуждения он начал с утверждения, что, 

вообще говоря, может создаться впечатле-
ние о сходстве вкрапленников в магнитном 
отношении с рудной свалкой, где каждое зер-
но образует независимый от других зерен 
небольшой магнит. По его опыту, такие вкра-
пленники действительно встречаются, и их 
легко отличать от массивных руд по сравни-
тельно небольшим и нерегулярно изменяю-
щимся магнитным аномалиям.

Вместе с тем Е. Тиберг сообщил, что встре-
чал вкрапленники совершенно другого типа, 
в которых вроде бы существует некая связь 
между кажущимися совершенно изолирован-
ными друг от друга рудными зернами, при 
этом он признался, что причины такой связи 
ему не ясны и их надо изучать. Нигде не поль-
зуясь термином «намагниченность», молодой 
ученый тем не менее отметил, что «интен-
сивность различных видов руд значительно 
варьируется… Крупнокристаллические маг-
нитные руды, которые большей частью встре-
чаются в известняках и доломитах, обладают 
большой способностью принимать магнетизм, 
а мелкокристаллические, обычно присутствую-
щие в гранулитах, по-видимому, обладают этой 
способностью в меньшей степени» [8, с. 389].

В том же 1884 году в шведском журнале 
вышла обобщающая статья «О магнитных из-
мерениях на железорудных месторождениях 
с помощью магнитных весов» [9], которая как 
бы подвела итог его исследованиям. К несча-
стью, творческий расцвет талантливейшего 
молодого геофизика был прерван его ранней 
смертью: Енох Фредрик Тиберг скончался в 
своем доме в Хёгсбю 5 декабря 1885 году на 
28-м году жизни.

Его достижения, прежде всего комбини-
рованные магнитометры Тиберга — Талена, 
несколько десятилетий являлись основой 
производственной деятельности магнитораз-
ведчиков. Эти приборы выпускались разными 
фирмами, в частности, огромной популярно-

Магнитометр Тиберга — Талена производства фирмы Франса Юхана Берга
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стью пользовалась продукция известного 
стокгольмского производителя аппаратуры 
Франса Юхана Берга, отмеченная наградами 
на множестве международных выставок.

В 1897 году в Стокгольме проходила меж-
дународная художественно-промышленная 
выставка, и выставленный на ней усовер-
шенствованный магнитометр Тиберга — Та-
лена привлек внимание осматривавшего экс-
понаты российского «министра земледелия 
и государственных имуществ» известного 
ученого-агронома Алексея Сергеевича Ер-
молова (1847—1917). Министр распорядил-
ся приобрести два магнитометра: один для 
столичного Горного института, а другой для 
Уральского горного управления, чтобы про-
верить их эффективность при изучении маг-
нетитовых руд горы Благодать.

Возглавил первые магниторазведочные 
работы на Урале Рудольф Гергардович фон 
Миквиц (1850—1912), и исследования начали 
в 1898 году на северном склоне горы Благо-

дать силами студентов Горного института. 
Непосредственным руководством съемок за-
нимался управитель горных работ и рудников 
Гороблагодатского округа Николай Николаевич 
Апыхтин (1859—1915). Съемки с магнитоме-
трами Тиберга — Талена оказались успешными, 
но вскоре их прекратили, и к систематическо-
му изысканию руд на Урале с ними вернулись 
лишь в 1914 году силами петроградских гео-
физиков во главе с В.И. Бауманом [3].

К модернизации магнитометров Тибер-
га — Талена приложили руку многие выдаю-
щиеся ученые: достаточно отметить хотя 
бы Теодора Дальблома и Владимира Ивано-
вича Баумана. Модифицированный магни-
тометр Тиберга — Талена под названием М-1 
с 1932 года выпускался заводом «Геолого-
разведка» в Ленинграде. На смену же этим 
приборам пришли весы Адольфа Шмидта,  
и самыми распространенными из них были 
измерявшие, как инклинатор Тиберга, ано-
мальную вертикальную компоненту.
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ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНАЯ СЪЕМКА 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Ю.И. Блох

Отечественные учебники и справочники по 
электроразведке традиционно утверждают, 
что она — «детище XX века» [2, с. 8] — нача-
лась с деятельности Конрада Шлюмберже, а 
в нашей стране первые электроразведочные 
полевые работы прошли в 1924 г. под руко-
водством Алексея Алексеевича Петровского 
[3]. Реальная история гораздо сложнее, так что 
историкам геофизики предстоит пройти еще 
довольно долгий путь расчистки мифологиче-
ских завалов, прежде чем все детали ее раз-
вития станут совершенно ясными. Пока же, по-
знакомившись с настоящим очерком, читатель 
сможет удостовериться, что первая и весьма 
плодотворная электроразведочная съемка в 
Российской империи состоялась в 1903 г., то 
есть задолго до того, как К. Шлюмберже занял-
ся электрическими способами разведки недр. 
Выполнили эту съемку представители базирую-
щейся в Лондоне первой в истории транснаци-
ональной геофизической фирмы The Electrical 
Ore-Finding Company Ltd (Электрическая рудо-
поисковая компания).

К. Шлюмберже в своей известной моно-
графии «Изучение электрической разведки 
недр», впервые опубликованной в 1920 г., упо-
мянул работы английской компании и создате-
лей применявшегося ею метода, который он 
назвал «телефонным» [7]. Сами разработчики 
метода Лео Дафт и Альфред Вильямс никогда 
его так не называли, а физики и журналисты 
того времени именовали «электрической ру-
допоисковой системой Дафта—Вильямса» (The 
Daft—Williams electrical ore-finding system).

Описывая их метод, К. Шлюмберже совер-
шенно правильно отметил, что занимались они 
исследованием распределения переменного 
тока в земле по линиям поверхностных токов, 
создаваемых с помощью двух питающих элек-
тродов и прослеживаемых на слух с помощью 
телефона, подключенного к двум другим пере-
мещаемым электродам. Воспитанный в акаде-
мических традициях профессор Шлюмберже 
попенял Л. Дафту и А. Вильямсу, что они нигде 
подробно не описали свой метод и «как кажет-
ся, покоятся в довольно смутном эмпиризме» 
[7, с. 4]. Судя по всему, К. Шлюмберже не знал, 
что их «довольно смутный эмпиризм» был 
успешно применен при решении реальных гео-
логических задач почти на тысяче участков во 
множестве стран и в различных геологических 
условиях. Фактически об этом стало известно 

лишь в последние годы, прежде всего, благода-
ря нескольким публикациям английского геоло-
га и историка Роберта В. Вернона, изучившего 
британские архивные материалы и семейные 
архивы основателей компании [9, 10].

Биография старшего из изобретателей 
метода крупного бизнесмена англичанина 
Л. Дафта, многие годы жившего в США, из-
вестна, вообще говоря, достаточно хорошо. 
Лео Дафт (Leo Daft) родился 13 ноября 1843 г. 
в Бирмингеме, в семье инженера Томаса 
Б. Дафта, совладельца фирмы, занимавшейся 
строительством оранжерей, и его жены Эммы 
Матильды, урожденной Старджес. В годы 
юности Лео семья жила на острове Мэн, а он 
учился в интернате неподалеку от Ливерпуля. 
Продолжив учебу, он в 1859 г. окончил инже-
нерный класс в Университетском колледже 
Лондона, поработал в отцовской фирме, по-
том занимался инспекцией кабелей в районе 
Вулвича. В 1863 г. скончалась его матушка, 
а семья оказалась в серьезном финансовом 
кризисе. Лео Дафт принял решение поискать 
счастья за морем, оставил все сбережения се-
страм и в 1866 г. на самом дешевом паруснике 
отправился в США. Поначалу он трудился ра-
бочим на железной дороге вблизи Балтимора, 
но, скопив кое-какие деньги, купил фотообору-
дование и начал вести жизнь странствующего 
фотографа. Его путешествия, однако, продли-
лись недолго: в горах штата Нью-Йорк он по-
встречал дочь местного фермера Кэтрин Энн 
Флэнсбург, в марте 1871 г. они поженились, 
а в следующем году у них родилась старшая 
дочь Матильда Джульет. Семья обосновалась 
в городе Трой (штат Нью-Йорк), и Лео Дафт от-
крыл там фотомастерскую.

В это время он осознал, что давно интере-
совавшее его электричество становится од-
ним из основных двигателей прогресса. Когда 
в декабре 1878 г. умер его отец, Л. Дафт по-
бывал в Англии, увидел там электрический 
бум и, вернувшись в США, продал свой фото-
графический бизнес. В 1879 г. он создал в 
Нью-Йорке компанию New York Electric Light 
Association, но вскоре переехал в город Грин-
вилл близ Джерси-Сити, где с 1881 г. начала 
действовать фирма Daft Electric Light Company, 
выпускавшая различное электрическое обо-
рудование. С 1883 г. Лео Дафт строил элек-
трические локомотивы для железных дорог и 
трамвайных линий, став одним из виднейших 
американских промышленников и изобрета-
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телей. В 1889 г. он в очередной раз продал 
свой бизнес и переехал на северо-запад США 
в Сиэтл (штат Вашингтон), где консультировал 
разнообразные крупные проекты.

В ноябре 1893 г. Л. Дафт выдал старшую 
дочь Матильду Джульет замуж за А. Вильям-
са. Его зять и будущий сооснователь Элек-
трической рудопоисковой компании Альфред 
Вильямс (Alfred Williams) родился 3 декабря 
1873 г. в городе Освестри, расположенном в 
английском Шропшире неподалеку от границ 
Уэльса, в семье почтмейстера Джона Вильям-
са и его жены Мэри. В 1888 г. в 15-летнем 
возрасте Альфред переехал в США и посе-
лился в Сиэтле, где познакомился с будущей 
супругой. Некоторое время он работал касси-
ром в компании Spring Hill Water Company, по-
том финансовым агентом в фирме Thomas & 
Co. В это время А. Вильямс увлекся изобрета-
тельством, в частности, 9 ноября 1891 г. по-
дал заявку на изобретение нового фильтра 
для воды и 20 июня 1893 г. получил на него 
патент US499815.

Примерно в 1896 г. породнившиеся изо-
бретатели приступили к разработке своего, по 
терминологии К. Шлюмберже, «телефонного 
метода», представлявшего собой простейший 
вариант прослеживания на дневной поверх-
ности силовых линий двухэлектродного источ-
ника.

Поначалу Л. Дафт и А. Вильямс не занима-
лись патентованием, а накапливали опыт прак-
тических исследований. Их первые полевые 
работы состоялись в 1899 г. на юго-востоке 
Аляски, на островах Гравина и Принца Уэль-
ского, входящих в архипелаг Александра, ко-
торый был открыт в XVIII в. Витусом Берингом  

и Алексеем Чириковым и впоследствии назван 
в честь российского императора Александра II. 
Результаты экспериментов на тамошних золо-
торудных месторождениях оказались вполне 
успешными, и изобретатели решили всерьез 
заняться геофизическим бизнесом.

Альфред Вильямс с семьей переехал в 
Англию, вскоре туда отправился Лео Дафт, 
и 20 июля 1900 г. была создана компания 
Williamstow Ltd. Ее название представляло 
собой синтез фамилий двух ее директоров 
(Williams + Stow) — Эдвард Кеньон Стоу (Edward 
Kenyon Stow) являлся финансовым руководи-
телем компании. Самим владельцам название 
не нравилось, поскольку не отражало сути 
деятельности фирмы, и 13 декабря 1901 г. 
ее переименовали в The Electrical Ore-Finding 
Company Ltd.

Вскоре изобретатели начали патентовать 
свои изобретения: 20 июня 1903 г. по заяв-
ке от 21 июня 1902 г. Л. Дафт и А. Вильямс 
получили британский патент № 14124 на 
«Усовершенствованное устройство для об-
наружения и локализации подземных метал-
лических залежей». Американский патент 
US817736 на «Устройство для обнаружения 
и локализации минеральных залежей» они 
получили 10 апреля 1906 г. по заявке от 
14 октября 1902 г. Патенты им были выда-
ны также в Германии, Дании, Канаде, Шве-
ции, Австралии, Новой Зеландии и в некото-
рых африканских странах, включая Родезию  
и Трансвааль. Обратим внимание, что все они 
были получены на устройства, тогда как сам 
метод они так и не запатентовали. Компания 
за непродолжительное время своего суще-
ствования провела полевые исследования  

Альфред ВильямсЛео Дафт
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на множестве участков в Великобритании, 
Австралии, Канаде и других странах.

Нас, естественно, в первую очередь инте-
ресуют работы, которые представители фир-
мы провели осенью 1903 г. в России, в окрест-
ностях Змеиногорска на Рудном Алтае. Эта 
история до сих пор известна фрагментарно,  
и, поскольку ее отдельные части разбросаны 
по различным источникам, только их синтез 
позволяет более-менее прояснить суть тог-
дашних событий. 

Роберт В. Вернон в своих публикациях лишь 
единожды упоминает, что в сентябре—октябре 
1903 г. компанией проводилась съемка с це-
лью поисков меди и золота в некой Chartered 
Company of Siberia at Smeinogorsk (Концес-
сионная компания Сибири в Змеиногорске) 
[10, с. 12]. Какими оказались результаты поис-
ков, он не сообщает, хотя краткие упоминания 
о них появились тогда во многих англоязычных 
газетах по всему миру. К примеру, в 1904 г., 
когда фирма изучала новозеландские рудные 
месторождения, в местной газете Wairarapa 
Daily Times появилась статья со следующими 
сведениями: «Недавно территория Концесси-
онной компании Сибири изучалась господином 
Вильямсом, и в точке, найденной с телефоном, 
было сделано бурение, вскрывшее золото на 
глубине пятьдесят футов» [5]. Найти русскоя-
зычные публикации с описанием этих исследо-
ваний автору очерка не удалось.

Неопределенность названия «сибирской 
компании» в англоязычных источниках по-
рождала мысль о недостоверности сведений, 
но сомнения удалось отбросить благодаря 
более подробному описанию в выпускавшем-
ся Вильямом Дэвиджем Пейджем английском 
ежемесячном техническом журнале Page’s 
Magazine. В июле 1904 г. в нем появилась ста-
тья об аппаратуре Дафта—Вильямса в связи 
с ее рекламной демонстрацией, проведенной 
в Лондоне, и вот как описывались там алтай-
ские работы:

«Операции с рудоискателем были начаты в 
непосредственной близости от Змеиногорска, 
и возможность наличия полезных ископаемых 
была установлена в пяти разных местах. Разве-
дочные работы вскоре доказали наличие меди 
в одном из этих мест, и, по мнению выдающе-
гося русского геолога доктора Грегора Майера 
и г-на Е.Е. Кисса-Шлезингера, администратора 
концессионной компании, медь существовала 
еще в трех местах, отмеченных рудоискателем. 
Операторов, однако, проинформировали о том, 
что их непосредственная работа заключается 
не в обнаружении медных месторождений, а в 
выяснении наличия в районе золотоносных об-
разований. Участки были дополнительно иссле-
дованы операторами, которые в конечном итоге 
выбрали место, где рудоискатель зафиксировал 
существование многообещающей металло-
носной формации, хотя никаких видимых при-
знаков на поверхности земли, подтверждаю- 

щих это, не было. Затем были начаты буриль-
ные операции, и после прохождения через 30 
футов подпочвенного слоя и 50 футов хлори-
тового сланца бур вошел в пласт, указанный 
операторами электрического поиска руд. Он 
оказался золотосодержащим слоем, имеющим 
значительные перспективы» [8, с. 18].

Упоминания крупного геолога Григория 
Николаевича Майера (1842—1920) и адми-
нистратора Е.Е. Кисса-Шлезингера упростили 
поиски таинственной «сибирской компании». 
Ею оказалась австро-венгерская концесси-
онная компания, владельцами которой яв-
лялись князь Александр фон Турн-и-Таксис 
(Alexander von Thurn und Taxis) и доктор пра-
ва Иосиф Жаннэ-Эгон.

Вообще-то, добыча руд вблизи Змеиной 
горы велась издавна, а в XVIII в., как известно, 
месторождения там разрабатывало семейство 
Демидовых. Потом рудники перешли в государ-
ственную собственность, но к концу XIX в. их 
разведанные запасы исчерпались, и добычу 
прекратили. В 1897 г. территорию бывших руд-
ников получило в концессию сроком на 60 лет 
Зыряновское горнопромышленное общество 
на Южном Алтае с капиталом 3 миллиона ру-
блей. Его главными учредителями являлись 
Савва Иванович Мамонтов и нижегородские 
купцы Дмитрий Михайлович Бурмистров, а 
также братья Иван Михайлович и Митрофан 
Михайлович Рукавишниковы. С.И. Мамонтов 
сразу же выплатил 1 миллион за аренду, од-
нако планы знаменитого предпринимателя по 
освоению алтайских недр остались нереали-
зованными: он был обвинен в растрате госу-
дарственных средств во время строительства 
Московско-Ярославской железной дороги, и его 
имущество ушло на погашение долгов. 

В 1902 г. Кабинет Его Императорского Вели-
чества вернул себе алтайские предприятия и 
начал переговоры с представителями Австро-
Венгрии, которые завершились 24 марта 
1903 г. подписанием договора о передаче ча-
сти тамошних заводов и рудников в концессию 
специально созданному для этого австрийско-
му Золотопромышленному предприятию кня-
зя Александра Турн-и-Таксиса и доктора Иоси-
фа Жаннэ. По условиям договора с кабинетом 
концессионеры были обязаны в числе проче-
го проводить на Алтае разведочные работы,  
и к концу 1903 г. в Змеиногорск прибыли зару-
бежные специалисты, в число которых вошли 
представители Electrical Ore-Finding Company.

Как отмечалось выше, русскоязычного опи-
сания работы английских электроразведчиков 
на Алтае найти не удалось. Тем не менее ин-
тересные подробности деятельности концес-
сионеров, где угадываются следы трудов гео-
физиков, можно увидеть в статье Г.Н. Майера 
«Змеиногорск», опубликованной в 1905 г.  
в «Горном журнале».

Григорий Николаевич Майер окончил в 
1863 г. Институт Корпуса горных инженеров 
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в Санкт-Петербурге, переименованный затем 
в Горный институт. Получив при выпуске во-
енный чин поручика, молодой геолог успешно 
работал в разных регионах России. С 1885 г. он 
более 10 лет являлся помощником начальника 
Алтайского горного округа по горной части, на-
писал несколько профессиональных статей об 
алтайских месторождениях.

Г.Н. Майер критически относился к деятель-
ности всех концессионных групп своего вре-
мени. Вот что он сообщил о С.И. Мамонтове и 
его партнерах: «Зыряновское горнопромыш-
ленное общество, просуществовавшее четыре 
или пять лет, занималось только постройками 
разных фабрик, а интереснейшие разведки, в 
смысле выяснения характера месторождения 
и возможности встречи новых рудных скопле-
ний, а именно: Царево-Александровский при-
иск и Маслянскую штольню, это общество не 
только забросило, но еще и вытащило из этих 
выработок крепь на топливо, что, разумеется, 
произвело обрушение прииска и штольни, ко-
торые поэтому в настоящее время недоступ-
ны» [1, с. 351]. 

Об австрийских концессионерах Г.Н. Майер 
высказывался еще резче, при этом, однако, 
нигде не называя их и лишь упоминая аб-
страктно как некое «общество», что и понят-
но, ведь князь Александр фон Турн-и-Таксис 
приходился родственником императору Ни-
колаю II. Дело в том, что Мария Федоров-
на, вторая жена Павла I и мать Александра I  
и Николая I, была правнучкой князя Ансель-
ма Франца фон Турн-и-Таксиса (1681—1739). 
Действия австрийцев Григорий Николаевич 
изучил досконально, так как в 1902—1903 гг., 
по его собственным словам, руководил «раз-
ведками того самого общества, которое в на-
стоящее время там хищничает» [1, с. 351]. 
Он уточнил: «Другое общество дебютировало 

обещанием подвергнуть предварительной 
пятилетней разведке огромные, взятые им 
в аренду площади. В действительности же 
оно начало с постройки совершенно пока не-
нужной толчейной фабрики и в продолжение 
1902 и 1903 гг. произвело легкую разведку 
некоторых месторождений долины реки Кор-
балихи [ныне ее именуют Корболиха], пока не 
встретило в Змеиногорске скопления золото-
носного роговика с содержанием золота пять-
десят грамм в тонне по средней пробе. С этой 
поры всякие разведки были прекращены,  
и общество занялось исключительно вы-
колупыванием богатого роговика и прото-
лочкой его на своей фабрике. Задавая до-
бычные штреки в этом роговике, общество 
тотчас останавливает такие штреки, если со-
держание в них золота понижается до 28 грамм  
в тонне» [1, с. 351].

Внимательный читатель видит внутрен-
нюю противоречивость цитированных слов: 
с одной стороны, Г.Н. Майер называет толчей-
ную фабрику совершенно ненужной, а с дру-
гой — сообщает, что именно на ней австрийцы 
занимаются протолочкой роговиков. Судя по 
всему, царские родственники уж очень сильно 
раздражали горного инженера.

Гораздо интереснее было бы узнать от него, 
как именно концессионерам удалось «встре-
тить» в 1903 г. в Змеиногорске скопления зо-
лотоносного роговика. Не с помощью ли метода 
Дафта—Вильямса? Но об этом Г.Н. Майер умал-
чивает. Подобно большинству российских гео-
логов того времени, он, кажется, относился к за-
рождающейся электроразведке примерно как  
к электрифицированному лозоходству, никак 
не желая считать ее новым методом разведки, 
и, судя по контексту, полагал, что руду «встре-
тили» совершенно случайно. Жаль, что непо-
средственный и профессиональный участник 

Скетч, сделанный по результатам работ на канадском месторождении Ниписсинг [4]
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первых электроразведочных работ на терри-
тории России оказался чересчур зашоренным, 
чтобы сообщить потомкам их детали.

Так или иначе, австрийская компания 
«хищничала» на Алтае до 1914 г., когда разра-
зившаяся мировая война превратила Австро-
Венгрию во вражескую страну, а их концессию 
прибрали к рукам союзные англичане во главе 
с Джоном Лесли Урквартом. После революции 
все снова стало собственностью государства, 
а в настоящее время добычей золота в Змеи-
ногорске успешно занимается ОАО «Сибирь-
Полиметаллы»…

Вернемся, однако, к методу Дафта—
Вильямса. С документами, составляемыми 
сотрудниками Electrical Ore-Finding Company 
по материалам исследований, можно позна-
комиться на примере канадского кобальто-
серебряно-никелевого месторождения Нипис-
синг. Эти работы фирма проводила в 1906 г., 
а через три года их результаты обнародовал 
А.А. Гард в книге «Серебряная земля и ее 
истории» [4, с. 110—112]. На воспроизведен-
ном скетче из его книги показаны силовые ли-
нии, прослеженные сотрудниками фирмы на 
участке, принадлежавшем некоему О’Брайену. 
Владелец не мог обнаружить там руду, хотя 
участок находился на линии простирания из-
вестной жилы, и электроразведочные иссле-
дования показали, что жила по его участку не 
проходит, так как резко меняет свое простира-
ние. Читатель видит, что представители фир-
мы обычно лишь зарисовывали примерный 
характер изолиний, не прибегая ни к каким 
количественным характеристикам. Тем не ме-
нее поставленную перед ними геологическую 
задачу они решили там совершенно четко.

Вообще же, специалисты Electrical Ore-
Finding Company занимались не только струк-
турными задачами, но также оценивали глу-

бины залегания изучаемых объектов. Согласно 
упоминавшейся публикации в журнале Page’s 
Magazine, для этого они уменьшали разнос пи-
тающих электродов до тех пор, пока сигнал от 
обнаруженного объекта не пропадал. Основы 
такого подхода были отработаны ими путем 
физического моделирования в баках с водой 
[8, с. 19].

Конрад Шлюмберже свои впечатления о 
методе Дафта—Вильямса составил, судя по 
всему, по наиболее детальному и профессио-
нальному тогдашнему описанию эксперимен-
тов с их аппаратурой, которое опубликовал в 
1907 г. известный шведский геолог директор 
Высшей технической школы Стокгольма про-
фессор Густав Вальфрид Петерссон (Gustav 
Walfrid Petersson, 1862—1933) в немецком 
специальном журнале Glückauf [6]. Предста-
вители фирмы Electrical Ore-Finding Company 
работали на рудных месторождениях Шве-
ции вместе с местными специалистами летом 
1906 г., и ими были исследованы небольшое 
никелевое месторождение Klelva, золоторуд-
ное поле Ädellors, а также железорудные ме-
сторождения Striberg и Klacka-Lerberg.

Самые интересные результаты геофизики 
получили на месторождении Клака-Лерберг. 
Вальфрид Петерссон сообщил, что оно к тому 
времени лишь недавно было открыто с помо-
щью магниторазведки, результаты которой 
сотрудникам Electrical Ore-Finding Company 
известны не были. Никаких горных работ там 
не проводили, а опытный участок размерами 
90×120 м находился в лесистой местности, 
где неподалеку был виден способный ввести 
в заблуждение вход в старую выработку. Не-
смотря на все это, результаты работы элек-
троразведчиков оказались вполне хорошими. 
На воспроизводимой карте из статьи В. Пе-
терссона показан контур обнаруженной ими  

Контур аномальной зоны по данным электроразведки, наложенный на магнитную карту ΔZ,
на шведском железорудном месторождении Клака-Лерберг [6]
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с помощью телефона аномалии, наложенный 
на карту вертикальной компоненты магнит-
ного поля. Видимо, этот рисунок является 
первым в истории, где демонстрируется ре-
зультат комплексирования данных магнито-
разведки и электроразведки. Свою статью тем 
не менее В. Петерссон заканчивает такими 
словами: «Что касается надежности метода, 
он в значительной степени основан на субъ-
ективном восприятии и добросовестности ис-
следователя. В этом вся его слабость. Надеж-
ность результатов нуждается в ухе, которое 
хорошо слышит даже самые слабые различия 
в звуке, в большом опыте определения силы 
импульсов электрического тока и расстановки 
электродов, а также высокой степени критич-
ности в отношении проведенных наблюдений. 
По этой причине электрический метод вряд ли 
когда-либо сможет заменить магниторазвед-
ку, которую может провести любой человек, 
но он может быть полезен при наличии спе-
циально обученных людей» [6, с. 910].

Несмотря на явные успехи в примене-
нии «телефонного метода», срок жизни The 
Electrical Ore-Finding Company Ltd подходил  
к концу. Еще в конце 1905 г. фирму призна-
ли обанкротившейся и передали под внешнее 
управление, однако кое-какие исследования 
еще продолжались. Помимо работ 1906 г.  
в Швеции, специалисты с взятым в аренду 
оборудованием исследовали также некото-

рые рудные месторождения Испании. Дольше 
всего съемки «телефонным методом» продол-
жались в Австралии, где у создателей метода 
была небольшая совместная фирма с австра-
лийскими предпринимателями. По сведениям 
Р.В. Вернона, последние исследования там 
прошли зимой 1907—1908 гг. [10, с. 29].

В 1910 г. Лео Дафт вернулся в Америку, по-
селился в Ратерфорде (округ Берген, штат Нью-
Джерси) и занялся разработкой технологии по-
крытия металлов резиной, оформив несколько 
патентов. Последний из них US1120795 он 
получил 15 декабря 1914 г., но конкуренты до-
бились лучших результатов, и немолодой уже 
изобретатель решил отойти от дел. В октябре 
1917 г. скончалась его супруга Кэтрин Энн, по-
сле чего Лео Дафт некоторое время жил в Нью-
Йорке у своей дочери Анны, а затем переехал к 
Вильямсам в Олбани, где 28 марта 1922 г. скон-
чался в местной больнице. Альфред Вильямс 
после завершения электроразведочных экс-
периментов занимался разработкой средств 
анализа рудничных газов, получил несколько 
патентов вместе со своим сыном Лео Дафтом 
Вильямсом. Скончался он 5 ноября 1945 г.

Л. Дафту и А. Вильямсу не удалось про-
бить стену непонимания и добиться серьез-
ных финансовых успехов. Тем не менее со-
временные геофизики не должны забывать 
об исторических заслугах пионеров рудной 
электроразведки.
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ГЕОФИЗИК И ФРОНТОВИК АНДРЕЙ СЕНЬКО
Ю.И. Блох, В.С. Цирель

В 1949 г. известный американский гео-
физик Лео Джеймс Питерс опубликовал об-
зор результатов, полученных в 1930-х гг. им 
и его коллегами в области интерпретации по-
тенциальных полей [9]. В состав их творчес-
кой команды, трудившейся тогда в Gulf Oil 
Company в Питтсбурге (штат Пенсильвания), 
входил, в частности, будущий дважды лау-
реат Нобелевской премии по физике Джон 
Бардин [1]. В конце статьи Лео Питерс при-
вел библиографию имеющихся публикаций 
по этой тематике, куда вошли и несколько ра-
бот отечественных геофизиков: А.А. Заморе-
ва, Н.Р. Малкина, Б.В. Нумерова и А.К. Сенько. 
Статью Лео Питерса признали лучшей в жур-
нале Geophysics за тот год и отметили специ-
альным призом. Достижения А.А. Заморева, 
Н.Р. Малкина и Б.В. Нумерова в развитии гео-
физики хорошо известны, а их краткие био-
графии опубликованы в том числе в первом 
томе выходившей по инициативе академика 
В.Н. Страхова книги «Российская прикладная 
геофизика XX века в биографиях» [3]. Что 
касается А.К. Сенько, он, в отличие от своего 
младшего брата, знаменитого полярника Пав-
ла Кононовича Сенько (1916—1992), известен 
гораздо меньше, не упомянут даже в сборнике 
«Геофизики России». Попробуем хотя бы ча-
стично исправить эту несправедливость.

Основными источниками сведений о 
ранних годах Андрея Кононовича Сенько 
являются его автобиография, собствен-
норучно написанная в 1953 г. при посту-
плении на работу во Всесоюзный научно-
исследовательский институт разведочной 
геофизики (ВИРГ), а также публикации о его 
брате Павле Кононовиче [4, 7].

В соответствии с имеющимися докумен-
тами, Андрей Кононович родился 10 декабря 
1910 г. в селе Георгиевка Семипалатинской 
области Казахской ССР, ныне село Калбатау, 
административный центр Жарминского райо-
на Восточно-Казахстанской области Респу-
блики Казахстан, в семье крестьян: уроженца 
Полтавщины Конона Мартыновича Сенько и 
его жены Елизаветы Степановны. В 1914 г. 
их семья переехала в город Семипалатинск 
(ныне Семей), где родился Павел Кононович, 
а в 1927 г. все перебрались в Ленинград. 
В 1928 г. Андрей Кононович окончил ленин-
градскую школу-девятилетку, а с 1929 по 
1932 г. учился в топографическом техникуме.

В это время его отца отправили на заго-
товку скота в Башкирию, и он трудился за-
местителем управляющего Башконторой 
«Союзмясо». Когда 2 марта 1930 г. в печати 
появилась статья И.В. Сталина «Головокру-
жение от успехов», началась кампания по 
поиску «виновных» в фактическом провале 
планов ускоренной коллективизации, недо-
вольство от методов проведения которой 
стало проникать даже в армию. Одним из по-
страдавших при этом оказался Конон Марты-
нович Сенько, которого арестовали 29 сентя-
бря 1930 г., обвинили по ст. 58-7 УК РСФСР, то 
есть за промышленный саботаж, и пригово-
рили к семи годам лишения свободы. У Конона 
Мартыновича образование ограничивалось 
семью классами школы, так что главным вре-
дителем в пищевой промышленности назна-
чили не его: эту роль отвели одному из круп-
нейших специалистов по холодильному делу 
профессору Александру Васильевичу Рязан-
цеву. Всего же по «делу о контрреволюцион-
ной вредительской организации в области 
снабжения населения продуктами питания» 
расстреляли 48 беспартийных специалистов, 
из-за чего этот фальсификат спецслужб ча-
сто называют «делом 48 организаторов го-

Андрей Кононович Сенько
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лода». Конона Мартыновича 
после освобождения в 1938 г. 
не выпустили за пределы Ар-
хангельской области, так что в 
1930-е гг. Елизавете Степанов-
не довелось растить детей без 
помощи мужа. Реабилитировали 
К.М. Сенько только в 1989 г.

Андрей Кононович по окон-
чании техникума несколько ме- 
сяцев работал техником-топо-
графом в Петрографическом 
институте АН СССР, а осенью 
1932 г. был призван на дей-
ствительную военную службу 
в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную армию (РККА). Там его по-
началу направили на «Особые 
курсы морских сил Балтийско-
го флота», окончив которые он 
служил в Северной гидрографи-
ческой экспедиции Управления 
военно-морских сил РККА. Де-
мобилизовавшись, А.К. Сенько 
в 1934 г. поступил на геолого-
разведочный факультет Ленин-
градского горного института. 
В том же году он вступил в брак 
с Еленой Александровной Швах-
гейм (1910—1998), и в 1938 г. 
у них родилась дочь.

Во время учебы в институте 
Андрею Кононовичу довелось со-
трудничать с трестом «Эмбанефть» и актив-
но заниматься вопросами интерпретации по-
тенциальных полей, в частности, над соляным 
куполом Тюлюс в Южно-Эмбенском районе.

В 1936 г. студент А.К. Сенько опубликовал 
ту самую двухстраничную заметку под на-
званием «К интерпретации гравитационных 
наблюдений по методу интегральных уравне-
ний» [5], на которую впоследствии ссылались 
американские геофизики. В качестве исходно-
го для своего анализа он взял рассмотренное 
в 1934 г. Николаем Сергеевичем Смирновым на 
Втором Всесоюзном математическом съезде в 
Ленинграде нелинейное интегральное урав-
нение, к решению которого сводится двумер-
ная обратная задача гравиразведки для кон-
тактной поверхности. Справедливо отметив, 
что «…первое приближение к искомому релье-
фу на практике часто бывает известно из тех 
или иных соображений» [5, с. 151], Андрей 
Кононович показал, каким образом можно ли-
неаризовать это интегральное уравнение для 
определения поправки к стартовой модели.

Время «Большого террора» принесло в 
семью Сенько новые потрясения: 20 декабря 
1937 г. арестовали старшего из сыновей — 
Александра Кононовича 1908 г. рождения. Он 
работал геофизиком во Всесоюзной конторе 
геофизических разведок (ВКГР), и его приго-
ворили по ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР к пяти 

годам лагерей и отправили на Колыму, откуда 
он не вернулся [4].

Андрей Кононович, окончив в 1940 г. ин-
ститут, работал инженером-геофизиком в 
Азово-Черноморском геологическом управле-
нии, занимался оценкой перспектив Домба-
ровского каменноугольного района на Южном 
Урале, но в начале Великой Отечественной 
войны ушел в армию. 

С ноября 1941 по декабрь 1942 г. он воевал 
на Ленинградском фронте, был контужен, а в 
январе 1943 г. переведен на 1-й Украинский 
фронт. Старший сержант А.К. Сенько, имев-
ший топографическое и геофизическое об-
разование, оказался находкой для артиллери-
стов и стал разведчиком батареи управления 
12-й отдельной минометной бригады Резерва 
Главного Командования. В его обязанности 
входило обнаружение огневых точек против-
ника, определение их координат и передача 
данных командованию, что требовало лично-
го присутствия на переднем крае и привело 
к получению нескольких ранений в тяжелых 
боях конца войны. 

Приведем фрагмент из его наградного ли-
ста, составленного в августе 1944 г. во время 
захвата Сандомирского плацдарма: «В боях 
при форсировании реки Вислы и расширении 
плацдарма на западном берегу реки тов. Сень-
ко показал исключительное мужество, пере-

Начало статьи студента А.К. Сенько [5]
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правившись на остров в числе первых раз-
ведчиков, при сильном огневом воздействии 
противника. 

Переправившись на остров, тов. Сенько не-
медленно занялся активной разведыватель-
ной деятельностью, точно сообщая координа-
ты обнаруженных им целей. В результате им 
обнаружено и засечено 12 целей, которые по 
его указаниям были уничтожены огнем наших 
минометов, тем самым значительно облегче-
но продвижение переправлявшейся пехоты. 

Будучи ранен, тов. Сенько не оставил поле 
боя, а продолжал выполнять боевое наблю-
дение за действиями противника, с неосла-
бевающей энергией информируя обо всех 
замеченных перемещениях и выявленных 
действующих огневых точках» [8, Оп. 690155. 
Д. 6116. Л. 174]. За этот подвиг он был пред-
ставлен к награждению орденом Красного 
Знамени, но военный совет 3-й Гвардейской 
армии принял иное решение, и А.К. Сенько по-
лучил орден Славы III степени [8, Оп. 690155. 
Д. 6116. Л. 126]. 

11 февраля 1945 г. во время Нижне-
Силезской наступательной операции он при 
прорыве вражеской обороны в районе горо-
да Грюнберга «засек более 20 огневых то-
чек и своевременно обеспечил подавление 
и уничтожение их» [8, Оп. 690306. Д. 3026.  
Л. 445], за что был награжден орденом Крас-
ной Звезды. К концу войны к двум предыду-
щим легким ранениям Андрея Кононовича 
добавилось новое, теперь тяжелое, в резуль-
тате которого он потерял левый глаз. 

После лечения демобилизованный 
А.К. Сенько в ноябре 1945 г. приступил к ра- 
боте в Ленинградском по апрель 1952 г. тру-
дился младшим научным сотрудником научно-
исследовательского сектора Ленинградского 
горного института. Одновременно с 1950 по 
1952 г. он учился в очной аспирантуре Все-
союзного научно-исследовательского гео-

логического института (ВСЕГЕИ). В 1952 г. 
Андрей Кононович успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кан-
дидата геолого-минералогических наук на 
тему «Соотношения между радиоактивными 
элементами и редкими землями, ниобием и 
танталом на примере месторождений Афри-
канды и Ловозера, и использование этих со-
отношений в разведочной геофизике». По-
сле защиты А.К. Сенько перешел на работу 
во ВСЕГЕИ старшим научным сотрудником, 
но, протрудившись там год, 2 марта 1953 г. 
перевелся в ВИРГ, где был старшим научным 
сотрудником сначала в лаборатории ком-
плексных исследований, затем — шахтной и 
рудничной геофизики. 

В это время в СССР развернулись масштаб-
ные разработки ядерно-геофизических ме-
тодов, и одним из актуальных направлений 
в этой области стало изучение возможно-
стей фотонейтронного метода определения 
бериллия. Вообще говоря, о создании такой 
технологии сотрудники Радиевого институ-
та задумывались еще до войны, но реаль-
ные исследования начались в начале 1950-х 
гг., причем несколькими коллективами [2]. 
Одна из исследовательских групп с участи-
ем А.К. Сенько возникла в ВИРГе. В течение 
10 лет они разрабатывали аппаратуру и ме-
тодику работ, испытывая их на порошковых 
пробах из разных месторождений. 

В 1963 г. группа геофизиков во главе с Ан-
дреем Кононовичем опубликовала «Времен-
ное руководство по фотонейтронному методу 
определения бериллия в рудных порошковых 
пробах» [6]. В руководстве рассматривались 
разные типы аппаратуры, в том числе создан-
ная в ВИРГе установка РОБ-1 (ФНУВ-4-59), где 
одновременно применялись несколько счет-
чиков нейтронов. 

По завершении исследований в этом на-
правлении А.К. Сенько с коллегами переклю-

Установка РОБ-1 (ФНУВ-4-59) для фотонейтронного определения бериллия в порошковых пробах, 
разработанная А.К. Сенько и его коллегами [6]
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чились на разработку технологии примене-
ния гамма-каротажа к опробованию горных 
выработок для выявления калийных пластов 
и получения данных к подсчету запасов ка-
лийных солей. Перед выходом на пенсию в 
1973 г. Андрей Кононович занимался оцен-
кой по каротажным данным содержания же-
леза на рудных месторождениях Иркутской 
области. 

Геофизик и фронтовик Андрей Кононо-
вич Сенько скончался от инсульта 28 апреля 
1987 . и был похоронен на Большеохтинском 
кладбище Санкт-Петербурга. Он оставил о 
себе самые теплые воспоминания коллег, и 
остается лишь посетовать, что драматиче-
ская история XX в. не способствовала его 
совершенствованию в вопросах интерпре-
тации потенциальных полей — там, где даже 
студенческая научная работа талантливого 
исследователя приобрела всемирную из-
вестность. Титульный лист руководства 1963 г.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ МАГНИТОЛОГ XVIII ВЕКА 
ДЖОРДЖ ГРЭМ

Ю.И. Блох

В развитие науки о магнитном поле Земли 
в XVIII веке неоценимый вклад внес англий-
ский изобретатель и исследователь Джордж 
Грэм. Нашим современникам он известен, 
прежде всего, как гениальный часовщик, но, 
вообще говоря, Д. Грэм является автором 
множества изобретений и открытий в самых 
разнообразных областях, включая геофизи-
ку. К сожалению, некоторые из них до сих пор 
незаслуженно приписываются другим лю-
дям, и в настоящем очерке предпринимается 
попытка продемонстрировать истинную роль 
этого великого человека, своеобразного «ан-
глийского Левши».

Джордж Грэм (George Graham) родился 
7 июля 1673 г. в селении Хорсгилл, находя-
щемся в приходе Кирклинтон графства Кам-
берленд. Его отец, тоже носивший имя Джордж 
Грэм, был крестьянином-землепашцем и чле-
ном «Религиозного общества Друзей» — про-
тестантского христианского движения, более 
широко известного как общество квакеров 
(трепещущих). Скромное происхождение не 
дало возможности мальчику получить си-
стематическое образование. К тому же отец 
вскоре скончался, и Джордж некоторое вре-
мя жил у своего старшего брата Уильяма, 
которому каждый лишний едок в семье был 
в тягость. Тут, однако, позитивную роль сы-
грали их религиозные пристрастия. Недаром 
в официальном названии общества квакеров 
выделено слово «друзья»: они действитель-
но всегда стараются приходить на помощь 
друг другу в трудных ситуациях.

Когда Джорджу исполнилось 14 лет, «Дру-
зья» договорились, что его примут учеником 
часовщика в Лондоне. В 1688 г. мальчик, прой-
дя пешком около 500 км, пришел в Лондон и 
несколько лет трудился учеником известного 
тогда мастера Генри Аске, осваивая грамоту и 
азы профессии. После семи лет учебы прояв-
лявшего выдающиеся способности Джорджа 
Грэма приняли в гильдию лондонских часов-
щиков как свободного работника.

Его труды в годы ученичества привлекли 
внимание еще одного квакера, самого знаме-
нитого из английских часовщиков тех вре-
мен Томаса Томпиона, и в 1695 г. сразу по-
сле получения Д. Грэмом статуса свободного 

работника Т. Томпион пригласил его к себе 
в качестве подмастерья. У «отца английско-
го часового дела», как до сих пор называют 
Томаса Томпиона, не было своих детей, и он 
относился к Джорджу, как к родному сыну, 
передавая ему свои профессиональные зна-
ния. Впоследствии они и в самом деле по-
роднились: в 1704 г. Джордж женился на его 
племяннице Элизабет, дочери Джеймса Том-
пиона, с которой прожил до конца жизни, но 
детей у них не было.

Томас Томпион, как многие тогдашние 
часовые мастера, неоднократно получал 
заказы на изготовление механических ин-
струментов от ведущих английских ученых, 
а также материализовал их теоретические 
идеи. Достаточно сказать, что изобретате-
лем спиральной пружины для часов являлся 
выдающийся физик Роберт Гук, но первые 
часы с регулятором, действующим на основе 
взаимодействия баланса и спирали, сделал 
как раз Т. Томпион. Естественно, у Д. Грэма 
возникли прочные связи с научным миром, 
особенно с астрономами.

Его деятельность в астрономии началась, 
можно сказать, с научных игрушек: в начале 
XVIII века он увлекся созданием механиче-
ских моделей, предназначенных для демон-
страции движения планет в Солнечной си-
стеме, которые получили название «оррери» 
(orrery). Вообще говоря, подобные модели 
существовали уже в античные времена, на-
пример легендарный Антикитерский меха-
низм, изготовленный во II веке до н.э., но они 
отображали геоцентрическую систему миро-
здания, а Д. Грэм стал первым создателем 
механической модели в гелиоцентрической 
системе. Термин «оррери» по одной из су-
ществующих версий возник из-за того, что 
такую модель заказал ему Чарльз Бойль, 4-й 
граф Оррери.

История создания первого оррери на осно-
ве часового механизма известна довольно 
слабо, но в 2014 г. английский химик и исто-
рик Тони Бьюик собрал все известные факты 
в прекрасно иллюстрированной книге «Оррери: 
рассказ о механических солнечных системах, 
часах и английском дворянстве» [4]. Соглас-
но этой книге, бесспорные факты сводятся 
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к следующему: до нашего времени дошли 
две модели, на которых имеются клейма с 
указаниями авторства Д. Грэма — в очерке 
воспроизводятся их фотографии из музеев. 
Один из оррери, судя по всему более ранний, 
находится в Планетарии Адлера и Музее 
астрономии в Чикаго, и его создателем ука-
зан Джордж Грэм. Другой, более совершен-
ный оррери хранится в английском Оксфор-
де, в Музее истории науки. На его клейме в 
качестве создателей называются Т. Томпион 
и Д. Грэм. Время создания моделей точно не 
известно и оценивается интервалом от 1703 
до 1709 г.

В тот период Джордж Грэм начал стре-
мительно преодолевать ступени профес-
сиональной лестницы, а 20 ноября 1713 г. 
Томас Томпион скончался, завещав ему свой 
бизнес. Д. Грэм не посрамил учителя и внес 
в производство напольных, карманных и на-
ручных часов огромное количество усовер-
шенствований. Он изобрел свободный анкер-
ный ход, первым применил твердые камни 
для уменьшения износа осей механизмов, 
сделал первые хронографы и многое другое, 
а погрешности хода часов были уменьшены 
им с 10 минут в сутки до нескольких секунд. 
В 1722 г. гильдия лондонских часовщиков 
присвоила ему звание мастера.

К тому времени Джордж Грэм был изве-
стен уже не только как часовщик, но и как 
один из ведущих конструкторов механичес-
ких приборов и инструментов для научных 
исследований. В 1721 г. он изготовил для 
Королевской Гринвичской обсерватории свой 
первый транзитный телескоп длиной 5 фу-
тов, с которым несколько лет работал коро-
левский астроном (директор обсерватории) 

Эдмонд Галлей. Достижения Д. Грэма на-
столько впечатлили ученых Британии, что 
9 марта 1721 г. его, не имевшего формально-
го образования крестьянского сына, избрали 
членом Лондонского королевского общества. 
Видную роль в этом сыграл президент обще-
ства сэр Исаак Ньютон, сам некогда успешно 
занимавшийся изготовлением телескопов.

Вскоре Джордж Грэм опубликовал свою 
первую заметку в Философских трудах 
Лондонского королевского общества [6], и 
ее название «Наблюдение исключительно 
высокого показания барометра 21 декабря 
1721 года» демонстрирует, что ученый-са-
мородок, помимо прочего, занимался также 
метеорологией и изготовлением барометров.

В ноябре 1722 г. Д. Грэм наблюдал солнеч-
ное затмение, о чем также написал заметку. 
Самая любопытная ее часть сообщает, что 
наблюдения он проводил у себя дома на 
Флит-стрит при помощи 12-футового теле-
скопа, оснащенного микрометренным вин-
том. Таким образом, уже тогда у него имелась 
домашняя астрономическая обсерватория, 
оснащенная самой передовой техникой. За-
метки о своих наблюдениях в домашней 
обсерватории он продолжал публиковать 
вплоть до 1743 г., и с их обзором можно по-
знакомиться в подробной статье Кларисс 
Дорис Хеллман, опубликованной в 1931 г. в 
журнале «Популярная астрономия» [11].

Несмотря на разнообразные научные 
увлечения, Джордж Грэм продолжал совер-
шенствовать производимые им часы. Стрем-
ление к повышению их точности повлекло за 
собой необходимость учета таких эффектов, 
которые ранее не принимались во внимание. 
Одним из них оказалось температурное рас-

Оррери Д. Грэма. 
Чикаго. Планетарий Адлера и Музей Астрономии

Оррери Т. Томпиона и Д. Грэма. 
Оксфорд. Музей истории науки
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ширение материалов, в результате которого 
летом длина маятника напольных часов уве-
личивалась, соответственно возрастал пери-
од его колебаний. Ученый начал заниматься 
решением этой проблемы в 1715 г. и, как со-
общил в статье, в декабре 1721 г. пришел к 
мысли, что на нижнем конце маятника надо 
укрепить закрытый стеклянный сосуд с рту-
тью. Тогда при нагреве часов ртуть будет рас-
ширяться, и смещение ее центра масс вверх 
станет компенсировать удлинение остальных 
частей маятника. Эксперименты по оптими-
зации конструкции заняли полгода, а затем в 
течение трех лет ученый регулярно следил 
за работой часов и проводил тонкую регули-
ровку. В итоге в 1726 г. Д. Грэм опубликовал 
статью с результатами своих экспериментов 
[9], произведшую на современников ошелом-
ляющее впечатление. Кажется, что создание 
ртутного маятника являлось предметом его 
особой гордости. В воспроизводимом портре-
те, написанном в середине 1740-х гг. самым 
популярным лондонским портретистом того 
времени Томасом Хадсоном, ученый изобра-
жен на фоне своих часов. Их передняя крыш-
ка специально открыта, чтобы блестящая 
ртуть в маятнике была отчетливо видна, и 
очевидно, что эту идею художнику подал сам 
изобретатель.

Завершив в июне 1722 г. основную часть 
работы по созданию ртутного маятника, 
Джордж Грэм занялся наиболее интересны-
ми нам геофизическими исследованиями. Их 

можно было проводить, не выходя из дома, 
и они никак не мешали совершенствованию 
нового маятника. Исследования магнитного 
поля Земли он начал с наблюдений за изме-
нениями магнитного склонения, для чего из-
готовил три прецизионных буссоли, точнее 
говоря, три деклинометра. Длина их призма-
тических стрелок (тогда был принят термин 
«иглы») составляла около 30 см, а в их центр 
помещался отполированный снизу колпачок, 
который опирался на штифт. Для устранения 
трения у двух стрелок колпачки были сдела-
ны из кварца, у третьей — из стекла. Отсчет-
ная точность этих деклинометров составля-
ла 5 минут (5').

Проведя в 1722—1723 гг. эксперименты 
и проанализировав примерно тысячу от-
счетов, Джордж Грэм сделал свое главное 
открытие в геомагнитологии: обнаружил 
существование суточных магнитных вариа-
ций. В статье, опубликованной в 1724 г., он 
привел почасовые результаты измерений за 
несколько отдельных дней с марта 1722 г. по 
май следующего года, иногда изменяющиеся 
в течение суток на несколько десятков ми-
нут, и сделал следующие выводы: «Я твердо 
уверен, что эти изменения в направлениях 
вызваны какими-то иными причинами, не-
жели трением иглы и штифта; но каковы эти 
причины, я сказать не могу, поскольку они, 
как кажется, не зависят ни от жары или хо-
лода, ни от сухого или влажного воздуха, ни 
от ясной или облачной, ветреной или спо-
койной погоды, ни от показаний барометра. 
Единственное, что проявляется с регуляр-
ностью, это, в общем, наибольшая вариация 
для любого дня между полднем и четырьмя 
часами пополудни и наименьшая около ше-
сти или семи часов вечера» [7, с. 101].

Занимаясь изучением магнитного скло-
нения, Д. Грэм одновременно продумывал 
технологию измерения магнитного наклоне-
ния. В тот период, напомним, он занимался 
совершенствованием ртутного маятника, 
и его заинтересовал вопрос о том, с каким 
периодом происходят колебания магнита в 
земном поле. В итоге он оказался первым, 
кто обратил внимание на четкую связь этого 
периода с интенсивностью поля, став пер-
вооткрывателем метода качаний, который 
затем вплоть до работ К.Ф. Гаусса являлся 
основным в изучении, говоря современными 
словами, распределения магнитной индук-
ции поля Земли.

В 1725 г. Д. Грэм опубликовал статью, где 
привел результаты своих экспериментов с 
самодельным инклинометром. Статья начи-
налась словами: «В то время, когда я наблю-
дал вариации горизонтальной иглы, я провел 
также некоторые эксперименты с наклонной 

Томас Хадсон. Портрет Джорджа Грэма. 
Середина 1740-х годов
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иглой, чтобы проверить, являются ли ее на-
клон и вибрации постоянными и регулярны-
ми» [8, с. 332]. Длина стрелки («иглы») его 
инклинометра составляла 12,1'' (дюйма), 
ширина в середине — 1'', а по краям 0,1''. Ее 
ось была сделана круглой и могла свобод-
но кататься по небольшой горизонтальной 
полированной подставке, что уменьшало 
влияние трения. Для определения периода 
качаний иглы Д. Грэм производил с помо-
щью своих часов с секундной стрелкой из-
мерения продолжительности двух серий по 
25 качаний каждая; амплитуда качаний иглы 
при этом не превышала 10°. Качания проис-
ходили строго в плоскости магнитного мери-
диана, а по завершении первой серии кор-
пус прибора поворачивался на 180° вокруг 
вертикальной оси.

Эксперименты показали достаточную ста-
бильность результатов, после чего исследо-
ватель пробовал подносить к инклинометру 
сначала терреллу (магнитный шарик), затем 
довольно большой образец природного маг-
нетита, что заметно уменьшало период коле-
баний иглы.

К сожалению, эти опыты пришлось завер-
шить, поскольку, как сообщил Д. Грэм в ста-
тье, ему понадобилось установить в комнате 
над лабораторией некую большую железную 
деталь, что сделало продолжение исследо-
ваний невозможным. Лишь через десяток с 
лишним лет ученый смог вернуться к ним.

Последующие годы Джордж Грэм посвя-
тил созданию прославивших его имя астро-
номических инструментов. В 1725 г. он по-
строил большой настенный квадрант для 
Гринвичской обсерватории, с которым вы-
полнил многие свои исследования Эдмонд 
Галлей. Многие обсерватории мира стали 
заказывать такие квадранты в мастерской 
Д. Грэма, а он тем временем работал над соз-
данием принципиально нового меридиан-
ного круга, который был установлен в Грин-
вичской обсерватории 19 августа 1727 г. и с 
которым Джеймс Брэдли открыл кажущиеся 
движения неподвижных звезд под действи-
ем нутации земной оси и аберрации.

В знаменитой статье, оформленной в 
виде письма на имя Э. Галлея, Д. Брэдли не-
однократно подчеркнул роль Д. Грэма в этом 
легендарном событии. Он, в частности, на-
писал, что своим открытием «главным обра-
зом обязан нашему любознательному Члену 
[Королевского общества], г-ну Джорджу Грэ-
му, которому любители астрономии вообще 
немало обязаны за несколько других точных 
и хитроумных инструментов» [2, с. 638]. По-
сле этого гениального часовщика стали на-
зывать «первым генералом-механиком сво-
его времени» [11, с. 190], а его меридианные 

круги начали рассматривать как своеобраз-
ные эталоны эпохи.

Еще одним грандиозным научным собы-
тием, в котором участвовали изготовленные 
Д. Грэмом инструменты, были экспедиции се-
редины 1730-х гг., занимавшиеся градусны-
ми измерениями. В то время обострился дав-
ний спор о форме фигуры Земли. По мнению 
Ньютона и Гюйгенса, Земля являлась сжатым 
по полюсам сфероидом, тогда как Кассини и 
его сторонники полагали, что она вытянута 
вдоль оси вращения. Чтобы разрешить спор, 
Французская академия наук снарядила две 
экспедиции. Одну из них под руководством 
Пьера Луи Моро де Мопертюи и Алекси Клода 
Клеро направили на север, в приполярную 
Лапландию. Другая экспедиция, возглавляе-
мая Пьером Буге, Шарлем Мари де ла Конда-
мином и Луи Годеном, отправилась в эквато-
риальную часть Америки.

Мопертюи и Клеро с толком потратили 
выделенные деньги и приобрели для экспе-
диции замечательные инструменты работы 
Джорджа Грэма, тогда как Годен решил слов-
чить и растратил значительные средства на 
личные нужды, рассчитывая получить кре-
дит после прибытия в Америку, что не уда-
лось. В итоге южная экспедиция провела в 
постоянных лишениях втрое больше време-
ни, нежели рассчитывала, но все-таки опре-
делила, как и северная экспедиция, необхо-
димую длину. Их результаты окончательно 
доказали правоту Ньютона и Гюйгенса в том, 
что Земля по форме близка к сжатому сфе-
роиду. П.Л.М. де Мопертюи, являвшийся сто-
ронником гипотезы И. Ньютона, опубликовал 
подробный отчет о лапландской экспедиции, 
в котором неоднократно выражалось восхи-
щение инструментами Д. Грэма, в том числе 
телескопом и маятником, а сам он назывался 
«искусным механиком» [13, с. 43]. 

Из названия отчета Мопертюи видно, что 
их экспедицию сопровождал профессор из 
шведской Уппсалы Андерс Цельсий (1701—
1744). Прославленный создатель темпера-
турной шкалы с ранних лет интересовался 
полярными сияниями, и, к сожалению, в ли-
тературе частенько встречается утвержде-
ние, что именно он открыл существование 
суточных вариаций магнитного поля, при 
этом приоритет Д. Грэма либо оспаривается, 
либо сообщается о том, что они совершили 
это открытие в одно время. Последнее вы-
глядит просто наивным — достаточно взгля-
нуть на год рождения А. Цельсия, чтобы по-
нять невозможность тогдашнего студента 
из Уппсалы создать пригодный для столь 
тонких измерений прибор. Среди отрицав-
ших заслуги Д. Грэма в открытии суточных 
вариаций и считавших его выводы ошибка-
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ми измерений или простой невнимательно-
стью, числился даже Эммануил Сведенборг 
(1688—1772), что долгое время оказывало 
влияние на последующих историков. Оконча-
тельный итог двухвековой дискуссии подвел 
профессор Улоф Бекман из университета Уп-
псалы, опубликовавший в 1999 г. статью под 
названием «Замечательные наблюдения 
магнитной иглы Грэма в Лондоне и Уппсале 
в XVIII веке» [3].

Согласно его данным, в том числе из ар-
хивов университета Уппсалы, в 1735 г. 
А. Цельсий, путешествуя по Европе, по-
сетил в Лондоне Джорджа Грэма, узнал о 
его геомагнитных исследованиях и решил 
сам заняться подобными экспериментами. 
В 1737 г., завершив лапландскую экспе-
дицию, А. Цельсий вернулся в Уппсалу и в 
ожидании завершения строительства об-
серватории начал исследовать магнитные 
вариации у себя дома, для чего приобрел 
магнитный деклинометр конструкции Д. Грэ-
ма, изготовленный английским механиком 
Джонатаном Сиссоном. Первые полученные 
результаты профессор Цельсий опублико-
вал в 1740 г. в статье «Заметки о часовых 
изменениях склонения магнитной иглы» [5], 
где сослался на проведенные ранее экспери-
менты лондонского часовщика. При этом он, 
однако, заявил, что данный эффект был от-
крыт уже в 1682 г., когда «патер Ташарт» де-
монстрировал девиацию компаса королю Си-
ама, и привел критику Э. Сведенборга. С тех 
пор это заявление постоянно и некритично 
воспроизводится, в том числе на страницах 
учебников [1], что заставляет проверить его 
справедливость по первоисточникам.

Даже поверхностное ознакомление с ними 
четко доказывает, что Андерс Цельсий лично 
их не видел, иначе не указал бы неверный 
год: 1682-й вместо 1685-го, и не допустил 
ошибку в фамилии священника, который на 
самом деле не Tachart, как в статье Цельсия, 
а Tachard. Это побуждает уточнить достиже-
ния ученого иезуита в геомагнитологии.

Ги Ташар (Gui Tachard, 1651—1712) дваж-
ды совершал путешествия в Сиам, ныне на-
зывающийся Таиландом. Первый раз он по-
пал туда в 1685 г., будучи руководителем 
группы из шести иезуитов, знатоков астро-
номии и математики, которые входили в 
состав посольства, отправленного королем 
Франции Людовиком XIV к королю Сиама по 
имени Нарай; второе его посещение состоя-
лось в 1687 г. Нас интересует первое из этих 
посещений, подробно описанное в 1-м томе 
его книги «Путешествие в Сиам», опублико-
ванной в 1686 г. в Париже на французском 
языке [14], а через два года переведенной 
на английский язык и изданной в Лондоне.

Ученых иезуитов из посольства снабдили 
множеством приборов, с помощью которых 
они собирались продемонстрировать королю 
Сиама возможности французских естество-
испытателей. Среди приборов, упоминаемых 
патером Ташаром, особое внимание привле-
кают буссоли, совмещенные с миниатюрны-
ми солнечными часами: одна из них работы 
английского механика Майкла Баттерфилда 
(Michael Butterfield), с 1663 г. проживавшего 
в Париже, другая — французского механика 
Луи Шапото (Louis Schapotot). Их музейные 
фотографии четко показывают, что отсчет-
ная точность приборов совершенно недоста-
точна для обнаружения солнечно-суточных 
вариаций. Какова она на самом деле, можно 
понять из текста книги. К примеру, описывая 
магнитное склонение на мысе Доброй На-
дежды, определенное иезуитами по дороге в 
Таиланд, патер Ташар писал, что с помощью 
экваториальной буссоли Баттерфилда оно 
было найдено равным «одиннадцати граду-
сам с половиной к северо-западу» [14, с. 77]. 

Приезд посольства в королевскую ре-
зиденцию Лаво (теперь Лопбури, в 150 км 
севернее Бангкока) наметили за несколько 
дней до лунного затмения, которое ожида-
лось в ночь с 10 на 11 декабря 1685 г. Во 
время подготовки аппаратуры, в частности 
телескопов, к демонстрации затмения коро-
лю склонение, измеряемое прибором Бат-
терфилда, 6 и 7 декабря оставалось практи-
чески неизменным и равным «двум градусам 
и двадцати минутам к западу» [14, с. 319]. 
9 декабря склонение определили несколько 
раз прибором Шапото, и оно оказалось гораз-
до меньшим: примерно 35 секунд к западу. 
Измерения повторили на следующий день, и 
склонение тоже составляло около 30 секунд 
к западу. В итоге иезуиты-исследователи 
вспомнили, что на мысе Доброй Надеж-
ды шкиперы кораблей своими буссолями 
определили магнитное склонение равным 
9°, то есть тоже на 2,5 градуса меньше, не-
жели они прибором Баттерфилда, и запо-
дозрили его систематическую погрешность 
[14, с. 319— 321]. И это более двух веков пы-
тались выдавать за открытие суточных маг-
нитных вариаций?!

Вернемся, однако, в шведскую Уппсалу. 
В 1741 г. обсерваторию там достроили, и 
Андерс Цельсий поручил продолжить ис-
следование магнитных вариаций с деклино-
метром Грэма своему ассистенту и родствен-
нику (мужу его сестры Сары Марты) Улофу 
Петрусу Хьортеру (Olof Petrus Hjorter, также 
Hiorter, 1696—1750). Ученых особо интересо-
вало выяснение связи магнитных вариаций 
с полярными сияниями, и У. Хьортер уде-
лил проведению измерений в их ожидании 
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огромное время, накопив за несколько лет 
около 10 000 наблюдений, но самые инте-
ресные результаты оказались полученными 
весной 1741 г., причем при тесном сотрудни-
честве с Джорджем Грэмом.

Впервые приуроченность магнитной ва-
риации к полярному сиянию У. Хьортер обна-
ружил 1 марта того года и когда рассказал об 
этом А. Цельсию, тот ответил, что и сам на-
блюдал такое, но хотел, чтобы Хьортер обна-
ружил явление самостоятельно. Они ожидали 
появления новых сияний, и Андерс Цельсий 
написал письмо Джорджу Грэму с просьбой 
регистрировать изменения магнитного скло-
нения в Лондоне, чтобы проверить, проис-
ходят ли интенсивные магнитные вариации 
одновременно в разных регионах Земли. 
Пока письмо добиралось до Лондона, 26 мар-
та вновь произошло сильное сияние, и швед-
ские ученые убедились в его одновремен-
ности с магнитной вариацией.

И тут исследователям улыбнулась уда-
ча: 5 апреля во время сильной, как ее стали 
называть через полвека, магнитной бури, 
сопровождаемой полярным сиянием, им 
удалось провести синхронные наблюдения. 
В статье, опубликованной в 1747 г., через 
три года после прискорбной кончины А. Цель-
сия от туберкулеза, У. Хьортер воспроизвел 
фрагмент письма Д. Грэма А. Цельсию от 
16 апреля 1741 г., к которому были приложе-
ны результаты его измерений в Лондоне: «Я 
начал наблюдать за иглой 3 апреля 1741 г., 
но не записывал результаты до воскресенья 
5-го и не наблюдал за иглой до полдня в тот 
день. Вариации тогда были больше всех тех, 
с которыми я когда-либо встречался раньше, 
хотя никаких изменений в комнате произой-
ти не могло. Это был прекрасный день: я все 

время был один и наблюдал за 
иглой со всей возможной осто-
рожностью, иногда через 2—3 
минуты времени, когда понял, 
что положение иглы изменяет-
ся. Является ли причиной этого 
изменения место, где была раз-
мещена игла, или что-либо дру-
гое, я не знаю. Единственное, 
в чем я уверен, заключается в 
том, что в комнате не было ни-
каких изменений положения, 
которые могли бы вызвать это, 
ведь я был в одиночестве це-
лый день (я имею в виду вос-
кресенье 5-го), когда произош-
ли самые большие изменения. 
Наблюдения в другие дни про-
водились с такой же осторож-
ностью, но они были намного 
меньшими и более регулярны-

ми» [12, с. 36]. По графикам их наблюдений, 
воспроизведенным из статьи Улофа Бекмана 
[3, с. 17], мы можем убедиться, что тогда дей-
ствительно была зарегистрирована сильная 
магнитная буря, во время которой угол маг-
нитного склонения изменялся более чем на 
градус. Следует отметить, что время на этом 
графике — уппсальское, которое опережает 
лондонское примерно на 1 час 11 минут, так 
что для анализа синхронности график на-
блюдений Д. Грэма сдвинут на этот интервал. 
Разрыв уппсальского графика, по мнению 
У. Бекмана, связан с тем, что наблюдатели не 
могли справиться с острым чувством голода 
после многочасовых наблюдений и уходили 
пообедать. Так имя Джорджа Грэма оказа-
лось связанным еще с одним выдающимся 
открытием в геомагнитологии.

В те годы научные исследования Джор-
джа Грэма преимущественно сводились к 
астрономическим наблюдениям в домашней 
обсерватории, а их результаты регулярно 
появлялись в Трудах Лондонского королев-
ского общества. Последнее из его геофизи-
ческих выступлений в обществе состоялось 
21 апреля 1748 г., а через год полученные 
результаты опубликовали в заметке «Не-
которые наблюдения, сделанные в течение 
последних трех лет, за параметрами вариации 
горизонтальной магнитной иглы на запад» 
[10, с. 77]. Первая часть заметки описывала 
полученные Д. Грэмом данные об изменении 
магнитного склонения в Лондоне в 1745—
1747 гг., а вторая перечисляла все основные 
измерения начиная с 1580 г. Тогда склоне-
ние было восточным и составляло 11°15', 
а к концу 1747 г. стало западным с углом 
17°40'. Выходит, за 167 лет горизонтальная 
компонента геомагнитного поля в Лондоне 

Графики синхронных изменений магнитного склонения 
5 апреля 1741 г. в Лондоне, полученные Д. Грэмом 

(точки наблюдений, соединенные пунктирной линией), и в Уппсале, 
полученные У. Хьортером (сплошная линия) [3]
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осуществила поворот к западу (против часо-
вой стрелки) на 28°55', так что и вековые ва-
риации магнитного поля Земли не оказались 
упущенными зоркими глазами гениального 
исследователя.

Джордж Грэм скончался в своем доме 
16 ноября 1751 г., о чем сообщил популяр-
ный лондонский журнал The Gentleman's 
Magazine, и был похоронен в Вестминстер-
ском аббатстве в одной могиле с Томасом 
Томпионом, неподалеку от могилы их хоро-
шего знакомого И. Ньютона.

Имя Джорджа Грэма до сих пор почитает-
ся часовщиками всего мира. В 1995 г. швей-
царские и английские мастера вновь начали 
выпускать эксклюзивные наручные часы 
под маркой Graham. Сегодня Graham-London 
является одной из крупнейших компаний, 
а ее часы производятся в часовой столице 
Швейцарии Ла-Шо-де-Фон.

Недавно, к 300-летию создания Д. Грэмом 
его оррери, фирма начала выпускать новую 
серию предназначенных для коллекционе-
ров наручных часов, совмещенных с орре-
ри. Основой их стартовой модели в корпусе 
из розового золота (на рисунке слева) явля-
ется механизм ручного завода с централь-
ным турбийоном, обеспечивающим неза-
висимость хода от изменений положения 

руки по отношению к направлению силы 
тяжести. Механическая солнечная система, 
в центре которой находится турбийон с изо-
бражающим Солнце бриллиантом, является 
также календарем, рассчитанным на триста 
лет. По циферблату перемещаются сапфи-
ровая Земля, родиевая Луна и рубиновый 
Марс. Дату показывает положение Земли. 
Завода хватает на 72 часа, а движение пла-
нет может корректироваться вручную вла-
дельцем часов. Не удивительно, что стоит 
эта роскошь, выпущенная партией из 20 эк-
земпляров, более 300 тысяч долларов США. 
Затем фирма выпустила еще несколько раз-
нообразных моделей, воспроизводимых в 
очерке.

Подводя итоги деятельности Джорджа 
Грэма в геомагнитологии, следует сказать, 
что основные достижения гениального изо-
бретателя связаны с изучением магнитных 
вариаций в его лондонском доме. Главным 
образом он изучал разнообразные вариации 
магнитного склонения, а работы с инклино-
метром только начал. Тем не менее именно 
Д. Грэм впервые занялся определением пе-
риода колебаний иглы инклинометра и убе-
дился, что при поднесении к нему магнитов 
период колебания уменьшается. Полевые 
опробования нового метода были впереди.

Современные наручные часы Geo.Graham с оррери 
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ЗАБЫТЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
КУРСКИХ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ 

КАЛМАН БРОНШТЕЙН
Ю.И. Блох, И.Э. Рикун

Летом 1937 г. в Москве при неимоверной 
государственной поддержке, которую сейчас 
можно увидеть разве что при организации 
Олимпийских игр или чемпионата мира по 
футболу, был проведен XVII Международный 
геологический конгресс (МГК). В нем принима-
ли участие сотни геологов из десятков стран 
мира, и организаторы изо всех сил старались 
поразить их уровнем развития отечествен-
ной геологии и геофизики. Достаточно ска-
зать, что для доклада об открытии нефтяных 
месторождений в районе Ухты на конгресс из 
заключения специально доставили в сопро-
вождении конвоира в штатском знаменитого 
геолога-нефтяника Николая Николаевича Ти-
хоновича. У отечественных геофизиков тогда 
самым нашумевшим достижением являлось 
открытие богатых железных руд района КМА, 
и доклад об этих работах делал непосред-
ственный участник открытия К.Г. Бронштейн. 
Сейчас, однако, этот разносторонний иссле-
дователь практически забыт, и в настоящем 
очерке предпринимается попытка напомнить 
о его достижениях в науках о Земле.

Общавшиеся с ним геофизики знали его 
как Калмана Гершевича, однако, согласно 
метрике, его полное имя Кельман Хаим-
Гершевич Бронштейн [18, л. 6], а в несколь-
ких документах он именуется как Кельман 
Гершевич. Вообще говоря, традиционное 
написание этого имени Калман или Кальман, 
что переводится как «хорошее имя», так что 
далее мы тоже будем именовать его Калма-
ном Гершевичем. Он родился 16 (28) июня 
1896 г. в уездном городе Аккерман Бессараб-
ской губернии (ныне Белгород-Днестровский 
в Одесской области Украины), а его роди-
телями были аккерманский мещанин Хаим-
Герш Бронштейн и его жена Гитля.

В 1907 г. Калман поступил в первый 
класс Одесской частной мужской гимназии, 
созданной в 1905 г. выдающимся педаго-
гом Михаилом Моисеевичем Иглицким. Она 
являлась первой в Российской империи ев-
рейской гимназией, выпускники которой 
получали право поступать в университеты. 
После трагической смерти М.М. Иглицкого 
в 1912 г. владельцем и директором гимна-

зии стал И.Р. Раппопорт. В исключительно 
сильном преподавательском составе гимна-
зии особо выделялись учителя математиче-
ских дисциплин, среди которых были такие 
знаменитости, как В.Ф. Каган и Г.М. Фихтен-
гольц. Не удивительно, что окончивший гим-
назию в 1916 г. Калман Бронштейн решил 
продолжить учебу на математическом отде-
лении физико-математического факультета 
одесского Новороссийского университета.

Между получением права поступать 
в университет и реальной возможностью 
поступления тогда существовали дополни-
тельные препоны. Однако в соответствии 
с постановлением Совета министров, опу-
бликованным 10 августа 1915 г., участникам 
войны и их детям разрешалось поступать 
в средние и высшие учебные заведения 
вне конкурса, не считаясь с действующи-
ми ограничениями. В связи с этим Калман 
подал прошение на имя ректора, в котором 
были перечислены предоставленные доку-

Калман Гершевич Бронштейн в 1916 г.
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менты, подтверждающие, что вследствие 
нетрудоспособности отца он находился на 
иждивении двоюродного брата Абрама Бер-
кова, скончавшегося от полученных в боях 
ран. В итоге 22 августа 1916 г. Калмана 
Бронштейна зачислили в число студентов 
Новороссийского университета сверх нормы 
[18, л. 12—12 об].

Его учеба, однако, продолжалась не-
долго, и в конце первого семестра студент 
Бронштейн был призван на военную службу 
и отправлен рядовым в Тирасполь, откуда 
в августе 1917 г. его послали учиться во 2-ю 
Одесскую школу прапорщиков. Учеба там 
велась 3—4 месяца, после чего выпускники 
попадали на фронт. Документы о службе 
К.Г. Бронштейна в армии не сохранились.

Когда в 1920 г. в Одессе установилась 
советская власть, Новороссийский универ-
ситет расформировали, и на Украине нача-
лись длившиеся до 1933 г. эксперименты 
в области высшего образования. К.Г. Брон-
штейн стал студентом третьего курса ор-
ганизованного в 1920 г. Одесского физико-
математического института, который через 
год ликвидировали, но все его студенты 
продолжили обучение в Одесском институте 
народного образования (ОИНО). В это вре-
мя Калман Гершевич на всю жизнь увлекся 
магнитологией и начал работать под руко-
водством М.А. Аганина в Одесской геофизи-
ческой обсерватории (бывшей магнитометео-
рологической обсерватории университета, 
созданной А.В. Клоссовским).

Окончив ОИНО в 1921 г., К.Г. Бронштейн 
в течение трех лет трудился магнитоло-
гом в гидрографическом отряде, где рабо-
та была наполнена драматическими собы-
тиями. Дело в том, что во время революции 
и Гражданской войны гидрографическая 
служба на Черном море пришла в полный 
упадок. Как писал нынешний начальник 
Гидрографической службы Черноморского 
флота капитан 2-го ранга В.П. Вицин, «из 56 
маяков 27 были полностью разрушены или 
выведены из строя, из 9 плавучих маяков 
осталось только 2. Остальное хозяйство 
было просто разграблено. Но главное — был 
потерян костяк специалистов-гидрографов 
всех направлений» [17, с. 78]. Ситуация усу-
гублялась большим числом установленных 
мин, что привело к международному скан-
далу, когда в июле 1920 г. на одной из них 
подорвался итальянский эсминец «Карло 
Альберто Раккиа», сопровождавший транс-
порты с возвращаемыми из плена русски-
ми военнопленными. Эвакуировать корабли 
с минного поля поручили капитану 2-го ранга 
Николаю Николаевичу Крыжановскому, кото-
рый, рискуя жизнью, вывел три транспорта 

с несколькими тысячами людей [19]. 14 де-
кабря того года его назначили начальником 
специально созданного Управления по обе-
спечению безопасности кораблевождения 
на Черном и Азовском морях (Убекочерназ), 
а за две недели до того был образован Ги-
дрографический отряд Черного моря, куда 
зачислили К.Г. Бронштейна. В.П. Вицин со-
общил: «По причине отсутствия квалифи-
цированных кадров военных гидрографов 
на руководящие должности в отряд были 
приглашены лица из числа профессорско-
преподавательского состава Одесского уни-
верситета во главе с [знаменитым ученым, 
одним из создателей геодинамики] профес-
сором А[лександром] Я[ковлевичем] Орло-
вым. Они хорошо справились с поставлен-
ными задачами» [17, с. 78].

Детали работы магнитологов отряда 
М.А. Аганин изложил в обзоре деятельности 
магнитного отдела: «В 1921 г. в обсервато-
рии к производству полевых съемок гото-
вились студенты К. Бронштейн, П. Федулов 
и Г. Кулев. В мае 1922 г. были начаты срав-
нения показаний походных приборов с по-
казаниями абсолютных приборов обсерва-
тории, а в июне Бронштейн, Федулов и Кулев 
выехали проводить съемку. В обсерватории 
тогда стали дважды в месяц проводить аб-
солютные наблюдения и каждый день с 6:00 
утра до 7:00 вечера ежечасно снимать по-
казания вариометров — проводить фотогра-
фическую запись вариаций не получалось 
из-за нехватки средств на приобретение 
фотобумаги. Работа в поле проходила в 
очень тяжелых условиях: средств, которые 
отпускало Гидрографическое управление 
на осуществление съемок, было очень мало, 
население тех районов, где проводились 
съемки, только что пережившее ужасный 
голод и страшную эпидемию сыпного тифа, 
относилось к членам экспедиции неблаго-
склонно, было трудно добывать фураж для 
лошадей, люди работали впроголодь. Одна-
ко к октябрю 1922 г. съемка была проведена 
в 73 пунктах Одесской области в шестиде-
сятиверстовой полосе побережья Черного 
моря от Днестра до Очакова. Результаты 
этих полевых наблюдений и синхронные из-
мерения в обсерватории уже обработаны, 
построены карты изогон и изоклин района 
производства съемок» [1, с. 208].

Завершив в 1925 г. деятельность в ги-
дрографическом отряде, К.Г. Бронштейн 
приступил к работе в одесском Институте 
прикладной химии и радиологии, созданном 
и возглавляемом выдающимся ученым, од-
ним из отечественных пионеров изучения 
радиоактивности Евгением Самойловичем 
Бурксером (1887—1965). Новый сотрудник, 
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принятый поначалу на должность лаборан-
та, сразу же стал участником фундамен-
тальных исследований радиоактивности 
природных объектов.

Вместе с Е.С. Бурксером, начавшим изу-
чать радиоактивность растительных и жи-
вотных организмов еще до революции, 
он занялся определением наличия радия 
в растениях. Не обнаружив его заметных 
содержаний с помощью фонтактоскопа Эн-
глера — Сивекинга, исследователи опробова-
ли применение фотографического метода 
и в итоге перешли к изучению содержания 
радия в золе растений по выделяемому ра-
дону. Оказалось, что относительное содержа-
ние радия в золе составляет порядка 10—13, 
и только для виноградной лозы из окрестно-
стей Бердянска оно оказалось 10—12.

Полученные результаты опубликовали 
не только в местных изданиях, но и в из-
вестном немецком журнале Biochemische 
Zeitschrift. В 1927—1931 гг. там вышли три 
заметки одесских исследователей, послед-
няя из которых [22] и сейчас продолжает ак-
тивно цитироваться. В них подведены ито-
ги изучения содержания радия, тория, калия 
и рубидия в органических объектах. Иссле-
дованиям подвергались различные деревья 
(дуб, ель, пальма), травы, включая коноплю, 
морские и пресноводные водоросли, зерно-
вые растения и овощи (пшеница, ячмень, 
свекла, морковь, лук, горох, фасоль), фрукты 
(яблоки и виноград), говядина, рыба, раки, 
молоко. Среди объектов исследований были 
даже сено и коровий навоз, причем ученые 
выяснили, что навоз содержит в четыре 
раза больше радия, чем сено, и сделали вы-
вод о том, что организм коровы радий не на-
капливает.

Исследования вскоре распространили на 
угли Донбасса. Вот как пояснялось это в публи-
кации: «Если в живых растениях совершенно 
невозможно предугадать взаимоотношения 
урана и радия, то совершенно иную картину 
могут дать напластования каменных углей и 
антрацитов, возраст которых обеспечивает 
равновесие между ураном и радием. Опреде-
ление же последнего не представляет особых 
затруднений» [16, с. 95]. Проведенные изме-
рения на образцах из различных шахт Дон-
басса показали, что большинство образцов 
характеризуется слабой радиоактивностью, 
но некоторые из них даже более радиоактив-
ны, нежели граниты. Свою статью ученые за-
вершили следующими словами: «Дальнейшие 
исследования углей и антрацитов Донецкого 
бассейна, намеченные нами к выполнению, 
позволят выяснить, играют ли какую-либо 
роль каменноугольные отложения в концен-
трации урана и радия» [16, с. 100].

Еще одним направлением, где одесские 
исследователи оказались первопроходцами, 
было изучение радиоактивных водных ис-
точников Волыни. В 1927 г. они проанализи-
ровали воды множества источников в раз-
ных местах, и наиболее радиоактивными 
оказались воды в Коростышеве и Новоград-
Волынске, где они контактировали с грани-
тами. При этом ученые справедливо отмети-
ли, что содержание радона в воде зависит 
не только от содержания радия в граните, 
но и от эманирующей способности породы, 
которая, как оказалось, у разных гранитов 
сильно различается [13].

Таким образом, работы Е.С. Бурксера, 
К.Г. Бронштейна и их коллег проложили не-
сколько новых путей в радиогеохимии и 
радиоэкологии, на что обратили внимание 
ученые всего мира, включая, конечно же, 
В.И. Вернадского, который многократно от-
мечал их вклад в своих публикациях и пись-
мах на имя Е.С. Бурксера. При этом одесситы 
занимались не только вопросами радиоак-
тивности.

Одним из объектов их исследований, 
проводившихся по поручению Озерной ко-
миссии при Всеукраинской академии наук, 
являлся находящийся неподалеку от Одессы 
Сухой (Клейн-Либентальский) лиман. Грязи 
лимана издавна применялись для лечебных 
целей, но после военных и революционных 
потрясений находившаяся там грязелечеб-
ница оказалась разрушенной. С июля по 
октябрь 1927 г. сотрудники института прово-
дили гидрохимические исследования лима-
на, при этом Калман Гершевич обеспечивал 
деятельность оборудованной неподалеку 
временной лаборатории. По завершении по-
левых работ отобранные пробы детально 
проанализировали в стационарных лабора-
ториях и в следующем году результаты ис-
следований опубликовали в Трудах Озерной 
комиссии [15].

Е.С. Бурксер и К.Г. Бронштейн также актив-
но занимались изучением содержания гелия 
в природных газах Украины, а в 1933 г. на-
печатали брошюру «Газы Крыма и Керчен-
ского полуострова» [14].

Меж тем в 1929 г. приобретшего извест-
ность своими гидрографическими и гео-
физическими работами К.Г. Бронштейна 
пригласили поработать на время зимовки 
в существовавшей уже пять лет арктической 
обсерватории «Маточкин Шар» на остро-
ве Новая Земля. Думается, это произошло 
не без влияния его сотоварища по гидрогра-
фическому отряду П.Е. Федулова, ставшего 
видным полярным исследователем. Калман 
Гершевич трудился там помощником началь-
ника обсерватории и исполняющим обязанно-
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сти магнитолога. Помимо традиционных для 
обсерватории магнитных измерений он за-
нимался изучением характера космической 
радиации. В архиве РАН сохранилось письмо 
Е.С. Бурксера В.И. Вернадскому, где он, в част-
ности, сообщил, что К.Г. Бронштейн уехал на 
Новую Землю измерять, как он сформулиро-
вал, проникающую радиацию [АРАН. Ф. 518. 
Оп. 3. Д. 210. Л. 2.]. Первые результаты сво-
их измерений Калман Гершевич изложил в 
радиотелеграмме, которую отправил на про-
ходившую в Одессе с 7 по 11 января 1930 
г. Вторую Всеукраинскую радиологическую 
конференцию, где принимали участие ле-
нинградские ученые из Всесоюзного радие-
вого института. Его сообщение произвело 
столь большое впечатление на участников 
конференции, что они приняли следующую 
колоритную резолюцию: «Первому зимов-
щику на Новой Земле, измеряющему косми-
ческую радиацию… К.Г. Бронштейну послать 
приветствие» [21].

Вернувшийся в 1930 г. с Новой Земли 
Калман Гершевич в Одессе в дальнейшем 
не работал, поскольку его сразу назначили 
старшим геофизиком вновь созданного гео-
логического треста Курской магнитной ано-
малии Наркомтяжпрома. Весной того года 
Политбюро партии приняло решение о раз-
ведке рудоносных кварцитов КМА, и Госплан 
утвердил программу работ, предусматри-
вающих, в частности, выемку в Щигровском 
районе шахтным способом 50 тысяч тонн 
магнетитовых кварцитов для опытной плав-
ки. Геологическими исследованиями в тресте 
стал руководить Федор Степанович Золозов, а 
геофизическими — К.Г. Бронштейн, который 
работал там четыре года, после чего пере-
дал руководство геофизическими работами 
Арсению Ивановичу Дюкову.

Как известно, трудами ОККМА в 1920-х гг. 
фактически лишь была подтверждена ги-
потеза Э.Е. Лейста о связи магнитной ано-
малии с магнетитовыми железными руда-
ми, но содержание железа в обнаруженных 
в Щигровском районе кварцитах было не-
большим, и их добычу сочли невыгодной. 
В 1926 г. ОККМА прекратила работы, но че-
рез четыре года их возобновили, и усилия 
исследователей быстро дали позитивный 
результат.

В июне 1934 г. К.Г. Бронштейн опубли-
ковал в журнале «Разведка недр» ста-
тью «Краткий обзор геофизических работ 
по КМА», где сообщил: «В первый период 
разведки — в 1930 и начале 1931 г. — все 
скважины задавались, исходя из практики  
ОККМА, на магнитных максимумах. Одна-
ко в порядке опыта и в целях утверждения 
в некоторых теоретических соображениях 

несколько скважин было задано в точках 
весьма сложной системы магнитных изоли-
ний (Салтыковский район). Когда же этими 
буровыми скважинами было установлено 
залегание богатых руд (скважины № 2 и 4), 
то пришлось пересмотреть вопрос о вы-
боре точек для бурения. И в дальнейшем, 
поскольку скважины № 2 и 4 дали весьма 
благоприятные результаты, исследования 
в основном были сосредоточены на участ-
ках усложненного хода элементов магнит-
ного поля, так называемых узлов» [2, с. 18]. 
Уточним, что указанные скважины тоже 
были заданы в магнитных максимумах: Сал-
тыковском и Коробковском, но не там, где 
простирание магнитных изодинам четко 
коррелировалось с простиранием рудных 
пластов, а в узлах, где ближе к дневной по-
верхности находились богатые железные 
руды сидерито-мартитового состава с содер-
жанием железа до 70%, что уменьшало ам-
плитуды магнитных аномалий и усложняло 
их морфологию.

Продолжим цитировать статью К.Г. Брон-
штейна: «Если вначале скважина проекти-
ровалась на основании лишь только дан-
ных магнитометрических исследований, то 
в дальнейшем, при детальном изучении от-
дельных участков, также были использова-
ны в этих целях и данные гравиметрии.

Наиболее целесообразным методом гео-
физических работ в условиях КМА долж-
но являться исследование комплексом т.е. 
в одном и том же районе производятся рабо-
ты различными методами. Это дает возмож-
ность сопоставить данные по отдельным 
методам, что, в свою очередь, облегчает 
интерпретацию их и значительно повышает 
достоверность выводов. Так, на основании 
данных комплексных исследований 1931 г. 
бурением была установлена Лебедянская 
рудная залежь, являющаяся в настоящее 
время основной по запасам богатых руд» 
[2, с. 18].

В том же 1934 г. К.Г. Бронштейн опубли-
ковал еще две статьи по материалам работ 
на КМА. В статье, подготовленной совмест-
но с И.Д. Бокитько и напечатанной в воро-
нежском журнале «Социалистическое строи-
тельство ЦЧО [Центрально-Черноземного 
округа]», обсуждались оценки запасов бо-
гатых руд по основным рудным узлам [11]. 
Еще одну статью Калман Гершевич напе-
чатал в научно-популярном журнале «При-
рода» [3], где отметил применение сейсми-
ческого метода в комплексе, позволяющее 
изучать рельеф кровли кристаллического 
фундамента.

В следующем году К.Г. Бронштейн со-
вместно с Д.В. Бабиенко опубликовали ста-
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тью в Бюллетене Московского общества 
испытателей природы. Там они привели 
воспроизведенную в очерке общую схему 
интенсивных магнитных аномалий района 
КМА и Украины, сопроводив ее кратким опи-
санием [10].

Нельзя не отметить, что вскоре соавтор 
К.Г. Бронштейна Даниил Васильевич Баби-
енко оказался жертвой репрессий по «Пул-
ковскому делу», причем решение о его рас-
стреле лично подписали 25 августа 1937 г. 
И.В. Сталин и В.М. Молотов, что отражено 
в так называемых сталинских расстрель-
ных списках, хранящихся теперь в Россий-
ском государственном архиве социально-
политической истории [РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 171. Д. 410.].

На Калмана Гершевича репрессии не об-
рушились, наоборот, его произведшие впе-
чатление публикации привели к тому, что 
ему поручили подготовить доклад о гео-
физических работах в районе КМА для XVII 
сессии Международного геологического 
конгресса в 1937 г. Текст его доклада, со-
провождаемый геологическими и геофизи-
ческими картами, опубликовали в Трудах 
конгресса [4]. Кроме того, К.Г. Бронштейн 
сделал на конгрессе сообщение «Некото-

рые соображения о связи геомаг-
нитных и геологических данных», 
в котором отметил существенное 
влияние на магнитные аномалии 
естественной остаточной намаг-
ниченности пород и руд и указал 
на возможности ее определения 
с помощью магнитовариационно-
го метода [5].

Изучением возможностей ана-
лиза магнитных вариаций для вы-
яснения природы аномалий Калман 
Гершевич увлекся еще в 1933 г., 
а, завершив труды в тресте КМА, 
продолжил эти исследования 
в Нижнедевицкой обсерватории 
совместно с П.Г. Гусевым. В 1935 г. 
они подготовили пять пунктов, на 
которых проводили повторные на-
блюдения элементов магнитного 
поля, сравнивая их с обсерватор-
скими данными. В опубликованной 
ими статье подтверждено, что раз-
личия в характере вариаций в спо-
койных и аномальных полях име-
ют место. Однако теоретической 
модели, сопоставимой по уровню 
хотя бы с той простейшей линей-
ной, которую некогда применял 
П.Т. Пасальский, а затем некоторое 
время использовал Б.М. Яновский, 

они так и не создали [12].
В 1937 г. К.Г. Бронштейн, опираясь на 

свои ранние работы, опубликовал в журнале 
«Северный морской путь» интереснейшую 
заметку «По вопросу о пользовании магнит-
ным компасом в Арктике», где тоже провел 
рассуждения о необходимости четкого уче-
та магнитных вариаций, на этот раз приме-
нительно к решению навигационных задач 
в приполярных областях [6].

Меж тем, по данным Д.Е. Макаренко, в мар-
те 1936 г. Калман Гершевич переехал в Киев 
и начал работать в Геофизической обсерва-
тории АН УССР, а затем в Институте геологи-
ческих наук АН УССР (ИГН АН УССР). Там он 
занялся проблемами нефтяной геофизики, а 
в 1938 г. выступил на проходившей в Киеве 
нефтяной конференции с докладом «Магни-
тометрия при поисках нефти в УССР», кото-
рый в следующем году опубликовали в ее 
Трудах [7]. Основное содержание доклада 
было посвящено анализу морфологии маг-
нитного и гравитационного полей Днепрово-
Донецкой впадины, при этом геологическое 
истолкование магнитного поля К.Г. Брон-
штейн рекомендовал производить не по 
картам вертикальной компоненты, а по кар-
там так называемой бауэровской локальной 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Схема магнитных аномалий КМА и Украины из статьи 1935 г.: 
1 — детальные изученные крупные участки аномалий; 

2 — аномалии системы КМА, установленные рекогносцировками;
3 — наиболее крупные участки аномалий; 

4 — осевые линии магнитных хребтов
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магнитной константы . Этот 

параметр Калман Гершевич считал более 
информативным, а его карты более удобны-
ми для комплексной гравимагнитной интер-
претации.

В 1938 г. к работе в ИГН АН УССР при-
ступил Евгений Самойлович Бурксер, воз-
главивший институт в следующем году, и он 
способствовал присуждению К.Г. Бронштей-
ну ученой степени кандидата химических 
наук без защиты диссертации.

Последним предвоенным увлечением 
Калмана Гершевича оказались петромаг-
нитные исследования. В 1940 г. в киевском 
«Геологическом журнале» вышла на украин-
ском языке его статья «О сопоставлении пе-
трографического состава кристаллических 
пород с их магнитностью» [8]. Там анализи-
ровались опубликованные данные о магнит-
ных свойствах пород и вводился эмпириче-
ский параметр, зависящий от соотношения 
содержаний FeO и Fe2O3 в образце, с помо-
щью которого предлагалось по магнитным 
свойствам горных пород судить об их воз-
можном составе.

Начало Великой Отечественной войны 
и оккупация Украины германскими войска-
ми заставили Калмана Гершевича эвакуиро-
ваться подальше от захватчиков. Как и мно-
гие украинские геофизики, занимавшиеся 
изучением нефтяных месторождений, он 
оказался в Башкирии, в Восточном отде-
лении Государственного союзного геофи-
зического треста (ВО ГСГТ). Это отделение, 
созданное осенью 1940 г., находилось тогда 
в Стерлитамаке, а в апреле 1942 г. его пере-
вели в Уфу. В Башкирии К.Г. Бронштейн про-
вел ряд интересных исследований магнит-
ных свойств горных пород Ишимбаевского 
района и Прибельской зоны, на основании 
чего предложил технологию интерпретации 
магнитных карт для выявления перспектив-
ных участков.

В 1944 г. на базе нескольких науч-
ных групп из различных организаций 
ГСГТ в Москве создали первый в стране 
научно-исследовательский институт в об-
ласти нефтяной геофизики под названием 
Научно-исследовательский институт при-
кладной геофизики (НИИПГ) под руковод-
ством В.В. Федынского. Одним из сотруд-
ников НИИПГ стал Калман Гершевич, и он 
продолжил начатые в Башкирии работы, 
которые завершил в 1947 г. несколькими 
отчетами, поныне хранящимися в Росгеол-
фонде. В том году на основе исследований, 
проведенных ВО ГСГТ, им была составлена 

магнитная карта западной части Башкирии. 
Изучением петромагнитных свойств горных 
пород он успешно занимался вместе с Ма-
тильдой Львовной Озерской.

Когда НИИПГ переименовали в НИИГГР 
(Научно-исследовательский институт гео-
физических и геохимических методов раз-
ведки), К.Г. Бронштейн с коллегами занялись 
разработкой высокоточного аэромагнито-
метра, применимого для исследования пло-
щадей, перспективных на нефть и газ. К со-
жалению, группа НИИГГР пошла по пути 
совершенствования уже существовавших 
в стране аэромагнитометров и упустила 
возможность привлечения значительно бо-
лее точных феррозондовых датчиков. 

В 1954 г. в сборнике «Прикладная гео-
физика» появилась статья К.Г. Бронштейна 
«О магнитной восприимчивости осадочных 
пород» [9]. Там он продолжил обсуждение 
вопросов, затронутых в его статье 1940 г., 
и рассмотрел новые данные, полученные 
с помощью прибора А.Г. Калашникова. Че-
рез два года НИИГГР, где трудился К.Г. Брон-
штейн, получил название ВНИИГеофизика.

Последний из обнаруженных нами следов 
К.Г. Бронштейна — сборник переводов зару-
бежных статей под названием «Палеомагне-
тизм», вышедший в 1962 г. под редакцией 
Г.Н. Петровой [20]. Калман Гершевич пере-
вел для него объемистую статью С.К. Ран-
корна «Магнетизм горных пород», оригинал 
которой был опубликован в 1956 г.

Выяснить, когда завершилась его жизнь, 
нам, к сожалению, не удалось.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Калман Гершевич Бронштейн
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ПОСЛЕВОЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГЛАВГЕОФИЗИКИ АРСЕНИЙ ДЮКОВ

Ю.И. Блох

Восстановление отечественной разведоч-
ной геофизики в послевоенное время про-
ходило под эгидой Главного геофизическо-
го управления Министерства геологии СССР 
(Главгеофизики). Его начальником в течение 
нескольких лет являлся А.И. Дюков, под ру-
ководством которого геофизики сделали все 
возможное, чтобы обеспечить сырьевую 
безопасность и создать необходимые усло-
вия для беспрепятственного развития стра-
ны. Тем не менее информация о его жизни и 
творчестве почти неизвестна современным 
геофизикам, отсутствует даже в справочнике 
«Геофизики России», и настоящий очерк на-
целен на исправление этого недочета.

Арсений Иванович Дюков родился 1 (14) фе-
враля 1911 г. в г. Юрьеве Лифляндской гу-
бернии Российской империи (теперь г. Тарту в 
Эстонской республике) в семье студента Юрьев-
ского университета, уроженца Кашинского уез-
да Тверской губернии, сына сельского учителя 
Ивана Александровича Дюкова (1888—1961) 
и его жены Марии Николаевны. Иван Алексан-
дрович, окончив университет в 1912 г., препо-
давал математику в гимназиях Риги, Юрьева 
и Геническа, так что детство Арсения прошло 
в постоянных переездах вместе с родителя-
ми. В 1918 г. И.А. Дюков поступил на работу в 
обсерваторию Новороссийского университета 
в Одессе, а в апреле 1921 г. перебрался в Ка-
зань и начал трудиться ассистентом Астроно-
мической обсерватории имени В.П. Энгельгард-
та Казанского государственного университета.

Вообще-то, казанский период для семьи 
Дюковых начался крайне тяжело. Дело в том, 
что в 1921—1922 гг. Поволжье поразил страш-
ный массовый голод, и впоследствии Арсений 
Иванович вспоминал, что выжить им удалось 
главным образом благодаря поддержке, оказы-
ваемой Американской администрацией помо-
щи (АРА) во главе с будущим президентом США 
Гербертом Гувером.

В 1930 г. Иван Александрович приступил 
к преподавательской деятельности в Казанском 
университете, с 1941 по 1952 г. являлся его 
проректором и с 1942 по 1954 г. — директором 
обсерватории. В 1922 г. в семье Дюковых ро-
дился младший сын Александр. Во время Вели-
кой Отечественной войны лейтенант Александр 
Иванович Дюков командовал танком 296-го 
танкового батальона 201-й танковой бригады, 
которая во время Курской битвы находилась 
в составе 7-й гвардейской армии Воронежского 

фронта, и погиб 1 августа 1943 года, вскоре по-
сле награждения орденом Красной Звезды.

Вплоть до 1924 г. Арсений Иванович учился 
дома у родителей, а затем продолжил обучение 
в 6-м классе Казанской школы-девятилетки № 2. 
По ее окончании он в 1928 г. поступил на физи- 
ко-математический факультет Казанского уни-
верситета. Там он, в частности, под руковод-
ством отца в совершенстве освоил гравиметрию, 
что позволило ему во время производствен-
ной практики успешно работать прорабом-
гравиметристом в Геологическом тресте Курской 
магнитной аномалии Наркомтяжпрома. В 1930 г. 
студент Дюков опубликовал свою первую статью 
«Об одном простом способе определения разме-
ров лунных гало» в Вестнике кружка им. Н.И. Ло-
бачевского при Казанском университете [4].

В апреле 1932 г., получив диплом по специ-
альности «геодезия и гравиметрия», Арсений 
Иванович вновь, но теперь по распределению 
отправился изучать КМА. Там, в Старом Осколе, 
он обрел семейное счастье, женившись на Ека-
терине Семеновне Данилиной, с которой про-
жил всю жизнь.

Первая публикация А.И. Дюкова [4]
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В марте 1934 г. А.И. Дюков был 
назначен главным геофизиком 
треста и трудился там в течение 
трех лет. Для геофизических ис-
следований КМА этот период 
оказался чрезвычайно продук-
тивным, базу для чего заложи-
ли его предшественник главный 
геофизик Калман Гершевич Брон-
штейн и главный геолог треста 
Федор Степанович Золозов. Про-
веденные под их руководством 
комплексные исследования на так 
называемых узлах аномалий при-
вели в 1930—1931 гг. к открытию 
первых в регионе месторождений 
богатых гематито-мартитовых руд: 
Коробковского, Салтыковского и Ле-
бединского (также именовавшегося 
Лебедянским), что в корне изме-
нило перспективы разработки там 
железных руд и дало толчок к рас-
ширению поисково-разведочных 
съемок [2]. К 1934 г. К.Г. Брон-
штейн подготовил и опубликовал серию обзор-
ных статей по методике и результатам поис-
ков богатых руд КМА, после чего передал дела 
молодежи. А.И. Дюков продолжил совершен-
ствование геофизических технологий поис-
ков богатых руд, а в вопросы их геологической 
разведки стал все глубже вникать выпускник 
1932 г. Сибирского геолого-разведочного ин-
ститута в Томске будущий лауреат Ленинской 
премии Иван Алексеевич Русинович, начинав-
ший работать в тресте в качестве петрографа.

Арсений Иванович принял участие в изуче-
нии Лебединского, Волоконовского, Стойленско-
го, Лукьяновского, Ястребовского, Панковского 
и некоторых других участков, по результатам 
чего подготовил ряд отчетов и опубликовал не-
сколько статей, в том числе совместно с В.С. Ни-
коновым и И.А. Русиновичем [10, 11]. В очерке 
воспроизводится рисунок с результатами гео-
физических работ, проведенных на аномаль-
ном узле у селения Панки. По сравнению с 
оригиналом из [11] контур центрального грави-
тационного максимума на нем для наглядности 
показан красным цветом, подпись к рисунку со-
ответствует оригиналу.

Меж тем с весны 1936 г. начались систе-
матические затопления строящейся близ 
села Коробково (теперь город Губкин) капи-
тальной шахты, предназначенной для под-
земной добычи богатых железных руд. Ее за-
ложили без серьезного гидрогеологического 
и инженерно-геологического обследования, а 
главным лоббистом суетливого строительства 
выступал не разбиравшийся в вопросах раз-
работки рудных месторождений партийный 
ставленник в АН СССР И.М. Губкин. В то время 
его, не стеснявшегося представляться «хозяи-
ном в науке» прежде всего заботила возмож-
ность назвать шахту своим именем. В итоге 
непродуманность и суета привели к печаль-
ным последствиям: в конце февраля 1937 г. 

строительство пришлось законсервировать, 
а местные геологи и геофизики оказались не 
у дел. К разработке Коробковского месторож-
дения вернулись лишь после войны.

Что касается Арсения Ивановича, его летом 
1937 г. перевели в Ростов-на-Дону, назначив 
начальником Геофизической группы Азово-
Черноморского Геологического управления 
Комитета по делам геологии. В 1940—1942 гг. 
он руководил геолого-разведочными работа-
ми по Большому Донбассу и, вообще говоря, 
не прекращал заниматься изучением этого 
региона в течение всей жизни. В довоенное 
время А.И. Дюков особое внимание уделял 
морфологии основных структурных границ 
региона, успев завершить построение карты 
кровли палеозоя.

«План магнитометрической съемки в районе с. Панки. Обозначения: 1 – изо-
линии Z; 2 – гравитационный центральный максимум» [11]

Арсений Иванович Дюков в 1935 году
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В октябре 1941 г. управление эвакуировали 
в Армавир, но когда военная обстановка сдела-
ла продолжение исследования Донбасса невоз-
можным, А.И. Дюкова откомандировали в Таш-
кент, и он уехал туда незадолго до оккупации 
Армавира, произошедшей 7 августа 1942 г. 
В Ташкенте Арсения Ивановича назначили 
старшим инженером-геофизиком Узбекского 
геологического управления, и он проработал 
там до июля 1944 г. Особое внимание тогда 
в Узбекистане геологи и геофизики уделяли 
обеспечению строительства Фархадской ГЭС 
на реке Сырдарье. Труды А.И. Дюкова там дваж-
ды отметили почетными грамотами Президиума 
Верховного совета Узбекской ССР, а 14 января 
1944 г. наградили орденом «Знак Почета».

В июле Арсения Ивановича перевели в Мо-
скву и назначили начальником Центральной 
геофизической экспедиции Московского Гео-
логического управления. С декабря он по со-
вместительству начал преподавать в Москов-
ском геолого-разведочном институте (МГРИ) 
и вплоть до 1948 г. читал на геофизическом 
факультете курс «Экономика и организация 
геофизических работ».

В 1946 г. А.И. Дюков приступил к работе 
в центральном аппарате Министерства гео-
логии СССР: сначала начальником производ-
ственного отдела, а затем главным геофизиком 
и заместителем начальника главка. Вершиной 
его административной карьеры, как отмеча-
лось выше, стала должность начальника Глав-
геофизики, и 13 июня 1951 г. ему присвоили 
звание генерального директора геологической 
службы III ранга.

Трудясь в министерстве, Арсений Ивано-
вич не прекращал научной работы. В 1946 г. 
он опубликовал статью «Опыт магнитной ори-
ентации кернов из скважин Восточного Дон-
басса» [5], а в следующем году — еще одну, 
познакомившую отечественных магнитораз-
ведчиков с ранее засекреченными достиже-
ниями США в области аэромагнитометрии [6]. 
Эти достижения базировались на применении 
феррозондовых датчиков, изобретенных В. Ва-
кье, однако А.И. Дюков не знал, 
что Виктор Викторович Вакье был 
уроженцем России, до 13 лет жил 
в Санкт-Петербурге и лишь зимой 
1920 г., перебравшись с родите-
лями через замерзший Финский 
залив, оказался за границей [1].

В феврале 1952 г. Арсений Ива-
нович «за допущенные недостатки 
в руководстве геофизическими ра-
ботами был освобожден от долж-
ности» [12]. На самом деле, судя по 
всему, претензии к нему не были 
серьезными и возникли в резуль-
тате обычных для тех времен ад-
министративных разборок, так что 
А.И. Дюкова сразу же назначили 
начальником отдела Министерства 
геологии по координации, планиро-
ванию аэрогеологических работ и 

контролю за работой экспедиций, использующих 
авиацию. В октябре 1952 г. Арсения Ивановича 
приняли ассистентом по совместительству в Мо-
сковский институт цветных металлов и золота 
им. М.И. Калинина (МИЦМиЗ).

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин, и страну 
охватила ожесточенная борьба за власть, со-
провождаемая неразберихой. 15 марта Верхов-
ный Совет СССР принял Закон «О преобразова-
нии министерств СССР», которым упразднил 
Министерство геологии СССР, распределив его 
функции по другим министерствам и ведом-
ствам, в ведении которых находилась добы-
вающая промышленность. В мае А.И. Дюков 
стал заместителем председателя Комитета по 
государственному геологическому картирова-
нию при президиуме Академии наук СССР. Меж 
тем, уже через несколько месяцев, 31 августа 
бездумно упраздненное министерство восста-
новили под названием Министерство геологии 
и охраны недр СССР, но Арсений Иванович туда 
не вернулся и решил окончательно перейти на 
преподавательскую работу. 10 сентября по ре-
зультатам проведенного конкурса А.И. Дюкова 
утвердили в должности доцента кафедры руд-
ничной геологии МИЦМиЗ.

4 октября 1954 г. профессор В.М. Крейтер, 
реабилитированный в конце марта того года 
и только что вернувшийся из заключения по 
печально известному «Красноярскому делу», 
предложил на совете института представить 
Арсения Ивановича к ученому званию доцента 
по кафедре «Методики поисков и разведки ме-
сторождений полезных ископаемых». Совет его 
поддержал, и 5 марта 1955 г. Высшая аттеста-
ционная комиссия (ВАК) при Министерстве выс-
шего образования СССР утвердила А.И. Дюкова 
в ученом звании, невзирая на отсутствие у него 
кандидатской степени. В августе этого года он 
стал деканом спецфакультета МИЦМиЗ.

Тем временем Н.С. Хрущев решил, что 
МИЦ МиЗ необходимо перевести в Красноярск, 
и в 1958 г. Совет министров СССР создал Крас-
ноярский институт цветных металлов. Уехать 
туда из Москвы согласились лишь несколько 

Почетная грамота 1944 года
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преподавателей, остальные же или продолжи-
ли доучивать поступивших ранее студентов, 
или перешли в Московский институт стали 
(с 1962 г. Московский институт стали и спла-
вов), где создали факультет редких и радиоак-
тивных металлов и сплавов.

В 1963 г. большую часть бывших сотрудников 
МИЦМиЗ, в том числе и доцента Дюкова, переве-
ли в МГРИ. Поначалу он продолжил чтение об-
щих курсов геофизики для геологов и горняков, 
но когда в 1965 г. профессора Екатерину Алек-
сеевну Мудрецову по достижении 60-летнего 
возраста со скандалом отправили на пенсию, 
А.И. Дюков принял на себя курс гравиразведки 
и вел его более 15 лет.

С 1961 г. Арсений Иванович вернулся к обоб-
щению геолого-геофизических материалов по 
Большому Донбассу, в чем ему стал активно 
помогать Израиль Самойлович Пружанский, 
тоже перешедший в МГРИ и трудившийся там 
ассистентом в течение многих лет. В докумен-
тах МГРИ к очередным переизбраниям в долж-
ности остались указания на то, что А.И. Дюков 
готовился к защите кандидатской диссертации, 
но этому помешало состояние его здоровья. 
Еще во время войны у него проявился тяжелый 
диабет, и до конца жизни Арсению Ивановичу 
приходилось ежедневно бороться с ним, огра-
ничивая себя буквально во всем. Тем не менее 
он осуществил серьезное обобщение накопив-
шихся материалов, результаты которого сохра-
нились в публикациях.

В 1964 г. в журнале «Советская геология» 
появилась статья «К вопросу о северном об-
рамлении Донецкого авлакогена», которую 
А.И. Дюков подготовил вместе с известным 
знатоком геологии Восточного Донбасса Абра-
мом Яковлевичем Дубинским (Хацкелевичем) 
[3]. В статье была приведена составленная Ар-
сением Ивановичем по геофизическим данным 
тектоническая схема, которая демонстриро-
валась участникам проходившей в мае—июне 
1963 г. в Новосибирске 5-й Всесоюзной научно-
технической геофизической конференции. Ма-
териалы конференции опубликовали в 1967 г., 
и в очерке воспроизводится рисунок оттуда 
с его оригинальной подписью [9, с. 86].

В 1964 г. вышла статья «Основные элемен-
ты тектоники Восточного Донбасса и западной 
части вала Карпинского по геофизическим 
данным», где А.И. Дюков привел основные ре-
зультаты, полученные им за время многолет-
него изучения региона [7]. Особое внимание 
он уделил выявлению там территорий, пер-
спективных на поиски нефтяных и газовых 
месторождений.

Материалы по Восточному Большому 
Донбассу Арсений Иванович также положил 
в основу комплекта учебных карт, которые 
в течение многих лет служили базой для обу-
чения студентов-геофизиков МГРИ качествен-
ному истолкованию комплексной геолого-
геофизической информации. Еще одним 
направлением в его усилиях по совершенство-

Рисунок из [9, с. 86] с оригинальной подписью
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ванию учебного процесса стала модернизация 
учебных практик, проводящихся со студентами 
МГРИ. Здесь одним из важнейших достижений 
стала разработка методики проведения прак-
тики по гравиразведке в Бахчисарайском рай-
оне Крыма, которая проходила вплоть до раз-
вала СССР. Для нее совместно с И.С. Никитиной 
и автором настоящего очерка в 1979 г. были 
подготовлены «Методические указания» [8].

В 1970-е гг. основным направлением на-
учных исследований А.И. Дюкова и И.С. Пру-
жанского являлась разработка комплексной 
методики геофизических исследований при 
выявлении малоамплитудных разрывных на-
рушений на угольных месторождениях Восточ-
ного Донбасса.

Арсений Иванович Дюков скончался 6 ноя-
бря 1982 г. в Москве на 72-м году жизни.

В завершение хочется принести глубокую 
благодарность потомкам А.И. Дюкова: его до-
чери Елене Арсеньевне и внуку выпускнику 
МГРИ Сергею Александровичу Гаврюшову, 
предоставившим автору очерка уникальные 
материалы из семейного архива.
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КТО НАЗВАЛ МАГНИТНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
НАКЛОНЕНИЕМ?

Ю.И. Блох

Современные геофизики настолько привык-
ли к принятым теперь названиям элементов 
геомагнитного поля, что в большинстве своем 
не задумываются, что у них существуют свои 
истории, притом любопытные и недостаточно 
изученные. Если обратиться к знаменитой кни-
ге Вильяма Гильберта «О магните, магнитных 
телах и о большом магните — Земле», первое 
издание которой появилось в 1600 г., можно 
с удивлением заметить, что в соответствии 
с традициями навигаторов он называл скло-
нение «вариацией», а наклонение — «склоне-
нием» [2]. Кто же, когда и где ввел современ-
ную терминологию? На эти вопросы четких 
ответов пока нет, и их стоит поискать, так 
что читателю предлагается присоединиться 
к приключенческой игре, можно сказать, тер-
минологическому квесту.

Начнем наш поиск со сравнительно недав-
него обзора, опубликованного в 2007 г. извест-
ными французскими геофизиками Винсеном 
Э. Куртийо и Жаном-Луи Ле Муэлем. Они писали 
там: «В 1743 г. Даниил Бернулли (1700—1782) 
выиграл приз Парижской академии наук за 
наилучший способ построения инструмента 
для измерения наклонения; современные ис-
пользования [терминов] «склонение» и «на-
клонение» были, кажется, предложены им в это 
время» [8, с. 11]. Итак, им казалось, что рефор-
матором терминологии являлся Д. Бернулли, 
и найти источник их иллюзий труда не состав-
ляет — это классический двухтомник Сидни Чеп-
мена и Юлиуса Бартельса «Геомагнетизм». Во 
втором томе, вышедшем в 1940 г., сообщается: 
«…современное использование терминов скло-
нение и наклонение впервые стало обычным 
в XVIII в. В соответствии с Гюнтером [ссылка] 
этим мы обязаны, главным образом, Даниилу 
Бернулли, который уделил большое внимание 
измерениям I [наклонения]» [6, с. 910].

Просмотрим «Учебник геофизики и физи-
ческой географии» Зигмунда Гюнтера (1848—
1923), на который они сослались, и прочтем 
там следующее: «Похоже, неизвестно, когда 
появилось обычное название наклонения для 
этого угла, но, по крайней мере, как можно про-
читать там и тут, его впервые упоминал Виль-
ке. По словам Даниила Бернулли, когда базель-
ский механик Дитрих, который сделал свои 
искусственные магниты довольно знамениты-
ми, изготовил первые настоящие инклинаторы, 
Л. Эйлер с их помощью зафиксировал магнит-
ное наклонение в Берлине 71°30', то есть около 

1750 г. данный термин уже приобрел полное 
научное гражданство» [9, с. 18].

Когда Д. Бернулли выиграл приз Парижской 
академии наук, будущему шведскому ученому 
Йохану Вильке (1732—1796) было всего 11 лет, 
так что первопроходцем во внедрении новой 
терминологии он никак не мог быть. О чем же, 
связанном с Й. Вильке и с наклонением, Зиг-
мунд Гюнтер мог на самом деле читать «там 
и тут» в конце XIX века? Судя по всему, о том, 
что Й. Вильке создал первую в истории миро-
вую карту изоклин и опубликовал ее в 1768 г. 
[18], но нашему терминологическому квесту это 
не помогает, и придется искать другие пути.

Вернемся на круги своя к Д. Бернулли и по-
пробуем обнаружить реформатора среди фран-
цузских учредителей полученного им приза. Из 
его конкурсной работы [5] мы узнаем, что этот 
конкурс был учрежден в 1741 г. На наше счастье, 
в электронной библиотеке Gallica для исследова-
телей доступны сканы рукописных протоколов 
Королевской академии наук Франции, и в 60-м 
томе этих протоколов находим воспроизводимый 
в очерке фрагмент со следующим текстом:

«Академия предлагает в качестве темы приза 
1743 г. способ построения буссолей наклонения, 
чтобы как можно точнее наблюдать наклонение 
намагниченной иглы как в море, так и на земле; 
который предполагает, что буссоли, размещен-
ные в одном и том же месте, будут демонстриро-
вать по существу одинаковые наклонения.

Совершено в Академии 11 апреля 1741 г. 
Подписано Реомюром, Дорту де Мераном, Пито, 
Клеро, Камю» [15, с. 108].

Как видно, объявляя конкурс, организато-
ры не посчитали необходимым разъяснять 
будущим конкурсантам, что именно долж-
ны измерять буссоли наклонения (Boussoles 
d’Inclinaison), следовательно, к 1741 г. новая 
терминология уже достаточно прочно устоя-
лась, а реформатора надо искать в более ран-
ние времена.

Просмотр работ конца XVII — начала XVIII 
в. показывает, что в геомагнитологической 
терминологии из-за неудобства сложившихся 
традиций существовал тогда определенный 
разнобой. К примеру, в 1670 г. знаменитый 
польский астроном Ян Гевелий (1611—1687) 
опубликовал англоязычную заметку о своих 
магнитных наблюдениях в Данциге (теперь 
Гданьске). Он называл там изучавшийся им эле-
мент магнитного поля Declination of the Magnet 
(склонение магнита), но в заголовке английские 
издатели журнала Philosophical Transactions за-
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Протокол Королевской академии наук Франции 1741 г. об утверждении темы конкурса 1743 г.

менили declination на привычный для них тер-
мин variation [4]. Английский врач Джеймс Кан-
нингэм, опубликовавший в 1704 г. заметку о 
своих магнитных наблюдениях, выполненных 
по дороге в Китай, именовал измерявшиеся 
им элементы поля Needles Variation и Needles 
Inclination [7]. Еще один англичанин Вильям Уис-
тон (1669—1752), помощник и преемник Исаака 
Ньютона в качестве Лукасовского профессора 
математики в Кембридже, усердно занимался 
попытками применения магнитного поля в на-
вигации для определения географической дол-
готы пунктов. В 1721 г. он опубликовал книгу 
«Долгота и широта, найденные инклинатором 
или наклонной иглой; где также открыты зако-
ны магнетизма» [17]. По названию видно, что 
наклонение он, как и Дж. Каннингэм, называл 
наклонением, но склонение у него так и про-
должало оставаться вариацией. Тем не менее 
революция зрела, чему способствовало осозна-
ние того, что элементы магнитного поля Земли 
со временем изменяются. Как свидетельству-
ют многочисленные публикации, вариации 
склонения англичанам приходилось называть 
тавтологическим термином variation of variation 
(вариация вариации), что вызывало естествен-
ное раздражение.

Решающее значение в поисках подходя-
щей кандидатуры на роль кардинального ре-
форматора сыграл анализ списка ученых, упо-
мянутых в конкурсной работе Д. Бернулли, 
и неожиданно самым перспективным кандида-
том показался один из изобретателей первого 
электролитического конденсатора — так назы-
ваемой лейденской банки — знаменитый Пи-
тер ван Мюссенбрук (Pieter van Musschenbroek, 
1692—1761).

Он родился в голландском Лейдене в се-
мье Йоханнеса ван Мюссенбрука, основавшего 
первое в Нидерландах предприятие по произ-
водству научных приборов (микроскопов, теле-
скопов и др.), и его супруги Маргареты ван дер 
Страатен. Транскрипции фамилии ученого раз-
нообразны: помимо принятого в Нидерландах 
оглашения, в русскоязычных источниках встре-
чаются также Мушенбрук, Мюсхенбрук и т.п.

До 1708 г. Питер учился в местной латин-
ской школе, а затем поступил в Лейденский 

университет, получил в 1715 г. степень док-
тора медицины и занялся врачебной прак-
тикой. Однако его привлекали естественные 
науки, и он отправился в Лондон, где неко-
торое время учился у И. Ньютона. Перебрав-
шись затем в Германию, он в 1719 г. получил 
диплом доктора философии и стал профессо-
ром философии и математики Дуйсбургского 
университета. Там он приступил к разноо-
бразным физическим экспериментам, в том 
числе электрическим, а в 1723 г. вернулся 
в Нидерланды и был приглашен в Утрехтский 
университет, где трудился в течение 16 лет. 
В Утрехте и произошла терминологическая 
революция, к доказательству чего теперь 
можно приступить.

Главным трудом П. ван Мюссенбрука по гео-
магнитологии стала опубликованная в 1729 г. 
на латинском языке диссертация De magnete, 
вошедшая в сборник его диссертаций по экспе-
риментальной физике [11], где она занимала 
270 страниц текста и 10 листов с рисунками. 
Структурно труд являлся описанием 146 экспе-
риментов, разнесенным по пяти книгам, назва-
ния которых стоит привести:
1. Действия [природных] магнитов друг на 

друга.
2. Действия магнитов на железо.
3. Ориентировка магнита и железа происходит 

автоматически.
4. Действие железа, передающего магнитную 

силу другому железу, происходит либо не-
посредственно, либо путем пропитывания 
магнитной силой.

5. Магнитная сила железа.
Фактически эти названия определяют со-

держание диссертации, но для нашего поиска 
наиболее интересно то, что в ней П. ван Мюс-
сенбрук систематично применял для обозна-
чения элементов магнитного поля современ-
ную терминологию. Магнитное склонение он 
именовал на латыни declinatio, и этот термин 
можно встретить в его книге 179 раз, а маг-
нитное наклонение под названием inclinatio — 
130 раз.

Особое значение в диссертации для нас име-
ет «Эксперимент 97», описанию которого уде-
лено 40 страниц. Там фактически представлена 
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база данных о магнитном склонении. В начале 
описания П. ван Мюссенбрук сообщил читателю, 
что отклонение направления стрелки компаса 
от географического меридиана по горизонта-
ли называют по-разному, как Declinatio, Variatio, 
Deviatio, χαλυβoϰλισις [11, с. 159], но в дальней-
шем применял исключительно термин declinatio. 
Описания достижений предшественников он на-
чал с 1269 г., сославшись на определения Petro 
Adsigerio, которые теперь принято считать чисто 
мифическими, и довел обзор до 1710 г.

Далее П. ван Мюссенбрук перешел к ана-
лизу магнитного наклонения, отметил, что 
В. Гильберт называл его declinatio, сослался на 
эксперименты Джорджа Грэма 1720-х гг., в том 
числе на предложенный им метод качаний [1], 
и  привел данные предшественников. В их чис-
ло вошли Дж. Каннингэм и создатель первой 
мировой карты изогон, знаменитый астроном 
Эдмунд Галлей, которого геомагнитолог Э. Бул-
лард называл «первым геофизиком». Описал 
П. ван Мюссенбрук и собственные эксперимен-
ты по применению метода качаний, а в вос-
произведенной иллюстрации к диссертации 
изобразил свой инклинометр с различными 
опробованными магнитными стрелками.

Публикацией диссертации Питер ван Мюс-
сенбрук не ограничился, и это подкрепляет 
правомерность гипотезы, что именно он являл-
ся искомым реформатором бытовавшей ранее 
терминологии. В 1729—1731 гг. голландский 
ученый проводил в Утрехте систематические 
наблюдения магнитного поля и метеорологичес-
ких характеристик, а полученные результаты 
в 1732 г. опубликовал в двух статьях, вышед-
ших в Философских трудах Лондонского коро-
левского общества на латинском языке [12, 13]. 
В них он продолжил постоянное употребление 
новых названий элементов магнитного поля. 
Что касается самих его исследований, они, во-

обще говоря, стали прообразом деятельности 
появившихся век спустя магнитометеорологи-
ческих обсерваторий.

В 1734 г. профессор ван Мюссенбрук присту-
пил к публикации своего знаменитого учебника 
«Элементы физики». Первое издание вышло на 
латыни [14], но потом учебник стали переводить 
на современные языки, а перевод 1736 г. на гол-
ландский язык вошел в историю как первая книга 
по физике на этом языке. В учебнике П. ван Мюс-
сенбрук также постоянно применял новую тер-
минологию (в воспроизводимом фрагменте ав-
тор настоящего очерка для наглядности пометил 
красными стрелками укоренявшиеся тогда в со-
знании студенческой молодежи термины).

В ноябре 1734 г. П. ван Мюссенбрука избрали 
членом Лондонского королевского общества.

Приведенная информация позволяет с вы-
сокой вероятностью утверждать, что именно 
Питер ван Мюссенбрук являлся тем искомым 
магнитологом, которому удалось ввести новую 
терминологию в постоянное обращение.

Возникает закономерный вопрос: если но-
вая терминология стала привычной для широ-
кого круга специалистов уже в начале 1730-х 
гг., почему Королевская академия наук Фран-
ции объявила конкурс на создание новых бус-
солей наклонения только в 1741 г.? По этому 
поводу можно высказывать различные гипо-
тезы, и одной из них может считаться та, что 
именно в 1741 г. был опубликован француз-
ский перевод упомянутых выше Философских 
трудов Лондонского королевского общества 
1732 г. [16] со статьями П. ван Мюссенбрука. 
Англо-французские отношения тогда являлись 
довольно сложными и время от времени до-
ходящими до военных столкновений, так что 
с переводом научных трудов ознакомилось го-
раздо большее число французских ученых, не-
жели с английским оригиналом.

Титульный лист сборника диссертаций 
П. ван Мюссенбрука 1729 г.

Инклинометр ван Мюссенбрука 
со сменными стрелками
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К тому времени П. ван Мюссенбрук уже яв-
лялся европейской знаменитостью. В очерке 
приводится его гравированный портрет 1738 г., 
выполненный Якобом Хоубракеном по картине 
Яна Морица Квинкхарда. На нем можно видеть 
стихи, написанные бывшим учителем Питера 
ван Мюссенбрука по латинской школе Хендри-
ком Снакенбургом, ставшим затем ректором лей-
денской гимназии. В них восхваляется энергия 
ученого, с которой он постигает божественные 
тайны природы, и утверждается, что его дости-
жения празднуют и французы, и британцы, и со-
отечественники голландцы. Тем не менее шум-
ная слава ученого еще была впереди.

В 1739 г. Питер ван Мюссенбрук вернулся 
в родной Лейден, где его избрали профессо-
ром Лейденского университета, и проработал 
там до конца жизни. Его главным увлечением 
вновь стали исследования электричества, и в 
начале 1746 г. он с помощью студента Андреа-
са Кунеуса осуществил свое самое известное 
изобретение — способный накапливать элек-
трический заряд электролитический конден-
сатор, получивший название лейденской бан-
ки. По поводу приоритета проходили шумные 
дискуссии с другим изобретателем — Эвальдом 
фон Клейстом, но сейчас большинство ученых 
признает независимость и практическую одно-
временность их опытов.

Экспериментами с лейденскими банками 
тогда увлекались по всему миру, и голландско-
го ученого стали избирать членом различных 

Титульный лист учебника 1734 года Фрагмент книги 1734 г. [14, с. 145], демонстрирующий 
внедрение новой терминологии в учебную литературу

Гравюра Якоба Хоубракена по картине 
Яна Морица Квинкхарда. 

Портрет Питера ван Мюссенбрука. 1738 г.
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академий, в том числе в Берлине и Стокгольме, 
а 18 декабря 1753 г. он стал почетным членом 
Императорской академии наук и художеств 
в Санкт-Петербурге.

Питер ван Мюссенбрук скончался в Лейдене 
19 сентября 1761 г. на 70-м году жизни.

В 1991 г. в преддверии 300-летия со дня его 
рождения в журнале «Успехи физических наук» 
вышла посвященная ему статья Л.Н. Крыжа-
новского [3]. Там, характеризуя значение, кото-
рое придавалось открытиям голландского уче-
ного в XVIII в., он сослался на основоположника 
немецкой классической литературы Готхольда 
Эфраима Лессинга (1729—1781). В поэтических 
заметках для друзей Г.Э. Лессинг утверждал, 
что современные ему ученые достигли более 
серьезных успехов в познании мира, нежели 

прославленные древние философы. Питер ван 
Мюссенбрук упоминался им в одном ряду с та-
кими корифеями, как Исаак Ньютон, Готфрид 
Вильгельм Лейбниц и Леонард Эйлер, при этом 
подчеркивалось, что «Muschenbroek der Alten 
Ruhm vermehret» (Мюссенбрук увеличил ста-
рую славу) [10].

Таким образом, наши поиски оказались 
вполне удачными, и теперь мы можем доста-
точно уверенно утверждать, что современную 
терминологию в наименовании угловых эле-
ментов геомагнитного поля, систематически 
называя склонение склонением и наклонение 
наклонением, внедрил в 1729 г. выдающийся 
ученый Питер ван Мюссенбрук в голландском 
Утрехте, а к 1741 г. эта терминология стала 
общеупотребительной.
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