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Все,	вплоть	до	выбора	первого	придворного	медика,	должно	
было	привести	к	той	же	цели,	что	и	продвижение	исследований	по	
земному	магнетизму	и	явлениям	общей	физики	в	такой	большой	
империи,	как	та	часть	Луны,	которую	мы	видим.
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Великий	ученый	Готфрид	Вильгельм	Лейбниц	и	великий	царь	Петр	I	неоднократно	встречались	
в	1711,	1712	и	1716	гг.	в	Торгау	на	Эльбе,	Карлсбаде	и	Ганновере.	Их	беседы	затрагивали	многие	
вопросы,	в	том	числе,	создание	Российской	академии	наук,	изучение	характера	границы	между	
Евразией	и	Северной	Америкой,	но	одной	из	 главных	 тем	непременно	являлась	организация	
систематических	геомагнитных	исследований	в	Российской	империи,	направленных	на	совер-
шенствование	возможностей	навигации.	Незадолго	до	своей	кончины	Петр	I	отправил	на	восток	
страны	экспедицию	Витуса	Беринга,	которая	среди	прочего	впервые	выполнила	там	наблюдения	
магнитного	склонения.	Эти	наблюдения,	в	частности,	стали	первыми	на	территории	Камчатки,	
и	они	до	сих	пор	активно	используются	при	анализе	вековых	магнитных	вариаций.

Ключевые слова: Готфрид Лейбниц, царь Петр I, геомагнитные исследования.

страницы истории

В	 настоящее	 время	 общепризнанно,	 что	
первые	 систематические	 наблюдения	 магнит-
ного	поля	на	Камчатке	были	проведены	в	начале		
X VIII	 в.	 у частниками	 экспедиции	 Витуса	
Беринга,	отправленной	туда	Петром	I	(Распопов,	
Мещеряков,	2011;	Schott,	1892).	

При	 этом	 как	 бы	 вне	 поля	 зрения	 оста-
ется	 факт,	 что	 первоначальным	 инициатором	
организации	 такой	 экспедиции	 стал	 Готфрид	
Вильгельм	Лейбниц	(1646−1716),	но	в	последнее	
время	 интерес	 к	 истории	 общения	 великого	
ученого	 с	 великим	 царем	 Петром	 I	 (1672−1725)	
возрождается	вновь.	

За	 прошедшие	 века	 их	 встречи,	 одним	 из	
элементов	которых	было	обсуждение	вопросов,	
связанных	с	изучением	геомагнетизма,	привле-
кали	внимание	многих	замечательных	исследо-
вателей.	Это	создало	свою	любопытную	и,	если	
можно	так	выразиться,	многослойную	историю,	
которую	стоит	вкратце	пересказать,	прежде	чем	

обратиться	к	анализу	того,	что	именно	обсужда-
лось	тогда	великими	людьми.

Впервые	этот	интерес	возник,	по-видимому,	
в	 1820-х	 гг.,	 когда	 библиотекарем	 и	 архива-
риусом	 Королевской	 библиотеки	 Ганновера	
был	 назначен	 выдающийся	 немецкий	 историк	
Георг	 Генрих	 Пертц	 (1795−1876).	 Он	 приложил	
грандиозные	 усилия	 по	 поискам	 и	 обработке	
документов,	связанных	с	Г.	Лейбницем,	которые,	
в	 частности	 увенчались	 публикацией	 знаме-
нитого	двухтомника	«Брауншвейгские	анналы	
Западной	империи»	(Leibniz,	1843,	1845).	Среди	
рукописей,	хранившихся	в	Ганновере,	нашлись	
многочисленные	письма	Лейбница,	в	том	числе,	
переписка	с	российскими	адресатами,	включая	
самого	Петра	I.

В	 то	 время	 А лександр	 фон	 Гумбольдт,	
которого	 называли	 «Аристотелем	 XIX	 века»,	
готовился	к	экспедиции	в	Россию,	где	намере-
вался	заняться	изучением	геомагнитного	поля.	
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Экспедиция	проходила	в	течение	семи	месяцев	
1829	г.,	а	ее	результаты	А.	фон	Гумбольдт	опубли-
ковал	в	1843	г.	в	трехтомном	труде	«Центральная	
Азия»	(Humboldt,	1843).	Во	время	его	написания	
он	получил	от	Г.	Пертца,	который	в	1837	г.	пере-
селился	в	Пруссию	и	стал	главным	хранителем	
Королевской	библиотеки	Берлина,	копии	писем	
Лейбница,	где	среди	прочего	описывались	пред-
ложения	 Петру	 I,	 связанные	 с	 изучением	 маг-
нитного	поля	в	его	царстве.	Вот	как	Гумбольдт	
изложил	 свои	 впечатления:	 «Более	 чем	 за	 сто-
летие	 до	 незабываемой	 магнитной	 экспедиции	
[Кристофера]	Ханстена	и	Адольфа	Эрмана	гений	
Лейбница	уже	частично	заметил	огромное	зна-
чение,	которое	может	оказать	на	знание	земного	
магнетизма,	с	одной	стороны,	огромная	площадь	
Российской	империи	в	Европе	и	в	Азии,	а,	с	дру-
гой	стороны,	исключительная	смесь	восточных	и	
западных	склонений,	зависящих	либо	от	одной,	
очень	 извилистой	 линии,	 либо	 от	 нескольких	
линий	 без	 склонения.	 Во	 время	 моего	 второго	
посещения	 Москвы	 я	 был	 поражен	 архивами,	
увидев	пыл,	с	которым	Лейбниц	в	письме,	адре-
сованном	Петру	Первому,	взволновал	монарха,	
чтобы	 он	 исследовал	 в	 своей	 стране	 явление	
земного	 магнетизма.	 Документы,	 которые	
ученый	 историк	 Пертц	 обнаружил	 в	 архивах	
Ганновера	и	был	столь	любезен,	чтобы	передать	
мне	копии,	проливают	наибольший	свет	на	эти	
отношения	между	царем	и	метафизиком-геоме-
тром»	(Humboldt,	1843,	p.	469–470).	Сведения	об	
их	встречах	А.	фон	Гумбольдт	поместил	также	
в	 пятый	 (посмертный)	 том	 своего	 гигантского	
труда	«Космос»	(Humboldt,	1883).

В	 1860-х	 годах	 интерес	 к	 теме	 общения	
Г.	 Лейбница	 и	 Петра	 I	 возник	 у	 Владимира	
Ивановича	 Герье	 (1837–1919)	 —	 выдающегося	
российского	историка,	ученика	Тимофея	Нико-
лаевича	 Грановского	 и	 будущего	 организатора	
«Московских	высших	женских	курсов».	В	1868	г.	
В.И.	Герье	обнародовал	диссертацию	«Лейбниц	
и	его	век»,	где	высказал	мнение,	что	«из	великих	
людей	 Запада	 он	 [Лейбниц]	 стоит	 ближе	 всех		
к	России»	 (Герье,	1868,	с.	V).	Диссертант	 посе-
товал,	что	в	Московском	архиве	ему	не	удалось	
найти	особо	интересных	материалов,	а	в	Ганно-
вере	 в	 то	 время	 проходили	 военные	 действия,		
в	итоге	которых	в	1866	г.	королевство	было	аннек-
сировано	 Пруссией.	 Тем	 не	 менее,	 вскоре	 Вла-
димиру	Ивановичу	удалось	попасть	в	Ганновер,		
и	результатом	его	изучения	документов	там	стала	
публикация	в	1871	г.,	в	преддверии	празднования	
200-летия	со	дня	рождения	Петра	I	капитальной	
монографии	 «Отношения	 Лейбница	 к	 России		
и	 Петру	 Великому»	 (Герье,	 1871).	 Она	 как	 бы	
продолжила	диссертацию	автора	и	впоследствии	
стала	 источником	 многочисленных	 ссылок		
в	сочинениях	других	исследователей.	Мало	того,	

через	 два	 года	 В.И.	 Герье	 обнародовал	 и	 сами	
тщательно	 подготовленные	 им	 «неизданные	
бумаги»	под	названием	«Сборник	писем	и	мемо-
риалов	Лейбница,	относящихся	к	России	и	Петру	
Великому»	(Сборник	…,	1873),	куда	включил	244	
документа.

В	конце	XIX	в.	физико-техническим	насле-
дием	 Г.	 Лейбница	 заинтересовался	 немецкий	
физик	и	историк	науки	Эрнст	Герланд	(1838–1910),		
профессор	физики	и	электротехники	в	Горной	
академии	 Клаусталя.	 В	 результате	 в	 1906	 г.		
появился	сборник	«Записки	физического,	меха-	
нического	и	технического	содержания	из	насле-
дия	Лейбница,	опубликованные	и	снабженные	
пояснительными	 замечаниями	 доктором	 Эрн-
стом	Герландом»	(Gerland,	1906).

Понятно,	 что	 помимо	 А.	 фон	 Гумбольдта	
никто	из	перечисленных	историков	не	занимался	
геофизикой,	соответственно,	не	уделял	взглядам	
Г.	Лейбница	на	проблемы	геомагнетизма	особого	
внимания.	 Сам	же	Гумбольдт	не	был	знаком	с	
найденными	 впоследствии	 документами.	 Это	
побуждает	пристальнее	вглядеться	в	суть	пред-
ложений	Лейбница	русскому	царю,	но	перед	этим	
надо	обратиться	ко	второму	слою	исторических	
сведений	и	рассмотреть	последовательность	их	
общений.

В	 ряде	 публикаций	 утверждается,	 что	 они	
впервые	увиделись	в	1697	г.	в	ганноверском	замке	
Коппенбрюк	(Погребысский,	2004),	что	является	
заблуждением.	 Царя,	 официально	 числивше-
гося	 тогда	 в	 Великом	 посольстве	 урядником	
Преображенского	полка	Петром	Михайловым,	
пригласила	заехать	в	Коппенбрюк	курфюрстина	
София	Шарлотта	Ганноверская,	и	он	согласился,	
но,	дабы	не	раскрывать	свое	инкогнито,	поставил	
условием,	чтобы	на	их	встрече	присутствовали	
только	 члены	 ее	 семьи	 (Герье,	 1871).	 Готфрид	
Лейбниц	 огорчился,	 но,	 услышав	 блестящие	
отзывы	 курфюрстины	 и	 ее	 родственников	 о	
русском	 самодержце,	 попытался	 организовать	
встречу	с	Францем	Лефортом,	что	тоже	не	уда-
лось,	но	пообщался	с	его	племянником	Петром	
Лефортом.	 Имя	 племянника,	 судя	 по	 всему,		
и	послужило	основой	легенды	о	встрече	ученого	
с	царем.

На	 самом	 деле	 их	 знакомство	 состоялось	
позже.	Летом	1711	г.	после	ряда	военных	неудач	
в	борьбе	с	Турцией	и	заключения	невыгодного	
для	 России	 Прутского	 договора	 измученный	
цингой	Петр	I	планировал	отправиться	на	воды	в	
Карлсбад,	где	заодно	намеревался	отпраздновать	
свадьбу	 царевича	 Алексея	 и	 воспитывавшейся	
при	 польском	 дворе	 принцессы	 Шарлотты	
Кристины	 Брауншвейг-Вольфенбюттельской.		
Они	 с	 Екатериной	 I	 прибыли	 туда	 13	 (24)	 сен-
тября	 и	 начали	 принимать	 оздоровительные	
процедуры,	 но	 планы	 изменились,	 и	 свадьбу	
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решили	 сыграть	 в	 городе	 Торгау	 на	 Эльбе,	 где	
жила	польская	королева.

3	(14)	октября	царская	чета	покинула	Карл-
сбад,	через	10	дней	добралась	до	Торгау,	и	14	(25)	
октября	 состоялось	 венчание.	 Петр	 I	 пробыл	
в	 Торгау	 несколько	 дней	 и	 дал	 там	 аудиенцию	
великому	ученому,	о	деталях	которой	мало	что	
известно.	В.И.	Герье	привел	выписки	из	писем	
Лейбница,	 написанных	 в	 декабре	 того	 года	
профессорам	 университета	 в	 Хельмштедте:	
ориенталисту	Матурену	Вейсьеру	де	Лакрозу	и	
теологу	 Иоганну	 Фабрицию,	 где	 в	 нескольких	
словах	 сообщалось	 о	 результатах	 встречи	 с	
царем	на	Эльбе	и	особо	подчеркивались	успехи	
в	 продвижении	 магнитных	 съемок.	 Лейбниц,		
в	частности,	писал	И.	Фабрицию:	«Я	имел	честь	
говорить	с	царем	в	Торгау,	и	Его	Величество	про-
ведет	магнитные	наблюдения	в	своих	обширных	
владениях.	Кажется,	он	склонен	поощрять	даль-
нейшие	исследования	…»	(Сборник	...,	1873,	с.	194).	
Одним	из	новых	знакомых	Г.	Лейбница	в	Торгау	
оказался	знаменитый	российский	генерал-фель-
дцехмейстер	Яков	Вилимович	(Джеймс	Дэниэл)	
Брюс,	 и	 между	 ними	 завязалась	 переписка.		
Из	нее	известно,	что	во	время	аудиенции	Лейб-
ниц	продемонстрировал	глобус	с	изображением	
структуры	 магнитного	 поля	 Земли,	 и	 Петр	 I	
захотел	иметь	такой	же,	что	было	ему	обещано.

В	 1711	 г.	 скончался	 царский	 лейб-медик	
Иоганн	Юстин	Донель,	и	Лейбниц	настойчиво	
рекомендовал	на	его	место	швейцарца	Иоганна	
Якова	 Шейхцера,	 который	 помимо	 медицины	
занимался	также	математикой	и	естественными	
науками.	 Царь	 принял	 предложение	 благо-
склонно,	но	последующие	переговоры	со	швей-
царцами	оказались	безуспешными.

Осенью	 1712	 г.	 царь	 вновь	 поехал	 на	 воды	
в	 Карлсбад	 и	 пригласил	 туда	 ученого.	 Неко-
торое	 время	 они	 виделись	 и	 беседовали	 там,		
в	результате	чего	1	(12)	ноября	Петр	I	издал	указ,		
в	 соответствии	 с	 которым	 Готфрид	 Лейбниц	
назначался	 «тайным	 юстиц	 ратом»	 (тайным	
юстиции	советником)	с	годовым	окладом	в	1000	
ефимков,	 иначе	 говоря,	 талеров	 (Сборник	 ...,	
1873).	 Из	 Карлсбада	 они	 вместе	 отправились	 в	
Теплиц,	затем	в	Дрезден,	и	за	это	время	ими	был	
детально	 проработан	 проект	 будущей	 Россий-
ской	 академии	 наук.	 В	 Дрездене	 собеседники	
простились,	и	Петр	I	отправился	на	север	прини-
мать	меры	по	продолжению	войны	со	шведами.

Последняя	их	встреча	состоялась	летом	1716	г.,		
когда	царь	решил	вместо	Карлсбада	отправиться	
на	воды	в	Германию,	в	находящийся	неподалеку	
от	 Ганновера	 курорт	 Бад-Пирмонт.	 Лейбниц	
провел	 там	 с	 ним	 неделю,	 а	 затем	 еще	 два	 дня	
в	 королевских	 садах	 Герренгаузена.	 Вскоре,		
3	(14)	ноября	1716	г.	Готфрид	Вильгельм	Лейбниц	
скончался	в	Ганновере.

В.И.	Герье	отметил,	что	главными	предпри-
ятиями,	об	осуществлении	которых	Г.	Лейбниц	
особо	хлопотал	перед	царем,	являлись	следую-
щие:	изучение	характера	границы	между	Азией	и	
Америкой,	учреждение	в	России	ученой	коллегии	
и	 организация	 на	 территории	 страны	 магнит-
ных	 наблюдений	 (Герье,	 1871).	 Почему	 же	 их	
обоих	столь	заботили	проблемы	геомагнетизма?		
Для	ответа	на	этот	вопрос	пора	перейти	к	тре-
тьему,	главному	для	нас	историческому	слою.

Историк	 науки	 Джеймс	 Беннетт	 утверж-
дал:	 «Проблема	 определения	 долготы	 в	 море…	
в	 семнадцатом	 веке…	 была	 самой	 важной	
технологической	 проблемой	 современности»,	
поэтому	 «Королевская	 обсерватория	 была	
основана	 в	 Гринвичском	 парке	 в	 1675	 году	
не	 для	 того,	 чтобы	 заниматься	 астрономией,		
но	чтобы	заложить	необходимую	эмпирическую	
основу	 для	 решения	 практической	 проблемы	
навигации»	 (Bennett,	 1985,	 p.	 219).	 Не	 мудрено,	
что	 и	 создателю	 Российского	 военного	 флота	
эта	 проблема	 представлялась	 одной	 из	 важ-
нейших,	а	попытки	применения	геомагнитных	
данных	для	ее	решения	предпринимали	многие,	
начиная	 с	 Вильяма	 Гильберта	 и	 изобретателя	
десятичных	 логарифмов	 Генри	 Бригса,	 в	 том	
числе,	и	Г.	Лейбниц.	Вообще	говоря,	вопросами	
навигации	царь	занимался	уже	давно	—	недаром	
им	уже	в	январе	1701	г.	в	Москве	была	учреждена	
«Школа	 математических	 и	 навигацких	 наук».	
До	 настоящего	 времени	 сохранился	 подвесной	
компас	 в	 форме	 короны	 из	 каюты	 Петра	 I	 на	
линкоре	«Ингерманланд»,	построенном	в	1715	г.	
Таким	образом,	предложения	Лейбница	попали	
на	 подготовленную	 почву.	 Для	 понимания	 их	
сути	 стоит	 процитировать	 фрагмент	 письма,	
от	 16	 января	 1712	 г.,	 которое	 ученый	 написал		
Петру	I:

«После	того,	как	Ваше	Величество	оказали	
мне	 милость	 в	 Торгау	 и	 дали	 понять,	 что	 мои	
немногие	предложения	не	вызывают	недоволь-
ства,	я	не	преминул	создать	Магнитный	глобус,	
какого	 еще	 не	 видели	 и	 который	 проливает	
новый	свет	на	навигацию.	И	если	каждые	10	лет	
с	 помощью	 магнитных	 игл	 будут	 проводиться	
новые	наблюдения	и	делаться	новые	глобусы	для	
использования	моряками	в	течение	следующего	
десятилетия	 для	определения	долгот	 или	того,	
что	голландцы	называют	Востоком	и	Западом,	
то	со	временем	будет	открыто	нечто	вечное.

Но,	поскольку	магнит	испытывает	не	только	
склонение	 в	 горизонтальной	 плоскости,	 но	 и	
склонение	в	вертикальной	плоскости,	и	крайне	
необходимо,	 чтобы	 такие	 измерения	 выпол-
нялись	 прилежно,	 я	 создал	 свой	 собственный	
инклинационный	 инструмент,	 и	 можно	 пред-
положить,	что	измерения	с	ним	смогут	выпол-
няться	в	 великой	 империи	 Вашего	 Величества	
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в	разных	местах	в	разное	время,	поскольку	это	
было	бы	очень	полезно	для	навигации.

Я	ожидаю,	что	решение,	которое	Ваше	Вели-
чество	пообещало	в	Торгау	своему	верноподдан-
ному,	исполнится,	несмотря	на	бурные	времена	
войны…»	(Сборник	…,	1873,	с.	205).

В	 книге	 Э.	 Герланда	 (Gerland,	 1906)	 суще-
ствует	раздел	«Проблемы	навигации»,	к	которому	
он	отнес	9	документов,	написанных	Г.	Лейбни-
цем	в	1670-х	и	1680-х	гг.,	и	большинство	из	них	
связано	 с	 такими	 попытками.	 Таким	 образом,	
получается,	что	ученый	думал	над	проблемами	
геомагнетизма	еще	за	несколько	десятков	лет	до	
встречи	 с	 царем	 и	 до	 того,	 как	 Эдмунд	 Галлей	
обнародовал	первую	карту	изогон.

А.	фон	Гумбольдт	лично	видел	магнитный	
глобус	 Лейбница	 в	 Ганновере	 и	 оставил	 его	
описание,	 подчеркнув,	 что	 на	 глобусе	 была	
единственная	извилистая	линия	с	нулевым	скло-
нением,	делившая	земной	шар	на	две	почти	рав-
ных	 половины.	 Вывод	 Гумбольдта	 заключался	
в	 том,	 что	 положенная	 в	 основу	 этого	 глобуса	
«идея	 существования	 единственной	 криволи-
нейной	 линии	 без	 склонения	 на	 земном	 шаре	
любопытная	и	смелая,	но	неточная»	(Humboldt,	
1843,	p.	472–473).	В	основе	критики,	несомненно,	
лежала	 тогдашняя	 всеобщая	 терминологиче-
ская	путаница.	Как	известно,	Вильям	Гильберт		
в	знаменитой	книге	«О	магните,	магнитных	телах	
и	о	большом	магните	—	Земле»,	первое	издание	
которой	 появилось	 в	 1600	 г.,	 в	 соответствии		
с	 традициями	 навигаторов	 называл	 склонение	
«вариацией»,	 а	 наклонение	 —	 «склонением».	
Современная	 терминология	 сформировалась	
уже	ближе	к	середине	XVIII	в.,	так	что	на	гло-
бусе	 Лейбница,	 применявшего,	 как	 видно	 из	
цитированного	 письма,	 смесь	 старой	 и	 новой	
терминологии,	 Гумбольдт,	 скорее	 всего,	 видел	
единственную	 нулевую	 линию	 не	 склонения,		
а	наклонения.

Вообще	 говоря,	 тем	 читател ям	 к ниги		
Э.	Герланда	(Gerland,	1906),	кто	знаком	с	историей	
изучения	геомагнетизма,	очевидно,	что	поначалу	
Г.	 Лейбниц	 в	 своих	 размышлениях	 о	 примене-
нии	магнитных	элементов	к	решению	проблем	
навигации	 опирался	 на	 работы	 легендарного	
ученого	 и	 монаха-иезуита	 Афанасия	 Кирхера		
(1602–1680).	Однако	он	быстро	разочаровался	в	
них,	и	в	период	встреч	с	царем	в	основе	его	пред-
ставлений	 стала	 преобладать	 гипотеза	 англи-
чанина	 Генри	 Бонда	 старшего	 (ок.	 1600–1678).		
Г.	Лейбниц	фактически	не	отрицал	этого:	в	книге	
Э.	Герланда	 приведен	 документ	под	названием	
«Магнетизм»,	 содержащий	 несколько	 строк,	
написанных,	по	словам	Герланда,	рукой	Лейб-
ница	(Gerland,	1906).	В	них	содержится	ссылка	на	
Г.	Бонда,	и	осуждаются	те,	кто	ему	противоречил.	
Известен	также	черновик	письма,	написанного	

Лейбницем	в	Париже	13	мая	1676	г.	с	вопросами	
к	Г.	Бонду.

Кем	 же	 был	 тот	 человек,	 мнению	 которого	
столь	 доверял	 Г.	 Лейбниц?	 В	 справочниках	 он	
числился	«математиком-практиком	и	учителем	
навигации»,	 преподававшим	в	 Лондоне.	 Около	
1636	 г.	 Г.	 Бонд	 начал	 редактировать	 календарь	
для	 моряков,	 где	 систематично	утверждал,	 что	
владеет	способом	определения	долгот	на	осно-
вании	магнитных	измерений,	но	в	чем	состоит	
этот	 способ	 —	 долго	 не	 открывал.	 Когда	 же	 в	
1676	г.	после	настояния	коллег,	в	числе	которых	
был	Роберт	Гук,	Г.	Бонду	пришлось	это	сделать,	
оказалось,	 что	 его	 гипотеза	 состояла	 в	 суще-
ствовании	 некой	 магнитной	 сферы,	 близкой	 к	
Земле,	но	из	другого	вещества,	которая	отстает	
от	вращения	Земли.	Благодаря	этому,	по	его	мне-
нию,	возникает	видимое	вращение	магнитных	
полюсов	вокруг	географических	полюсов	вдоль	
северных	и	южных	параллелей	на	широтах	81.5°		
с	периодом	600	лет.	Поскольку	к	тому	времени	гео-
графическую	широту	уже	умели	довольно	точно	
определять	с	помощью	астролябий,	магнитное	
наклонение,	закономерно	изменяющееся	в	зави-
симости	от	географической	долготы,	в	принципе	
позволяло	 оценить	 и	 ее,	 для	 чего	 математик		
Г.	Бонд	рассчитал	специальные	таблицы	(Bond,	
1677).	 Если	 же	 Солнце	 во	 время	 определения	
моряками	 координат	 скрывалось	 за	 тучами,	
сведения	об	элементах	магнитного	поля	могли	
способствовать	и	определению	широты.

Г.	 Лейбниц	 четко	 понимал,	 что	 точность	
таких	определений	координат	чрезвычайно	суще-
ственно	зависит	от	точности	знания	недиполь-
ной	части	главного	геомагнитного	поля	(говоря	
современным	 языком),	 из-за	 чего,	 продвигая	
идею	Петру	I,	настаивал,	что	надо	периодически	
через	10	или	12	лет	повторять	магнитную	съемку	
и	 изготавливать	 новые	 магнитные	 глобусы.	
Для	этого	крайне	важно	иметь	ряд	пунктов	на	
огромной	территории	России,	где	изучались	бы	
временные	изменения	склонения	и	наклонения.	
Создание	таких	пунктов,	которые	впоследствии	
стали	 называть	 магнитными	 обсерваториями,		
на	самом	деле	стало	бы	важнейшим	делом,	но	при	
жизни	Петра	I	они	не	возникли.	Сеть	магнитных	
обсерваторий	создали	в	России	лишь	спустя	век	
под	влиянием	А.	фон	Гумбольдта	и	его	друзей,	
в	 том	 числе,	 российского	 академика	 Адольфа	
Яковлевича	Купфера.

Что	 касается	 проблемы	 долготы,	 ее	 прак-
тическое	 решение	 произошло	 с	 изобретением	
точных	 морских	 хронометров.	 Гениальный	
английский	часовщик-самоучка	Джон	Гаррисон,	
иначе	Харрисон	(John	Harrison,	1693–1776)	взялся	
за	создание	такого	хронометра	в	1730	г.,	первый	
вариант	под	названием	H1	продемонстрировал	
через	 6	 лет,	 после	 чего	 долго	 занимался	 его	
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совершенствованием.	 В	 1772	 г.	 изобретатель	
представил	 на	 суд	 королю	 пятый	 вариант	 H5,	
который	 прекрасно	 работал,	 и	 за	 который	 ему	
вручили	огромный	денежный	приз,	официально	
установленный	еще	в	1714	г.

Определения	 магнитного	 ск лонения	 в	
Российской	 империи	 начали	 инициироваться	
Петром	 I	 уже	 вскоре	 после	 бесед	 с	 Г.	 Лейбни-
цем.	К	примеру,	в	1719	г.	им	была	отправлена	на	
Каспий	экспедиция	под	руководством	голландца	
Карла	(Клауса)	ван	Вербена,	членом	которой	стал	
выпускник	Навигацкой	школы	Федор	Иванович	
Соймонов	 (1692–1780).	 В	 следующем	 году	 они	
подготовили	карту	Каспийского	моря,	на	кото-
рой	отметили	значения	магнитного	склонения	
(Распопов,	Мещеряков,	2011).

Первым	 из	 особо	 значимых	 результатов	
бесед	оказалось	изучение	русскими	мореходами	
границы	между	Азией	и	Америкой.	В	1725	г.,	неза-
долго	до	своей	кончины	Петр	I,	ставший	к	тому	
времени	 Императором	 всероссийским,	 отпра-
вил	 на	 Камчатку	 Витуса	 Йонассена	 Беринга	
(1681–1741)	 с	 приказом	 исследовать	 восточную	
часть	 Азиатского	 континента.	 Строительство	
кораблей	и	подготовка	заняли	три	года,	и	летом	
1728	 г.	 экспедиция	 Беринга	 отправилась	 из	
Нижнекамчатского	острога	на	север,	а	в	августе	
был	 обнаружен	 пролив	 между	 континентами.	
Впоследствии	выяснили,	что	этот	пролив	впер-
вые	открыл	Семен	Иванович	Дежнёв	(1605–1673)	
в	 1648	 г.,	 то	 есть	 за	 80	 лет	 до	 Беринга,	 тем	 не	
менее,	по	предложению	Джеймса	Кука,	он	стал	
называться	Беринговым	проливом.	Зато	тот	мыс	
на	крайнем	востоке	Евразии,	который	В.	Беринг	
называл	 Чукотским	 Носом,	 стал	 называться	
мысом	Дежнёва.

Во	время	экспедиции	Беринга	проводились	
измерения	магнитного	склонения,	но	на	них	дли-
тельное	время	не	обращали	внимания.	Впервые	
их	результаты	опубликовал	в	1823	г.	известный	
историограф	 русского	 военно-морского	 флота	
Василий	 Николаевич	 Берх	 (1781–1834)	 (Берх,	
1823).	 Он	 принял	 участие	 в	 нескольких	 мор-
ских	походах,	в	том	числе,	в	первой	российской	
кругосветной	 экспедиции	 под	 командованием	
И.Ф.	 Крузенштерна,	 но	 в	 1809	 г.	 из-за	 болезни	
был	вынужден	уйти	в	отставку	в	чине	капитан-
лейтенанта,	после	чего	занялся	историческими	
исследованиями.

Разбирая	вместе	с	А.Е.	Колодкиным	бумаги	
архива	 Государственного	 Адмиралтейского	
департамента,	он	нашел	тетрадь,	озаглавленную	
«Журнал	 бытности	 Камчатской	 экспедиции	
мичмана	 Петра	 Чаплина	 с	 1726	 по	 1731	 год»,	
которая	 легла	 в	 основу	 его	 публикации.	 Как	
оказалось,	Петр	Авраамович	Чаплин	(1699–1765)	
одновременно	с	Алексеем	Ильичем	Чириковым	
(1703–1748)	вел	журнал	экспедиции	Беринга,	куда	

систематически	заносил	измерения	магнитного	
склонения.	Впоследствии	П.А.	Чаплин	служил	
на	Балтийском	флоте,	а	в	конце	жизни	коман-
довал	 Архангельским	 портом	 в	 чине	 капитан-
командора.

В	 книге	 В.Н.	 Берха	 (Берх,	 1823)	 приве-
дено	 несколько	 десятков	 измерений	 магнит-
ного	 склонения,	 к	 примеру,	 в	 Тобольске	 оно	
было	 определено	 как	 восточное	 и	 равное	 3°18',		
в	 Якутске	 оказалось	 западным	 и	 равным	 1°57',	
а	на	Камчатке,	в	Большерецком	остроге	—	вос-
точным	и	равным	10°28'.	Такая	смена	склонений	
означает,	что	фактически	им	удалось	обнаружить	
Восточно-Сибирскую	 мировую	 магнитную	
аномалию.	 Измерения,	 проведенные	 членами	
экспедиции	во	время	плавания	на	север,	выявили	
приближение	 к	 находившемуся	 на	 территории	
современной	Канады	и	тогда	еще	не	открытому	
северному	магнитному	полюсу,	так	как	магнит-
ное	склонение	по	всему	их	пути	было	восточным	
и	возрастало	до	27°.	Качество	всех	этих	измерений	
впоследствии	высоко	оценили	участники	других	
экспедиций,	в	том	числе,	Д.	Кук.

В	1892	г.	на	основе	книги	В.Н.	Берха	сотруд-
ник	 Береговой	 Службы	 США	 Чарльз	 Энтони	
Шотт	(Charles	Anthony	Schott,	1826–1901)	опубли-
ковал	 сводку	 наблюдений	 первой	 экспедиции	
Беринга	(Schott,	1892),	которые	посчитал	весьма	
ценными	для	анализа	вековых	вариаций	магнит-
ного	поля	в	регионе.

Таким	образом,	беседы	Готфрида	Лейбница	
и	 Петра	 I	 довольно	 быстро	 привели	 к	 важным	
научным	результатам.	Что	касается	масштабных	
геомагнитных	исследований	на	всей	территории	
Российской	империи,	в	том	числе,	и	на	Камчатке	—		
они	были	впереди...
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Gotfried Leibniz and Peter the Great 
in discussions of GeomaGnetiс ProbLems

Yu.i. blokh 

Moscow, Russia 

The	great	scientist	Gottfried	Wilhelm	Leibniz	and	Peter	the	Great	met	multiple	times	in	1711,	1712,	and	1716	
in	Torgau	on	the	Elbe,	Karlsbad	and	Hannover.	Their	conversations	touched	on	many	problems,	including	
the	creation	of	the	Russian	Academy	of	Sciences,	the	study	of	the	nature	of	the	border	between	Eurasia	and	
North	America,	but	one	of	the	main	subjects	was	the	organization	of	systematic	geomagnetic	studies	in	the	
Russian	Empire	aimed	at	improving	of	navigation	capabilities.	Shortly	before	his	death,	Peter	the	Great	
sent	the	Vitus	Bering’s	expedition	to	the	east	of	the	country,	which,	among	other	things,	first	carried	out	
observations	of	magnetic	declination	there.	These	observations,	in	particular,	were	the	first	in	Kamchatka,	
and	they	are	still	actively	used	in	the	analysis	of	secular	magnetic	variations.

Keywords: Gottfried Leibniz, Peter the Great, geomagnetic researches.
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В	начале	мая	1728	г.	экстраординарный	академик	Академии	наук	и	художеств	в	Санкт-Петербурге	
Людовик	Делиль	де	ла	Кройер	провел	в	Архангельске	одни	из	первых	в	мире	и	первые	в	Российской	
империи	измерения	ускорения	силы	тяжести.	В	1733–1741	гг.	он	участвовал	в	«Великой	Северной	
экспедиции»,	возглавлявшейся	командором	Витусом	Берингом.	Во	время	плавания	на	пакетботе	
«Святой	Павел»	под	командованием	А.И.	Чирикова	к	берегам	Америки,	уже	после	открытия	в	
этом	плавании	Алеутских	островов,	он	скончался	от	цинги	и	был	похоронен	на	месте	нынешнего	
города	Петропавловск-Камчатского.	В	мае	2028	г.	исполнится	300	лет	российской	гравиметрии,	
и	к	празднованию	этого	события	уже	пора	начинать	готовиться.

Ключевые слова: гравиметрия, Архангельск, «Великая Северная экспедиция», Петропавловск-
Камчатский.

Изучение	гравитационного	поля	Земли	срав-
нительно	 точными	 маятниковыми	 приборами	
началось	в	конце	XVII	в.,	когда	в	1670	г.	фран-
цузский	аббат	Жан	Феликс	Пикар	приступил	к	
серии	определений	длины	секундного	маятника	
в	Париже	и	других	европейских	пунктах,	а	через	
год	Жан	Рише	произвел	подобные	наблюдения	
в	 Кайенне,	 в	 Южной	 Америке.	 В	 десятку	 пер-
вых	 гравиметристов	 мира	 вошел,	 оказавшись	
при	этом	первым	российским	гравиметристом,	
тоже	 этнический	 француз	 Людовик	 Делиль	
де	 ла	 Кройер	 (1687–1741)	 (рис.	 1).	 Он	 приехал	 в	
Российскую	империю	в	1726	г.	и	остался	в	ней	до	
конца	жизни,	женился	в	Иркутске,	скончался	на	
Камчатке	и	был	похоронен	на	месте	нынешнего	
города	Петропавловск-Камчатский.	Измерение	
гравитационного	поля	он	проводил	в	Архангель-
ске	с	20	по	26	апреля	(с	1	по	7	мая)	1728	г.,	так	что	
в	начале	мая	2028	г.	отечественным	геофизикам	
предстоит	 отмечать	 300-летие	 российской	 гра-
виметрии.

Изучением	 гравитационного	 поля	 Людо-
вик	 Делиль	 де	 ла	 Кройер	 занялся	 под	 влия-
нием	 младшего	 брата,	 выдающегося	 ученого	 и	
основателя	 Петербургской	 астрономической	
школы	Жозефа-Никола	Делиля	(рис.	1),	чьими	

учениками	являлись,	в	частности,	такие	знаме-
нитости	как	Даниил	Бернулли,	Леонард	Эйлер,	
Михаил	 Ломоносов	 и	 Георг	 Рихман	 (Невская,	
1984,	2000).	О	жизни	братьев	Делилей	написано	
невероятно	много,	притом	противоречивого,	но	
об	их	интересе	к	изучению	силы	тяжести	обычно,	
если	 и	 упоминается,	 то	 вскользь,	 что	 требует	
исправления.

Впервые	 в	 России	 сведения	 о	 братьях	 опу-
бликовал	на	немецком	языке	недолюбливавший	

Страницы истории

Рис. 1. Братья	Делиль:	слева	Жозеф-Никола	Делиль,	
справа	Людовик	Делиль	де	ла	Кройер.

Fig. 1.	De	 l'Isle	brothers:	 Joseph-Nicolas	de	 l'Isle	on	 the	
left,	Louis	de	l'Isle	de	la	Croyère	on	the	right.
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их	академик	Герхард	Фридрих	Миллер	(Gerhard	
Friedrich	 Müller,	 1705–1783),	 который	 несколько	
лет	проработал	вместе	с	Л.	Делилем	де	ла	Кройе-
ром	в	«Великой	Северной	экспедиции»	(Матери-
алы…,	1890).	Вообще	говоря,	его	фамилию	стоит	
транскрибировать	как	Мюллер,	но	в	настоящем	
очерке	мы	не	будем	отступать	от	сложившейся	
традиции.	То	же	можно	сказать	и	о	разнообраз-
ных	 транскрипциях	 имен	 и	 фамилий	 братьев.	
В	конце	XIX	в.	их	довольно	подробные	биогра-
фии	 на	 русском	 языке	 написал	 академик	 Петр	
Петрович	Пекарский	для	двухтомника	«История	
Императорской	 академии	 наук	 в	 Петербурге»	
(Пекарский,	1870).	 В	настоящее	время	интерес	
к	Делилям	постоянно	возрастает,	что	приводит	
к	 появлению	 множества	 публикаций	 о	 них,	
включая	монографические	сборники,	такие	как	
«Делили	в	России»,	обогащающие	историю	бра-
тьев	важными	деталями	(Делили…,	2019).	Одна	из	
таких	деталей	—	точная	дата	рождения	Л.	Делиль	
де	ла	Кройера,	которая	не	была	известна,	и	даже	
официальные	 документы	 РАН	 указывали	 на	
то,	что	он,	якобы,	родился	в	1685	году.	Ее	лишь	
недавно	уточнил	французский	историк	Оливье	
Клейн	(Делили…,	2019,	с.	45).

В	соответствии	с	найденными	им	докумен-
тами	Людовик	(Луи)	Делиль	де	ла	Кройер	(Louis	
de	l'Isle	de	la	Croyère)	родился	15	февраля	1687	г.	в	
Париже,	в	семье	Клода	Делиля	(Claude	de	l’Isle,	
1644–1720),	преподавателя	истории	и	географии	в	
католической	семинарии	Сен-Сюльпис	(Святого	
Сульпиция),	а	Жозеф-Никола	(Joseph-Nicolas	de	
l'Isle)	родился	4	апреля	1688	г.	Их	матерью	была	
дочь	 адвоката	 парламента	 Шарлотта	 Николь	
Милле	де	ла	Кройер	(Charlotte	Nicole	Millet	de	La	
Croyère),	которая	являлась	второй	женой	Клода	
Делиля	и	родила	ему	10	детей:	9	сыновей	и	дочь	
Анжелику,	но	большинство	детей	умерло	в	ран-
нем	 возрасте.	 От	 первого	 брака	 с	 Мари	 Мален	
(Marie	Malaine)	у	Клода	Делиля	было	еще	двое	
сыновей:	выдающийся	картограф	Гийом	Делиль	
(Guillaume	de	l’Isle,	1675–1726),	который	удосто-
ился	титула	«главного	королевского	географа»,	и	
продолживший	дело	отца	историк	Симон-Клод	
Делиль	(Simon-Claude	de	l’Isle,	1676–1726).	Фами-
лия	второй	жены	учтена	в	фамилии	ее	старшего	
сына	Людовика,	тогда	как	младший	использовал	
только	фамилию	отца.

Жозефа-Никола	 все	 признавали	 с	 детства	
тянувшимся	к	знаниям,	а	Людовика	существу-
ющая	в	России	со	времен	И.Д.	Шумахера	«анти-
делилевская	партия»	долгое	время	описывала	как	
неуча,	которого	поначалу	собирались	готовить	в	
священники,	но	в	итоге	отправленного	отцом	на	
военную	службу	в	Канаду.	Там	он	по	их	версии	
провел	в	чине	сержанта	17	лет	и	приобрел	лишь	
многократно	описанную	татуировку	с	Христом,	
Девой	Марией	и	Иоанном	Крестителем.	В	сбор-

ник	«Делили	в	России»	вошла	статья	астрономов	
и	историков	Владимира	Ивановича	Богданова,	
Руслана	Андреевича	Колотилина	и	Татьяны	Иго-
ревны	Маловой	«Об	обоснованиях	и	этической	
стороне	современных	попыток	искажения	дея-
тельности	Ж.Н.	Делиля	в	России	в	1726–1747	гг.»	
(Делили…,	 2019).	 В	 ней	 подробно	 разбираются	
измышления	 представителей	 «антиделилев-
ской	партии»	на	протяжении	веков,	которые,	по	
предельно	 мягкому	 определению	 авторов,	 «не	
убедительны»	(Делили…,	2019,	с.	43).

По	документально	подтвержденным	данным	
Д.Ю.	Гузевича	и	И.Д.	Гузевич,	Людовик,	как	и	
Жозеф-Никола,	учился	в	Коллеже	четырех	наций	
(Коллеже	Мазарини),	окончил	его	в	1706	г.,	но	был	
вынужден	уехать	в	Канаду	из-за	дуэли	с	неким	
маркизом,	закончившейся	смертью	его	против-
ника,	(Делили…,	2019,	с.	50).	А	вот	Жозеф-Никола	
коллеж	оканчивать	не	стал,	поскольку	в	1706	г.	
увидел	полное	солнечное	затмение,	на	всю	жизнь	
увлекся	 астрономией	 и	 стал	 осваивать	 ее	 под	
руководством	знаменитого	Джованни	Доминико	
Кассини.	 Молодой	 астроном	 довольно	 быстро	
приобрел	известность,	в	1724	г.	посетил	Англию,	
где	ему	удалось	познакомиться	с	И.	Ньютоном	
и	Э.	Галлеем,	но	нуждался	в	материальном	обе-
спечении,	и	в	это	время	ему	помог	сводный	брат	
Гийом.	Он	встретился	в	1717	г.	с	царем	Петром	I	
во	время	его	пребывания	во	Франции,	и	само-
держец,	 восхищенный	 созданными	 Гийомом	
географическими	картами,	пригласил	его	рабо-
тать	в	Россию.	Гийом,	однако,	отказался	и	реко-
мендовал	вместо	себя	Жозефа-Никола,	который	
тоже	общался	с	царем	в	Париже	и	произвел	на	
него	серьезное	впечатление	(Невская,	1984,	2000).

К	тому	времени	Петр	I	вместе	с	Готфридом	
Лейбницем	 детально	 проработал	 план	 созда-
ния	Российской	Академии	наук	(Блох,	2019),	и	
зимой	1724	г.	была	учреждена	Академия	наук	и	
художеств	в	Санкт-Петербурге,	куда	пригласили	
ведущих	европейских	ученых,	в	число	которых	
вошел	 и	 младший	 Делиль.	 Он	 же	 договорился	
прихватить	с	собой	и	Людовика,	который	в	1722	г.	
вернулся	из	Канады,	опубликовал	при	поддержке	
брата	несколько	статей	и	стал	адъюнктом-астро-
номом.

Братья	прибыли	в	Санкт-Петербург	в	начале	
1726	г.,	то	есть	после	кончины	Петра	I,	и	утверж-
денный	годом	ранее	академиком	и	профессором	
астрономии	 Ж.-Н.	 Делиль	 приступил	 к	 астро-
номическим	 наблюдениям	 и	 созданию	 Петер-
бургской	 астрономической	 школы.	 Л.	 Делиль	
де	ла	Кройер,	помогавший	брату	в	организации	
астрономических	наблюдений,	зимой	1727	г.	стал	
экстраординарным	 академиком,	 и	 в	 это	 время	
началась	 его	 гравиметрическая	 деятельность,	
ориентированная	на	оценку	полярного	сжатия	
Земли.
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В	марте	того	 года	Л.	Делиль	де	ла	Кройера	
назначили	 руководителем	 «Первой	 академиче-
ской	 экспедиции»,	 поставив	 перед	 ним	 задачу	
определения	 географических	 положений	 раз-
личных	пунктов	севера	Европейской	России,	в	
первую	очередь,	в	Архангельской	губернии	и	на	
Кольском	 полуострове	 (Гнучева,	 1940).	 Экспе-
диция,	в	которой	руководителю	помогали	лично	
вызвавшиеся	сопровождать	его	переводчик	швед	
Петр	Брунатти	и	служитель	Матвей	Афанасьевич	
Симонов,	отправилась	в	путь	29	марта	(9	апреля)	
1727	г.	Они	путешествовали	три	года,	посетили	
Архангельск,	 о.	 Кильдин,	 Колу,	 Кандалакшу,	
Ковду	 и	 Кереть,	 дважды	 пересекли	 Кольский	
полуостров	 и	 произвели	 определения	 широт	
географических	пунктов.

Пора,	 однако,	 сосредоточиться	 на	 гра-
виметрических	 измерениях.	 Как	 известно	 из	
опубликованной	 по	 их	 итогам	 статьи	 (De	 Lisle	
de	 la	 Croyere	 L.,	 1735),	 длина	 секундного	 маят-
ника	 определялась	 Людовиком	 Делиль	 де	 ла	
Кройером	в	Архангельске	20,	25	и	26	апреля	(1,	
6	и	7	мая)	1728	г.	В	статье	Людовик	многократно	
ссылался	на	Жозефа-Никола,	а	в	заголовке,	как	
видно	на	воспроизводимой	начальной	странице	
этой	статьи	(рис.	2),	указал	себя	как	референта	
брата.	При	этом	он	подробно	описал	методику	и	
технику	своих	измерений.

Маятник	 в	 виде	 металлического	 стержня	
длиной	около	метра	они	привезли	из	Франции,	
и	к	нему	в	процессе	измерений	на	разных	рассто-
яниях	от	оси	качания	прикреплялся	массивный	
шар,	при	этом	оператор	добивался	максималь-
ной	 синхронности	 качаний	 своего	 маятника	 с	
колебаниями	маятника	астрономических	часов.	
Отсчетом	являлась	длина	между	осью	качания	
и	 центром	 утяжеляющего	 шара,	 но	 ее	 надо	
было	 уточнить,	 исходя	 из	 соотношения	 между	
реальными	 периодами	 колебания	 маятников	
прибора	и	астрономических	часов.	Л.	Делиль	де	
ла	 Кройер	 занялся	 этим,	 но	 при	 вычислениях	
сделал	неожиданную	ошибку.

Из	 общеизвестной	 формулы	 Гюйгенса	 для	
математического	маятника	 2T l gp= 	следует,	
что	 его	 длина	 l	 пропорциональна	 квадрату	
периода	 колебаний	 T2,	 но	 оператор	 при	 обра-
ботке	своих	наблюдений	почему-то	решил,	что	
l	пропорциональна	не	квадрату	периода,	а	ква-
дратному	 корню	 из	 него.	 Нелепейшая	 ошибка	
обесценила	 наблюдения,	 и	 в	 итоге,	 можно	
сказать,	первый	российский	гравиметрический	
блин	 вышел	 комом.	 Самое	 же	 поразительное	
заключается	в	том,	что	Л.	Делиль	де	ла	Кройер	в	
статье	детально	описал,	как	вводилась	поправка,	
и	сопроводил	описание	примером	вычисления,	
но	 на	 его	 «чистосердечные	 признания»	 никто	
не	обращал	внимания	почти	полтора	века.	Все,	
включая	 таких	 корифеев,	 как	 Пьер-Симон	

Лаплас	и	Джордж	Биддел	Эйри,	попросту	отно-
сили	его	измерение	к	неточным.

Не	 увидел	 ошибку	 и	 Жозеф-Никола,	 но	 в	
1880	г.	ее	разглядел	сын	знаменитого	астронома	
Джона	 Гершеля,	 английский	 майор	 Уильям	
Джеймс	Гершель	(1833–1917),	долгое	время	про-
служивший	в	Индии	и	считающийся	одним	из	
основоположников	 дактилоскопии.	 Он	 увле-
кался	 гравиметрией	 и,	 вернувшись	 в	 1879	 г.	
в	 Англию,	 опубликовал	 несколько	 статей	 об	
измерениях	гравитационного	поля.	Одна	из	них	
называлась	«Заметка	о	длине	маятника,	наблю-
давшегося	Делиль	де	ла	Кройером	в	Архангельске	
в	 1728	 году	 (Herschel,	 1880),	 и	 в	 ней	 он	 задался	
вопросом,	 почему	 одно	 из	 первых	 в	 истории	 и	
при	этом	столь	подробно	описанное	измерение	
гравитационного	поля	не	привлекло	внимания.

Его	ответ	состоял	из	двух	частей:	во-первых,	
братья	 Делиль	 чересчур	 задержались	 с	 публи-
кацией,	 появившейся	 лишь	 спустя	 7	 лет	 после	
проведения	измерения,	когда	внимание	грави-

Рис. 2.	 Первая	 страница	 статьи	 Л.	 Делиль	 де	 ла	
Кройера	1735	г.

Fig. 2. The	 first	 page	 of	 the	 article	 by	 L.	 De	 Lisle	 de	 la	
Croyere,	1735.
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метристов	было	поглощено	новейшими	резуль-
татами	Жан-Жака	Дорту	де	Мерана	и	Пьера	Луи	
Моро	де	Мопертюи,	а	во-вторых,	грубую	ошибку	
в	вычислениях	просто	никто	не	замечал.	

Джеймсу	 Гершелю	 захотелось	 переобрабо-
тать	наблюдения	и	посмотреть,	что	получилось	
бы	при	безошибочных	вычислениях.	Он	сделал	
это	и	оценил	достоверность	результата	по	обще-
известной	 к	 тому	 времени	 формуле	 Клеро	 для	
нормального	 распределения	 ускорения	 силы	
тяжести,	показав,	что	на	самом	деле	измерение	
Людовика	 Делиль	 де	 ла	 Кройера	 было	 для	 его	
времени	 весьма	 точным.	 Дж.	 Гершелю	 стало	
любопытно,	 почему	 столь	 очевидную	 ошибку	
так	долго	не	замечали,	и	в	поисках	объяснения	
он	сослался	на	знаменитый	детективный	рассказ	
Эдгара	Аллана	По	«The	Purloined	Letter»	(Похи-
щенное	 письмо).	 В	 нем,	 напомним,	 вымыш-
ленный	 сыщик	 Огюст	 Дюпен	 нашел	 письмо	 в	
квартире	 похитителя,	 которую	 многократно	
обыскивали	 полицейские,	 а	 оно,	 надорванное	
и	 замусоленное,	 все	 это	 время	 находилось	 на	
виду	в	одном	из	отделений	ажурной	картонной	
коробочки	 для	 визиток,	 свисавшей	 на	 грязной	
голубой	 ленте	 с	 маленькой	 медной	 шишечки	
на	самой	середине	каминной	полки.	Ошибка	в	
обработке,	находящаяся	на	самом	видном	месте,	
просто	оказалась	настолько	нелепой,	что	неожи-
данно	 замаскировалась	 на	 полтора	 века.	 Нам,	
однако,	стоит	относиться	к	ней	снисходительно	
(не	 ошибается,	 как	 известно,	 лишь	 тот,	 кто	
ничего	не	делает)	и	обращать	главное	внимание	
на	то,	что	сами	измерения	Людовик	Делиль	де	ла	
Кройер	провел	на	очень	хорошем	уровне.

По	возвращении	с	севера	России	он	порабо-
тал	пару	лет	в	Санкт-Петербурге,	а	в	1733	г.	стал	
участником	 Академического	 отряда	 «Второй	
Камчатской	экспедиции»	Витуса	Беринга,	иначе	
называемой	«Великой	Северной	экспедицией»,	
в	 качестве	 астронома-географа.	 Обратим	 вни-
мание,	что	статья	об	измерениях	силы	тяжести	
в	 Архангельске	 вышла	 в	 свет	 в	 1735	 г.,	 так	 что	
в	 печать	 ее	 отдавал	 не	 автор,	 находившийся	 в	
Сибири,	а	его	брат	Жозеф-Никола.

Руководителями	отряда	являлись	три	про-
фессора,	которые	должны	были	организовывать	
работы	в	различных	областях.	Людовик	Делиль	
де	 ла	 Кройер	 отвечал	 за	 астрономические	 и	
физические	 исследования,	 а	 его	 помощником	
назначили	будущего	известного	ученого	Андрея	
Дмитриевича	Красильникова	(1705–1773).	Иоганн	
Георг	 Гмелин	 занимался	 разными	 естествен-
нонаучными,	 в	 том	 числе,	 геологическими	 и	
биологическими,	 а	 также	 этнографическими	
исследованиями,	Герхард	Фридрих	Миллер	был	
главным	историографом	отряда	и	изучал	мест-
ные	архивы.	Вместе	с	профессорами	и	их	помощ-
никами	в	составе	отряда	трудились	художники	

Иоганн	Беркхан	и	Иоганн	Люрсениус,	а	также	
пятеро	 студентов:	 Степан	 Крашенинников,	
Федор	Попов,	Лука	Иванов,	Василий	Третьяков,	
Алексей	Горланов	и	академический	инструмен-
тальный	ученик	Гаврила	Кобылин.

Отряд	проработал	вплоть	до	1737	г.	и	провел	
многочисленные	 исследования.	 В	 астрономи-
ческих	 наблюдениях	 Л.	 Делиль	 де	 ла	 Кройеру	
активно	помогал	А.Д.	Красильников,	а	недобро-
желатель	 Г.Ф.	 Миллер	 писал,	 что	 фактически	
этими	 наблюдениями	 только	 Красильников	 и	
занимался,	 что	 явно	 не	 соответствовало	 дей-
ствительности,	 хотя	 интересы	 у	 Делиль	 де	 ла	
Кройера,	 действительно,	 были	 весьма	 разноо-
бразными.	При	этом,	насколько	можно	судить,	
к	гравиметрическим	экспериментам	он	более	не	
возвращался.	Г.Ф.	Миллер	сообщил:	«В	Якутске	
я	 часто	 спрашивал	 его,	 не	 хотел	 бы	 он	 сделать	
наблюдения	маятника,	так	как	из	любопытства	
хотел	присутствовать	на	них.	Я	не	смог	заставить	
его	это	сделать»	(Материалы…,	1890,	с.	53).

Летом	1735	г.,	будучи	в	Иркутске,	Л.	Делиль	
де	ля	Кройер	женился,	и	до	настоящего	времени	
эта	 история	 продолжает	 оставаться	 довольно	
запутанной.	 Наиболее	 точные	 сведения	 о	 вре-
мени	свадьбы	содержатся	в	«Дорожном	журнале»	
молодого	участника	экспедиции,	а	впоследствии	
прославленного	 ученого	 Степана	 Петровича	
Крашенинникова.	 В	 записи	 за	 23	 сентября	
(4	 октября)	 1735	 г.	 он	 сообщил:	 «Приплыли	 из	
Иркуцка	 два	 судна,	 из	 которых	 одно	 велено	
дать	господам	профессорам	для	переезду	через	
Байкал	озеро.	Хотя	мы,	еще	будучи	в	Читинске,	
слышали,	 что	 господин	 профессор	 ла	 Кроер	
женился,	 однакож	 мы	 тому	 еще	 мало	 верили,		
а	ныне	от	приехавших	на	помянутых	судах	людей	
достовернее	известились,	что	он	женился	и	взял	
за	 себя	 иркуцкого	 сына	 боярского	 Медведева	
племянницу»	 (С.П.	 Крашенинников…,	 1966,		
с.	81).	При	этом	ранее	в	журнале	отмечалось,	что	
в	Читинском	остроге	они,	ожидая	профессоров,	
жили	с	6	по	10	(с	17	по	21)	августа.

Академик	 П.П.	 Пекарский	 в	 биографии	
Л.	 Делиль	 де	 ля	 Кройера	 уточнил,	 что	 его	
женой	 стала	 Мария	 Дмитриевна	 Татаринова,	
приходившаяся	 двоюродной	 тетушкой	 Пра-
сковье	Петровне	Татариновой,	которая	вышла	
в	Сибири	замуж	за	графа	Санти,	когда	он	был	
там	 в	 ссылке	 (Пекарский,	 1870).	 Интересней-
шую	заметку	посвятил	генеалогии	Татариновых	
современный	руководитель	Центра	генеалогии	
Российской	 национальной	 библиотеки	 Игорь	
Васильевич	Сахаров,	чья	супруга	была	урожден-
ной	Татариновой	(Сахаров,	2011).	Он	написал,	
что	Франциск	Санти	появился	в	России	по	при-
глашению	Петра	I	в	1724	г.,	но	спустя	три	года	
графа	заподозрили	в	заговоре	с	целью	свержения	
Петра	 II	 и	 отправили	 в	 бессрочную	 ссылку	 в	
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Сибирь.	 Его	 свадьба	 с	 Прасковьей	 Петровной	
состоялась	в	1733	г.,	а,	когда	на	престол	взошла	
Елизавета	Петровна,	графа	Санти	освободили,	
и	в	1742	г.	он	вернулся	в	Санкт-Петербург,	где	
снова	оказался	при	Дворе.

В	 семье	 Делиль	 де	 ля	 Кройеров	 родились	
двое	(по	другим	данным	трое)	детей,	но	дожил	
до	 взрослых	 лет	 лишь	 сын	 Николай	 1740	 г.	
рождения,	 ставший	 крупным	 горным	 инже-
нером.	 И.В.	 Сахаров	 нашел	 его	 документы	 из	
Герольдмейстерской	 конторы	 1757	 г.,	 то	 есть	
времен	 поступления	 в	 кадетский	 корпус,	 где	
он	 именовался	 крещеным	 в	 греческом	 законе,	
семнадцатилетним	 недорослем	 из	 шляхетства	
Николаем	 Людвиковым	 сыном	 Делила	 Дело-
кроера.	 Личность	 его	 засвидетельствовал	 сам	
граф	Санти	(Сахаров,	2011,	с.	7).	Все	выглядело	
достаточно	 обыденно,	 однако,	 в	 рассказе	 о	
Николае,	опубликованном	в	1823	г.	его	бывшим	
алтайским	 сослуживцем	 обер-бергмейстером	
Иваном	 Ивановичем	 Медером,	 он	 именуется	
Николаем	Дмитриевичем	Делиль	де	ла	Кроером	
(Медер,	1823).	Откуда	появилось	отчество	Дми-
триевич?	П.П.	Пекарский,	как	и	многие	другие,	
сомневался	в	его	достоверности,	но	существуют	
документы,	 подписанные	 лично	 «Н.Д.	 Делиль	
Дела	 Кроером»	 (Немцев,	 2006).	 Может	 быть,	
происхождение	 отчества	 оказалось	 связанным	
с	деталями	брака	родителей,	ведь	они	принад-
лежали	 к	 разным	 конфессиям:	 Людовик	 был	
католиком,	 а	 Мария	 православной.	 Не	 исклю-
чено,	 что	 жениха	 перед	 венчанием	 крестили	 в	
православие	под	именем	Дмитрия,	которое	сын,	
повзрослев,	предпочел	в	качестве	отчества.	Доку-
ментального	 доказательства	 у	 этой	 гипотезы	
нет,	 но	 ведь	 недаром	 и	 сам	 Николай	 оказался	
крещеным	в	греческом	законе…

Рассорившись	 с	 немецкими	 коллегами,		
Л.	 Делиль	 де	 ла	 Кройер	 отделился	 от	 них,	
побывал	 на	 севере	 Якутии:	 в	 низовьях	 Лены	 и	

на	реке		Оленек,	после	чего	вернулся	в	Якутск,		
а	затем	вместе	с	адъюнктом	Георгом	Вильгельмом	
Стеллером,	 студентом	 Алексеем	 Петровичем	
Горлановым	и	художником	Иоганном	Христиа-
ном	Беркханом	переправился	в	Охотск.	Оттуда	на	
пакетботе	«Святой	Павел»,	капитаном	которого	
был	 Алексей	 Ильич	 Чириков,	 Л.	 Делиль	 де	 ла	
Кройер	добрался	до	Камчатки	и	к	осени	1740	г.	
вместе	с	Г.В.	Стеллером	оказался	в	Большерецком	
остроге.

В	 следующем	 году	 Л.	 Делиль	 де	 ла	 Кройер	
отправился	в	свою	последнюю	экспедицию,	на	
сей	 раз	 в	 сторону	 Американского	 континента	
для	картирования	неизвестных	земель	(рис.	3).	
Вообще	 говоря,	 программу	 этой	 экспедиции	 в	
1731–1733	гг.	подготовил	Жозеф-Никола	Делиль,	
который	даже	составил	для	нее	карту-задание,	
на	 которой	 были	 показаны	 версии	 различных	
источников	 о	 расположении	 разных	 земель	 —		
их	реальность	и	следовало	проверить.

Многие	офицеры	экспедиции	полагали	(или	
делали	такой	вид),	что	к	карте	Ж.-Н.	Делиля	надо	
относиться	как	к	реальной	(Ваксель,	1940),	хотя	
логика	должна	была	бы	подсказать	им,	что	при	
наличии	реальной	карты	вряд	ли	надо	было	орга-
низовывать	их	экспедицию.	Однако	они	не	могли	
ослушаться	 указа	 императрицы	 от	 21	 февраля	
(4	марта)	1733	г.,	который	стоит	процитировать:	
«Указ	 ее	 императорского	 величества	 самодер-
жицы	 всероссийской	 из	 Правительствующего	
Сената	Адмиралтейской	коллегии.	По	указу	ее	
императорского	величества	Правительствующий	
Сенат,	выслушав	доношения	и	мнения	Адмирал-
тейской	 коллегии	 о	 дополнении	 в	 инструкции	
отправляющимся	 в	 Камчатскую	 экспедицию,	
чтоб	 в	 вояж	 сперва	 шли	 по	 предложению	 и	
мнению	профессора	Делиля	и	по	их	общему	рас-
суждению.	И	когда	самые	американские	берега	
там	 найдутся,	 то	 на	 оных	 побывать	 и	 разведав	
подлинно:	какие	на	них	народы,	и	как	то	место	

Рис. 3. Карта	плавания	пакетбота	«Святой	Павел»	в	1741	г.,	составленная	Г.К.	Шумейко	(Лебедев,	1951).

Fig. 3. Navigation	chart	of	the	packet-boat	"St.	Paul"	in	1741,	compiled	by	G.K.	Shumeiko	(Lebedev,	1951).
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называют	и	подлинно	ль	те	места	американские,	
и	учиня	то	и	разведав	с	верным	обстоятельством,	
поставить	на	 карту	 и	 потом	 идти	 для	 такого	 ж	
разведывания	подле	тех	берегов,	сколько	время	и	
возможность	допустит,	по	своему	рассмотрению,	
дабы	и	к	камчатским	берегам	могли	по	тамош-
нему	 климату	 возвратиться	 в	 благополучное	
время»	(Ваксель,	1940,	примечание	40	на	с.	161).

В	 мае	 1741	 г.	 пакетботы	 «Святой	 Петр»	 и	
«Святой	 Павел»	 отправились	 в	 сторону	 Аме-
рики,	а	Л.	Делиль	де	ла	Кройер	вошел	в	команду		
А.И.	Чирикова	на	«Святой	Павле».	Отношения	с	
офицерами	корабля	у	него	были	напряженными,	
поскольку	они	не	хотели	проверять	реальность	
неясных	 земель,	 а	 желали	 заниматься	 свобод-
ными	поисками,	но	он	постоянно	настаивал	на	
исполнении	 указа	 императрицы.	 Несмотря	 на	
разногласия,	в	июле	«Святой	Павел»	добрался	до	
Американского	континента.	Автор	книги	об	этом	
историческом	 плавании	 Д.М.	 Лебедев	 оценил	
сделанное	 экспедицией	 открытие	 следующим	
образом:	 «А.И.	 Чириков	 и	 его	 спутники	 были	
первыми	в	мире	европейцами,	увидевшими	этот	
северо-западный	 район	 Северной	 Америки	 и	
доставившими	 о	 нем	 достоверные	 сведения»	
(Лебедев,	1951,	с.	40).

Здесь	 следует	 сделать	 отступление	 и	 пояс-
нить,	что	воспроизведенный	в	книге	Д.М.	Лебе-
дева	 (1951)	 судовой	 журнал	 пакетбота	 отмечал	
начало	суток	не	с	полуночи,	как	в	гражданских	
календарях,	 а	 с	 полудня,	 что	 ежедневно	 четко	
прописывалось.	 Тем	 не	 менее,	 комментаторы	
на	 это	 внимание,	 как	 правило,	 не	 обращают,	
что	 приводит	 к	 неизбежным	 ошибкам	 в	 датах.	
К	 примеру,	 хотя	 Д.М.	 Лебедев	 четко	 написал,	
что	«по	гражданскому	календарю	это	открытие	
приходится	в	ночь	с	15	на	16	июля,	или,	точнее,	
на	2	часа	пополуночи	16	июля	1741	г.»	(Лебедев,	
1951,	с.	40),	но	невнимательно	читавшие	его	книгу	
и	опубликованный	там	судовой	журнал	повсюду	
пишут,	что	состоялось	это	15	июля.	Таких	при-
меров,	увы,	много.

Процитируем	судовой	журнал:	«В	2	часа	попо-
луночи	впереди	себя	увидели	землю,	на	которой	
горы	высокие,	а	тогда	еще	не	очень	было	светло,	
того	ради	легли	на	дрейф.	В	3-м	часу	стало	быть	
землю	свободнее	видеть,	на	которой	виден	был	
и	оную	признаваем	мы	подлинною	Америкою	по	
месту,	по	положению	ее,	по	длине	и	по	ширине…»	
(Лебедев,	1951,	с.	209)	—	корявость	слога,	вообще	
говоря,	не	характерная	для	их	судового	журнала,	
вероятно,	оказалась	вызванной	волнением	из-за	
осознания	сделанного	открытия.

Моряки	 продолжили	 движение	 на	 северо-
запад	 вдоль	 американского	 берега,	 и	 18	 июля	
к	 нему	 был	 послан	 бот	 с	 командой,	 которую	
возглавлял	 флотский	 мастер	 А.М.	 Дементьев,	
но	 обратно	 они	 не	 вернулись.	 На	 их	 поиски	

отправили	лодку	и	несколько	человек	по	главе	с	
боцманом	С.	Савельевым,	но	и	те	пропали,	при	
этом	поодаль	от	корабля	заметили	две	лодки	с	
местными	жителями.	В	итоге	15	членов	экипажа	
признали	 погибшими,	 а	 потеря	 бота	 и	 лодки	
лишили	 экипаж	 «Святой	 Павла»	 возможности	
подходить	к	берегу	и	пополнять	запасы	пресной	
воды,	 так	 что,	 было	 принято	 решение	 спешно	
возвращаться	на	Камчатку.

На	 обратном	 пути	 экспедиция	 открыла	
Алеутские	острова,	но	причалить	к	ним	возмож-
ностей	не	было,	и	суровые	условия,	сопровожда-
емые	 дефицитом	 питьевой	 воды,	 которую	 ста-
рались,	как	могли,	замещать	дождевой,	вызвали	
массовое	 заболевание	 цингой.	 Люди	 стали	
умирать,	 и,	 когда	 в	 октябре	 корабль	 добрался	
до	 Авачинской	 бухты,	 многие,	 в	 том	 числе		
Л.	Делиль	де	ла	Кройер,	были	уже	в	крайне	пло-
хом	состоянии.	В	судовом	журнале	в	10	часов	утра	
отметили:	«Астрономии	профессор	де	ла	Кроер	
жестокой	цынготной	болезнию	умре»,	а	следу-
ющая	запись,	относящаяся	к	12	часам	(полдень),	
сообщала	 «Капитан	 господин	 Чириков	 отбыл	
на	 шлюпке	 на	 берег	 в	 жестокой	 цынготной	
болезни»	(Лебедев,	1951,	с	362).	Дата	этих	событий	
в	журнале	отмечена	как	«10	дня	октября	1741	г.		
с	полудни»	и,	как	пояснялось	выше,	фактически	
они	произошли	не	10,	а	11	октября	по	старому	
стилю.	Тем	не	менее,	практически	повсеместно	
утверждается,	что	Делиль	де	ла	Кройер	скончался	
10	 (21)	 октября	 1741	 г.	 На	 самом	 деле,	 общедо-
ступные	 данные	 судового	 журнала	 неопровер-
жимо	 доказывают,	 что	 Людовик	 Делиль	 де	 ла	
Кройер	скончался	на	борту	пакетбота	«Святой	
Павел»	в	Авачинской	бухте	11	(22)	октября	1741	г.		
в	10	часов	утра.

Гражданские	 участники	 «Великой	 Север-
ной	 экспедиции»	 хорошо	 понимали	 различия	
в	 календарях.	 В	 письме,	 написанном	 из	 Боль-
шерецкого	 острога	 30	 мая	 (10	 июня)	 1742	 г.	 на	
имя	Г.Ф.	Миллера,	Алексей	Петрович	Горланов	
сообщил:	 «Капитан	 Г.	 Чириков	 от	 Капитана-
Командора	 отстал	 и	 был	 с	 командою	 в	 вояже	
один	Октября	до	10-го	дня,	а	10-го	дня	вошел	в	
гавань	С.-Петропавловскую	с	небольшим	числом	
людей;	ибо	многие	в	морском	пути	цынготною	
болезнью	одержимы	умерли,	и	из	обер-офицеров	
умерли	два	лейтенанта,	Чихачев	и	Плаутин,	не	
дойдя	до	Авачи	за	несколько	дней,	а	Г.	Профессор	
Делиль	де	Лакроер,	по	входе	в	Авачинскую	губу,	
не	 дойдя	 настоящего	 порта,	 11	 дня	 Октября,	
одержим	 цынготною	 болезнью,	 умер,	 которая	
так	 была	 сильна,	 что	 у	 него	 зубы	 все	 повыпа-
дали.	 Г.	капитана	 Чирикова	 привезли	 на	 берег	
в	 квартиру	 едва	 жива,	 который	 лежал	 гораздо	
долго	 на	 смертной	 постеле,	 и	 ежели	 бы	 чрез	
неделю	времени	он,	Г.	Капитан	Чириков,	в	гавань	
судном	не	вошел,	то	б,	конечно,	судно	пропало,	
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а	люди	померли;	ибо	воды	уже	была	одна	бочка	
и	служителям	воды	давалось	только,	чтоб	горло	
промочить»	(Ламанский,	1865,	с.	78).

После	 смер т и	 у ченог о	 аст роном и че-
ские	 исследования	 в	 экспедиции	 возглавил		
А.Д.	Красильников,	который	переслал	в	Акаде-
мию	его	находившиеся	на	Камчатке	документы.	
Большая	же	часть	документов	Людовика	Делиль	
де	ла	Кройера	хранилась	в	Якутске	у	его	жены	
Марии	 Дмитриевны.	 Она	 в	 1746	 г.	 повторно	
вышла	замуж	за	капитана	Якутского	полка	Мак-
сима	Гурьевича	Лебедева,	вскоре	назначенного	
воеводой	в	Большерецкий	острог	на	Камчатке.	
В	документах	Николая	де	ла	Кройера	из	Героль-
дмейстерской	конторы	И.В.	Сахаров	нашел	сви-
детельство	того,	что	в	1755	г.	они	с	матерью	были	
«отпущены»	отчимом	в	Якутск,	откуда	его	взяла		
с	собой	«для	отвозу»	в	Москву	возвращенная	в	
это	время	из	сибирской	ссылки	графиня	Екате-
рина	Головкина	(Сахаров,	2011,	с.	7).

Жозеф-Никола	Делиль	проработал	в	Акаде-
мии	 до	 1747	 г.,	 активно	 занимаясь	 разнообраз-
ными	 исследованиями	 и	 обучая	 многочислен-
ных	учеников.	В	1740	г.	он	осуществил	экспеди-
цию	в	Сибирь	для	наблюдения	за	прохождением	
Меркурия	по	диску	Солнца,	уже	почти	три	века	
привлекающую	 к	 себе	 пристальное	 внимание.	
Во	 время	 ее	 подготовки	 ученый	 планировал	
разнообразные	наблюдения	в	Обдорске	(теперь	
Салехард),	но	смог	добраться	лишь	до	Березова.	
К	 сожалению,	 погода	 помешала	 качественным	
астрономическим	 наблюдениям,	 и	 главными	
достижениями	 экспедиции	 стали	 достаточно	
точные	инструментальные	определения	широт	
нескольких	пунктов,	включая	Москву,	Нижний	
Новгород,	Казань	и	Березов.

Путешествие	началось	в	марте	и	продолжа-
лось	до	конца	года.	В	это	время,	17	(28)	октября	
1740	 г.	 скончалась	 покровительница	 Жозефа-
Никола,	императрица	Анна	Иоанновна,	любив-
шая	поговорить	с	ним	о	звездах	и	об	астрологиче-
ских	влияниях.	Ее	смерть	существенно	ухудшила	
отношение	 к	 нему	 со	 стороны	 руководства	
Академии,	особенно	И.Д.	Шумахера,	с	которым	
Жозеф-Никола	несколько	лет	пытался	бороться.	
Когда	в	1746	г.	президентом	Академии	стал	бла-
говоливший	Шумахеру	К.Г.	Разумовский,	дело	
дошло	 до	 разрыва	 отношений	 Ж.-Н.	 Делиля	 с	
Академией,	 и	 в	 1747	 г.	 он	 уехал	 в	 Париж.	 Там	
ученый	проработал	два	десятка	лет	и	скончался	
от	апоплексического	удара	(инсульта)	11	сентя-
бря	1768	г.	По	сведениям	из	сборника	«Делили	
в	России»	похоронили	его	на	средства	друзей	в	
Париже	 на	 кладбище	 для	 бедняков	 (Делили…,	
2019,	с.	179).

Людовика	Делиль	де	ла	Кройера	похоронили	
в	 1741	 г.	 там,	 где	 ныне	 находится	 городской	
центр	 Петропавловск-Камчатского,	 непо-

далеку	 от	 порта,	 и	 историю	 его	 захоронения	
уже	 много	 лет	 активно	 исследует	 камчатский	
врач-радиолог,	писатель	и	краевед	Павел	Льво-
вич	 Калмыков	 (Калмыков,	 2011).	 Собранные	
им	 данные	 показывают,	 что	 могиле	 ученого	
уделяли	 внимание	 многие	 знаменитости.	 Так,	
летом	 1779	 г.	 Петропавловский	 острог	 дважды	
посещали	английские	военные	суда	3-й	кругос-
ветной	экспедиции	Джеймса	Кука:	«Resolution»	и	
«Discovery».	К	тому	времени	Кука	уже	не	было	в	
живых,	и	экспедицией	командовал	Чарльз	Клерк	
(чья	фамилия	в	России	часто	транскрибируется	
как	Кларк),	который	вел	суда	на	север,	пытаясь	
найти	так	называемый	Северо-западный	проход.	
Их	поиски	окончились	безуспешно,	а	Ч.	Клерк	
скончался	от	туберкулеза	и	завещал	похоронить	
его	на	Камчатке.	В	итоге	его	захоронили	непо-
далеку	от	Л.	Делиль	де	ла	Кройера,	так	как	вблизи	
того	места	собирались	строить	церковь.	В	1787	г.		
их	 могилы	 подправляли	 члены	 экспедиции		
Лаперуза,	а	через	пару	лет	участники	экспедиции	
И.	Биллингса	и	Г.А.	Сарычева.

Самое	 большое	 участие	 в	 увековечении	
памяти	 Л.	 Делиль	 де	 ла	 Кройера	 приняли	
участники	 1-й	 Российской	 кругосветной	 экс-
педиции	под	руководством	И.Ф.	Крузенштерна	
и	 Ю.Ф.	 Лисянского.	 Летом	 1805	 г.	 они	 назвали	
один	 из	 мысов	 на	 востоке	 Сахалина	 мысом	
Делиль	де	ла	Кройера,	а	осенью,	задержавшись	
в	 Петропавловском	 остроге,	 решили	 заняться	
«возобновлением»	гробницы	капитана	Клерка.	
Процитируем	книгу	И.Ф.	Крузенштерна:	«Дере-
вянная	гробница	не	обещала	прочности.	Время	
повредило	ее	столько,	что	она	могла	бы	простоять	
не	многие	годы.	Итак,	нужно	было	воздвигнуть	
надежнейший	памятник	сопутнику	Кука.	При	
перерывании	 места	 долго	 искали	 мы	 гроба	
Делиль	 де	 ла	 Кроера;	 наконец	 нашли	 оной	 в	
нескольких	шагах	от	гробницы	Клерковой.	Итак	
память	сих,	в	истории	мореплавания	особенно	
отличных	 двух	 мужей,	 можно	 было	 сохранить	
одним	монументом...	Капитан-лейтенант	[Макар	
Иванович]	Ратманов	управлял	построением.	Его	
ревность	 к	 поспешному	 окончанию	 до	 нашего	
отхода	 преодолела	 многие	 трудности,	 которые	
в	 стране	 сей,	 неизбежны…	 Мы	 весьма	 были	
довольны,	что	успели	до	отхода	нашего	окончить	
сей	памятник.	Около	него	сделан	глубокий	ров	и	
для	лучшего	сохранения	высокая	ограда	из	часто-
кола	с	дверью,	которая	замком	запирается.	Ключ	
вручен	 Петропавловскому	 Коменданту»	 (Кру-
зенштерн,	1810,	Ч.	2.,	с.	229–230).	Вид	памятника	
запечатлен	на	нескольких	рисунках,	сделанных	
тогда	художником	Вильгельмом	Готлибом	Тиле-
зиусом	 фон	 Тиленау,	 на	 основе	 которых	 Иван	
Васильевич	Ческий	изготовил	для	атласа	к	книге	
И.Ф.	Крузенштерна	гравюры,	и	одна	из	них	вос-
производится	в	настоящей	работе	(рис.	4)	.
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К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ГРАВИМЕТРИИ

Подведем	итоги:	экспедиции	Людовика	Делиль	
де	ла	Кройера	в	России	и	первое	в	нашей	стране	
определение	ускорения	силы	тяжести	с	помощью	
маятника,	 открывшее	 новую	 эпоху	 в	 развитии	
отечественной	геофизики,	несомненно	заслужи-
вают	нашу	признательность,	и	1	мая	2028	г.	стоит	
отметить	как	300-летие	российской	гравиметрии.
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Fig. 4. Engraving	I.V.	Chesky	based	on	a	drawing	by	W.G.	Tilesius	von	Tilenau	in	1805.
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FOR THE UPCOMING 300th ANNIVERSARY OF RUSSIAN GRAVIMETRY

Yu.I. Blokh

Moscow, Russia, 105215

In	early	May	1728	Louis	de	l'Isle	de	la	Croyère,	the	extraordinary	academician	of	the	Academy	of	Sciences	
and	Arts	in	St.	Petersburg,	carried	out	in	Arkhangelsk	one	of	the	first	in	the	world	and	the	first	in	the	Russian	
Empire	measurement	of	gravity.	In	1733–1741	he	participated	in	the	«Great	Northern	Expedition»,	led	by	
Vitus	Bering.	While	sailing	on	the	ship	«St.	Pavel»	under	the	command	of	A.I.	Chirikov	to	the	shores	of	
America	and	after	they	discovered	the	Aleutian	Islands,	he	died	of	scurvy	and	was	buried	on	the	site	of	the	
present	city	Petropavlovsk-Kamchatsky.	May	2028	marks	the	300th	anniversary	of	Russian	gravimetry,	and	
it's	time	to	start	preparing	for	the	celebration	of	this	event.
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ГРИГОРИЙ ЛЕВИЦКИЙ И НАЧАЛО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ СЕЙСМОМЕТРИИ

Ю.И. Блох

Геофизики, интересующиеся ран-
ней историей российской сейсмологии 
и сейсмометрии, могут знакомиться 
с ней по книгам, написанным об их со-
зидателях Александре Петровиче Ор-
лове (1840— 1889) [4], Иване Егоровиче 
Кортацци (1837—1903) [12] и Борисе Бо-
рисовиче Голицыне (1862—1916) [11]. 
Однако об одном из главных созидате-
лей Григории Васильевиче Левицком, ко-
торый с конца XIX в. не только был зна-
ком практически со всеми сейсмологами 
мира, но и со многими находился в пере-
писке, подобных книг нет. Более того, 
складывается впечатление, что после 
революции его достижения долгое вре-
мя пытались замалчивать.

Ограничимся одним примером: в кни-
ге Валентина Ивановича Оноприенко 
о Б.Б. Голицыне, в главе с претенциозным 
названием «Организатор отечественной 
сейсмической службы», Г.В. Левицкий упо-
мянут лишь мельком среди членов Посто-
янной центральной сейсмической комис-
сии (ПЦСК) в 1901 г. [11, с. 108]. Однако 
в той же книге воспроизведена публикация 
Г.П. Горшкова 1946 г. «Роль Б.Б. Голицына 
в развитии сейсмологии», где четко отме-
чено, что «свои исследования по сейсмо-
метрии Б.Б. Голицын начал в 1902 г.» [11, 
с. 227]. Да и сам Борис Борисович в авто-
биографии, написанной в конце жизни для 
биографического словаря российских ака-
демиков, сообщил, когда сейсмология стала 
основной областью его научных интере-
сов. Процитируем фрагмент из нее, пояс-
нив, что в сборнике, где она появилась, все 
автобиографии готовились как бы от тре-
тьего лица: «…следует указать на то, что, 
начиная с 1902 года, он начал особенно 
интересоваться вопросами сейсмометрии, 
которой посвятил целый ряд статей и ме-
муаров» [3, с. 214]. Так что же, сейсмиче-
ская служба существовала тогда, когда ее 
«организатор» сейсмологией еще всерьез 
не занимался?

Думается, столь крупный ученый вовсе 
не нуждается в чрезмерном выпячивании 
его роли, она и так огромна. Что касает-
ся отечественной сейсмической службы, 
она возникла за несколько лет до того, как 
Б.Б. Голицын всерьез занялся сейсмоло-
гией, следовательно, называть его ее ор-
ганизатором не стоит, зато впоследствии 
на основе своих научных достижений он 
стал ее кардинальным реорганизатором. 
Настоящий очерк об одном из реальных 
организаторов этой службы Г.В. Левицком 
направлен на то, чтобы его выдающаяся 
роль в истории отечественной сейсмоме-
трии стала для современных геофизиков 
и историков более ощутимой.

Григорий Васильевич Левицкий родился 
в Харькове 27 октября (8 ноября) 1852 г. 
в семье адвоката. Подробных сведений 

Григорий Васильевич Левицкий
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о его родителях и детских годах найти 
не удалось, но из его автобиографии из-
вестно, что он окончил с золотой медалью 
3-ю Харьковскую гимназию и в 1870 г. 
поступил на физико-химическое отделе-
ние физико-математического факультета 
Императорского Харьковского универси-
тета. Проучился там он всего год, после 
чего перешел в Горный институт в Санкт-
Петербурге, а оттуда в Императорский 
Санкт-Петербургский университет, кото-
рый окончил в 1874 г. со степенью канди-
дата. Его оставили в университете для под-
готовки к профессорскому званию (теперь 
это называется аспирантурой), при этом 
с 6 (18) ноября 1874 г. Григорий Василье-
вич приступил к работе в Николаевской 
Главной астрономической обсерватории 
в Пулкове сначала сверхштатным астроно-
мом, а с февраля 1876 г. — вычислителем.

28 октября (9 ноября) 1879 г. Г.В. Ле-
вицкий защитил диссертацию «Об опреде-
лении орбит двойных звезд» и получил 
степень магистра астрономии и геодезии, 
после чего уехал в родной Харьков, где 
в начале 1880 г. его избрали штатным 
доцентом Императорского Харьковского 
университета. Доценту Левицкому дове-
лось читать разнообразные курсы лекций 
по астрономии и заниматься устройством 
университетской обсерватории при под-
держке ректора университета И.П. Щелко-
ва и спонсора — владельца харьковской ме-
ханической мастерской и магазина оптики 
этнического шведа A.H. Эдельберга.

В апреле 1881 г. Григорий Васильевич 
отправился в зарубежную командировку, 
где до сентября 1882 г. знакомился с но-
выми инструментами и методами астро-
номии. Ему удалось завязать многочислен-
ные знакомства с европейскими учеными, 
что впоследствии сыграло существенную 
роль в создании российской сейсмологии. 
Вернувшись в Харьков, Г.В. Левицкий про-
должил заниматься оборудованием обсер-
ватории, возглавлял как ее, так и астроно-
мический кабинет, а осенью 1884 г. был 
избран экстраординарным профессором. 
Для понимания его вклада в организа-
цию отечественной сейсмической службы 
особо важно знать, что в 1893 г. им при 
Харьковской обсерватории было создано 
первое в России Сейсмическое отделение, 
о предыстории которого необходимо рас-
сказать подробнее.

28 мая (9 июня) 1887 г. вблизи города 
Верного, который теперь находится в Ка-

захстане и называется Алматы (в СССР 
Алма-Ата), произошло сильное землетря-
сение, разрушившее практически весь 
город и ближайшие окрестности. Его маг-
нитуда, по современным оценкам, была 
примерно равной 7,3, то есть энергия 
землетрясения превышала энергию взры-
ва мегатонной бомбы. Эта катастрофа по-
служила толчком к развитию систематиче-
ского изучения сейсмических процессов 
в Российской империи.

31 октября (12 ноября) 1887 г. на объеди-
ненном заседании отделений математиче-
ской и физической географии Императорского 
Русского географического общества (ИРГО) 
с отчетом о своей зарубежной командировке 
выступил профессор Александр Иванович 
Воейков. Он, в частности, сообщил о встре-
че со знаменитым итальянским сейсмоло-
гом Микеле Стефано де Росси (1834—1898), 
одним из создателей шкалы Росси—Фореля, 
который рассказал ему об организации 
в Риме метеорологического института, пред-
назначенного, помимо прочего, заниматься 
изучением сейсмических явлений. По ре-
зультатам обсуждения сообщения А.И. Во-
ейкова председатель отделения физической 
географии геолог И.В. Мушкетов, возглав-
лявший изучение землетрясения в Верном, 
предложил организовать при ИРГО Сейсми-
ческую комиссию. В ее состав избрали 13 
человек, председателем стал И.В. Мушкетов, 
а секретарем Ю.М. Шокальский. Одним из 
неотложных дел комиссии стало снабжение 
сейсмоопасных мест России простыми сейс-
москопами, разработанными итальянскими 
механиками братьями Эрманно и Эмилио 
Брассартами (Ermanno ed Emilio Brassart). 
В современной русскоязычной литературе 
эти аппараты зачастую неправильно на-
зывают сейсмоскопами Брассера. К 1890 г. 
оптико-механическая мастерская известно-
го петербургского механика Василия Федо-
ровича Гербста изготовила около 50 сейсмо-
скопов этого типа, большинство из которых 
отправили в Туркестанский край.

В то время уже существовали гораз-
до более совершенные приборы, историю 
развития которых в XIX в. довольно под-
робно рассмотрели Жюльен Фреше и Луис 
Ривера [13]. Главное внимание они уде-
лили работам немецкого ученого Эрнста 
фон Ребер-Пашвица (1861—1895). Пер-
вый из разработанных им так называе-
мых горизонтальных маятников был из-
готовлен в 1886 г. в мастерской Готфрида 
Фекера в Вецларе. К лету следующего года 
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Э. Ребер-Пашвиц продумал устройство 
более совершенного горизонтального ма-
ятника с фоторегистрацией, и, поскольку 
Г. Фекер эмигрировал в США, изобрета-
тель обратился в Гамбург, в знаменитую 
фирму, возглавлявшуюся тогда братьями 
Иоганном Адольфом и Оскаром Филиппом 
Репсольдами — внуками ее основателя Ио-
ганна Георга Репсольда (1770—1838). В де-
кабре 1888 г. Э. Ребер-Пашвицу передали 
два изготовленных прибора, которые по-
сле проверки установили в обсерваториях 
Потсдама и Вильгельмсхафена. Запись по-
казаний маятников начали в марте, когда 
Э. Ребер-Пашвиц находился в Швейцарии 
и лечился от терзавшего его туберкулеза. 
Летом он вернулся в Потсдам и, проанали-
зировав накопившиеся записи, обнаружил 
на них следы более десятка землетрясений, 
зарегистрированных обоими удаленными 
друг от друга маятниками. Одним из них 
оказалось апрельское землетрясение в То-
кио. Журнал Nature опубликовал 25 июля 
1889 г. статью Э. Ребер-Пашвица с резуль-
татами наблюдений, которая познакомила 
общественность с первой в истории запи-
сью удаленного землетрясения на сейсмо-
грамме [16].

Меж тем осенью туберкулез у Э. Ребер-
Пашвица снова дал о себе знать, и в ноябре 
ученый по указанию врачей отправился 
на Канарские острова, где пробыл до мая 
1891 г. В июне 1890 г. ему отправили на 
Тенерифе потсдамский маятник, а из Виль-
гельмсхафена прибор передали в Страсбург. 
Э. Ребер-Пашвиц искал место для установки 
своего прибора поодаль от Страсбурга, и тут 
с ним связался Г.В. Левицкий.

О деталях их общения Григорий Васи-
льевич рассказал на проходившем в Страс-
бурге в апреле 1901 г. Первом Международ-
ном съезде сейсмологов, то есть уже после 
смерти Эрнста фон Ребер-Пашвица от сер-
дечной недостаточности на 35-м году жиз-
ни. По словам Г.В. Левицкого, о разработках 
немецкого ученого он узнал от помощни-
ка начальника геодезического отделения 
военно-топографического отдела Главно-
го штаба Российской империи полковника 
(впоследствии генерала) Илиодора Ивано-
вича Померанцева (1847—1921). Его имя, 
происходящее от греческого Гелиодор (дар 
Солнца), иногда пишут как Иллиодор — так 
его именовали и авторы книги о нем Г.П. Ло-
гинова и В.Г. Селиханович [10], но стоит об-
ратить внимание, что свои зарубежные ста-
тьи ученый подписывал как H. Pomeranzeff 

(H — Heliodor). По делам службы И.И. Поме-
ранцев много лет общался с Репсольдами, 
заказывая им разнообразную аппаратуру 
для астрономо-геодезических исследо-
ваний Корпуса военных топографов, так 
что был хорошо осведомлен о занятиях их 
фирмы.

Г.В. Левицкий сообщил на съезде: 
«Вдохновленный устными и письменны-
ми сообщениями Померанцева, я заказал 
в 1892 году два горизонтальных маятника 
Ребер-Пашвица для обсерватории Харь-
ковского университета, которая тогда на-
ходилась под моим руководством. Ребер-
Пашвиц предложил провести наблюдения 
в Харькове с помощью того маятникового 
аппарата, который он использовал ранее 
сам и который принадлежал Берлинской 
академии. Однако, поскольку для Харькова 
уже были заказаны более совершенные ап-
параты, фон Ребер-Пашвиц по моей прось-
бе передал берлинский аппарат директору 
Военно-морской обсерватории в Николаеве 
г-ну Кортацци, так что регулярные маятни-
ковые наблюдения в Николаеве начались 
на несколько месяцев раньше, чем в Харь-
кове» [15, с. 144—145]. Ж. Фреше и Л. Риве-
ра на основании писем, которыми обмени-
вались Г.В. Левицкий и братья Репсольды, 
уточнили даты: заказ состоялся 20 октября 
1890 г., приборы Григорий Васильевич по-
лучил в декабре 1891 г., но регистратор 
производства берлинской фирмы Юлиуса 
Ваншаффа прибыл в Харьков позже.

В 1892 г. и начале 1893 г. Г.В. Левицкий 
хворал [13], из-за чего фактические наблю-
дения с маятниками в Харькове начались 
только в августе 1893 г. Тогда-то и воз-
никло Сейсмическое отделение при Харь-
ковской обсерватории. Вообще говоря, в те 
годы в Харькове свирепствовала эпидемия 
холеры, но выяснить точную причину дли-
тельной болезни ученого, к сожалению, 
не удалось. В Николаеве прибор получи-
ли в ноябре 1891 г., и с февраля 1892 г. 
И.Е. Кортацци начал на нем систематиче-
ские наблюдения [13]. Стоит отметить, что 
они с Г.В. Левицким давно сотрудничали 
и еще в 1889 г. осуществили совместное 
телеграфное определение разности долгот 
между Николаевом и Харьковом. Григорий 
Васильевич по результатам харьковских 
наблюдений с горизонтальными маятни-
ками написал несколько статей, причем са-
мую подробную из них на немецком языке 
[14], которую разослал коллегам, в том чис-
ле, разумеется, и Э. Ребер-Пашвицу.
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Осенью 1894 г. скончался император 
Александр III, и на престол вступил Нико-
лай II, который стал ужесточать начатую 
его отцом насильственную русификацию 
Финляндии и Прибалтики. Еще в 1890 г. 
из Императорского Дерптского универси-
тета уволили всех преподавателей, не-
достаточно хорошо владевших русским 
языком, а на место оставшихся стали пере-
водить специалистов из других регионов 
страны. В 1894 г. в Императорский Юрьев-
ский университет, как он стал называться 
после переименования Дерпта в 1893 г. 
в Юрьев, отправили Г.В. Левицкого, назна-
чив исправляющим должность ординар-
ного профессора. Он заместил вышедшего 
в отставку 1 (13) сентября и через две не-
дели скончавшегося профессора Людвига 
Шварца, а 1 (13) января 1895 г. Григорий 
Васильевич получил чин действительного 
статского советника (гражданский чин 4-го 
класса, эквивалентный по табели о рангах 
генерал-майору). На его место в Харьков из 
Юрьева перевели представителя знамени-
той научной династии Людвига Оттовича 
Струве (1858—1920).

Г.В. Левицкий обнаружил Юрьевскую 
университетскую обсерваторию в пре-
дельно запущенном состоянии и приложил 
огромные усилия для налаживания ее ра-
боты. В конце 1896 г. он организовал при 
обсерватории Сейсмическое отделение, 
для которого заполучил старый пороховой 
погреб на холме Тоомемяги. Размеры по-
греба огромны: основание 24×10 м при вы-
соте свода 10,2 м. Сейчас там находится по-
пулярный пивной ресторан Püssirohukelder 
(«Пороховой погреб»), внесенный в Книгу 
рекордов Гиннесса как высочайший паб 
в мире. Благодаря его размерам в нем мож-
но было вести одновременные наблюдения 
на разнообразной аппаратуре, и многие 
годы юрьевские сейсмологи испытывали 
и настраивали там приборы для всех соз-
даваемых российских станций.

В январе 1898 г. Г.В. Левицкий выступил 
в ИРГО и познакомил членов Сейсмичес-
кой комиссии со своими исследованиями. 
Текст его сообщения опубликовали в Из-
вестиях ИРГО [7], и из него мы узнаём, 
что в конце 1896 г. в погребе установили 
два горизонтальных маятника системы 
Ребер-Пашвица, а в следующем году к ним 
добавился модернизированный горизон-
тальный маятник системы Целльнера, из-
готовленный Репсольдами. Григорий Васи-
льевич назвал его пробным и отметил, что 

он значительно отличается в деталях кон-
струкции от оригинальных маятников Ио-
ганна Карла Фридриха Целльнера (Johann 
Karl Fridriech Zöllner, 1834—1882). (Кстати, 
именно Целльнер впервые предложил не-
удачный, но укоренившийся термин «го-
ризонтальный маятник».) Все три прибора 
установили на одном столбе, на что потре-
бовалось 43 дня, и тогда наблюдения не 
велись. В итоге за дни, когда показания ма-
ятников записывались, в 1897 г. было от-
мечено 80 землетрясений, 25 из которых 
отнесли «к числу значительных и весьма 
значительных» [7, с. 368].

Далее Григорий Васильевич отметил, 
что для получения достаточно полной кар-
тины сейсмической деятельности земной 
коры «необходима распространенная на 
всю земную поверхность, хотя и не очень 
густая сеть станций, снабженных подоб-
ными приборами с рядом дополнительных 
сетей станций с менее чувствительны-
ми приборами в местностях, подвержен-
ных частым землетрясениям» [7, с. 369]. 
Он подчерк-нул, что при организации таких 
станций в России надо исходить из того, 
чтобы предстоящие наблюдения выполня-

Тарту. Пивной ресторан в бывшем пороховом погребе, где 
Г.В. Левицкий занимался сейсмическими наблюдениями
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лись и обрабатывались по единому плану. 
Кроме того, «столь же желательно было 
бы, чтобы все предположенные к приобре-
тению для русских сейсмических станций 
приборы с маятниками, прежде отправле-
ния их на место назначения, были непо-
средственно сравнены между собою или с 
каким-либо одним таким же прибором с не-
измененной установкой. Только при указан-
ных условиях приборы с горизонтальными 
маятниками будут давать результаты всей 
возможной для них степени точности» [7, 
с. 371]. Это был явный намек на возмож-
ности сейсмического отделения Юрьевской 
обсерватории.

В 1898 г. Императорский Харьковский 
университет удостоил Григория Васильеви-
ча степени доктора honoris causa (почетно-
го или, в дословном переводе, «ради поче-
та»), и он стал играть еще более заметную 
роль в создании российской сейсмометрии. 

4 (16) февраля 1898 г. состоялось пер-
вое заседание оказавшейся временной 
академической Комиссии по организации 
наблюдений над сейсмическими явления-
ми под руководством директора Пулков-
ской обсерватории академика О.А. Баклун-
да. На втором ее заседании, проходившем 
16 (28) апреля 1899 г. под председатель-
ством директора Главной физической 
обсерватории академика М.А. Рыкачева, 
присутствовал Г.В. Левицкий, и на него 
возложили обеспечение горизонтальными 
маятниками создаваемых обсерваторий 
в Тифлисе, Ташкенте и Иркутске. На этом 
заседании признали необходимым органи-
зовать постоянную сейсмическую комис-
сию при Императорской академии наук.

Обратим внимание, что Б.Б. Голицына 
на том заседании не было. Ему тогда вооб-
ще было не до сейсмологии. Процитируем 
еще один отрывок из его автобиографии: 
«В начале 1899 года князь Голицын был 
приглашен тогдашним Министром Финан-
сов С.Ю. Витте занять пост Товарища [то 
есть заместителя] Управляющего Экспеди-
цией Заготовления Государственных Бумаг 
[предшественницей нынешнего Гознака]… 
Едва только князь Голицын успел несколь-
ко освоиться с деятельностью такого гро-
мадного учреждения, как Экспедиция, 
имеющая 5 различных Отделений при 4-х 
тысячном составе лиц административно-
технического персонала и рабочих... как 
[прежний управляющий] Р.Э. Ленц подал 
в отставку, и 13 (25) мая 1899 года князь 
Голицын Высочайшим приказом был на-

значен на пост Управляющего Экспедици-
ей Заготовления Государственных Бумаг» 
[3, с. 210]. Управлять экспедицией ему до-
велось до осени 1905 г.

Тем не менее в октябре 1899 г. начи-
нающий под влиянием О.А. Баклунда все 
более интересоваться сейсмологией Борис 
Борисович принял участие в очередном 
заседании временной комиссии, а 25 янва-
ря (6 февраля) 1900 г. Николай II учредил 
при Императорской академии наук Посто-
янную центральную сейсмическую комис-
сию (ПЦСК). Он же 7 (20) июля утвердил ее 
состав: председателем стал О.А. Баклунд, 
а в число членов включили 12 ученых, 
в том числе Г.В. Левицкого и Б.Б. Голицы-
на. Чуть позже в состав комиссии вошел 
И.Е. Кортацуи, но ему довелось поработать 
в ней недолго, поскольку осенью 1903 г. он 
скончался.

Первое заседание ПЦСК состоялось 
28 октября (10 ноября) 1900 г., а в нача-
ле 1901 г. комиссия утвердила в качестве 
своих делегатов на предстоящий в апре-
ле в Страсбурге Первый Международный 
съезд сейсмологов Г.В. Левицкого, И.И. По-
меранцева, а также А.В. Вознесенского 
из Иркутской обсерватории. На этом съезде 
Григорий Васильевич сделал два доклада, 
один из которых цитировался выше, а дру-
гой был посвящен изучению и сравнению 
различных горизонтальных маятников 
в Юрьеве. На воспроизведенной в очерке 
официальной фотографии можно видеть 
российских участников съезда среди со-
звездия крупнейших сейсмологов того 
времени.

В 1902 г. из печати вышел первый вы-
пуск первого тома Известий ПЦСК, в ко-
тором содержались протоколы комиссии 
и статьи, шесть из которых были подготов-
лены Г.В. Левицким. Наиболее интересна 
из них статья «Опыты с сейсмическими 
приборами с механической регистраци-
ей», где содержались предложения Григо-
рия Васильевича по совершенствованию 
горизонтальных маятников [8]. Основные 
из них были приняты братьями Репсоль-
дами, благодаря чему на свет появился 
популярный сейсмический прибор, имено-
вавшийся тяжелым горизонтальным маят-
ником Целльнера—Репсольда—Левицкого. 
Обратим внимание, что существовавшая 
традиция именовать приборы названием 
фирмы, принадлежавшей братьям, в дан-
ном случае Репсольдам, неоднократно при-
водила к ляпсусам. К примеру, тяжелый 
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Страсбургский маятник в протоколах ПЦСК 
неоднократно именовался «маятником 
И.А. Боша», хотя такого человека не суще-
ствовало, а была фирма J. & A. Bosch, осно-
ванная в 1889 г. братьями Йозефом и Аль-
бертом Бошами (Josef und Albert Bosch).

В опубликованных протоколах ПЦСК 
сохранились свидетельства того, что 
Г.В. Левицкий организовал производство 
горизонтальных маятников в Юрьеве, 
в механической мастерской Бернхарда 
Шульце. В частности, на заседании 22 ав-
густа (7 сентября) 1903 г. рассматривался 
вопрос об устройстве сейсмической стан-
ции в Барнауле, на нее выделили средства 
и поручили Г.В. Левицкому испытать зака-
занные фирме Шульце тяжелые горизон-
тальные маятники перед их отправкой на 
Алтай. Первый готовый прибор доставили 
туда летом 1904 г., но оказалось, что ра-
ботать с ним некому, и его отдали в Вар-
шавский университет. В том году Шульце 
заказали пару маятников для установки на 
сейсмической станции Константиновского 
Межевого института в Москве. В протоколе 
заседания 30 января (12 февраля) 1910 г. 
приведены сведения о том, что механику 
Шульце заказывались 18 тяжелых маятни-
ков Целльнера, 10 регистрирующих аппа-
ратов старой конструкции и 4 регистрирую-
щих аппарата новой конструкции. При этом 
было заявлено, что 10 маятников и все ре-
гистрирующие аппараты старой конструк-

ции уже сданы Г.В. Левицкому, остальные 
маятники и один из новых регистрирую-
щих аппаратов готовы, а оставшиеся 3 ре-
гистрирующих аппарата новой конструк-
ции будут готовы в скором времени.

Во втором и третьем выпусках перво-
го тома Известий ПЦСК находились также 
первые выпуски Бюллетеня ПЦСК, под-
готовленного под редакцией Григория Ва-
сильевича, с результатами наблюдений 
1902 г. общим объемом более 200 стра-
ниц. В этом томе появились и первые сейс-
мологические публикации Б.Б. Голицына. 
В последующие годы Борис Борисович все 
глубже втягивался в исследование сейсми-
ческих проблем, достигнув в их разреше-
нии поразительных успехов. Основными 
из них стали создание общей теории гори-
зонтального маятника с учетом всех шести 
компонент движения почвы и разработка 
сейсмографов, базирующихся на магни-
тоэлектрическом способе преобразования 
перемещений апериодических маятников 
в электрические сигналы. Для демпфиро-
вания систем он предложил магнитоэлек-
трический метод, замененный впослед-
ствии магнитным.

Летом 1905 г. первые маятники Голицы-
на, изготовленные Гуго Мазингом [2], от-
правили в Юрьев, и в тамошнем пороховом 
погребе их испытаниями занялся молодой 
ассистент Г.В. Левицкого, а в будущем зна-
менитый сейсмолог и один из основопо-

Участники первого международного съезда сейсмологов в Страсбурге в 1901 году



2020

5

37

5
2020

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ложников геодинамики Александр Яковле-
вич Орлов. После исправления выявленных 
Орловым недостатков приборов наблюде-
ния с ними с декабря 1906 г. начали систе-
матично проводить в подвале Пулковской 
обсерватории, а в 1911 г. было завершено 
строительство Пулковской сейсмостанции, 
и ее заведующим стал Иван Иванович (Йо-
хан) Вилип, ближайший сотрудник Б.Б. Го-
лицына [2].

В жизни Г.В. Левицкого с 1903 г. начались 
кардинальные и, можно сказать, калейдо-
скопические изменения: его таланты ор-
ганизатора оценили на высочайшем уров-
не, назначив ректором Императорского 
Юрьевского университета, и он руководил 
этим одним из крупнейших высших учеб-
ных заведений страны вплоть до 1905 г., 
не покидая поста директора Юрьевской об-
серватории. При этом в 1904 г. ПЦСК избра-
ла Григория Васильевича представителем 
России в созданной в начале того года По-
стоянной комиссии Международной сейс-
мологической ассоциации с Центральным 
бюро в Страсбурге.

В 1908 г. Г.В. Левицкого направили 
в Вильну (теперь Вильнюс) и назначили 
попечителем Виленского учебного округа, 
но он продолжал оставаться деятельным 
членом ПЦСК и редактором ежегодных Бюл-
летеней комиссии. В Вильне одним из его 
особо заметных дел оказалось возобнов-
ление деятельности Северо-Западного от-
дела ИРГО. Григорий Васильевич получил 
там звание заслуженного профессора, 
а в 1909 г. удостоился ордена св. Станисла-
ва 1-й степени.

Его дальнейшую жизнь определили се-
мейные обстоятельства, о которых нельзя 
не рассказать. Григорий Васильевич был 
дважды женат. От первой жены, имя ко-
торой найти не удалось, у него было две 
дочери: Любовь 1884 г.р. и Ольга 1886 г.р. 
Вторая жена Зинаида Григорьевна (1870—
1910) родила ему еще четырех дочерей: 
Веру 1893 г.р., Ирину 1904 г.р. и еще двоих, 
чьи имена не известны, но годы рождения 
1896-й и 1899-й сохранились в послужном 
списке Г.В. Левицкого 1917 г.

В 1910 г. их семью постигла ужасная 
трагедия, вести о которой разнеслись по 
всей стране. Приведем цитату из замет-
ки, появившейся 26 февраля (11 марта) 
1910 г. в газете «Киевлянин»: «Город 
Вильна потрясен тяжелой драмой, разы-
гравшейся 23 февраля… в квартире попе-
чителя Виленского округа. Г.В. Левицкий 

с супругой и дочерьми собирался на ве-
чер во вторую гимназию. В самом начале 
девятого часа в квартиру попечителя во-
шел гимназист 8-го класса 1-й Виленской 
гимназии Владимир Копцевич и поднялся 
наверх. Встреченный супругой попечи-
теля Зинаидой Григорьевной и дочерью 
Верой Григорьевной, Копцевич во время 
разговора с ними смертельно ранил пер-
вым выстрелом из револьвера Зинаиду 
Григорьевну в область правой ключицы 
и первого ребра, вторым — Веру Григорьев-
ну в правую щеку, причем пуля застряла 
в области шеи около левого уха, а третьим 
выстрелом в сердце — покончил с собой. 
Спустя полчаса после приезда скорой по-
мощи З.Г. Левицкая скончалась…» [6]

Мотивы преступления прояснила ци-
тируемая полностью короткая заметка 
из журнала «Огонек» № 10 от 6 (19) мар-
та 1910 г., сопровождавшаяся фотографи-
ей убийцы, чья фамилия указывалась как 
Капцевич: «23-го февраля в Вильне, в се-
мье попечителя учебного округа Г.В. Ле-
вицкого, разыгралась трагедия. Неожидан-
но пришел и потребовал свидания с г[оспо]
жой Левицкой гимназист 8-го класса Капце-
вич, которому было отказано от дома. Мать 
вышла вместе с 17-летней институткой 
Верой, в которую Капцевич был влюблен. 
Гимназист вынул револьвер и выстрелил 
в молодую девушку. Мать заслонила собою 
дочь и упала мертвой. Капцевич выстрелил 
вторично, ранил Веру Левицкую и третьим 
выстрелом покончил с собой. Поспешно 
прибыли высшие власти города. Девушку 
отвезли в больницу, и она теперь поправ-
ляется».

Понятно, что оставаться в Вильне 
Г.В. Левицкому и его дочерям стало невы-
носимо тяжело, и в начале 1911 г. его пе-
ревели в Варшаву, назначив попечителем 
Варшавского учебного округа. Там он тру-
дился три года вплоть до начала Первой 
мировой войны, и 1 (14) января 1914 г. ему 
присвоили чин тайного советника (граж-
данский чин 3-го класса, эквивалентный 
генерал-лейтенанту).

Из-за нехватки энергии для продол-
жения активной работы в ПЦСК он начал 
передавать свои функции Б.Б. Голицыну. 
Осенью 1910 г. ПЦСК создала Подкомиссию 
по реорганизации сейсмических наблюде-
ний в России, и 14 (27) октября состоялось 
ее заседание с участием Б.Б. Голицына, 
Г.В. Левицкого, А.Я. Орлова, И.И. Померан-
цева и Э.В. Штеллинга, а также секретаря 
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комиссии П.М. Никифорова. Реализацию 
выработанного плана реорганизации воз-
главил Б.Б. Голицын. Весной и летом 1911 г. 
он с целью подготовки будущих сейсмоло-
гов прочитал для специалистов с высшим 
физико-математическим образованием 
89-часовой цикл лекций. На его основе был 
подготовлен знаменитый учебник «Лекции 
по сейсмометрии», вышедший в следую-
щем году. Г.В. Левицкий, спустя год после 
произошедшей в Вильне трагедии, 25 фев-
раля (10 марта) 1911 г. заявил на заседании 
ПЦСК, что прямые служебные обязанности 
лишают его возможности принимать преж-
нее деятельное участие в делах Постоян-
ной комиссии Международной ассоциации, 
и попросил сложить с него полномочия ее 
члена. На его место избрали Б.Б. Голицына.

После начала войны Григорий Васи-
льевич уехал в Петроград, поселился на 

Александринской площади и 15 (28) июня 
1915 г. был назначен председателем Уче-
ного комитета Министерства народного 
просвещения. В том году он также стал 
председателем Русского астрономического 
общества и начал преподавать астроно-
мию в Императорском женском педагоги-
ческом институте.

Нельзя не отметить его капитальных 
трудов по истории российской науки. Обзор 
«Астрономы и Астрономическая обсерва-
тория в Харьковском университете» в двух 
частях вышел в Записках Императорско-
го Харьковского университета за 1893 
и 1894 гг. В Юрьеве в 1902—1903 гг. под 
его редакцией был подготовлен двухтом-
ный «Биографический словарь профес-
соров и преподавателей Императорского 
Юрьевского, бывшего Дерптского уни-
верситета за сто лет его существования 
(1802—1902)», для которого Г.В. Левицкий 
написал ряд биографий, в том числе и крат-
кую автобиографию [9].

Григорий Васильевич Левицкий скон-
чался в Петрограде 13 (26) октября 1917 г. 
Л.И. Козырева с соавторами полагали, что 
дата 26 октября относится к старому сти-
лю, и в своей публикации указали дату 
смерти ученого от «склероза сердца» как 
26 октября (8 ноября) [5].

Григория Васильевича похоронили 
на Смоленском кладбище, находящемся 
на Васильевском острове, но его могила до 
нашего времени не сохранилась. Имя уче-
ного сохраняется на карте России. В 1900 г. 
Русская полярная экспедиция под руко-
водством Эдуарда Васильевича Толля на-
звала в его честь бухтой Левицкого одну 
из бухт на берегу Харитона Лаптева Кар-
ского моря у полуострова Де-Колонга [1]. 
Память о выдающемся ученом поддер-
живают не только геофизики. 25 апре-
ля 1998 г. американские астрономы из 
находящейся в штате Аризона станции 
Андерсон-Меса обсерватории Лоуэлл — 
участники проекта LONEOS обнаружили 
в Главном поясе астероидов неизвест-
ный ранее объект. В честь Г.В. Левицкого 
этот астероид получил название 20334 
Glewitzky.

Долгое время отечественные геофизи-
ки почти ничего не знали о достижениях 
Г.В. Левицкого, и это, возможно, было связа-
но с судьбами его дочерей. Сведений о них 
тоже маловато. В очерке воспроизводит-
ся фотография «женщины-артиллериста» 
Ольги Григорьевны, урожденной Левицкой, 

Ольга Григорьевна Морович, урожденная Левицкая, 
в 1916 г.
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жены полковника Александра Иванови-
ча Моровича, которая была опубликована 
в 1916 г. в № 90 еженедельного журнала 
«Летопись войны» и при этом не сопро-
вождалась никакими пояснениями. В базе 
данных № 2 историка Сергея Владими-
ровича Волкова содержится информация 
о том, что А.И. Морович сражался в рядах 
белогвардейцев и в 1920 г. на корабле 
«Истерн-Виктор» был эвакуирован из Се-
вастополя в Королевство сербов, хорватов 
и словенцев (КСХС, впоследствии Югосла-
вия). Судя по всему, Ольга Григорьевна эва-
куировалась вместе с ним, и они стали жить 
в Загребе. В 1921 г. в словенском издатель-
стве Milan Auman & Co вышел первый том 
военных воспоминаний Э. Людендорфа 

в переводе на русский язык О.Г. Морович. 
В базе данных С.В. Волкова есть сведения 
и о другой Левицкой 1899 г.р., свояченице 
А.И. Моровича, чье имя остается неизвест-
ным. Там сообщается, что она была сестрой 
милосердия и в ноябре 1918 г. находилась 
в составе Марковского полка. 

В советское время писать о родителях 
белогвардейцев и эмигрантов было небез-
опасно, что, скорее всего, и стало причиной 
замалчивания достижений скончавшегося 
еще до революции Г.В. Левицкого. Остает-
ся выразить надежду, что настоящий крат-
кий очерк побудит геофизиков и историков 
к внимательному и более детальному ис-
следованию жизни и достижений выдаю-
щегося сейсмолога. 
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ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СИГУРДА СКОТТ-ХАНСЕНА НА КОРАБЛЕ «ФРАМ»
Ю.И. Блох

Одним из ярчайших событий конца 
XIX века, внесшим крупный вклад в на-
уки о Земле, была норвежская полярная 
экспедиция 1893—1896 гг. на корабле 
«Фрам» под руководством Ф. Нансена. 
Ее подготовка совпала во времени с ос-
воением гравиметристами маятниковых 
приборов Штернека, и благодаря экспе-
диции новый прибор удалось применить 
для изучения гравитационного поля Ар-
ктики, в том числе ее российской части, 
на широтах до 86°.

Как известно, многие полярные иссле-
дователи стремились стать первыми по-
корителями Северного полюса, и одним 
из них являлся Ф. Нансен. О его жизни на-
писано невероятно много, в том числе им 
самим, так что в настоящем очерке доста-
точно привести лишь краткую справку. Бу-
дущий лауреат Нобелевской премии мира 
Фритьоф Ведель-Ярлсберг Нансен (Fridtjof 
Wedel-Jarlsberg Nansen) родился 10 октября 
1861 г. на ферме Стуре-Фреен близ города 
Христиании (теперь Осло) в аристократи-
ческой семье с датскими корнями. В 1880 г. 
Фритьоф поступил в университет и, мечтая 
о будущих путешествиях, принялся учиться 
на зоолога, а два года спустя завербовал-
ся на промысловое судно, направлявшееся 
в  Гренландию. Увидев гренландские ледя-
ные поля, он задумался о переходе через 
Гренландию на лыжах и, получив поддерж-
ку от копенгагенского филантропа Августи-
на Гамеля, в 1888 г. вместе с пятью това-
рищами отправился на ледяной остров. Они 
осуществили переход, добрались до Готхо-
ба (теперь Нуук) на западе Гренландии, но 
опоздали на пароход, и зимовать им при-
шлось там, благодаря чему Ф. Нансен смог 
в  общении с эскимосами обрести бесцен-
ный опыт жизни в Заполярье. В мае 1889 
г. путешественники вернулись в Норвегию, 
где Нансена встретили как национального 
героя, достойного потомка викингов.

Меж тем летом 1884 г. у южных берегов 
Гренландии обнаружили вмерзшие в льди-

ну вещи с потерпевшей тремя годами ра-
нее крушение северо-восточнее Новоси-
бирских островов американской шхуны 
«Жанетта», которой командовал Джордж 
де-Лонг (1844—1881). Вскоре выдающийся 
норвежский метеоролог профессор Хенрик 
Мон (1835—1916) высказал предположение 
о существовании западного дрейфа аркти-
ческих льдов, переместившего вещи столь 
далеко, и Ф. Нансен, узнавший о его гипо-
тезе из норвежской газеты Morgenbladet 
(«Утренний листок»), пришел к выводу 
о  возможности приблизиться к полюсу на 
специальном судне, дрейфующем со льда-
ми. После гренландской экспедиции про-
блем с финансированием у него не было, 
и на средства, полученные от норвежского 
правительства, от короля Оскара II и других 
меценатов, известный норвежский кора-
блестроитель Колин Арчер сконструировал 
и построил для Нансена рассчитанный на 
сильное давление льда круглодонный ко-
рабль «Фрам» (переводится с норвежского 
как «Вперед»).

По окончании путешествия на «Фраме» 
некоторые его участники опубликовали 
книги, из которых можно узнать многие де-
тали, в том числе касающиеся подготовки 
экспедиции. Ф. Нансен вспоминал в своих 
путевых заметках: «Очень важно было за-
пастись инструментами, необходимыми для 
научных наблюдений, и на это мы обрати-
ли особенное внимание. Кроме набора ин-
струментов, оставшихся у меня после грен-
ландской экспедиции, мы приобрели много 
новых, не жалея денег на лучшие инстру-
менты, какие только можно было достать… 
Особенно важным я считаю маятник со все-
ми необходимыми принадлежностями для 
производства наблюдений над качанием 
маятника на далеком Севере» [3, с. 43].

В подготовке путешествия с энтузиаз-
мом приняли участие ведущие исследова-
тели с разнообразными специализациями, 
а обеспечением предстоящих маятнико-
вых измерений занялся норвежский фи-
зик, химик и геолог профессор Оскар Эмиль 
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Шетц (Oskar Emil Schiøtz, 1846—1925). Ког-
да путешествие завершилось, он взял на 
себя обработку выполненных в Арктике 
гравиметрических наблюдений, которые 
опубликовал в 90-страничной статье, по-
мещенной в многотомник, с описаниями на-
учных результатов экспедиции [7]. Там он 
сообщил, что по его предложению в Вене 
для наблюдений ускорения силы тяжести 
был куплен маятниковый прибор Штерне-
ка с двумя маятниками под номерами 33 
и 34. При этом полковник Роберт Даублеб-
ски фон Штернек (Robert Daublebsky von 
Sterneck, 1839—1910) лично провел в мае 
1892 г. наблюдения с ними и определил их 
основные параметры. Когда оборудование 
доставили в Христианию, О.Э. Шетц в июне 
выполнил серию измерений там, после 
чего передал прибор на «Фрам».

Астрономическими, метеорологически-
ми, магнитометрическими и гравиметри-
ческими исследованиями в экспедиции 
занимался Сигурд Скотт-Хансен (Sigurd 
Scott-Hansen). Он родился 24 июля 1868 г. 
в  шотландском портовом городке Лит 
(Leith), вошедшем впоследствии в Эдин-
бург. Его отец Андреас Микаэль Хансен 
(Andreas Michael Hansen) служил там ви-
карием в церкви норвежских моряков, ма-
терью Сигурда была Симонин Марианна 

Хансен, урожденная Стефансен (Simonine 
Mariane Stephansen). Мальчик начал свою 
жизнь под фамилией Хансен, но затем стал 
Скотт-Хансеном. Его детские годы прошли 
в Христиании, в 1889 г. он окончил морское 
военное училище в Хортене, а в  1892  г. 
ему присвоили звание лейтенанта. При 
этом еще в конце 1890 г. он подал заяв-
ку на участие в экспедиции на «Фраме», 
и вскоре его приняли, так что у него было 
несколько лет для серьезной подготовки к 
решению задач, которыми ему предстояло 
заниматься во время путешествия, и он по-
тратил их с толком.

24 июня 1893 г. корабль вышел из пор-
та и почти месяц двигался на восток вдоль 
норвежских берегов, загружаясь на кратко-
временных остановках всем необходимым 
из расчета на возможное 5-летнее путе-
шествие, после чего 21 июля вышел в Ба-
ренцево море. Легендарное путешествие 
началось.

Двигаясь полным ходом или, как писал 
Ф. Нансен, «разведя все пары и распустив 
паруса» [3, с. 59], «Фрам» в конце июля 
прибыл в ныне заброшенное село Хаба-
рово на южном берегу пролива Югорский 
Шар между материком и находящимся се-
вернее островом Вайгач. Основной целью 
остановки там было получение нескольких 
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6 десятков ездовых собак. Их закупкой за-
нимался находившийся в дружеских отно-
шениях с Ф. Нансеном знаменитый россий-
ский полярник барон Эдуард Васильевич 
Толль, а  непосредственно в Хабарово со-
бак доставил житель Тобольска Александр 
Иванович Тронтхейм, за что получил от 
Нансена золотую медаль короля Оскара II 
«За особые заслуги» и диплом к ней.

«Фрам» находился в Хабарове несколь-
ко дней, что дало возможность С. Скотт-
Хансену 30 и 31 июля провести несколько 
серий измерений с маятниковым прибором 
Штернека. В статье О.Э. Шетца указано, что 
наблюдения проводились на прибрежном 
скалистом утесе примерно в 500 м к за-
падо-северо-западу от Никольской церкви. 
Как оказалось, эти измерения оказались 
единственными, которые удалось сделать 
на суше, а последующие выполнялись либо 
на борту вмерзшего в лед корабля, либо на 
льду неподалеку от него [7].

Покинув Хабарово, путешественники 
направились по Карскому морю к Ново-
сибирским островам, в ноябре «Фрам» 
вмерз в лед, и начался его 2,5-летний 
дрейф, маршрут которого можно увидеть 
на приведенной в очерке схеме, созданной 
в  1897 г. британским Королевским геогра-
фическим обществом. Любопытной де-
талью схемы является показанная на ней 
севернее острова Котельный мифическая 
Sannikof Ld (Земля Санникова), неподалеку 

от которой «Фрам» якобы прошел за не-
сколько дней до начала дрейфа во льдах. 
Автором настоящего очерка на схему нане-
сены пункты гравиметрических наблюде-
ний С. Скотт-Хансена. Первые два наблюде-
ния во время дрейфа он провел 16 января 
и 16  марта 1894 г. на борту корабля, при 
этом причудливая траектория движения 
льдов привела к тому, что географиче-
ски эти пункты оказались близкими друг 
к другу. Измеренные гравитационные поля 
в них различались на 77 мГал [7], то есть 
ненамного по сравнению с точностью из-
мерений, и различия вполне могли объяс-
няться разными глубинами океанского дна.

Профессор О.Э. Шетц довольно подроб-
но описал, как выполнялись измерения на 
борту корабля, и сопроводил описание при-
веденным в очерке рисунком. Слово Hawelk 
на рисунке относится к прецизионным ча-
сам работы венского мастера Антона Ха-
велки. Наблюдения проводились в кают-
компании ночью, когда почти все спали, 
а  оператор лежал около стены и,  стараясь 
поменьше шевелиться, чтобы не созда-
вать помех, брал отсчеты с помощью ап-
парата совпадений. Обратим внимание, 
что во время дрейфа оператор, как и все 
члены команды, мог пользоваться электри-
ческими лампочками, энергия для которых 
при неработающем паровом двигателе вы-
рабатывалась динамо-машиной, приводи-
мой в действие смонтированным на кора-
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Сигурд Скотт-Хансен на «Фраме»
(фотография Ф. Нансена)

Измерения с прибором Штернека
в кают-компании «Фрама» [7]
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бле ветряком. Этот ветряк хорошо виден на 
воспроизводимой фотографии Ф. Нансена. 
Вообще же, уровень продуманности всех 
мелочей в его экспедиции вызывает вос-
хищение.

Очередные измерения гравитацион-
ного поля С. Скотт-Хансену удалось про-
вести лишь летом следующего года. Меж 
тем в ноябре 1894 г. Ф. Нансен решил, что 
настала пора приступить к санной экспе-
диции на Северный полюс, для которой 
в Хабарове запаслись ездовыми собаками. 
Отметив Новый год, путешественники при-
ступили к подготовке необходимого снаря-
жения. В конце февраля первые попытки 
стартовать оказались неудачными, так как 
сделанные полярниками нарты, на кото-
рых, помимо припасов, перевозились каяки 
для преодоления участков открытой воды, 
оказались непрочными и нуждались в усо-
вершенствовании. В итоге лишь 14  марта 
1895 г. двое членов экспедиции Фритьоф 
Нансен и опытный каюр Яльмар Йохан-
сен (его фамилия в различных переводах 
транскрибировалась также как Иохансен, 
Иогансен и Юхансен) покинули «Фрам» 
и отправились в дальний и опасный путь. 
Почти месяц полярники отчаянно боролись 
с трудностями, но силы их слабели, вымо-
тались и собаки, так что 8 апреля Ф.  Нан-
сен решил прекратить пробиваться через 
торосы на север и начать движение на 
юго-запад к мысу Флигели на севере Земли 
Франца-Иосифа. Они тогда находились на 
широте 86°13'36'', и до Северного полюса 
оставалось около 400 км.

У полярников на некоторое время оста-
навливались часы, из-за чего они потеряли 
возможность достаточно точно опреде-
лять долготы пунктов, так что до Земли 
Франца-Иосифа добрались только в конце 
лета, зимовать им пришлось там, а весной 
они продолжили свой путь на юг архипела-
га. Летом, 17 июня 1896 г., Ф. Нансен услы-
шал лай собак и, пойдя в том направлении, 
откуда доносился лай, неожиданно встре-
тил знакомого английского полярника Фре-
дерика Джорджа Джексона, у которого не-
подалеку, на мысе Флора, находилась база 
экспедиции. Радости, естественно, не было 
предела. Недаром говорится, что мир те-
сен: ранее Ф.Д. Джексон просил включить 
его в команду «Фрама», но ему отказали, 
так как финансирующее путешествие пра-
вительство Норвегии решило, что экипаж 
должен состоять только из норвежцев  — 
и  вот они встретились. Англичане нахо-

дились на Земле Франца-Иосифа два года 
и ожидали прибытия корабля с припасами. 
Их корабль Winward прибыл на мыс Фло-
ра 26 июля, а  13 августа 1896 г. Нансен 
и Йохансен оказались в норвежском порте 
Варде. Вскоре домой вернулся и «Фрам», 
причаливший в  Скьерве (ныне Шервей) 
20 августа.

Вернемся, однако, в март 1895 г., когда 
«Фрам» продолжал свой дрейф, а С. Скотт-
Хансен стал помощником капитана, но не 
прекратил научных исследований. Еще 
осенью 1894 г. в сотне шагов от судна была 
построена снежная хижина, которую все 
называли обсерваторией, так как С. Скотт-
Хансен преимущественно использовал ее 
для регулярных измерений элементов маг-
нитного поля. Как видно на воспроизве-
денной из книги Ф. Нансена фотографии, 
некоторое время ее верхушку украшало 
колоритное пугало. Ф. Нансен описал иссле-
дования С. Скотт-Хансена там следующим 
образом: «Осенью он устроился для своих 
работ весьма удобно, слепив совместно 
с Йохансеном из снега шалаш, похожий на 
юрту эскимосов. Ему там было весьма по-
койно, с потолка свешивалась керосиновая 
лампа, свет которой отражался от снежных 
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Дрейфующий «Фрам» в марте 1894 г. 
(фотография Ф. Нансена). 

Четко виден ветряк динамо-машины
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6 стен и давал блестящее освещение. Здесь 
Хансен мог работать совершенно спокойно 
со своими инструментами, не опасаясь по-
мехи от резкого, холодного ветра. В шала-
ше было достаточно тепло, он мог поднять 
температуру до —20°, при которой было 
возможно брать инструменты голыми ру-
ками» [3, с. 311].

В этой снежной обсерватории С. Скотт-
Хансен в течение трех летних дней 8, 10 
и  11 июня 1895 г. занимался изучением 
гравитационного поля. Как оказалось, уско-
рение силы тяжести в тех местах возрас-
тало к западу, увеличившись за три дня 
дрейфа на 115 мГал [7]. Все последую-
щие измерения с маятниковым прибором 
Штернека выполнялись на борту судна: 
14 и 23 ноября 1895 г., 16 января 1896 г., 
а также 29 и 30 апреля 1896 г. Последние 
две серии наблюдений С. Скотт-Хансен вы-
полнил, когда «Фрам», как видно на схеме, 
начал систематично дрейфовать на юг в 
сторону Шпицбергена.

13 августа героический дрейф окончил-
ся, и корабль вышел в открытое море, где 
встретился с норвежской шхуной. Капитан 
шхуны, естественно, не знал о том, что 
Нансен и Йохансен уже были в Норвегии, 
обеспокоенные полярники с «Фрама» по-
спешили домой, и вскоре вся команда вос-
соединилась в Тромсе.

Спустя 10 дней после возвращения Си-
гурд Скотт-Хансен женился на ожидавшей 
его невесте Агнес Фоугнер. Через некото-
рое время он вернул маятниковый прибор 

О.Э. Шетцу, и в мае — июне 1897 г. про-
фессор выполнил с ним контрольные из-
мерения в Христиании, после чего написал 
подробную статью [7]. Сведения, получен-
ные во время путешествия на «Фраме», 
хорошо известны исследователям земного 
гравитационного поля. В 1923 г. Госиздат 
опубликовал составленный петроград-
скими гравиметристами Александром Ма-
риановичем Гижицким и Пантелеймоном 
Ипполитовичем Савкевичем «Каталог пун-
ктов гравиметрических определений, про-
изведенных в России до 1922 года», и туда 
были включены результаты, полученные 
С. Скотт-Хансеном, фамилию которого 
почему-то указали как Скотт [2, с. 19].

Фритьоф Нансен высоко ценил труды 
коллеги. В заключении к своим путевым 
заметкам он написал: «Скотт-Хансен де-
лал также наблюдения над маятником. Для 
того чтобы эти наблюдения были вполне 
точны, необходимо производить их на не-
подвижном грунте. Между тем они должны 
были производиться на палубе судна; но 
именно то обстоятельство, что они произ-
водились над глубоким морем, придает им 
особенный интерес; подобные наблюдения 
производятся в первый раз» [4, с.  339—
340]. В предисловии к многотомному изда-
нию научных результатов экспедиции его 
отзыв о  С. Скотт-Хансене еще красочнее: 
«Я хотел бы особо упомянуть бывшего лей-
тенанта, а теперь капитана нашего флота 
Сигурда Скотт-Хансена, который с замеча-
тельным умением и энергией отвечал за 
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Снежная обсерватория С. Скотт-Хансена неподалеку от «Фрама» (фотография Ф. Нансена)
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астрономические, метеорологические (ча-
стично также авроральные), магнитные, 
маятниковые и другие наблюдения, а так-
же за навигацию. Эти наблюдения сопрово-
ждались трудностями, которые, особенно 
во время долгой и холодной полярной ночи, 
были необычайно велики. Но тем не менее 
он собрал материал настолько обильный 
и точный во всех отношениях, что он вы-
звал восхищение у специалистов, которые 
сейчас его обрабатывают. Я боюсь, что 
очень немногие из тех, кто просматривает 
тома, где напечатаны его наблюдения, смо-
гут полностью осознать, какое количество 
энергии и выносливости содержит в дей-
ствительности каждая их страница» [6, с. 
III—IV].

За заслуги в путешествии на «Фраме» 
С. Скотт-Хансен стал рыцарем ордена Свя-
того Олафа, в 1898 г. ему присвоили звание 
капитана, а еще через два года — командо-
ра. Он продолжил службу в военно-морском 
флоте, командовал несколькими корабля-
ми, был военно-морским атташе в Лондоне 
и Париже, являлся официальным помощ-
ником королей Оскара II и Хокона VII.

Сигурд Скотт-Хансен неоднократно по-
сещал Россию и активно пропагандиро-
вал развитие Северного морского пути. 
В 1911  г. в санкт-петербургском ежене-
дельнике «Сибирские вопросы» появилась 
статья «Скотт-Гансен о Северном морском 
пути» (так ранее в России транскрибиро-
вали его фамилию) [5]. Статья подписана 
инициалами Н.С., но нетрудно догадаться, 
что за ними скрывался депутат Государ-
ственной думы от Тобольской губернии 
Николай Лукич Скалозубов (1861—1915). 
Он сообщил, что 3 (16) апреля 1910 г. зна-
менитый полярник выступил в Петербурге 
перед сибирскими депутатами с предложе-
нием о широком международном сотрудни-
честве при создании в устьях Оби и Енисея 
свободных от пошлин портов. Такие пор-
ты обычно называют порто-франко (по-
итальянски porto franco — свободный порт). 
Сибирские депутаты хотели обсудить его 
предложение в финансовой комиссии Гос-
думы, но поддержки в этом не нашли.

В 1931 г. Сигурд Скотт-Хансен вышел 
в отставку. Что касается дальнейшей судь-
бы Фритьофа Нансена, она общеизвестна. 
Он, помимо прочего, оказался выдающимся 
политиком: в 1905 г. участвовал в перего-
ворах об отделении Норвегии от Швеции, 
а в 1920 г. стал первым норвежским пред-
ставителем в Лиге Наций. Много сил он 

приложил для оказания помощи беженцам 
и репатриантам, разработал документы 
для них, получившие название «нансе-
новские паспорта», помог спасти множе-
ство жизней во время голода в Поволжье 
и т.д. Недаром ему в 1922 г. присвоили 
Нобелевскую премию мира. Переутомив-
шись во время лыжной прогулки, Фритьоф 
Нансен скончался в Осло 17 мая 1930 г., то 
есть в  очередную годовщину норвежской 
независимости. Его заслуги перед чело-
вечеством блестяще сформулировал нор-
вежский геофизик и океанограф Харальд 
Ульрик Свердруп (1888—1957): «Нансен 
был велик как полярный исследователь, 
более велик как ученый и еще более велик 
как человек» [1, с. 372].

«Фрам» участвовал еще в двух заме-
чательных экспедициях. В 1898—1902 гг. 
норвежцы под руководством Отто Неймана 
Кнофа Свердрупа, бывшего капитаном и во 
время экспедиции Ф. Нансена, исследовали 
на этом корабле Канадский Арктический 
архипелаг. Последняя экспедиция «Фра-
ма» состоялась в 1910—1912 гг. под руко-
водством Руаля Амундсена, для чего судно 
модернизировали, в частности заменили 
старую паровую машину дизельным дви-
гателем. Р. Амундсен с командой отправи-
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6 лись в Антарктику, соорудили на леднике 
Росса стационарную базу Фрамхейм (Дом 
«Фрама»), и после зимовки пятеро иссле-
дователей отправились на запряженных 
собаками нартах к Южному полюсу, достиг-
нув его в середине декабря 1911 г. (в раз-
гар антарктического лета).

Планы дальнейших экспедиций на ко-
рабле реализовать не удалось: его корпус 
сильно пострадал от древоточцев, и леген-
дарный «Фрам» вывели из состава флота. 
В 1925 г. Отто Свердруп организовал ко-
митет по его сохранению, и через несколь-
ко лет корабль удалось реставрировать. 
В  1935 г. его отбуксировали в Осло и  по-
местили в специально подготовленный му-
зей, который открыли в мае 1936 г. К  ор-
ганизации музея приложили руку многие 
люди, в том числе Сигурд Скотт-Хансен, ко-
торый ушел из жизни через год после его 
открытия. По поводу даты кончины поляр-
ного гравиметриста существует несколько 
версий, самая правдоподобная из которых 
указывает на 24 апреля 1937 г.

Имя исследователя можно увидеть на 
карте России. На Карском море вблизи полу-
острова Таймыр находятся три небольших 

острова, являющиеся частью Большого 
Арктического заповедника и  обозначен-
ные как острова Скотт-Гансена (напом-
ним, что так ранее транскрибировалась 
его фамилия). Вообще говоря, открыты 
они были еще в 1740 г. во время так на-
зываемой Великой северной экспедиции. 
Их первооткрывателями стали штурман 
Федор Алексеевич Минин (1709—1765) 
и  подштурман Дмитрий Васильевич Стер-
легов (1708—1757), исследовавшие Кар-
ское море на боте «Обь-Почтальон» [1]. 
Именами этих русских моряков названы 
многочисленные географические объек-
ты, так что название, которое Ф. Нансен 
дал островам в честь С.  Скотт-Хансена, 
первым заметившего их с борта «Фрама» 
в 1893 г., изменять не стали. Кроме того, 
в 1901 г. Э.В.  Толль назвал остров в Кар-
ском море, находящийся к северо-западу 
от полуострова Таймыр и  вблизи острова 
Таймыр, островом Нансена, а один из мы-
сов на нем — мысом Скотт-Гансена, другой 
остров Нансена находится на юге Земли 
Франца-Иосифа [1]. Российская Федерация 
бережно хранит память о Ф. Нансене и его 
коллегах по изучению Арктики.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГРАВИМЕТРИСТ 
ПЕТР ЗАЛЕССКИЙ
Ю.И. Блох

Петр Карлович Залесский родился 
31  января (12 февраля) 1850 г. в городе 
Белостоке Гродненской губернии, ныне 
находящемся в Польше. Детские годы он 
провел в расположенном близ Белосто-
ка имении своего отца, потомственного 
дворянина. Окончив в 1871 г. Белосток-
ское реальное училище, 18 (30) мая всту-
пил в  военную службу и начал учиться 
в Санкт-Петербургском военно-топогра-
фическом юнкерском училище. Через два 
года Петр Карлович окончил его по пер-
вому разряду, получил звание подпору-
чика Корпуса военных топографов и был 

направлен в недавно созданный Турке-
станский военно-топографический отдел 
(ВТО). Молодой офицер прибыл в Ташкент 
11 (23) мая 1874 г., и поначалу его назна-
чили «производителем тригонометриче-
ских работ», иначе говоря ответственным 
за создание триангуляционных сетей. 
В марте 1875 г. он стал начальником съе-
мочного отделения, а осенью следующе-
го года ему присвоили звание поручика.

До 1879 г. П.К. Залесский занимался 
главным образом триангуляцией и на-
бирался практического опыта. При этом 
в его послужном списке отмечалось, что 

В 1914 г. в Ташкенте из печати вышла бро-
шюра «Список пунктов гравиметрических 
определений полковника Залесского в Туркеста-
не и соседних районах (1901-1911 г.)» [5], 
и в ней содержалась информация о результа-
тах измерений ускорения силы тяжести 
в 145 пунктах. Чтобы осознать объем 
работы, выполненной П.К. Залесским, оце-
ним общее число наблюдений гравитаци-
онного поля, произведенных дореволюци-
онными российскими гравиметристами. 
Это несложно, так как в 1923 г. петро-
градские гравиметристы А.М. Гижицкий 
и П.И. Савкевич опубликовали «Каталог 
пунктов гравиметрических определений, 
произведенных в России до 1922 г.» [3]. 
Он, естественно, не был исчерпывающим 
и содержал данные, которые были получены 
с маятниковыми приборами, начиная 
с 1827 г., тем не менее достаточно полным. 
Каталог включил сведения об измерениях силы 
тяжести в 532 пунктах, и, если не учиты-
вать послереволюционные съемки, оказывается, 
что П.К. Залесский выполнил почти треть 
гравиметрических наблюдений в Российской им-
перии. Так как же складывалась его достойная 
книг рекордов жизнь?

Петр Карлович Залесский
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он являлся участником военной кампа-
нии 1878–1880 гг., но какой именно – не 
уточнялось. Попробуем разобраться.

В одной из тогдашних публикаций 
Туркестанского ВТО указывалось, что 
его командировали в состав Самарканд-
ского отряда действующих войск, в дру-
гой  – что он входил в Джамский отряд 
и  при этом в 1878 г. астрономическими 
методами определил географическое 
положение Пенджикента и Магиана, 
ныне находящихся в Таджикистане. Как 
оказалось, основная часть информации 
об этой таинственной военной кампании 
более века хранилась в отечественных 
архивах под грифом «Секретно», что 
порождало разнообразные домыслы, 
и лишь после развала СССР стала до-
ступной для исследователей. В 2014  г. 
ведущий научный сотрудник Институ-
та востоковедения РАН Татьяна Нико-
лаевна Загородникова опубликовала 
составленный ею и проясняющий суть 
происходившего сборник с  говорящим 
названием «“Большая игра” в Централь-
ной Азии: “Индийский поход” русской 
армии» [1], который включил 156 рассе-
креченных документов из архивов Рос-
сии и Великобритании.

Документы свидетельствуют, что 
в  апреле 1878 г. возглавлявший Турке-
станский военный округ генерал-адъю-
тант К.П. фон Кауфман получил от воен-
ного министра Д.А. Милютина секретный 
приказ. По повелению императора Алек-
сандра II войска округа должны были зна-
чительно усилиться и выдвинуться в  Ши-
рабад, к переправе через Аму-Дарью 
под названием Чушка-Гузар, благодаря 
чему создавали впечатление, что русская 
армия готовится к походу в Афганистан, 
а может быть, даже в Индию. Это впечат-
ление усиливали посылкой в Кабул ди-
пломатической миссии во главе с гене-
рал-майором Н.Г. Столетовым. На самом 
же деле предполагалась лишь демон-
страция русской военной силы в Средней 
Азии, целенаправленная на разграниче-
ние территорий, вошедших в состав Рос-
сийской империи, от находящегося под 
контролем Британии Афганистана. При 
этом министр Милютин в телеграмме ге-
нералу фон Кауфману утверждал: «Уста-
новление с ним [Афганистаном] друже-
ственных отношений испугает англичан 
более, чем всякие движения наших отря-
дов» [1, с. 113].

В мае К.П. фон Кауфман приказал сфор-
мировать три отряда, главный из кото-
рых под командованием генерал-майора 
Виталия Николаевича Троцкого должен 
был расположиться в Самарканде, и туда 
поначалу командировали П.К. Залесско-
го. К июлю главные силы Самаркандско-
го отряда перевели поближе к афганской 
границе в урочище Джам, и поручик За-
лесский оказался в Джамском отряде, 
где занялся уточнением возможных пу-
тей перемещения войск.

Тем временем на Берлинском кон-
грессе Россия и Британия достигли со-
глашения о демаркации границы между 
Афганистаном и Туркестаном, так что 
в  конце июля Александр II повелел «от-
менить предполагавшееся с целью де-
монстрации наступательное движение со 
стороны Туркестанского округа и Крас-
новодска» [1, с. 146] и распустить ранее 
сформированные отряды. П.К. Залесский 
смог продолжить плановые работы по 
триангуляции Ферганы.

К сожалению, демонстрация силы 
не обошлась без жертв. Официально 
К.П.  фон Кауфман доложил министру: 
«Санитарное состояние войск продол-
жало быть весьма удовлетворительным, 
и цифра больных в походном лазарете не 
превосходила 116 человек на наличный 
состав 12 356 человек всего отряда. Не-
которому ухудшению состояния здоро-
вья войск, сравнительно с состоянием его 
в начале июля, способствовали исключи-
тельно сильные жары и жгучий ветер, на-
зываемый гармсиль, приводящий лихо-
радки и поносы» [1, с. 146]. Тем не менее 
«некоторое ухудшение состояния здоро-
вья» удалось пережить не всем, и над их 
братской могилой в Джаме (теперь киш-
лак Сарыкуль Нурабадского района Са-
маркандской области) к 300-летию дома 
Романовых воздвигли сохранившийся до 
настоящего времени памятник со сле-
дующей надписью: «Здесь похоронены 
чины Джамского отряда, предназначен-
ного в 1878 г. для похода в Индию. По-
строен в 1913 г.»

Через несколько месяцев после объ-
явления перерыва в «Большой игре», 
22  января (3 февраля) 1879 г., поручи-
ка Залесского назначили на должность 
помощника заведующего Ташкентской 
астрономической и физической обсер-
ваторией по астрономической части, 
и в этой должности он прослужил до конца 
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жизни, почти 38 лет. Вскоре ему присвои-
ли звание штабс-капитана.

У Петра Карловича не было астроно-
мического образования, так что ему при-
шлось срочно осваивать новые премуд-
рости, и он отлично справлялся с этим, 
особенно после того, как в июне 1880 г. 
в Ташкент прибыл назначенный директо-
ром Ташкентской обсерватории извест-
ный геодезист и астроном, тогда капитан 
Илиодор Иванович Померанцев (1847–
1921). Благодаря его наставничеству они 
с Залесским уже в 1881 г. успешно опре-
делили сигналами по телеграфу разность 
долгот между Ташкентом и Верным, кото-
рый в советское время назывался Алма-
Атой, а теперь именуется Алматы. Всего 
же Петр Карлович за свою жизнь принял 
участие в 75 астрономических экспеди-
циях.

Продолжив обработку тригономе-
трических съемок, П.К. Залесский под-
готовил к печати статью «Краткий исто-
рический очерк развития триангуляций 
в  Туркестанском военном округе с 1876 
по 1885 г.» [4]. В ней содержался список 
широт, долгот и высот над уровнем моря 
более 500 изученных пунктов. В 1887 г. 
Петр Карлович стал капитаном, через год 
был награжден орденом Св. Станислава 
2-й степени, а в 1890 г. получил звание 
подполковника.

В том году начался новый этап его 
жизни. Тогда И.И. Померанцев покинул 
Ташкент, поскольку его назначили по-
мощником начальника геодезического 
отделения военно-топографического от-
дела Главного штаба, а директором об-
серватории стал талантливейший Дми-
трий Данилович Гедеонов (1854–1908). 
Они быстро сработались и совместно 
выполнили множество астрономических 
работ в Туркестане и на смежных терри-
ториях.

В 1892 г. П.К. Залесский получил орден 
Св. Анны 2-й степени, а осенью 1893 г. 
эмир Бухары Сеид Абдул Ахад наградил 
Петра Карловича орденом Бухарской зо-
лотой звезды 2-й степени. Это награж-
дение, судя по всему, было связано с ра-
ботами, проведенными подполковником 
Залесским в составе международной 
комиссии по демаркации границы и вы-
бору мест для таможенных учреждений 
на бухарско-афганской границе. Их экс-
педиция, двигаясь из Маргелана в Кер-
ки через Гарм и Файзабад, определила 

хронометрическими рейсами положение  
22 пунктов.

В 1894 г. Императорское Русское гео-
графическое общество (ИРГО) присуди-
ло П.К. Залесскому золотую медаль име-
ни графа Ф.П. Литке, а с 15 (27) февраля 
1895 г. Петр Карлович стал действитель-
ным членом этого общества. Представ-
ление к награждению подготовил его 
бывший начальник И.И. Померанцев, ко-
торый не только перечислил достижения 
Петра Карловича, но и охарактеризо-
вал условия, в которых ему приходилось 
трудиться. Приведем краткую цитату из 
этого документа: «…в район определе-
ний П.К.  Залесского вошли долины важ-
нейших рек Средней Азии, пески Кы-
зыл-Кумы, Голодная степь и нагорные 
страны Алая, Памира, Дарваза, Карате-
гина, Куляба и Гиссара. Работая на та-
кой обширной и крайне разнообразной 
в географическом отношении местности, 
П.К.  Залесский испытал всю тяжесть пу-
тешествия как по пескам, так и в горной, 
едва доступной местности» [8, с. 18].

В 1896 г. полковник Гедеонов и под-
полковник Залесский опубликовали 
«Каталог астрономических и тригоно-
метрических пунктов Туркестанского 
военного округа и прилегающих к нему 
земель»  [2]. Он был структурирован по 
регионам и включал сведения о 65 пун-
ктах Бухарского ханства, 22 заграничных 
пунктах, 405 пунктах Самаркандской об-
ласти, 255  пунктах Сыр-Дарьинской об-
ласти, 509  пунктах Ферганской области 
и 25  пунктах Хивинского ханства. Впо-
следствии Петр Карлович неоднократно 
дополнял этот каталог.

Многие годы работа Ташкентской об-
серватории отличалась благожелатель-
ной атмосферой, но в 1895 г. ее разрушил 
новый астроном, ставший первым граж-
данским сотрудником в коллективе во-
енных, Всеволод Викторович Стратонов 
(1869–1938). Этот самовлюбленный субъ-
ект, чей неприглядный психологический 
портрет четко просматривается в его 
недавно опубликованных мемуарах [9], 
убежденно считал, что военные сотруд-
ники, в их числе и его непосредственный 
начальник Д.Д. Гедеонов, ему неровня. 
Своих коллег Стратонов охарактеризо-
вал такими словами: «Штат обсервато-
рии состоял тогда из трех лиц, уже давно 
к тому времени на ней устроившихся: за-
ведующего – Д.Д. Гедеонова и двух его 
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помощников: по астрономической части 
П.К. Залесского и по метеорологиче-
ской части Я.П. Гультяева. Под влияни-
ем южного солнца и других благопри-
ятствующих тому обстоятельств они уже 
давно отвыкли работать…» [9, т. 1, с. 221]. 
И ведь это писалось о людях, большую 
часть жизни проводивших в тяжелей-
ших и абсолютно неведомых Стратоно-
ву полевых условиях с постоянным ри-
ском для жизни.

Пользуясь покровительством началь-
ника Туркестанского ВТО генерал-лейте-
нанта С.И. Жилинского, Стратонов занял-
ся созданием для коллег, особенно для 
Д.Д. Гедеонова, невыносимых условий. 
Об этом красноречиво свидетельствуют 
документы, опубликованные известным 
ташкентским астрономом и историком 
астрономии Владимиром Павловичем 
Щегловым (1904–1985) [11]. Дело дошло 
до того, что Дмитрий Данилович обра-
тился в военно-топографический отдел 
Главного штаба с просьбой о переводе 
его из Ташкента и с марта по сентябрь 
1900 г. служил штаб-офицером для по-
ручений и астрономических работ Кав-
казского ВТО в Тифлисе (теперь Тбилиси). 
Это время он посвятил гравиметрическим 
исследованиям Кавказа с маятниковым 
прибором Штернека. Через несколько 
месяцев С.И.  Жилинского выдворили на 
пенсию, и Д.Д.  Гедеонов смог вернуться 
в Ташкент, заняв вместо него должность 
начальника ВТО Туркестанского военно-
го округа, а в апреле 1901 г. ему присво-
или чин генерал-майора. Стоит отметить, 
что, будучи в отличие от Стратонова при-
личным человеком, он ему не мстил и тот 
продолжал трудиться в обсерватории до 
1904 г., хотя и притих. Тем не менее в ме-
муарах В.В. Стратонов своего патологи-
ческого нарциссизма не сдерживал и за-
являл: «научную работу в Ташкенте вел я 
один» [9, т. 1, с. 319].

С возвращением Д.Д. Гедеонова у 
П.К.  Залесского начался период увле-
чения гравиметрией, поскольку маят-
никовый прибор конструкции Роберта 
Даублебски фон Штернека, с которым 
Дмитрий Данилович работал на Кавказе, 
передали Туркестанскому ВТО. Вот что 
Петр Карлович написал об этом в своем 
«Списке пунктов»:

«Все работы по гравиметрическим 
определениям с 1901 по 1911 г. исполнены 
прибором маятников Штернека, состо-

ящим из следующих частей: 1) трех ма-
ятников за №№ 113, 114 и 115; 2) стенного 
штатива, прикрепляемого к стене, и дру-
гого конического, устанавливаемого на 
каменном столбе; 3) астрономических 
стенных часов Ant. Hawelk [венского ча-
сового мастера Антона Хавелки] № 34 
с  прерывателем и с секундным маятни-
ком, компенсированным по способу Риф-
лера; 4) прибора для наблюдений совпа-
дений или счетчика и 5) двух магазинных 
термометров и проч. мелких инструмен-
тов и принадлежностей.

Прибор этот раньше принадлежал 
Кавказскому Военно-Топографическому 
Отделу. В 1900 году Генерального Штаба 
полковник Гедеонов этими маятниками 
сделал ряд определений относительной 
величины силы тяжести g в Закавказье. 
В  1901 году прибор, по распоряжению 
Военно-Топографического Отдела Глав-
ного Штаба, был передан Туркестанскому 
Отделу, и с помощью его в последующие 
годы исполнены все работы в Туркестане, 
Хиве, Бухаре и за их пределами» [5, с. 2].

О методике своих гравиметрических 
работ П.К. Залесский высказался так: 
«Ко времени прибытия прибора в Таш-
кент генерал-майор Гедеонов уже состо-
ял Начальником Туркестанского военно-
топографического отдела и принял на 
себя труд по ознакомлению меня с при-
бором и установкой его частей на ме-
стах, с наблюдениями и вычислениями 
и руководил последующими моими ра-
ботами. Усвоив таким образом все при-
емы и программы генерала Гедеонова, я 
от них никогда не отступал… Единствен-
ное дополнение к прибору Штернека со-
ставил присланный в июне 1904 года из 
Военно-Топографического Управления 
Главного Штаба звездный хронометр 
Frodsham № 3084 с электрическим пре-
рывателем на случай замены им неудоб-
ных для перевозки громоздких стенных 
часов Hawelk'а» [5, с. 3].

В апреле 1901 г. П.К. Залесскому при-
своили звание полковника, и он при-
ступил к своим 14 гравиметрическим 
экспедициям. Почти повсеместно ему 
приходилось работать в тяжелейших ус-
ловиях, что начало серьезно сказывать-
ся на здоровье. У него стала развиваться 
эмфизема легких, снижающая работоспо-
собность, а на высокогорье приводящая 
к тяжелой одышке, так что пешее пере-
движение ему пришлось заменять ездой 



2021

1

30

Геофизический
вестник

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

на лошади, что в горах создавало допол-
нительные сложности.

Ежегодные отчеты Туркестанского 
ВТО, публиковавшиеся в Записках воен-
но-топографического отдела Главного 
штаба, содержат подробности его поле-
вой деятельности, которые могли бы лечь 
в  основу нескольких приключенческих 
повестей. Процитируем фрагменты от-
чета, описывающего его 12-ю экспеди-
цию, состоявшуюся во второй полови-
не 1908  г., когда Петру Карловичу было 
58  лет. Она предполагала наблюдения 
в 12 пунктах по реке Пяндж, между Пат-
та-Кисаром и постом Памирского отряда 
Лянгар-Кишт в Вахане у истоков Пянджа, 
причем ранее в том году П.К. Залесский 
уже провел одну экспедицию в предго-
рьях Туркестанского и Гиссарского хреб-
тов. Цитаты довольно объемистые, но 
настолько колоритные, что их жаль было 
сокращать, так что убирались лишь про-
изводственные детали.

«3 августа наблюдатель выехал из 
Ташкента по железной дороге до гор. 
Чарджуя [теперь Туркменабад] и, следуя 
далее на пароходе «Великий Князь» Аму-
Дарьинской флотилии, 10 числа прибыл 
в  гор. Термез, а по принятии там 2 кон-
ных казаков для прислуги при работах 
и  от Бухарского Правительства чинов-
ника, назначенного для сопровождения 
экспедиции и оказания ей содействия 
при следовании по Бухаре, на другой 
же день отправился вьючным порядком 
в Айвадж, где и приступил к работам для 
определения силы тяжести…» [6, с. 79].

Поначалу «экспедиция, благода-
ря вполне благоприятной ясной пого-
де и полной удаче, сопутствующей ее со 
дня выступления из Термеза, в течение 
одного лишь месяца времени закончила 
определения силы тяжести на 8 пунктах, 
пройдя для этого на вьюках около 700 
верст, нередко по очень трудным горным 
тропинкам и перевалам, в особенности 
в Дарвазе, и по опасным карнизам и бал-
конам берега реки Пяндж. К сожалению, 
дальнейшее следование экспедиции… 
а особенно переход ее из Дарваза в Ро-
шан через почти непроходимые перевалы 
Гушхон и Одуди сопровождался многими 
неприятными случайностями…» [6, с. 81].

«5 сентября полковник Залесский об-
ратился за справками о перевалах к Дар-
вазскому беку, во владениях которого 
они расположены. Бек уверил наблюда-

теля, что в данное время оба перевала 
открыты и что переход возможен без осо-
бого риска, так как дорога по ним после 
больших вод текущего года была дваж-
ды исправлена народонаселением. Бек 
просил наблюдателя отдохнуть день-
другой в Калаи-Хумбе, дабы он имел воз-
можность сделать все распоряжения об 
оказании содействия со стороны Калаи-
Ванчского амландара и жителей и дать 
для сопровождения экспедиции своего 
чиновника. Не имея поэтому никаких ос-
нований повернуть из Калаи-Ванча об-
ратно, наблюдатель, закончив там рабо-
ту, 10 сентября пошел на Гушхон, наняв 
25 пеших рабочих для переноса вьюков 
в трудных и опасных местах на себе. Дей-
ствительность, однако, оказалась много 
хуже всего ожидаемого, – наблюдатель 
за время своей долголетней службы пу-
тешествующего астронома по Туркеста-
ну и сопредельным странам переходил 
через много десятков всяких перевалов, 
но ничего подобного до последнего вре-
мени не видел и не предполагал, что по-
добные переходы через горные хребты 
могут быть названы перевалами. Гушхон 
совершенно непроходим для завьючен-
ных лошадей вследствие страшной кру-
тизны многих подъемов и спусков (не-
редко свыше 45°) по каменистым осыпям 
ничем не связанных между собою от-
дельных камней, представляющих при-
том весьма значительную опасность, так 
как, осыпаясь из-под ног идущих впере-
ди, они поражают при подъемах идущих 
сзади и в обратном порядке при спусках. 
Все вьюки и тяжести были перенесены 
таджиками на своих плечах, люди лезли 
и карабкались пешком за исключени-
ем одного лишь наблюдателя, который, 
страдая значительной одышкой вслед-
ствие эмфиземы легких, не имел никакой 
возможности подниматься вверх пешком 
по такой крутизне и ехал на лошади, под-
держиваемой за повод, хвост и стремена 
пешими. Несмотря, однако, и на эту пре-
досторожность лошадь под наблюдате-
лем все-таки упала на камнях последнего 
и самого крутого подъема и значительно 
смяла своей тяжестью стопу и пальцы ле-
вой ноги полковника Залесского... При 
спуске с перевала по крутому и скольз-
кому… леднику лошадь под наблюдате-
лем вторично упала на ту же ногу, после 
чего, чувствуя нестерпимую боль и тес-
ноту в сапоге, вследствие начавшейся 
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опухоли стопы, он вынужден был, сняв 
обувь, следовать далее об одном стре-
мени, прибегая во всех более опасных 
местах к переносу на спине пешего тад-
жика… Пролежав после того 2 суток в сел. 
Джамак (первое после спуска на р. Язгу-
леме), прикладывая холодные компрессы 
к запухшей и посиневшей стопе, на кото-
рую ни приступить, ни одеть валенку не 
представлялось ни малейшей возмож-
ности, полковник Залесский, не видя для 
себя другого исхода, решил, во что бы ни 
стало, двигаться вперед, дабы возможно 
скорее достигнуть Шугмана и получить 
на Хорогском посту медицинскую по-
мощь от врача Памирского Отряда. 

Изготовленные местными плотниками 
Язгулемцами весьма примитивные но-
силки оказались совершенно непригод-
ными для следования по бесконечным, 
крайне узким и опасным вдоль р.  Яз-
гулема карнизам и 
балконам, с которых 
на каждом шагу при-
ходилось рисковать 
быть сброшенным в 
реку с высоты 50 и бо-
лее сажен. Пришлось 
на первой же версте 
пересесть на лошадь 
и ехать верхом, пере-
ходя на спину пешего 
таджика в опасных ме-
стах, при значитель-
ных усилиях и болях в 
ноге. Пройдя 13 сентя-
бря по берегу р. Язгу-
лема до сел. Матраун 
19 верст… 14 числа экс-
педиция при 30 пеших 
таджиках, несущих все 
тяжести ее на себе, по-
шла на перевал Оду-
ди, оказавшийся столь 
же трудным и крутым, 
как и Гушхон, и, сверх того, имеющим на 
своем пути несколько каменных лестниц 
при подъеме и спуске, ступени коих из 
каменных глыб высотой до аршина край-
не тормозили и утруждали движение впе-
ред. Несмотря на целодневный поход, 
перевалить в первый раз через Одуди не 
удалось, и  выбившаяся из сил экспеди-
ция заночевала под перевалом, сильно 
страдая от холода мощного ледника, за-
легающего на вершине перевала на про-
тяжении 8 верст.

Рано утром явились посланцы от Ро-
шанского минбаши (волостной управи-
тель) с извещением, что он с Рошанцами 
по приказанию Начальника Памирских 
отрядов ожидает экспедицию на вер-
шине перевалов и очистил дорогу в Ка-
лаи-Вомар. Ободренные этим изве-
стием Язгулемцы быстро полезли на 
перевал, где Рошанцы, проделав ступе-
ни во льду, весьма много способствова-
ли успеху совершить последний пере-
вал через ледник. Так как на перевале 
уже пошел густой снег и начиналась ме-
тель, что грозило закрытием Одуди еще 
в тот же день, то Язгулемцы были тотчас 
отпущены домой. Таким образом, после 
многих лишений, усилий и треволнений 
15 сентября к вечеру удалось выбрать-
ся в долину р.  Пянджа, что у кургана  
Калаи-Вомар, сделав в двое суток всего 
лишь 37 верст. В тот же день дано было 

знать в Хорог, нахо-
дившийся в 61  версте, 
начальнику Памирских  
Отрядов о  приезде 
экспедиции в  подве- 
домственный его ад-
министративному уп-
равлению Рошан и  с 
просьбой медицинс-
кой помощи, которая 
в лице фельдшера не 
замедлила явиться на 
другой день… 20  сен-
тября наблюдатель 
прибыл на пост Хо-
рогский в Шугна-
не,  – штаб-квартиру 
Начальника Памирских 
Отрядов и обратился 
за медицинской по-
мощью к отрядному 
врачу. Последним по-
сле тщательного ос-
мотра больной стопы 

левой ноги, хотя и не было обнаружено 
поломов костей и повреждения суста-
вов, но сдвиги сухожилий и болезнен-
ность стопы вследствие ушибов все еще 
были настолько значительны, что ранее 
10–12 дней усиленного лечения и пол-
ного покоя, не было обещано полного 
исцеления, чему, конечно, пришлось по-
кориться, выговорив лишь позволение 
произвести в течение этого вынужден-
ного Хорогского сидения определение 
здесь силы тяжести…» [6, с. 81–83].

Обложка	каталога	1914	г.
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«Хотя к началу сентября месяца, как 
обещал доктор, боли в ноге и опухоль 
стопы еще не прошли, но состояние сто-
пы настолько улучшилось, что явилась 
возможность надевать валенку и слег-
ка приступать на нее, опираясь на пал-
ку. Ввиду заявления доктора, что такое 
затяжное состояние болей может про-
должаться еще не менее месяца и по 
случаю быстро наступающей уже к тому 
времени зимы на Памирах с 30° моро-
зами и опасными снежными бурями, на-
блюдатель решился следовать вперед, 
тем более, что на остающихся для ра-
боты постах Ишкашимском и Лянгар-
киштском, как равно и на попутном Па-
мирском, имеются фельдшеры, которые 
с успехом могут массировать и бинто-
вать» [6, с. 84].

По завершении съемки «экспедиции 
предстояло возвратиться через Пами-
ры и Алай в Ош и Ташкент к месту слу-
жения. Предстояло пройти вьючным по-
рядком 631 версту, что при наступившей 
уже к тому времени зиме на Памирах 
и Алае указывало на серьезность пред-
стоящего похода. В это же приблизи-
тельно время должен был возвращать-
ся из Хорога, к месту служения в гор. 
Скобелев, бывший начальник Памир-
ских Отрядов, ныне командир конно-
горной батареи подполковник Кивекэс, 
смененный на Памирах новым началь-
ником, Генерального Штаба капита-
ном Мухановым. Не рискуя пускаться 
в столь трудный и опасный по време-
ни года путь с 2 казаками и столькими 
же керекешами (вожатыми вьючков), 
наблюдатель, списавшись предвари-
тельно с подполковником Кивекэсом, 
присоединился на оз. Сасык-Куль к его 
партии, состоящей из большого транс-
порта вьючных лошадей с керекеша-
ми, офицера с 6 казаками, следующего 
в  гор. Скобелев за деньгами для Па-
мирского Отряда, джигитов и прислуги. 
Это было как нельзя более кстати, так 
как полковник Залесский с переходом 
на Памиры через перевал Харгуш очень 
серьезно расхворался: эмфизема лег-
ких, которой он страдает уже несколько 
лет, на больших высотах Памиров, при 
редком воздухе и на морозе настолько 
обострялась, что он стал положительно 
задыхаться, при этом сердце стало ра-
ботать настолько неправильно, что по-
явились опухоли ног и лица (водянка), 

к этому присоединились страшные го-
ловные боли (горная болезнь – тутек), 
неправильности в отправлении почек 
и желудка, полнейшее бессилие и апа-
тия. Трое суток экспедиция простояла 
на Памирском посту, но лечение та-
мошнего фельдшера не облегчило ни-
сколько тяжелого положения больного. 
Положительно следует признать, что 
полковнику Залесскому удалось живым 
спуститься с Памиров в этом 6-м путе-
шествии его по ним единственно лишь 
благодаря подполковнику Кивекэсу, 
его некоторому знакомству с медици-
ной и походной аптеке, его энергии, за-
ботам и уходу за больным.

9 ноября наблюдатель вернулся 
в  Ташкент совершенно больным, и док-
тор, уложив его немедленно в постель, 
приступил к лечению, и только к концу 
ноября здоровье его настолько улучши-
лось, что он мог приступить к продолже-
нию своих наблюдений в Ташкенте, не-
обходимых для полного окончания этой 
2-й экспедиции отчетного года по опре-
делению силы тяжести» [6, с. 85].

Размеры очерка не позволяют даже 
кратко рассказать о спасителе П.К. За-
лесского, знаменитом финне Карле Эду-
арде Ки́векэсе (1880–1940), но о нем 
написано многое. Для первоначального 
знакомства с жизнью этого интересней-
шего человека можно порекомендовать 
небольшую статью Давлата Худоназа-
рова «Памирская одиссея благородно-
го финна», опубликованную в журнале 
«Родина» [10].

Несмотря на неприятности 1908 г., 
в следующем году Петр Карлович снова 
отправился в опасную горную экспеди-
цию и, проводя гравиметрические на-
блюдения, чуть не погиб от отеков и сер-
дечных спазмов, после чего в горы его 
уже не отпускали.

В 1911 г. П.К. Залесский опубликовал 
составленный им «Полный каталог астро-
номических пунктов Туркестанского во-
енного округа и прилегающих к нему зе-
мель», включавший 1099 определений, 
в том числе 143 определения ускорения 
силы тяжести. В том году его наградили 
орденом Св. Владимира 3-й степени.

Затем в течение нескольких лет Петр 
Карлович продолжал обработку на-
блюдений, которую завершил в 1914 г., 
и  опубликовал два каталога. Первый из 
них представлял собой дополненное из-
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дание каталога 1911 г. [7]. Туда резуль-
таты гравиметрических наблюдений не 
входили, а содержались данные о 1065 
астрономических пунктах, в том числе 
о  31 телеграфном определении. Лично 
П.К. Залесский за свою жизнь провел из-
мерения примерно на 700 астрономиче-
ских пунктах.

Второй каталог был посвящен его 
гравиметрическим определениям в  145 
пунктах. Перечислив 14 экспедиций, про-
веденных им с целью изучения грави-
тационного поля, П.К. Залесский пред-
ставил в публикации алфавитный список 
пунктов наблюдений с краткими описа-
ниями мест крепления штативов для при-
бора, а также итоговые таблицы с  гео-
графическими координатами пунктов, 
абсолютными значениями ускорения 
силы тяжести и вычисленными им грави-
тационными аномалиями Фая. Основные 
пункты гравиметрических наблюдений 
П.К. Залесского показаны автором насто-
ящего очерка на фрагменте военно-до-
рожной карты Азиатской России 1895  г. 
За его пределами оказались несколько 
пунктов, удаленных от главного района 
работ Петра Карловича, в том числе Пул-

ково, Тифлис, Баку, Оренбург и Самара. 
Впоследствии А.М. Гижицкий и П.И. Сав-
кевич использовали данные полковника 
Залесского при составлении каталога 
1923 г. [3, с. 34–43].

Последние годы жизни Петр Карло-
вич трудился преимущественно в самой 
обсерватории. Там его и застала смерть 
22 ноября (5 декабря) 1916 г. во время об-
работки наблюдений солнечных пятен. 
Посмертно в начале 1917 г. П.К. Залесско-
го произвели в чин генерал-майора.

Нельзя не рассказать вкратце о боль-
шой и дружной семье Петра Карловича. 
Его жена Юлия Ивановна, урожденная 
Куликовская, была дворянкой Гроднен-
ской губернии и, видимо, его знакомой 
с  юных лет. В их семье росли четверо 
детей: сын Евгений и три дочери: Мария, 
Елена и София, и все они получили хоро-
шее образование. Родившийся в 1883 г. 
Евгений, военный инженер, участвовал 
в Первой мировой войне, строил дороги 
и мосты, затем вернулся в Ташкент и за-
нялся преподавательской деятельно-
стью, опубликовав около 200 научных 
работ, став профессором и заслуженным 
деятелем науки Узбекистана.

Основные пункты гравиметрических наблюдений П.К. Залесского, 
наложенные	на	фрагмент	военно-дорожной	карты	Азиатской	России	1895	г.
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ПРОСЛАВЛЕННЫЙ НАВИГАТОР 
ИВАН БЕЛАВЕНЕЦ И ЕГО 
ГЕОМАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ю.И. Блох

Иван Петрович Белавенец родил-
ся в  1829 г. в уездном городе Поречье 
Смоленской губернии (теперь Демидов 
Смоленской области), а даты его рожде-
ния в разных источниках можно увидеть 
различные. А.П. Коваленко, ссылавший-
ся на собственноручно заверенный Ива-
ном Петровичем «Полный послужной 
список», указал 25 мая (6 июня) [9]. Эта 

же дата выбита на могильном памятнике 
И.П.  Белавенцу в Большой Ижоре. Од-
нако в 1997  г. правнучатая племянница 
навигатора – Надежда Сергеевна Бела-
венец (1937–2006) опубликовала статью 
«Из рода Белавенцев», где утвержда-
лось, что Иван Петрович родился 23 мая 
(4 июня) [7]. При этом она отметила, что 
крестили Ивана в Пятницкой церкви 

Одним из направлений формирования оте-че-
ственной разведочной геофизики, прежде всего 
магниторазведки и гравиразведки, являлось 
продолжение дореволюционных картографиче-
ских и навигационных исследований, выпол-
нявшихся специалистами различных воен-
ных организаций, в том числе относящихся 
к Морскому министерству. Достаточно 
напомнить, что выдающийся геофизик 
Александр Игнатьевич Заборовский до 
начала занятий магниторазведкой на 
КМА заведовал магнитной станцией 
Компасной части Главного  гидрографи-
ческого управления [8]. Однако основа-
тель отечественной школы компасного 
дела И.П. Белавенец (1829–1878), зани-
мавшийся измерениями магнитного поля 
по всему миру, знаком геофизикам гораздо 
меньше. Дело в том, что трое из его сыновей 
служили в Добровольческой армии, а затем 
эмигрировали, так что в СССР его роль стара-
тельно замалчивалась. Тем не менее  
во время так называемой перестройки статьи 
о легендарном исследователе и несомненном 
герое своего времени начали появляться вновь, 
а в 1989 г. Анатолию Павловичу Коваленко 
удалось напечатать книгу о нем [9], послужив-
шую одной из биографических основ настояще-
го очерка, ориентированного главным образом 
на геофизиков.

Иван Петрович Белавенец
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Поречья, а в качестве его крестных вы-
ступили Алексей Васильевич Лисицын 
и Мария Петровна Белавенец. Подобную 
информацию, вообще говоря, мог при-
вести лишь тот, кто видел соответствую-
щую метрику, так что эта дата выглядит 
более надежной.

Имен его родителей А.П. Ковален-
ко не знал, но сообщил, что отец буду-
щего моряка принадлежал к древнему 
дворянскому роду, владел в Поречском 
уезде «имением, и за ним… числилось 
106 временнообязанных крестьян» 
[9,  с.  7]. Имение это под названием 
«Слобода» находилось в 25 км от Поре-
чья [15, с. 50]. Н.С. Белавенец довольно 
подробно описала родственные свя-
зи их семьи и указала, что родителями 
Ивана являлись Петр Павлович Бела-
венец и Софья Ермолаевна, дочь Ермо-
лая Стефановича Сорокина [7]. Кстати, 
в списках дворянских родов Смолен-
ской губернии их фамилия фигурирует 
как Белавенцевы, а не Белавенцы. Иван 
оказался младшим из детей в семье, и у 
него были двое старших братьев Нико-
лай и Павел. 

О детских годах мальчиков известно, 
что всех поочередно отправляли на вос-
питание в Санкт-Петербург, в Морской 
кадетский корпус. До 1842 г. директо-
ром этого престижного учебного заве-
дения являлся знаменитый Иван Федо-
рович Крузенштерн, а затем его сменил 
Николай Петрович Римский-Корсаков, 
незадолго до кончины, в 1848 г., произ-
веденный в вице-адмиралы. Нельзя не 
отметить, что он приходился дядей вы-
пускнику Морского кадетского корпуса 
1862 г. и знаменитому впоследствии ком-
позитору Николаю Андреевичу Римско-
му-Корсакову.

Иван Белавенец с отличием окончил 
гардемаринский курс, 24 августа (5 сен-
тября) 1846 г. вступил в военную служ-
бу, а летом 1848 г. стал мичманом и был 
направлен слушателем в офицерский 
класс, где учился до мая 1851 г. «Общий 
морской список» сообщал, что в  1848–
1851 гг. он «на кораблях «Березина», 
«Кацбах», «Ретвизан», фрегатах «Посто-
янство», «Церера», корвете «Наварин» 
и транспорте «Америка» крейсировал 
в  Балтийском море и Финском заливе» 
[13, с. 366]. В августе 1851 г. приобретше-
го солидный практический опыт мичма-
на произвели в лейтенанты.

В следующем году лейтенанта Бела-
венца включили в экипаж флагмана зна-
менитой экспедиции, направленной для 
установления связей с Японией, – фре-
гата «Паллада». Начальником экспеди-
ции назначили вице-адмирала Евфимия 
(Ефима) Васильевича Путятина, а в каче-
стве его секретаря в путешествии при-
нял участие переводчик департамента 
внешней торговли Министерства финан-
сов и писатель Иван Александрович 
Гончаров. Его общеизвестные путевые 
очерки «Фрегат “Паллада”», где И.П. Бе-
лавенец упоминается лишь мимоходом, 
избавляют от необходимости описания 
путешествия и позволяют ограничиться 
краткой справкой из «Общего морского 
списка»:

«1852 и 1853 г. На фрегате «Паллада» 
[И.П. Белавенец] совершил кругосвет-
ное плавание от Кронштадта к берегам 
Японии и во время плавания занимался 
астрономическими и магнитными на-
блюдениями и преподавал гардемари-
нам навигацию, астрономию и физику, 
после чего, командированный на винто-
вую шхуну «Восток», принимал участие 
в  описи и определении астрономиче-
ских пунктов на берегах Кореи.

1854 г. Возвратился берегом, через 
Сибирь, в Кронштадт. Награжден орде-
ном Св. Анны 3-й степ[ени]» [13, с. 366–
367]. Добавим, что сослуживцы назвали 
в честь И.П. Белавенца гору в Корее, не-
подалеку от города Косон на побережье 
Японского моря; приблизительные коор-
динаты горы 38°37' N, 128°09' E [12, с. 37].

В приведенной цитате бросается 
в  глаза не соответствующий действи-
тельности термин «кругосветное пла-
вание». Путешествие кругосветным 
не  получилось: дряхлый фрегат чудом 
добрался лишь до Императорской Га-
вани в Татарском проливе (теперь это 
Советская Гавань – административ-
ный центр Советско-Гаванского района 
Хабаровского края). Там его, опасаясь 
попадания в руки французов или ан-
гличан, с которыми шла Крымская вой- 
на, затопили. Зато действительности 
в  приведенной цитате соответствует то, 
что во время путешествия на «Палладе» 
в  жизнь Ивана Петровича вошли «маг-
нитные наблюдения». Они, к сожалению, 
не были опубликованы и, судя по всему, 
затерялись в Морском ученом комите-
те  [9]. Сохранились лишь упоминания 
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о них в статье И.П. Белавенца 1856 г. 
«Практические правила для определе-
ния девиации на судах» [1]. Напомним, 
что под девиацией в магнитометрии по-
нимают магнитные помехи, создавае-
мые носителями магнитных приборов, 
и применительно к компасам девиацию 
измеряют в градусах. Устаревшие и не-
аккуратные термины и названия в следу-
ющей цитате сопровождаются краткими 
пояснениями в квадратных скобках.

Иван Петрович сообщил читателям: 
«На фрегате «Паллада», во время экс-
педиции в Японию под начальством ге-
нерал-адъютанта вице-адмирала графа 
Путятина, главный компас был установ-
лен на продолженном юте, и было об-
ращено всевозможное внимание, как 
на прочное помещение его, так и на то, 
чтобы отстранить по возможности вли-
яние судового железа. Наибольшая де-
виа-ция этого компаса не превышала 
3° во все время плавания». В примеча-
нии он уточнил: «Место, избранное для 
главного компаса на фрегате, было так 
удобно, что я мог делать магнитные на-
блюдения в океане для определения 
уклонения [теперь принят термин «на-
клонение»] магнитной стрелки по ин-
клинатору, и напряжения ее [конечно же, 
не напряжения стрелки, а напряженно-
сти магнитного поля] – по инструменту, 
предложенному Гауссом. Для этого над 
4-угольным люком на продолженном юте 
был устроен качающийся на 7 обручах 
стол (подобно компасу)*; ножки наруж-
ного обруча плотно укреплялись в кар-
лингсах люка, а от центра стола вниз 
шел деревянный стержень, на который 
привешивались гири разного веса и на 
различных расстояниях от центра сто-
ла, смотря по качке судна под парусами 
и по весу инструмента. По возвращении 
из этого плавания в 1855 году, я  пред-
ставил свои магнитные наблюдения, де-
ланные мною как в море, так и на берегу: 
на мысе Доброй Надежды, в Саймонсбей 
[теперь город Саймонстаун неподалеку 
от Кейптауна], в Сингапуре и на остро-
вах Бонин-Сима [теперь Огасавара]…» 
[1, с. 380–381].

Заняться обработкой и публикаци-
ей этих наблюдений И.П. Белавенцу не 
удалось. Вернувшись в Петербург, он уз-
нал, что осенью 1854 г. во время оборо-
ны Севастополя на 6-м бастионе погиб 
его старший брат Николай, годом ранее 

отличившийся в Синопском сражении 
и  представленный Павлом Степанови-
чем Нахимовым «за примерную лич-
ную храбрость и распорядительность 
во  время боя» к награждению орденом 
Св. Владимира 4-й степени с бантом. 
Иван Петрович попросил отправить его 
туда, где погиб брат, и в марте 1855  г. 
приказом П.С. Нахимова был назначен 
командиром батареи № 23 (Константина 
Андреевича Лазарева), входившей в со-
став Язоновского редута, то есть второй 
линии оборонявшего центр города 4-го 
бастиона. Сейчас на Историческом буль-
варе, в трехстах метрах от музея «Пано-
рама обороны Севастополя», место этой 
батареи отмечено памятным знаком. 
Во время «второго усиленного бомбар-
дирования неприятелем Севастополя» 
и  очередного обстрела редута францу-
зами 23 апреля (5 мая) 1855 г. И.П.  Бе-
лавенец получил тяжелую «контузию 
в левую сторону головы» [9, с. 26] и был 
вынужден покинуть Севастополь. Тем 
не менее уже через месяц, подлечив-
шись, он защищал от неприятелей Крон-
штадт на пароходофрегате «Камчатка», 
а затем командовал винтовой лодкой 
«Стерлядь». По окончании войны лейте-
нанта Белавенца отметили нескольки-
ми боевыми наградами, включая орден 
Св.  Владимира 4-й степени с  мечами 
и  бантом, и он приступил к  главному 
делу своей жизни: к борьбе с девиацией.

В 1856 г. Россия заказала построй-
ку в США нескольких судов, в том числе 
фрегата «Генерал-Адмирал». Ивана Пе-
тровича командировали туда в группе 
морских специалистов для наблюдения 
за штурманским обеспечением кораб-
ля, и он пробыл в Америке около трех 
лет. После возвращения его наградили 
орденом Св. Станислава 2-й степени, 
а  в  1860 г. произвели в капитан-лейте-
нанты и назначили командиром парохо-
да «Курьер».

И.П. Белавенец продолжил изучать 
девиацию, в чем его постоянно под-
держивал директор Гидрографического 
департамента Морского министерства 
контр-адмирал Семен Ильич Зеленой. 
По его рекомендации Ивана Петрови-
ча в апреле 1862 г. отправили на пол-
года в Лондон на Всемирную выставку. 
Капитан-лейтенант Белавенец, осво-
ивший в США английский язык, провел 
это время исключительно плодотворно 
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и установил деловые и дружеские кон-
такты со многими британскими учены-
ми, в том числе с ведущим специалистом 
в  области учета девиации шотландцем 
Арчибальдом Смитом (Archibald Smith, 
1813–1872). И.П. Белавенец вошел в круг 
известных европейских ученых и был из-
бран членом жюри выставки по разделу 
морских наук и навигации.

Весной следующего года Ивана Пет-
ровича снова командировали в Бри-
танию, где готовился к спуску на воду 
построенный на верфи в Блэквелле 
(пригород Лондона) первый российский 
броненосец с говорящим названием 
«Первенец», проект которого подгото-
вили русские инженеры. Он представ-
лял собой плавучую батарею, предна-
значенную для защиты Кронштадтского 
порта. Поскольку никто не знал, будет 
ли на таком бронированном чудище ра-
ботать компас, страховые компании за-
просили за его проводку в Кронштадт 
астрономическую сумму. Российское 
морское министерство решило сэконо-
мить: за страховку не платить, а послать 
в Англию И.П. Белавенца с приказом 
привести недостроенный «Первенец» 
в Россию.

Иван Петрович прибыл в Лондон, 
практически не имея аппаратуры для 
анализа девиации, но его снабдили ею 

британские коллеги. Работая по 10 ча-
сов в день, он убедился, что даже на ста-
пеле девиация корабля была большой: 
стрелка компаса отклонялась там при-
мерно на 40°. После спуска корабля на 
воду и  укрепления броневыми листами 
девиация могла возрасти до 180°, проще 
говоря, магнитный компас на нем мог бы 
показывать север на юге.

В это время И.П. Белавенец вспом-
нил статью астронома Кронштадтской 
морской обсерватории Павла Алексе-
евича Коргуева (1825–1877) «О магнит-
ных свойствах железа», опубликованную 
в № 7 «Морского сборника» за 1859 г., 
где была высказана оригинальная идея 
борьбы с девиацией. Суть ее состояла 
в том, что спускаемый на воду корабль 
надо сориентировать в противополож-
ном направлении по сравнению с тем, 
которое он занимал на стапеле, после 
чего достраивать. Говоря современным 
языком, в развернутом на 180° корабле 
горизонтальная компонента термооста-
точной намагниченности свариваемых 
броневых листов должна была стать раз-
вернутой на такой же угол. Иван Петро-
вич уговорил англичан на эксперимент, 
и в развернутом корабле после обшивки 
броней девиация снизилась вдвое, до 
20° [2]. Капитан-лейтенант Белавенец 
привел броненосец из Лондона в Крон-

Памятный знак на месте батареи № 23 (К.А. Лазарева) в Севастополе,
которой весной 1855 г. командовал И.П. Белавенец
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штадт всего за полторы недели, произ-
ведя на всех ошеломляющее впечатле-
ние, и ему вручили очередную награду: 
императорскую корону к полученному 
ранее ордену Св. Станислава.

По возвращении И.П. Белавенец по-
лучил приказ заняться установкой ком-
паса на подводную лодку полковника 
Оттомара Борисовича Герна. Подобная 
задача тогда казалась фантастиче-
ской, но и с ней Иван Петрович блестя-
ще справился за год, к декабрю 1864  г. 
Поначалу результаты работы засекре-
тили, но потом публикацию разрешили, 
и в  1867 г. в свет вышла его брошюра 
«Установка компаса внутри железной 
лодки», завершающаяся следующими 
словами: «Результат исследований маг-
нетизма для установки компаса внутри 
подводной лодки показывает нам, что 
решение подобных задач практиче-
ски вполне выполнимо, а следователь-
но, и считавшуюся доселе невозможной 
установку компаса внутри закрытого 
со всех сторон железного тела, даже 
в  столь малых размерах, как была эта 
лодка, надо считать окончательно ре-
шенным вопросом» [5, с. 73]. Любопытно, 
что схематический чертеж из брошюры 
оказался единственным дошедшим до 

наших дней изображением той подвод-
ной лодки № 3 О.Б. Герна, на которой ра-
ботал И.П. Белавенец [14].

Надо сказать, что первые сведения 
об этой его работе разрешили обнаро-
довать в иносказательной форме уже 
в апреле 1865 г., и Иван Петрович напе-
чатал в «Морском сборнике» трехстра-
ничную заметку «Результаты магнитных 
наблюдений, произведенных внутри 
«железного корпуса», для установки 
компаса» [3]. Специалисты, естественно, 
достаточно точно поняли, о каком же-
лезном корпусе шла речь.

В мае того года из печати вышла ка-
питальная монография И.П. Белавен-
ца «О  девиации компасов и о дигогра-
мах»  [4], подводящая некоторые итоги 
выполненных им исследований по этой 
тематике. К ней прилагалась статья 
«О магнитном состоянии железного бро-
неносца “Первенец”» [2], в которой автор 
анализировал дигограмы. Этот термин 
ввел А. Смит, и по определению Бела-
венца «дигограма Dygogram (Dynamo-
gonio-gram) есть чертеж, показывающий 
направляющую силу, действующую на 
стрелку компаса, и угол девиации, при 
всех направлениях судна» [2, с. 468]. 
В  современной русскоязычной лите-

Спуск российской броненосной батареи «Первенец» на воду в Блэквелле 6 (18) мая 
1863 года (иллюстрация из The Illustrated Lоndon News от 30 мая 1863 г.)
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ратуре этот термин часто пишется как 
«дигограмма». В монографии [4] также 
приводились сведения об изучении де-
виации российских судов, проведенном 
в 1864 г. Впоследствии этот труд шести-
кратно переиздавался с дополнениями 
вплоть до 1876 г.

Когда И.П. Белавенец был вынужден 
почти исключительно заниматься про-
блемой обеспечения надежной работы 
компасов в подводных лодках, ему по-
требовался помощник для исследова-
ния магнетизма российских надводных 
железных кораблей. В феврале 1864 г. 
ему в помощь назначили молодого лей-
тенанта Ивана Петровича де Колонга, 
который быстро вошел в курс дела и, по-
лучив возможность изучить еще неопу-
бликованную монографию И.П. Бела-
венца, в следующем году опубликовал 
солидную работу «О черчении диго-
грамы и о значении ее в теории зажига-
тельных линий» [10]. Стоит пояснить, что 
обычно вместо экзотического славяно-
фильского термина «зажигательная ли-
ния» употребляется термин «каустика» 
от греческого слова καυστικός (воспла-
меняющий, зажигающий).

1865 г. стал поистине звездным для 
И.П. Белавенца. В январе обнародовали 
указ императора Александра II о созда-
нии компасной обсерватории в  Крон-
штадте и утвержденное положение о ней, 
а в апреле «Морской сборник» напеча-
тал сообщение о том, что 15 (27)  марта 
капитан-лейтенант Иван Белавенец на-
значен начальником первой российской 
компасной обсерватории. Поначалу ее 
учредили «в виде опыта на три года», 
но затем она стала постоянно действую-
щей. И.П. Белавенца же решили отметить 
необычной наградой: император вручил 
ему золотой компас, на котором каждый 
из 32 румбов был отмечен бриллиан-
том, а выгравированная надпись гла-
сила: «За полезные и ученые труды Ка-
питан-Лейтенанту Белавенцу  – 5 июня 
1865 года». В следующем году подобный 
компас с российским государственным 
гербом отправили в Великобританию 
как подарок Арчибальду Смиту.

В сентябре 1865 г. в Бирмингеме со-
стоялся очередной, 35-й съезд Бри-
танской ассоциации развития науки 
(British Association for the Advancement 
of Science), на котором Ивана Петровича 
избрали пожизненным членом ассоциа-

ции, имеющим право на ежегодные от-
четы (Life Member entitled to the Annual 
Report), другими словами, членом-кор-
респондентом. На титульном листе бро-
шюры 1867 г. об установке компаса в под-
водной лодке И.П. Белавенец указал 
свое новое ученое звание в таком воль-
ном переводе: «член-корреспондент 
Британского съезда ученых».

Осенью 1866 г. Иван Петрович же-
нился на Анне Платоновне Пишче-
вич  – дочери отставного полковника 
лейб-гвардии Гусарского полка Плато-
на Александровича Пишчевича. Их брак 
оказался счастливым, и у них родились 
пятеро сыновей. Анна Платоновна была 
высокообразованной и энергичной жен-
щиной, и они совместно осуществили 
несколько общественно значимых про-
ектов, в  частности, регулярно прово-
дили в городе литературные вечера. 
Главным же их совместным достижени-
ем стало создание в помещении нахо-
дящегося в Кронштадте штурманского 
училища первой в России общественной 
детской и педагогической библиотеки. 

Иван Петрович
и Анна Платоновна Белавенцы
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Ее торжественное открытие состоялось 
в феврале 1870 г., во время которого би-
блиотека получила многочисленные по-
дарки, в том числе от супругов Белавен-
цев: Иван Петрович подарил библиотеке 
магниты и компас, а Анна Платоновна – 
коллекцию монет и материалы для бу-
дущих этнографической и исторической 
коллекций. Библиотека эта действует до 
сих пор.

В 1870 г. знакомого И.П. Белавенца по 
экспедиции на фрегате «Паллада» гене-
рал-адъютанта, контр-адмирала Кон-
стантина Николаевича Посьета назна-
чили попечителем 20-летнего великого 
князя Алексея Александровича, которо-
го готовили в руководители российского 
флота. В качестве одной из форм под-
готовки К.Н. Посьет наметил несколь-
ко учебных путешествий и участвовать 
в первом из них пригласил И.П. Белавен-
ца. Описание экспедиции удобно вести 
в форме цитат из книги Ивана Петрови-
ча, опубликованной по результатам экс-
педиции, при этом все даты, как и в ори-
гинале, приводятся по старому стилю.

«20 мая 1870 года, во время воору-
жения в Кронштадте эскадры для пла-
вания с Великим Князем Алексеем 
Александровичем, я был приглашен на-
чальником эскадры, Генерал-Адъютан-
том Посьетом принять участие в  этом 
плавании в качестве магнитного на-
блюдателя для определения магнит-
ных элементов в различных точках пути, 
как речного, так и морского, которым 
предстояло следовать Его Высочеству. 
23 мая было совещание у Генерал-Адъ-
ютанта Посьета с участием помощни-
ка директора метеорологической об-
серватории в Петербурге Лейтенанта 
Рыкачева и Лейтенанта Козлова, при-
глашенного в то же путешествие в каче-
стве астронома. В этом совещании были 
определены станции для производства 
на пути магнитных и астрономических 
наблюдений» [6, с. 1].

«В распоряжение магнитно-астроно-
мического отделения экспедиции был 
предоставлен паровой катер, принад-
лежащий корвету «Варяг» под командой 
Лейтенанта Тудера. Переехав на этот ка-
тер 29 мая вместе с Лейтенантом Козло-
вым, мы оставили Петербург 31 мая в вос-
кресенье на буксире парохода «Ижора» 
[6, с. 4–5]. По дороге Иван Петрович 
провел измерения геомагнитного поля 

в Шлиссельбурге, Лодейном Поле, Вы-
тегре, Вологде, Великом Устюге и в де-
ревне Пянда на берегу Северной Двины. 
В Архангельск они прибыли 25 июня, 
вернули катер на «Варяг», на котором 
в дальнейшем в должности вахтенно-
го начальника путешествовал великий 
князь, а свое плавание продолжили на 
шхуне «Секстан».

Вслед за Архангельском магнитные 
наблюдения продолжили в Соловецком 
монастыре, на мысе Канин Нос, в проли-
ве Костин Шар, на Иоканских островах, 
на мысе Святой Нос, в Териберской губе 
и в городе Кола. Затем эскадра напра-
вилась в Норвегию, и И.П. Белавенец 
провел наблюдения в порту города Вар-
де. Продолжим цитирование: «27 июля 
по желанию Адмирала я перебрался 
со шхуны «Секстан» на клипер «Жем-
чуг» [6,  с. 10]. Осуществив измерения 
в  Хаммерфесте и Тромсе, Иван Петро-
вич завершил, по его словам, «берего-
вые магнитные наблюдения настоящего 
плавания… Оставив Норвегию, эскадра 
отправилась к берегам Исландии и, не 
доходя 70 миль до юго-западной око-
нечности этого острова, Адмирал сиг-
налом приказал клиперу отделиться от 
эскадры и идти в Кронштадт. Причиной 
этого распоряжения, лишившего офи-
церов клипера случая посетить этот лю-
бопытный остров, было позднее время 
года и предстоявшее клиперу плавание 
на Амур» [6, с. 11]. «Жемчуг» развернул-
ся в сторону Балтики, ненадолго зашел 
в порт Копенгагена, после чего отпра-
вился в Кронштадт. На борту клипера 
неоднократно определялось магнитное 
склонение, тогда как другие элементы 
поля не измерялись.

В отличие от магнитных данных, полу-
ченных на фрегате «Паллада», результа-
ты этой экспедиции были опубликованы 
И.П. Белавенцем в достаточно полном 
виде, в том числе в Трудах Лондонского 
Королевского общества [16], вызвав не-
поддельный интерес коллег. Президент 
Королевского общества Эдвард Сэбин 
в своей очередной, 13-й статье из се-
рии «Достижения в земном магнетизме» 
(Contributions to Terrestrial Magnetism), 
посвященной на сей раз Арктическому 
региону, многократно ссылался на све-
дения Ивана Петровича и особо отме-
тил, что при составлении магнитных карт 
Арктики ему «очень помогла публикация 
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Капитана Белавенца» об измерениях 
в окрестностях Белого моря [17, с. 355].

1 (13) января 1871 г. Ивана Петрови-
ча произвели в капитаны 1-го ранга. 
Он  продолжил плодотворные исследо-
вания и в 1873 г. создал оригинальный 
девиационный прибор. Большие усилия 
прилагались им к подготовке специали-
стов компасного дела, в том числе сво-
его соратника и помощника Ивана Пе-
тровича де Колонга, которого готовил 
в преемники. Как писал, ссылаясь на ар-
хивные источники, А.П. Коваленко, «он 
всячески старался поддержать молодого 
офицера, работавшего под его руковод-

ством, содействовал публикации его тру-
дов, настойчиво хлопотал об улучшении 
содержания. Первые свои награды… Ко-
лонг получил только благодаря настоя-
тельным ходатайствам Белавенца…» [9, с. 
128–129]. Принятую от И.П. Белавенца 
эстафету наставничества И.П.  де-Колонг 
затем передал своему ученику, будущему 
академику А.Н. Крылову.

И.П. Белавенец продолжал напряжен-
но трудиться и активно следить за до-
стижениями иностранных коллег в  усо-
вершенствовании компасов. Известно, 
что он собирался посетить Всемирную 
выставку 1878 г. в Париже, но это ему 
не удалось. Иван Петрович Белавенец 
скоропостижно скончался от инфар-
кта в  Кронштадте 22 февраля (6 марта) 
1878 г. на 49-ом году жизни. Похорони-
ли его в Большой Ижоре, где у него было 
имение, близ Никольской церкви.

Отечественные гидрографы не за-
бывают И.П. Белавенца. К 185-летию со 
дня его рождения капитан 1-го ранга 
в  отставке Виталий Иванович Корякин 
опубликовал статью «Основоположник 
российской школы девиаторов», где от-
метил: «Иван Петрович Белавенец за-
нимает одно из видных мест в ряду за-
мечательных ученых, которыми по праву 
гордится Российский флот. Это имя ши-
роко известно каждому моряку, при-
частному к штурманскому делу и кораб-
левождению, и каждому специалисту 
в  области магнитных состояний метал-
лов» [11].

Остается выразить надежду, что его 
будут помнить не только как девиатора, 
но и как геомагнитолога, чьи исследо-
вания сыграли видную роль в развитии 
геофизики.

Капитан 1-го ранга
Иван Петрович Белавенец
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ПРЕДЫСТОРИЯ ЗНАМЕНИТОЙ

ТЕОРЕМЫ НОВИКОВА

Ю.И. Блох

В ноябре 1937 г. в редакцию «До-
кладов АН СССР» поступила статья 
«Об  единственности обратной задачи 
потенциала» [12]. В ней один из круп-
нейших российских математиков про-
шлого века Петр Сергеевич Новиков 
(1901–1975) в достаточно общем виде 
доказал теорему единственности, кото-
рую, предельно упрощая, можно сфор-
мулировать следующим образом:

тела одинаковой постоянной из-

быточной плотности, звездные 

относительно некоторой общей 

внутренней точки и имеющие оди-

наковые внешние гравитацион-

ные потенциалы, совпадают.

Напомним, что звездными относи-
тельно внутренней точки называются 
тела, границы которых пересекаются 
любыми исходящими из этой точки лу-
чами только один раз. Выпуклые тела, 
очевидно, являются звездными отно-
сительно всех своих внутренних точек. 
Оригинальную формулировку теоремы 
можно увидеть на иллюстрации с нача-
лом этой статьи.

Уровень достижения П.С. Новикова 
его ученик академик Сергей Иванович 
Адян (1931–2020) прокомментировал 
так: «…невольно вспоминается замеча-
ние одного академика-математика, ко-
торый в беседе со мной вспомнил, что 
в свое время, когда он заинтересовал-
ся этим результатом П.С. Новикова, ему 
не удавалось восстановить его доказа-
тельство без обращения к самой рабо-
те, в то время как восстановление мно-
гих результатов других авторов в этой 
области не составило большого труда» 

[1, с. 179]. С.И. Адян отметил, что данная, 
относящаяся к математической физике 
работа совершенно не характерна для 
П.С. Новикова, исключительно успешно 
занимавшегося исследованиями в дру-
гих областях математики, которые пере-
числены на воспроизводимой в очерке 
обложке его вышедших в 1979 г. под ре-
дакцией А.Н. Колмогорова «Избранных 
трудов» [13]. Там, в обзоре выполненных 

Научные знания зачастую развиваются причудливыми и совершенно Научные знания зачастую развиваются причудливыми и совершенно 
непредсказуемыми путями, и в настоящем очерке предпринимается непредсказуемыми путями, и в настоящем очерке предпринимается 
попытка продемонстрировать это на примере появления выдающегося попытка продемонстрировать это на примере появления выдающегося 
теоретического достижения в разведочной геофизике – теоремытеоретического достижения в разведочной геофизике – теоремы
П.С. Новикова [12].П.С. Новикова [12].

Начало статьи П.С. Новикова [12]
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Петром Сергеевичем научных работ эта 
теорема названа красивой и приобрет-
шей значительную известность.

Почему же П.С. Новиков занялся про-
блемой, непосредственно не относящей-
ся к области своих основных научных 
интересов? Ответ содержится в  статье 
С.И. Адяна: «В связи с открытием Кур-
ской магнитной аномалии возник вопрос 
о возможности определения формы руд-
ного пласта с помощью гравитацион-
ных измерений. Крупный физик и близ-
кий друг Петра Сергеевича академик 
М.А. Леонтович обратился к нему с этим 
вопросом. Через некоторое время Петр 
Сергеевич выполнил ставшую широко 
известной работу о единственности вос-
становления формы тела по его гравита-
ционному потенциалу» [1,  с.  179]. Полу-
чается, математик П.С.  Новиков сделал 
свою выдающуюся работу по просьбе 
физика-теоретика и основателя крупных 
научных школ по радиофизике и физике 
плазмы Михаила Александровича Ле-
онтовича (1903–1981). А почему эта про-
блема интересовала его?

На этот вопрос ответ дал знакомый 
М.А. Леонтовича – академик Виталий 
Дмитриевич Шафранов. Он сообщил: 
«…Леонтович с 17 лет начинает само-
стоятельную жизнь. По предложению 
Моло́дого, работавшего в Институте 
биологической физики, организованном 
П.П. Лазаревым, Леонтович становится 
препаратором, несколько позже – млад-
шим, а затем старшим лаборантом в ла-
боратории Курской магнитной аномалии 
этого института. В летние каникулы, ино-
гда и зимой, ему удается с магнитомет-
ром в руках обойти всю Курскую губер-
нию» [18, с. 6]. Это значит, что будущий 
академик начинал свою трудовую жизнь 
как магниторазведчик, а привлек его 
к геофизической деятельности еще один 
легендарный человек Трофим Кононо-
вич Моло́дый (1889–1929). Нашим со-
временникам он известен прежде всего 
как отец разведчика-нелегала Конона 
Трофимовича Молодого, действовав-
шего под именем Гордона Лонсдейла. 
По мотивам подвигов Конона Молодого 
был создан культовый кинофильм Саввы 
Яковлевича Кулиша «Мертвый сезон».

Итак, мы проследили цепочку людей, 
последовательные действия которых 
привели к появлению на свет знамени-

той теоремы: Т.К. Молодый – М.А. Ле-
онтович – П.С. Новиков, и теперь мож-
но заняться кратким рассмотрением их 
биографий, особо выделяя в них собы-
тия, связанные с темой очерка.

Трофим Кононович Молодый родил-
ся в 1889 г. в исчезнувшем ныне городе 
Гижигинске, находившемся на севере 
Гижигинской губы Охотского моря не-
подалеку от Камчатского полуострова. 
Гижигинский округ тогда входил в со-
став Приморской области, а теперь эта 
местность относится к Северо-Эвен-
скому району Магаданской области. 
Во множестве источников Т.К. Молодого 
ошибочно называют уроженцем Кам-
чатки, хотя Гижигинск находился за ее 
пределами.

Отцом будущего ученого стал торго-
вец пушниной Конон Трофимович Моло-
дый, выходец из города Порхова Псков-
ской губернии. Он прибыл в Гижигинск 
в качестве фельдшера, но потом женился 
на родственнице богатейшего местного 
купца Василия Прокопьевича Брагина, 
длительное время являвшегося гижи-
гинским городским головой, и стал по-
могать ему в торговле [16, с. 148]. Женой 
Конона Трофимовича и матерью Трофи-
ма была уроженка Гижигинска Мария 
Васильевна, урожденная Брагина. Отец 
Трофима был украинцем, а националь-
ность матери, от которой он во многом 
унаследовал внешность, довольно за-
гадочна и в большинстве источни-
ков указывается с ошибками. Эдуард 
Владимирович Шпольский, который, 
вообще-то, хорошо знал Т.К.  Молодо-
го и длительное время трудился вме-
сте с  ним, называл ее «полуламуткой» 
[19,  с. 543]. Ламутами (народом моря) 
ранее называли себя эвены, которых не 
стоит путать с  родственным им, но со-
вершенно другим народом – эвенками, 
ранее именовавшимися тунгусами. Сей-
час мужчин-эвенов называют эвенами, 
а женщин  – эвенками, что порождает 
путаницу. Наиболее надежным источни-
ком сведений о Марии Васильевне мож-
но считать воспоминания ее правнука 
Вадима Кононовича Молодого, которые 
в 2013 г. были опубликованы в  россий-
ско-американском журнале «Белый ле-
бедь» под названием «Сэр Конон Тро-
фимович». Он сообщил там, что отцом 
матери Марии Васильевны был японец, 
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а матушкой – полуиндианка, возможно, 
из племени чироки [10, с.  224]. Летом 
1900  г. Конона Трофимовича Молодого 
убили дорожные грабители [16], и Ма-
рия Васильевна осталась богатой вдо-
вой с четырьмя малолетними детьми, но 
вскоре вышла замуж за гижигинского 
окружного врача, статского советника 
Сергея Алексеевича Любимова.

Трофима тогда отправили в реальное 
училище Хабаровска, где он осваивал 
знания до 1908 г. Там мальчик познако-
мился со своей будущей женой Евдо-
кией, дочерью члена городской управы 
Хабаровска Константина Мартиниано-
вича Наумова.

По окончании училища Т.К. Моло-
дый уехал в Санкт-Петербург, поступил 
на физико-математический факультет 
университета, но в 1909 г. перебрал-
ся в Москву, как писал Э.В. Шпольский, 
«с  твердым намерением посвятить себя 
изучению физики» [19, с. 544]. В Импе-
раторском Московском университете он 
стал одним из любимых учеников Петра 
Петровича Лазарева и занялся актив-
ной научной работой. При этом, однако, 
не менее активно он принимал участие 
в «студенческих беспорядках», и в 1911 г. 
его из университета отчислили, но че-
рез полгода восстановили. Тем не менее 
«вследствие ухода Лебедева, Лазарева 
и всех физиков Лебедевской школы, Фи-
зический институт университета пред-
ставлял собой пустыню. Вся жизнь пере-
неслась в две небольшие лаборатории, 
организованные Лебедевым и Лазаре-
вым при Городском народном универ-
ситете им. А.Л. Шанявского» [19, с. 544]. 
Окончив в 1913 г. учебу, Т.К. Молодый 
преподавал в нескольких средних учеб-
ных заведениях Москвы и в университе-
те им. Шанявского, но, когда в 1919 г. этот 
университет расформировали, перешел 
в 1-й МГУ, где трудился до конца жизни.

В 1916 г. Трофим Кононович женился 
на знакомой с хабаровских времен Ев-
докии Константиновне Наумовой, чье-
го отца в 1911 г. убил китайский граби-
тель – хунхуз. В 1917 г. в семье Молодых 
родилась дочь Наталья, а в 1922 г. – сын, 
будущий знаменитый разведчик, кото-
рого в честь деда назвали Кононом.

В 1921 г. при Наркомздраве создали 
Комиссию по улучшению быта ученых 
врачей (КУБУВ) под председательством 

П.П. Лазарева, а ее секретарем назна-
чили Т.К. Молодого, на чьи плечи легла 
основная часть работы. Вернемся к сви-
детельствам Э.В. Шпольского: «Его бук-
вально осаждали десятки людей; он не 
находил отдыха и у себя дома, верени-
ца посетителей, непрерывные звонки по 
телефону продолжались часто до глу-
бокой ночи. Ко всем он был внимателен, 
каждому готов был сделать все возмож-
ное, но никогда, ни для кого и ничего 
не делал «по-приятельски»; в этом от-
ношении он был неумолимо строг и пе-
дантичен» [19, с. 545]. В тот период он 
и помог юному М.А. Леонтовичу устро-
иться на работу в лабораторию Кур-
ской магнитной аномалии в институте 
П.П. Лазарева.

Еще одним полем деятельности для 
Трофима Кононовича являлось издание 
научной литературы. Он сотрудничал 
в  нескольких журналах, а в 1921 г. при-
ступил к работе в Государственном изда-
тельстве РСФСР (ГИЗ) под руководством 
О.Ю. Шмидта. Когда в 1926 г. начался 
выпуск первого издания «Большой со-
ветской энциклопедии», Т.К. Молодый 
написал для нее статью «Аномалия маг-
нитная», вошедшую во второй том [11]. 
Статья иллюстрировалась несколькими 
рисунками, созданными при исследова-
ниях КМА. Вообще же, Трофим Кононо-
вич выполнил около десятка интересных 
научных работ, обзоры которых опубли-
ковали такие корифеи, как С.И. Вавилов 
[3] и Э.В. Шпольский [19].

Меж тем здоровье Т.К. Молодого на-
чало сдавать: весной 1928 г. он перенес 
инсульт, а 14 октября 1929 г., когда ему 
было всего 40 лет, скончался в резуль-
тате второго инсульта. Похоронили его 
на новом Донском кладбище.

Перейдем к биографии Михаила 
Александровича Леонтовича. Он ро-
дился 22 февраля (7 марта) 1903  г. 
в Санкт-Петербурге. Его отцом был фи-
зиолог, преподаватель Императорского 
университета Св. Владимира в Киеве, 
впоследствии академик АН УССР Алек-
сандр Васильевич Леонтович, а мате-
рью – врач-окулист Вера Викторовна, 
дочь выдающегося механика профессо-
ра Виктора Львовича Кирпичева.

Детство Михаила прошло в Киеве, 
а в 1913 г. семья Леонтовичей переехала 
в Москву, и будущий физик начал учить-
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ся в гимназии. В 1918 г. 15-летний Михаил 
стал слушателем Городского универси-
тета им. А.Л. Шанявского, где познако-
мился с Т.К. Молодым и Э.В. Шпольским, 
по совету которых в сентябре 1919 г. по-
ступил на отделение физики физико-
математического факультета 1-го МГУ.

В декабре 1919 г. от миелита (воспа-
ления спинного мозга) скончалась его 
матушка, а отец вскоре женился на На-
талье Всеволодовне Флеровой. Михаил 
и его младшая сестра Евгения с этим не 
смирились и стали снимать небольшую 
комнату в центре Москвы, где жили, 
разгородив свои кровати ширмой [2]. 
Тогда-то Михаилу и пришлось искать 
работу, в чем ему помог Т.К. Молодый. 
М.А. Леонтович приобщился к магнито-
разведочным исследованиям и с 1921 по 
1925 г. трудился в Особой комиссии по 
исследованию КМА (ОККМА).

В 1921 г. подготовленная братом Ев-
гения Александровна Леонтович посту-
пила на отделение математики физмата 
1-го МГУ, где среди знакомых студен-
тов оказались вернувшийся из армии 
Петр Сергеевич Новиков и ее будущий 
муж Александр Александрович Андро-
нов. Впоследствии она стала известным 
математиком, специалистом в области 
теории динамических систем и профес-

сором Горьковского государственного 
университета [2].

В 1922 г. в одном из арбатских пере-
улков под названием Сивцев Вражек 
группа студентов, живших в общежитии 
и занимавших две комнаты с небольшой 
кухонькой, решила объединиться и об-
разовать модную тогда так называемую 
коммуну. Главным богатством комму-
наров, среди которых оказались брат 
и  сестра Леонтовичи, являлась старая 
и большая школьная доска. По вече-
рам к ним собиралась студенческая мо-
лодежь, и у доски начинались горячие 
дискуссии. Завсегдатаем коммуны стал 
П.С.  Новиков и чуть позже А.А.  Андро-
нов, при этом все на долгие годы со-
хранили теплые дружеские отноше-
ния. Более того, некоторые коммунары 
образовали счастливые супружеские 
пары: М.А. Леонтович и Т.П. Свешни-
кова, Н.Н.  Парийский и Л.В. Птицына, 
П.С. Новиков и Л.В. Келдыш, А.А. Андро-
нов и Е.А. Леонтович [9].

Михаил Александрович окончил уни-
верситет в 1923 г., а через два года, ког-
да всем стало ясно, что ОККМА вскоре 
расформируют, поступил в аспиранту-
ру и начал заниматься исследовани-
ями под руководством выдающегося 
физика Леонида Исааковича Мандель-

Трофим Кононович
Моло́дый

(1889–1929)

Михаил Александрович 
Леонтович
(1903–1981)

Петр Сергеевич
Новиков

(1901–1975)
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штама (1879–1944). М.А. Леонтович вы-
полнил ряд крупных исследований, 
а  по окончании аспирантуры остался 
преподавать в МГУ, одновременно со-
трудничая с Физическим институтом АН 
СССР (ФИАН). В 1935 г. он стал доктором 
физико-математических наук без защи-
ты диссертации.

Тем временем на страну обруши-
лись развязанные сталинским режи-
мом массовые репрессии, от которых, 
в частности, невинно страдали многие 
геологи и  геофизики, а арестованного 
инициатора советских магнитных ис-
следований КМА академика П.П. Ла-
зарева пытались за эти исследования 
обвинить во вредительстве [17, с. 453]. 
В это трагическое время М.А. Леонтович 
и обратился к своему другу П.С. Нови-
кову с просьбой разобраться в вопро-
сах единственности решения обратных 
задач геофизики.

Подробный обзор дальнейшей дея-
тельности М.А. Леонтовича вышел бы за 
пределы тематики настоящего очерка, 
но нельзя не отметить, что в 1941 г. их 
семью вместе с ФИАНом эвакуировали 

в Казань, а после успешного контрна-
ступления наших войск под Москвой 
вернули домой. Михаил Александрович 
приступил к разработке проблем радио-
локации в институте освобожденного 
и реабилитированного в 1940 г. акаде-
мика Акселя Ивановича Берга. Крупные 
достижения М.А. Леонтовича в 1946 г. 
были отмечены избранием его акаде-
миком. Через пять лет Михаил Алек-
сандрович возглавил теоретические 
исследования по управляемому термо-
ядерному синтезу в Институте атомной 
энергии, которые принесли ему все-
мирную славу. Ученые, выполнившие 
в  1956–1957  гг. «исследования мощных 
импульсных разрядов в газе для полу-
чения высокотемпературной плазмы», 
в  их числе – М.А. Леонтович, в 1958 г. 
получили Ленинскую премию.

Михаил Александрович Леонтович 
скончался в Москве 30 марта 1981 г. и был 
похоронен на Кунцевском кладбище.

Настала пора внимательнее рассмо-
треть биографию Петра Сергеевича Но-
викова. Он родился 15 (28) августа 1901 г. 
в Москве в купеческой семье. Полных 
имен его родителей найти не удалось. 
Его сын, академик Сергей Петрович Но-
виков, сообщил, что их предок купец 
Подьяков (Поддьяков) разорился, но 
пятеро его сыновей, занимаясь строи-
тельством православных церквей в рай-
оне рек Керженец и Ветлуга, снова на-
жили имущество и получили прозвище 
Новики, которое для их детей преврати-
лось в фамилию [14]. После революции 
отец Петра Сергеевича своего имуще-
ства лишился. Согласно свидетельству 
С.П.  Новикова, его бабушка, матушка 
Петра Сергеевича, имени которой он не 
называл, была старообрядкой.

В 1919 г. окончивший школу Петр Сер-
геевич поступил на физико-математи-
ческий факультет 1-го МГУ, но в марте 
1920 г. его призвали в РККА, и он слу-
жил более двух лет: сначала в Костроме, 
затем в Таганроге, где армия выполняла 
полицейские функции, после чего вер-
нулся в университет. Сергей Петрович 
уточнил, что из армии отец, как многие 
тогда, фактически дезертировал, вско-
ре его арестовали, приговорили услов-
но к  трехлетнему заключению, но из 
армии отпустили и разрешили продол-
жить учебу [14].

Обложка «Избранных трудов»
П.С. Новикова 1979 г. [13]
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Университет П.С. Новиков окончил 
в  1926 г. и поступил в аспирантуру, где 
его руководителем стал Николай Ни-
колаевич Лузин – создатель матема-
тической школы, известной как «Лузи-
тания». Петр Сергеевич был одним из 
самых ярких его учеников, которого 
учитель называл «почти гениальным» 
[2, с. 213], тогда как другие никакими 
наречиями характеристику гениально-
сти П.С. Новикова не дополняли. По за-
вершении аспирантуры Петр Сергеевич 
несколько лет преподавал математику 
в Московском химико-технологическом 
институте. Свою первую статью, посвя-
щенную проблеме взаимоотношения 
явных и неявных бета-функций, он опуб-
ликовал в  1931 г. на французском язы-
ке в польском журнале Fundamenta 
Mathematicae [13], выходившем тогда 
под редакцией Вацлава Серпинского 
(1882–1969).

Когда в СССР восстановили систему 
ученых степеней и званий, П.С. Новиков 
занялся обобщением своих научных ре-
зультатов и в 1935 г. стал первым успеш-
но защитившим в СССР докторскую 
диссертацию по математике. С 1934 г. 
почти до конца жизни Петр Сергеевич 
работал в Математическом институте 
им. В.А. Стеклова АН СССР (МИАН), од-
новременно преподавал в педагогичес-
ких институтах и в МГУ. 

В 1934 г. он женился на знакомой из 
коммуны Сивцева Вражка и сослужи-
вице по МИАН Людмиле Всеволодовне 
Келдыш (сестре Мстислава Всеволо-
довича Келдыша), с которой счастливо 
прожил до конца жизни, воспитав пя-
терых детей. В начале войны их семью 
эвакуировали с МИАНом в Казань, но 
в 1943 г. они вернулись в Москву.

В 1953 г. П.С. Новикова избрали чле-
ном-корреспондентом, а в 1960 г. – дей-
ствительным членом АН СССР. При этом 
в 1957 г. он был удостоен Ленинской 
премии за работу «Об алгоритмической 
неразрешимости проблемы тождества 
слов в теории групп».

Никогда в жизни Петр Сергеевич не 
принимал участия в организуемых вла-
стями кампаниях преследования коллег. 
Самым ярким примером этого служит 
следующий факт: в 1936 г. он, в отличие 
от многих, не стал участвовать в офи-
циальной политической травле своего 

учителя Н.Н. Лузина, хотя его назойли-
во старались привлечь к обвинениям 
и заявляли, что Лузин якобы украл на-
учные результаты из его диссертации 
и опубликовал под своим именем.

Травля гениального математика яв-
лялась одним из этапов кампании, на-
чатой в 1930 г. И.В. Сталиным. Как, 
ссылаясь на подлинные стенограммы 
заседаний, сообщил генерал-полковник 
Дмитрий Антонович Волкогонов, пер-
вой жертвой сталинского «науковеде-
ния» стала философия. В октябре 1930 г. 
Сталин выступил на заседании прези-
диума Коммунистической академии, где 
обсуждался вопрос «О разногласиях на 
философском фронте», а 9 декабря не-
ожиданно приехал в Институт красной 
профессуры и потребовал собрать чле-
нов институтского партбюро, для кото-
рых прочитал доклад. Главный из вы-
сказанных им тогда тезисов был таким: 
«Надо разворошить и перекопать весь 
навоз, который накопился в филосо-
фии и естествознании» [4, с. 69]. В ян-
варе 1931 г. на основании полученных 
указаний Коммунистическая академия 
и ее Ассоциация естествознания обна-
родовали резолюцию «О положении на 
фронте естествознания», где признали 
необходимым обеспечить «разработ-
ки наследства Маркса, Энгельса и осо-
бенно Ленина по вопросам методо-
логии естествознания, реконструкции 
естественных и математических наук 
на основе материалистической диалек-
тики, пропаганды и распространения 
влияния марксистско-ленинской мысли 
в  области естествознания как в  СССР, 
так и в международном масштабе (соз-
дание специального бюллетеня и т.д.)» 
[15, с. 29]. В свете проводимой режимом 
политики к публикации научных ста-
тей в  европейских журналах стали от-
носиться как к «раболепию перед За-
падной Европой», а к их авторам, в том 
числе к Н.Н. Лузину, как к классовым 
врагам.

Одним из самых ярых обвините-
лей академика Н.Н. Лузина выступил 
И.М.  Губкин. Он не стеснялся называть 
всемирно известного научного гиганта, 
в сравнении с которым, как неопровер-
жимо доказал Аркадий Ильич Галкин 
(1935–2017) [5], являлся лишь система-
тично присваивавшим себе чужие на-
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учные результаты аморальным научным 
карликом, «так называемым академиком 
Лузиным». Вот фрагменты напечатанно-
го 15 июля 1936 г. в газете «Правда» губ-
кинского заявления: «Чувство глубоко-
го негодования и отвращения вызывает 
в каждом из нас так называе-мый ака-
демик Лузин. Никаких обстоятельств, 
смягчающих его вину, нет. Это враг 
в  маске благожелательного советского 
гражданина». Далее Губкин опустил-
ся до абсолютно неприкрытой клеве-
ты: «Лузин аттестовывал в весьма по-
хвальных выражениях наших молодых 
научных работников и исподтишка из-
девался над ними. В кругу своих прия-
телей он воровато шептал о всеобщей 
бездарности, о некультурности и науч-
ной посредственности всех тех молодых 
работников, которых он сам официаль-
но аттестовал с самой лучшей стороны. 
«Во всей стране, – говорил он, – имеет-
ся, может быть, только два-три челове-
ка, достойных звания доктора». Злост-
ность, бесстыдство, наглость подобного 
огульного охаивания молодых научных 
работников вовсе не нуждается в разо-
блачении» [6, с. 289]. На чье внимание 
была прежде всего ориентирована эта 
мерзкая клевета – понять несложно, но 
П.С.  Новиков присоединяться к  трав-
ле учителя не соглашался. Обратим 
внимание на то, что не защищавший 
диссертаций Губкин в этом заявлении 
продемонстрировал свое полное непо-
нимание того, что доктор наук – это не 
звание, а ученая степень.

Н.Н. Лузину, естественно, приходи-
лось отвечать на обвинения, в том чис-
ле в плагиате, и доказывать обзорный 
характер своей публикации. В письме 
в ВКП(б) от 7 июля 1936 г. он пояснял: 
«Упомянутая в статье «Правды» моя ра-
бота «О некоторых новых результатах 
дескриптивной теории функций» пред-
ставляет из себя доклад, сделанный 
мною на майской сессии Академии наук 
в 1935 г. На первой же странице этой 
работы указано, что я буду излагать ча-
стью свои личные результаты, частью 
же исследования Новикова. А на 46-й 
странице жирным шрифтом напечатано: 
«Изыскания П.С. Новикова», и с  этого 
места я начинаю излагать его результа-
ты» [6, с. 268]. В том, что Николай Ни-

колаевич писал сущую правду, легко 
убедиться, просмотрев эту его рабо-
ту, опубликованную Издательством АН 
СССР в 1935 г.

Отказ поддерживать травлю Н.Н. Лу-
зина создавал ситуацию, когда репрес-
сии вполне могли обрушиться на самого 
П.С. Новикова. Если уж публикации Лу-
зина в зарубежных журналах предлага-
лось считать проявлением «раболепия 
перед Западной Европой», то почему 
бы не обвинить в том же Новикова, пу-
бликовавшего статьи в иностранной пе-
риодике, притом некоторые в соавтор-
стве с учителем [13]. Однако поскольку 
основные разбирательства в Комиссии 
АН СССР проходили в июле и начале 
августа, то есть в период традицион-
ных отпусков профессорско-препода-
вательского состава, Петр Сергеевич 
воспользовался своим конституцион-
ным правом на отдых и уехал в отпуск, 
что вызвало досаду, если не сказать 
раздражение, обвинителей. В опуб-ли-
кованной стенограмме заседания от 
13 июля можно увидеть заявление пред-
седательствующего Г.М. Кржижановско-
го: «Новиков в отпуске... по телефону не 
отвечает» [6, с. 177].

В защиту Н.Н. Лузина дружно высту-
пили крупнейшие математики мира [7], 
и под их давлением 5 августа президи-
ум АН СССР принял постановление, где 
хотя и назвал поведение Николая Нико-
лаевича «лицемерным и двуличным», но 
ограничился в отношении него «пред-
упреждением» [6, с. 297–298], после чего 
разнузданная травля довольно быстро 
сошла на нет. Отпуск же П.С.  Новикова 
припоминали ему довольно долго. Окон-
чательно эта позорная страница в исто-
рии российской науки была перевернута 
лишь 17 января 2012 г., когда президиум 
РАН отменил постановление президиу-
ма АН СССР с «предупреждением» Лу-
зину, напоминавшим о преследованиях 
инквизиторами Галилео Галилея.

Н.Н. Лузин скончался в 1950 г. на 67-м 
году жизни после острого сердечного 
приступа, а через три года в журнале 
«Успехи математических наук», в вы-
пуске, начинавшемся с официального 
сообщения о смерти Сталина, супру-
гам Новиковым удалось опубликовать 
ставшую знаковой статью «Работы 
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Н.Н.  Лузина в области дескриптивной 
теории множеств» [8]. Людмила Всево-
лодовна и Петр Сергеевич завершили 
ее следующими словами: «Благодаря 
исключительной интуиции и способно-
сти глубоко видеть самое существо во-
проса Н[иколай] Н[иколаевич] нередко 
предсказывал математические факты, 
доказательство которых оказывалось 
возможным только много лет спустя 
и  требовало создания совершенно но-
вых методов математики. Он был одним 
из крупнейших математиков-мыслите-
лей нашего времени, внесшим большой 
вклад в науку и создавшим большую 
и очень сильную школу советских мате-
матиков» [8, с. 102].

Другой яркий пример поддержки Пет-
ром Сергеевичем преследуемых коллег 
относится к 1968 г., когда он подписал 
известное письмо математиков в защиту 
своего талантливого аспиранта, дисси-
дента Александра Сергеевича Есенина-
Вольпина (сына поэта Сергея Есенина), 
которого с многочисленными наруше-
ниями законов поместили в  психиатри-
ческую больницу для лечения от так на-
зываемой вялотекущей шизофрении. 
Число подписантов этого письма в раз-
ных источниках варьирует от 95 до 130, 
но обычно оно именуется как «Письмо 
99». Владимир Константинович Буков-
ский в  связи с преследованием Есени-
на-Вольпина колоритно заявлял, что на 
самом деле «болезнью», от которой на-
сильственно лечили Александра Серге-
евича, была «патологическая правди-
вость».

Демарш П.С. Новикова тогда привел 
к  его отстранению от должности заве-
дующего кафедрой математики в  Мо-
сковском государственном педагогиче-
ском институте им. В.И. Ленина. Более 
того, он подвергся сильному нажиму со 
стороны руководства академии, пре-
жде всего Л.С. Понтрягина, а также пло-
хо относившегося к нему, несмотря на 
родство, президента АН СССР М.В. Кел-
дыша. От  Петра Сергеевича требовали 
подписать письмо американским мате-
матикам по поводу А.С. Есенина-Воль-
пина, дезавуирующее «Письмо 99», на 
что он не соглашался. Преследования 
сильно повлияли на здоровье, так что 
к 1972–1973  гг. у него, по свидетель-

ству его сына, «стало слабеть сознание» 
[14], после чего он фактически прекра-
тил научную работу. Тем не менее трав-
ля против их семьи не прекращалась 
и сконцентрировалась на Людмиле Все-
володовне. В итоге 9 января 1975 г. на 
74-м году жизни Петр Сергеевич скон-
чался, а супруга пережила его всего на 
год. Похоронили их вместе на Новоде-
вичьем кладбище.

Уникальным в истории отечественной 
науки стало присуждение Петру Серге-
евичу в 1999 г., то есть через 24 года по-
сле его смерти, Государственной премии 
Российской Федерации. Он и его уче-
ник Сергей Иванович Адян были пре-
мированы «за цикл работ по созданию 
нового метода исследования периоди-
ческих групп, позволившего решить ряд 
известных проблем алгебры, не подда-
вавшихся решению длительное время». 
Можно ли рассматривать это как изви-
нения перед П.С. Новиковым со стороны 
государства? Судить читателю...

Таким образом, мы увидели, что ро-
дившегося в Санкт-Петербурге, провед-
шего детство в Киеве и переехавшего 
в Москву М.А. Леонтовича привлек к раз-
ведочной геофизике уроженец Гижигин-
ска Т.К. Моло́дый, начинавший учиться 
в Хабаровске и Санкт-Петербурге. Судь-
ба распорядилась так, что М.А. Леонто-
вич и коренной москвич П.С. Новиков 
встретились и подружились в Сивце-
вом Вражке вблизи Арбата. В середине 
1930- х гг., когда после отказа поддер-
жать травлю своего учителя академика 
Н.Н.  Лузина Петр Сергеевич находился 
в немилости у  властей и,  скорее всего, 
как многие тогда, со дня на день ожи-
дал ареста, М.А. Леонтович увлек (и от-
влек) его одной из главных проблем ге-
офизики. В итоге гениальный математик 
П.С. Новиков быстро и со свойственным 
ему блеском внес в ее решение гранди-
озный вклад, создав тем самым плодот-
ворнейшее научное направление, на 
многие десятилетия определившее пути 
развития разведочной геофизики.

Завершить очерк о причудливости 
и  непредсказуемости путей развития 
научных знаний стоит замечательными 
словами А.Н. Островского из весенней 
сказки «Снегурочка»: «Полна чудес мо-
гучая природа!»



2021

5

44

Геофизический
вестник

СТРАНИЦЫ

ИСТОРИИ

1. Адян С.И. К столетию со дня рождения Пе-
тра Сергеевича Новикова // Успехи математи-
ческих наук. 2001. Т. 56. Вып. 4 (340). С. 177–184.
2. Андронова Е.А. К портрету Е.А. Леонтович 
(родословная, друзья, страницы жизни, черты 
характера…) // Вестник Нижегородского уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского. Серия Мате-
матика. 2005. Вып. 1 (3). С. 205–218.
3. Вавилов С.И. Исследовательская работа 
Т.К. Молодого // Искра. 1929. № 12. С. 2–3.
4. Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Поли-
тический портрет И.В. Сталина (окончание пер-
вой книги) // Октябрь. 1988. № 12. С. 46–166.
5. Галкин А.И. Академик Иван Михайлович 
Губкин: мифы и действительность (1871–1939). 
Ухта: УПОО «Мемориал», 2009. 255 с.
6. Дело академика Николая Николаевича Лу-
зина. СПб.: РХГИ, 1999. 312 с.
7. Дюгак П. «Дело» Лузина и французские 
математики (перевод и примечания Н.С. Ер-
молаевой) // Историко-математические ис-
следования. Вторая серия. 2000. Вып. 5 (40). 
С. 119–142.
8. Келдыш Л.В., Новиков П.С. Работы Н.Н. Лу-
зина в области дескриптивной теории мно-
жеств // Успехи математических наук. 1953, 
Т. 8. Вып. 2 (54). С. 93–104.
9. Леонтович Н.М. Коммуна на Сивцевом 
Вражке // Природа. 2003. № 3. С. 13–15.

10. Молодый В.К. Сэр Конон Трофимович // 
Белый ворон. 2013. № 2 (10). С. 223–229.
11. Молодый Т.К. Аномалия магнитная // 
Большая советская энциклопедия. 1-е изда-
ние. М.: АО «Советская энциклопедия», 1926. 
Т. 2. Стлб. 790–795.
12. Новиков П.С. Об единственности обратной 
задачи потенциала // Доклады АН СССР. 1938. 
Т. 18. № 3. С. 165–168.
13. Новиков П.С. Избранные труды. Теория 
множеств и функций. Математическая логика 
и алгебра. М.: Наука, 1979. 396 с.
14. Новиков С.П. Мои истории. https://
docplayer.ru/25800916-Sergey-novikov-moi-
istorii.html.
15. О положении на фронте естествознания // 
Вестник Коммунистической академии. 1931. 
№ 1. С. 23–32.
16. Прозоров А.А. Экономический обзор 
Охотско-Камчатского края. СПб.: Типография 
СПб товарищества печатного и издательского 
дела «Труд», 1902. 388 с.
17. Савина Г.А. Написано в подвалах ОГПУ // 
Вестник РАН. 1995. Т. 65. № 5. С. 452–460.
18. Шафранов В.Д. Судьба и магия таланта // 
Природа. 2003. № 3. С. 4–9.
19. Шпольский Э.В. Памяти Т.К. Молодого  // 
Успехи физических наук. 1929. Т. 9. Вып. 5. 
С. 542–550.

Л И Т Е Р А Т У Р А

БЛОХ
Юрий Исаевич
Профессор, доктор физико-математических наук.

Один из ведущих специалистов России в области интерпретации 

гравитационных и магнитных аномалий.

Автор более 100 печатных работ.

О Б  А В Т О Р Е





2021

6

30

Геофизический
вестник

СТРАНИЦЫ

ИСТОРИИ

МАГНИТНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ

ГАЛИЛЕЯ И НЬЮТОНА

Ю.И. Блох

Осенью 1592 г. 28-летний Галилео Га-
лилей перебрался из родной Пизы в Па-
дую, куда его пригласило правительство 
Светлейшей Венецианской республики, 
предоставив место профессора матема-
тики в своем ведущем образовательном 
центре – Падуанском университете. Там 
он читал лекции не только по математике, 
но также по механике и астрономии. Его 
научные занятия были разнообразными: 
ученый изобрел тогда термометр, напи-
сал трактаты по механике и фортифика-
ции, создал пропорциональный циркуль 
и т.д., а его выдающиеся достижения 
в астрономии еще только предстояли.

От своих близких друзей Паоло Сар-
пи (1552–1623) и Джованни Франческо 
(Джанфранческо) Сагредо (1571–1620) 
Галилей узнал о выходе книги В. Гиль-
берта, в 1602 г. прочитал ее и серьезно 
увлекся исследованиями магнетизма.

Давно интересовавшийся магнита-
ми член католического монашеского 
ордена служителей Девы Марии, или, 
как его кратко называют, ордена сер-

витов. П. Сарпи познакомился и под-
ружился с Гильбертом в 1560-х гг., ког-
да англичанин повышал в Италии свое 
образование, и с тех пор они постоян-
но переписывались. Иезуиты Никколо 
Кабео (1586–1650) и Никколо Цукки, 
иначе Дзукки (1586–1670), утвержда-
ли, что именно сервит П. Сарпи позна-
комил Гильберта с написанным около 
1580 г. неопубликованным трудом иезу-
ита Леонардо Гарцони (1543–1592) под 
названием Due trattati sopra la natura, 
e le qualità della calamita («Два трактата 
о природе и свойствах магнита»), и об-
виняли англичанина в плагиате.

Недавно в Амброзианской библиотеке 
Милана обнаружили копию этой считав-
шейся утерянной рукописи. Тексты трак-

В 1600 г. читатели начали В 1600 г. читатели начали 
знакомиться с только что вышедшейзнакомиться с только что вышедшей
в свет эпохальной книгой англичанина в свет эпохальной книгой англичанина 
Вильяма Гильберта (1540 илиВильяма Гильберта (1540 или
1544–1603) «О магните, магнитных 1544–1603) «О магните, магнитных 
телах и о большом магните – Земле», телах и о большом магните – Земле», 
русское издание которой появилосьрусское издание которой появилось
в 1956 г. [1]. Утверждение того, в 1956 г. [1]. Утверждение того, 
что наша планета является большим что наша планета является большим 
магнитом, произвело ошеломляющее магнитом, произвело ошеломляющее 
впечатление и заинтересовало многих впечатление и заинтересовало многих 
изучением магнетизма, включая такихизучением магнетизма, включая таких
великих ученых, как Галилео Галилей великих ученых, как Галилео Галилей 
(1564–1642) и Исаак Ньютон(1564–1642) и Исаак Ньютон
(1643–1727). Настоящий очерк(1643–1727). Настоящий очерк
посвящен рассмотрению их увлеченийпосвящен рассмотрению их увлечений
в этой области.в этой области.

Доменико Робусти.
Портрет Галилео Галилея, 1605–1607. 

Национальный морской музей, Лондон. 
Надпись на портрете Gailileus Gailileus 

Mathus переводится
как «Галилео Галилей математик»
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татов опубликовала, снабдив коммента-
риями, итальянская исследовательница 
Моника Угалья [6]. Как оказалось, первый 
из трактатов Гарцони носил, можно ска-
зать, теоретический характер, а во вто-
ром, сохранившемся лишь частично, из-
лагались экспериментальные результаты, 
представленные в форме 90  выводов 
и  39  следствий, которые затем тракто-
вались в соответствии с теоретическими 
положениями первого трактата.

Обнаруженные трактаты помогли 
идентифицировать еще одну рукопись 
труда Гарцони, хранившуюся в Ма-
дриде, где во второй части содержат-
ся 93  «теоремы». При этом выяснилось, 
что в мадридской рукописи, в отличие от 
миланской, каждая теорема сразу же со-
провождается пояснительной запиской. 
Миланскую рукопись сопровождают 
105 иллюстраций и диаграмм, тогда как 
в мадридской их 123. Немецкий иссле-
дователь Кристоф Сандер провел исто-
рико-филологический анализ рукописей 
в сопоставлении с другими материалами 
того времени и поддержал вывод М. Уга-
льи об авторстве Леонардо Гарцони [11].

Сравнение описаний экспериментов 
Гильберта и Гарцони показало, что ан-
гличанин действительно использовал 
сведения из сочинения итальянца в сво-
ем классическом труде. Моника Угалья 
уточнила, что следы Гарцони в работе 
Гильберта обнаруживаются по их вне-
контекстному, аристотелевско-схоласти-
ческому характеру, который англичанин 
не поддерживал [6]. По ее справедливо-
му мнению, эти следы нельзя рассматри-
вать как плагиат со стороны В. Гильберта, 
в чем его обвиняли Н. Кабео и Н. Цукки, 
но позволяют считать Леонардо Гарцони 
непосредственным предшественником 
Гильберта в создании научных и, главное, 
экспериментальных основ магнитологии.

В. Гильберт относился к Паоло Сар-
пи, познакомившему его с работой Гар-
цони, с глубоким уважением и в своей 
книге, называя его Павлом Венециан-
ским, противопоставлял натурфилософу 
и алхимику Джованни Баттиста делла 
Порта (1535–1615), автору книги Magia 
Naturalis, который тоже пользовался 
трактатами Л. Гарцони, но мало что в них 
понимал. Вот что писал Гильберт (цити-
руется по довольно корявому русскому 
переводу 1956 г.): «…Баптист Порта, не 

вульгарный философ, наполнил седьмую 
книгу своей «Естественной магии» чуде-
сами магнита; однако о магнитных дви-
жениях он знает мало или мало их видел; 
кое-что относительно явных сил – либо 
усвоенное им от уважаемого учителя 
Павла Венецианского, либо добытое 
его собственным усердием – придумано 
и подмечено не очень удачно» [1, с. 27]. 
К. Сандер вполне убедительно доказал, 
что Д.Б. делла Порта тоже получил от 
П. Сарпи работу Л. Гарцони, а посколь-
ку в мадридской рукописи упоминаются 
материалы из опубликованной в 1589  г. 
книги делла Порта, мадридская руко-
пись не могла быть написана ранее, сле-
довательно, являлась более поздней по 
сравнению с миланской [11].

В. Гильберт переписывался и с Д. Са-
гредо, а в сохранившемся письме свое-
му другу Вильяму Барлоу – архидиако-
ну Солсбери и автору книги 1597 г. The 
Navigator's Supply («Инструментарий 
навигатора») – назвал Джанфранческо 
Great Magneticall man (великим магнит-
ным человеком) [12, с. 33].

В 1602 г. Галилей вместе с Сарпи 
и Сагредо по примеру Гильберта заня-
лись конструированием магнитных при-
боров для измерения склонения и  на-
клонения. Известны несколько писем, 
которыми друзья-итальянцы при этом 
обменивались.

Семья Джанфранческо Сагредо, кото-
рая, как и семья Леонардо Гарцони, при-
надлежала к венецианской аристокра-
тии, владела железорудными рудниками 
в Кадоре близ Беллуно в Доломитовых 
Альпах, и Д. Сагредо постоянно снабжал 
своего друга Галилея магнетитовыми об-
разцами для экспериментов. Более того, 
в  1607–1608 гг. они осуществили при-
быльную сделку по продаже большого 
естественного магнита семье Медичи. 
Этому 6-фунтовому магниту, который мог 
удерживать железо такого же веса, при-
своили название Rodomonte по имени 
хвастливого царя Алжира Родомонта  – 
персонажа поэмы Лодовико Ариосто 
«Неистовый Роланд». Помимо тосканцев, 
на этот образец претендовал еще один 
страстный коллекционер – император 
Священной Римской империи Рудольф II. 
Сохранились многочисленные письма, 
которыми Галилей обменивался тогда 
с семейством Медичи [10].
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В апреле 1608 г. Козимо II Медичи – 
сын и наследник великого герцога То-
сканского Фердинанда I – одобрил по-
купку, а Галилей, получив от Сагредо 
камень, с помощью венецианских куз-
нецов усилил его действие путем арми-
рования, после чего магнит стал удер-
живать железо, вес которого был вдвое 
больше, чем у камня. Магнит отправили 
во Флоренцию 3 мая, и тогда же Гали-
лей написал письмо матери Козимо – 
великой герцогине Кристине Лотарингс-

кой. Там он, в частности, предложил 
выгравировать на подставке для этого 
магнита латинский девиз Vim facit amor 
(«Силу порождает любовь») [10,  с.  55]. 
Стоит пояснить, причем тут amor. Дело 
в том, что во многих языках слово «маг-
нит» этимологически происходит от 
«любовного притяжения», например, 
на французском языке магнит обозна-
чается как aimant, созвучным со  сло-
вами aimante – «любящий» и amant/
amante  – «любовник»/«любовница». 

Армированный магнит, изготовленный под руководством Галилея в 1608 г.
Музей Галилео Галилея во Флоренции

Магниты в галерее Медичи во Флоренции. Из книги Корнелия Мейера 1696 г. [8]
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В июне 1608 г. сделка успешно заверши-
лась, и с тех пор представители семейства 
Медичи постоянно покровительствова-
ли Галилею, так что он, по определению 
профессора Марио Бьяджоли, фактиче-
ски стал их придворным [4].

В процессе исследования влияния ар-
мирования Г. Галилей провел множество 
экспериментов, и в современном науч-
но-техническом музее во Флоренции, на-
званном в честь великого ученого, хра-
нятся несколько сделанных тогда под его 
руководством магнитов. Фотографии од-
ного из них приводятся в очерке, и вид-
но, что этот армированный образец по-
мещался в специальный футляр.

Г. Галилей надолго увлек флорентий-
ских правителей коллекционированием 
магнитов. Купленный ими у Д. Сагре-
до Rodomonte не сохранился, но самые 
сильные из своих образцов Медичи экс-
понировали в галерее Уффици. В кон-
це XVII в. один из их магнитов заново 
армировал работавший во Флоренции 
голландский инженер Корнелий Мейер 
(1629–1701), оставивший об этом сведе-
ния в книге «Новые находки», опублико-
ванной в 1696 г. [8]. Свою заметку там под 
названием Della Calamita («О магните») 
он проиллюстрировал воспроизведен-
ной в настоящем очерке гравюрой.

Напомним, что в начале XVII в. Гали-
лей вместе с Сарпи и Сагредо разрабо-
тали собственные магнитные приборы 
для измерения склонения и наклоне-
ния. Как и многие ученые того време-
ни, они надеялись изучить изменения 
этих магнитных элементов на поверх-
ности Земли и, опираясь на полученную 
информацию, решить острейшую про-
блему достаточно точного и быстрого 
определения географических долгот. 
Для этого, однако, надо было путеше-
ствовать, и такая возможность появи-
лась в конце 1608 г., когда Д. Сагредо 
отправили в Сирию, где он несколько 
лет служил консулом в Алеппо. В октя-
бре 1609 г. консул написал Г. Галилею 
письмо, сообщив, что измерил там маг-
нитное склонение и оно оказалось за-
падным и равным 7°30', отличаясь на 15° 
от восточного склонения в Италии. По-
нятно, что принятая ныне терминология 
тогда еще не сложилась, и Джанфран-
ческо церемонно описал полученный 
результат как отклонение стрелки маг-

нита на семь с половиной градусов по 
направлению к учителю. Ему, конечно, 
стало интересно, как изменяется скло-
нение при дальнейшем продвижении на 
восток, и, несмотря на сложные отно-
шения венецианцев с иезуитами, он от-
правил иезуитским миссионерам в  ин-
дийский Гоа деклинометр и попросил 
их измерить магнитное склонение там.

Впоследствии знаменитый ученый 
и  изобретатель, монах Афанасий Кир-
хер (1602–1680) организовал изучение 
иезуитскими миссионерами магнитного 
склонения по всему миру. В его списке 
принявших участие в этом грандиозном 
проекте в качестве наблюдателя в Гоа 
был указан Pater Ioannes Vremanus из 
Далмации (Хорватия). Уроженец Сплита, 
иезуит Иван Времан (1583–1620) провел 
в 1615–1616 гг. несколько месяцев в Гоа 
и осенью 1616 г. отправил из китайско-
го Макао в Рим письмо с результатами 
своих измерений.

Галилео Галилею удалось вернуться 
к собственным магнитным эксперимен-
там лишь спустя много лет. В письме 
от 27 июня 1626 г. он сообщал своему 
жившему в Болонье сподвижнику Чеза-
ре Марсили: «Вот уже 3 месяца я занят 
здесь поразительным делом, заключаю-
щимся в искусственном увеличении 
силы магнита, удерживающего железо, 
и достиг того, чтобы кусок весом 6 ун-
ций, который своей естественной силой 
поддерживает не более унции желе-
за, стал поддерживать 150 унций… Это 
дело, которым я занимаюсь понемногу 
каждый день, приносит такое удоволь-
ствие и изумление, что я почти стал 
слесарем и забросил все остальные 
занятия… Я не могу насытиться, и если 
поначалу мне казалось очень большим 
достижением заставить магнит поддер-
живать в 40 раз больше, чем благода-
ря его врожденной энергии, теперь уже 
возрастание силы магнита в 150 раз не 
удовлетворяет меня. Для каждого но-
вого инструмента я борюсь даже за не-
большое возрастание силы, а тем вре-
менем узнаю, что такое привязанность 
и ненасытность жадных» [10, с. 314–315]. 
К сожалению, его магниты того периода 
до нашего времени не сохранились.

Впоследствии Галилео Галилею бо-
лее не довелось заниматься магнитны-
ми экспериментами – все его жизненные 
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силы уходили на борьбу с инквизитора-
ми и обоснование гелиоцентрической 
системы мироздания. Он скончался 
8 января 1642 г. (по григорианскому ка-
лендарю) на 78-м году жизни.

***
Во многих источниках можно встре-

тить ошибочное утверждение, что Иса-
ак Ньютон родился в день смерти Га-
лилея, как бы принимая у него научную 
эстафету. На самом деле он появился на 
свет почти на год позже: по юлианско-
му календарю 25 декабря 1642 г., а по 
григорианскому – 4 января 1643 г., что 
вообще-то никак не помешало ему при-
нять научную эстафету у Галилея и вне-
сти неоценимый вклад в создание не-
бесной механики. Занимаясь, главным 
образом, гравитационным притяже-
нием, Ньютон унаследовал от Галилея 
и  интерес к притяжению и отталкива-
нию магнитов.

В нескольких популярных книгах 
Владимира Петровича Карцева рас-
сказывается о том, что «одним из самых 
сильных естественных магнитов обла-
дал, по преданию, Ньютон – в его пер-
стень был вставлен магнит, поднимав-
ший предметы, вес которых был в 50 раз 
больше веса магнитика» [2, с. 30]. Далее 
читатель увидит, что на самом деле ар-
мированный магнитик обладал гораздо 
более сильным притяжением.

Ссылок на источник «предания» 
В.П. Карцев не приводил, так что оста-
валось неясным факт это или вымысел. 
Активные поиски кольца, предприни-
мавшиеся английскими историками, 
оказались безуспешными, но им уда-
лось выяснить, что в основе «преда-
ния» лежит сообщение выдающегося 
современника Ньютона – Бенджамина 
Мартина (Benjamin Martin, 1704–1782). 
Знакомство с этим сообщением создает 
впечатление, что магнитный перстень 
Ньютона существовал на самом деле, 
а Б. Мартин не только видел его, но, мо-
жет быть, после смерти Ньютона в 1727 г. 
владел им и мог детально исследовать. 
Нашим соотечественникам Б. Мартин 
практически не знаком, так что для 
оценки достоверности сообщенной им 
информации стоит привести краткую 
справку о его жизни.

Бенджамин Мартин родился в де-
ревне Уорплсдон, находящейся между 
Уокингом и Гилфордом в английском 
графстве Суррей. Точная дата его рож-
дения не известна, но метрические кни-
ги местного прихода показывают, что 
крестили мальчика 1 (12) марта 1704  г. 
Родителями Бенджамина в них назва-
ны «Джон Мартин, джентльмен» и его 
супруга Джейн. Историки считают, что 
у Бенджамина были как минимум трое 
братьев и две сестры, а сам он стал пя-
тым ребенком в семье [9].

Экспонаты Британского музея: портрет Бенджамина Мартина
для Лондонской энциклопедии и визитная карточка его лондонского магазина
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Джентльмен Джон Мартин являлся по 
местным меркам довольно крупным зем-
левладельцем, а его сыновья трудились 
на земле, так что основным занятием Бен-
джамина в юном возрасте было землепа-
шество. Как один из младших сыновей он 
в соответствии с британскими законами 
о майорате не имел прав на землевла-
дения отца и, задумываясь о средствах 
к существованию, занялся самообразо-
ванием, в чем ему помогло полученное от 
родственника наследство в 500 фунтов 
стерлингов. На эти деньги он купил книги 
и научные инструменты, с которыми стал 
путешествовать по стране, читать лекции 
по натурфилософии и публиковать на-
учно-популярные обзоры. Скопив кое-
какой капитал, Бенджамин на несколько 
лет поселился в Чичестере, где держал 
школу и занимался изобретательством 
новых оптических инструментов.

Около 1740 г. он перебрался в Лондон 
и открыл на Флит-стрит ставшую по-
пулярной мастерскую по изготовлению 
научных приборов, очков и т.п. На вос-
произведенной в очерке визитной кар-
точке его магазина можно увидеть, что 
мастерская среди прочего изготавли-
вала искусственные магниты, и  мы мо-
жем быть уверены, что в магнитах он 
разбирался достаточно хорошо.

Помимо изготовления научных при-
боров, Б. Мартин занимался системати-
ческой публикацией научно-популяр-
ных книг и даже выпускал журнал The 
General Magazine of Arts and Sciences, 
Philosophical, Philological, Mathematical 
and Mechanical, который все называли 
просто «Журналом Мартина». Его лич-
ная коллекция разнообразных природ-
ных диковинок слыла одной из лучших 
в Великобритании.

В 1781 г. в возрасте 77 лет он решил 
завершить активное управление своим 
бизнесом и доверить его людям, кото-
рых считал друзьями. Они, однако, ра-
зорили его и довели до банкротства. 
В момент отчаяния Бенджамин Мартин 
попытался покончить жизнь самоубий-
ством, но неудачно, тем не менее ране-
ние ускорило его смерть, которая про-
изошла 9 февраля 1782 г. После кончины 
хозяина его бесценную коллекцию ока-
менелостей и других природных дико-
винок распродали на аукционе. В не-
крологе, опубликованном в лондонском 
«Журнале Джентльмена», он был назван 
автором множества гениальных тракта-
тов и одним из самых известных мате-
матиков и оптиков своего времени [5].

Таким образом, Б. Мартина трудно 
заподозрить в фальсификации сведе-

Магнитный перстень Ньютона с грузом [7] Готфрид Кнеллер.
Портрет Исаака Ньютона, 1702 г. 

Национальная портретная галерея, Лондон
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ний о  магнитном перстне Ньютона, тем 
более что он относился к великому уче-
ному с огромным пиететом, опублико-
вал несколько книг с изложением его 
достижений, одну из которых назвал 
«Панегириком ньютонианской фило-
софии», и неоднократно читал лекции 
о нем.

О перстне Бенджамин Мартин сооб-
щил в своей знаменитой и переиздаю-
щейся до сих пор книге «Британская 
философия, или Новая всеобъемлю-
щая система ньютонианской филосо-
фии, астрономии и географии», первое 
издание которой вышло в свет в 1747 г. 
Он  написал там: «Мощь или сила маг-
нитов обычно больше у маленьких, чем 
у больших, пропорционально их объ-
ему. Редко очень большие из них будут 
держать вес, более чем в 3 или 4 раза 
превышающий их собственный, а ма-
ленькие, но достаточно хорошие, будут 
держать вес более чем в 8, 10 или 12 раз 
больше своего веса. У достопочтенного 
мистера Беркли из Брутона есть маг-
нит, чей вес (с арматурой) составляет 
всего 43 грана, а поднимает 1032 гра-
на, то есть в 24 раза больше его веса. 
Но  камень мистера Ньютона (который 
он носил в своем кольце вместо не-
большого алмаза), весящий около трех 
гран, поднимает 746 гран, то есть почти 
в 250 раз больше своего веса, что на се-
годняшний день является самым силь-
ным и лучшим из всего виденного мною. 
Поэтому я прилагаю, как диковину, гра-
вюру с изображением кольца и камня 
с висящим на нем железом» [7, с. 39]. 
Эта гравюра воспроизведена в очер-
ке и выглядит так, будто художник, как 
и сам Б. Мартин, лично видел действие 
перстня. В сочетании с приведенными 
предельно точными сведениями о весе 
магнитика и поднимаемого им груза 
гравюра добавляет уверенности в том, 
что, во-первых, существование перстня 
не является вымыслом и, во-вторых, что 
после кончины Ньютона он мог оказать-
ся в распоряжении страстного коллек-
ционера подобных диковинок и про-
изводителя искусственных магнитов 
Бенджамина Мартина.

Читатель уже знает, что после смерти 
Б. Мартина плохо разбирающиеся в цен-
ности его коллекций люди распродали 
их на аукционе, поэтому не приходит-

ся удивляться, что перстень затерялся. 
Вряд ли участники аукциона понимали, 
с чем имеют дело, так что вполне могли 
удалить магнитик из золотого перстня и 
заменить его каким-нибудь драгоцен-
ным камем. Увы!

Напомним, что, излагая «предание» 
об «одном из самых сильных естествен-
ных магнитов», В.П. Карцев утверждал, 
что он притягивал вес, в 50 раз боль-
ший, нежели у него самого, тогда как 
Б.  Мартин сообщал о почти 250-крат-
ном превышении веса груза. При этом 
нельзя не обращать внимания, что ар-
мированный магнит не является, строго 
говоря, «естественным», а точно отве-
тить на вопрос, каким был вклад в на-
блюдаемый эффект намагниченностей 
примененной арматуры и притягивае-
мого груза, сейчас практически невоз-
можно. Да  и  о  том, кто и когда изгото-
вил перстень и почему Исаак Ньютон 
так любил его, нам пока остается лишь 
строить догадки. Тем не менее можно 
предположить, что маленький, но до-
статочно сильный магнитик был нужен 
ученому для выяснения вопроса о ха-
рактере убывания магнитного притяже-
ния при удалении от источника.

В книге «Математические начала на-
туральной философии» Ньютон выска-
зал следующий тезис: «Сила тяжести 
иного рода, нежели сила магнитная, 
ибо магнитное притяжение не пропор-
ционально притягиваемой массе: одни 
тела притягиваются сильнее, другие – 
слабее, большая часть совсем не при-
тягивается. Магнитная сила в том же 
самом одном теле может быть увеличи-
ваема и уменьшаема, иногда она даже 
гораздо больше, относя к массе, нежели 
сила тяжести; при удалении от магнита 
она убывает не обратно пропорцио-
нально квадратам расстояний, а ближе 
к кубам, поскольку я мог судить по неко-
торым грубым опытам» [3, с. 518]. Таким 
образом, «некоторые грубые опыты» 
привели ученого к важнейшему выводу, 
что «магнитная сила» «при удалении от 
магнита» убывает почти обратно про-
порционально кубам расстояний.

Цитированный перевод был сделан 
академиком А.Н. Крыловым с третьего 
латинского издания книги И. Ньютона, 
вышедшего в свет в 1726 г. незадолго до 
кончины великого ученого. Во  втором 
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издании, напечатанном в  1713  г. и по-
меченном на титульном листе как «ис-
правленное и дополненное», текст этого 
абзаца совершенно тот же, однако в пер-
вом издании 1687 г. он иной. Там кубы 
расстояний не упоминаются и  лишь ут-
верждается, что магнитное притяжение 
убывает с расстоянием гораздо быстрее, 
нежели гравитационное. Следователь-
но, свои «грубые опыты» Ньютон про-
водил когда-то между 1687 и 1713 гг. Как 
известно, в 1696  г. ученый перебрался 
из Кембриджа в Лондон, и, скорее всего, 
опыты им проводились там, но в чем они 
заключались?

Сейчас хорошо известно, что обрат-
но пропорционально кубам расстоя-
ний убывает индукция, создаваемая 
однородно намагниченным шариком, 

другими словами, магнитным диполем. 
Современные знания просто-таки навя-
зывают мысль о том, что опыты Ньютона 
заключались в измерении расстояний, 
на которых грузы из одного и того же 
материала, но разных весов притяги-
вались к маленькому магнитику в его 
любимом перстне. Так что, возможно, он 
служил великому ученому не украше-
нием и не амулетом, а удобным инстру-
ментом научного познания.

В заключение хочется выразить на-
дежду, что современные геофизики, по-
знакомившись с настоящим очерком, 
будут более четко представлять суть 
вклада в формирование основ учения 
о  геомагнетизме таких научных гиган-
тов, как Галилео Галилей и Исаак Нью-
тон, а также их друзей и современников.
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ЛЕОНАРДО ГАРЦОНИ – ПРЕДШЕСТВЕННИК ВИЛЬЯМА ГИЛЬБЕРТА 

Ю.И. Блох 

г. Москва, yuri_blokh@mail.ru 

В 1956 г. в основанной С.И. Вавиловым академической серии «Классики науки» по-
явился перевод знаменитой книги Вильяма Гильберта «О магните, магнитных телах и о 
большом магните – Земле». Поскольку первое издание этого труда вышло в 1600 г., редак-
тор русскоязычного издания Алексей Георгиевич Калашников заявил, что «книга Гиль-
берта является первым историческим документом, который открывает собой новую эпоху 
прогрессивного развития физики, как опытной науки» [1, с. 357], а «средневековые авторы 
очень мало прибавили к тем сведениям о магните, которые имелись у древних» [1, с. 330]. 

Меж тем исследователи XVII века, в частности, Никколо Цукки (иначе Дзукки), не согла-
шались с подобными утверждениями и, более того, обвиняли В. Гильберта в плагиате. При 
этом Н. Цукки ссылался на то, что В. Гильберт использовал труд монаха-иезуита Леонардо 
Гарцони. Этот труд, якобы, передал ему монах «Ордена служителей Девы Марии» или, как 
его кратко называют «Ордена сервитов» Паоло Сарпи, известный как друг Галилео Галилея. 
Поскольку труд Л. Гарцони, написанный около 1580 г., не был опубликован, утверждения 
Н. Цукки несколько веков игнорировались. При этом В. Гильберт с 1560-х гг., когда повышал 
в Италии свое образование, действительно был лично знаком с П. Сарпи, переписывался с 
ним, а в своей книге назвал «уважаемым учителем Павлом Венецианским» [1, с. 27]. 

Сравнительно недавно в Амброзианской библиотеке Милана нашли копию считавшейся 
утерянной рукописи Л. Гарцони под названием «Due trattati sopra la natura, e le qualità della 
calamita» (Два трактата о природе и свойствах магнита). В 2005 г. тексты трактатов опуб-
ликовала, снабдив комментариями, итальянская исследовательница Моника Угалья [2]. Об-
наруженные трактаты помогли идентифицировать еще одну рукопись труда Л. Гарцони, 
хранящуюся в Мадриде. Немецкий исследователь Кристоф Сандер провел историко-фило-
логический анализ рукописей, сопоставил их с другими материалами того времени и под-
держал вывод М. Угальи об авторстве Леонардо Гарцони, при этом доказал, что мадридская 
рукопись являлась более поздней по отношению к миланской [3]. 

Первый из трактатов Л. Гарцони носил, можно сказать, теоретический характер, а во вто-
ром, сохранившемся в миланской рукописи лишь частично, излагались экспериментальные 
результаты, представленные в форме 90 выводов и 39 следствий, которые трактовались в 
соответствии с теоретическими положениями первого трактата. Во второй части мадрид-
ской рукописи содержатся 93 «теоремы», причем в ней, в отличие от миланской, каждая 
теорема сразу же сопровождается пояснительной запиской. Миланскую рукопись сопро-
вождают 105 иллюстраций и диаграмм, а в мадридской их 123. Сравнение описаний экспе-
риментов Гильберта и Гарцони показало, что англичанин активно использовал сведения из 
сочинения итальянца в своем классическом труде, но интерпретировал их согласно своим 



30 

взглядам и терминологии. Таким образом, Леонардо Гарцони являлся непосредственным 
предшественником Вильяма Гильберта в создании научных основ магнитологии, прежде 
всего, ее экспериментального раздела. 

Биографические сведения о Леонардо Гарцони чрезвычайно скудны, и Монике Угалье 
удалось найти лишь несколько разрозненных документов в архивах римского Общества 
Иисуса (иезуитов), и в Национальной библиотеке в Риме [2]. По ее данным, Леонардо Гар-
цони (Leonardo Garzoni) родился в 1543 г. в Венеции, в аристократической семье, переехав-
шей из Болоньи в конце XIII в. Примерно в 20-летнем возрасте он приступил к философ-
ским исследованиям, а в 1567 или 1568 г. в Брешии вступил в Общество Иисуса. Затем 
Леонардо читал лекции по логике в Парме, а в 1573 г. изучал богословие в Падуе. 9 июня 
1579 г. он принял четыре обета в Брешии, войдя тем самым в элиту Общества, знающую 
все его секреты. Число исповедников четырех обетов фактически никогда не превышало 
50 человек. С того времени он являлся духовником представительства Общества Иисуса в 
Венеции, около 1588 г. находился в Вероне, но потом вернулся в Венецию, где 10 марта 
1592 г. скончался. Великолепный дворец семейства Гарцони (Палаццо Гарцони Моро) на 
берегу Большого Канала неподалеку от моста Риальто, который был построен в XV в. и 
приобретен семейством в 1600 г., сохранился до настоящего времени. 

В статье «Наука магнетизма до Гильберта» [4] Моника Угалья воспроизвела формули-
ровки полутора десятков экспериментальных результатов, полученных Леонардо Гарцони. 
Приведем в качестве примера некоторые из них, пояснив, что реально речь в них ведется 
не о магнитах, а об образцах магнетита (loadstone): 

– «…магнитная сила распространяется от двух сторон магнита как от двух центров; 
– намагниченная игла, помещенная по сторонам магнита, выравнивается в направлении, 

противоположном направлению силы в магните; 
– игла, помещенная на магнит, выравнивается параллельно магнитной оси; 
– две иглы могут выровняться параллельно друг другу, только если одна из них меньше 

другой; 
– железная пыль, помещенная на бумагу таким образом, чтобы каждый кусок касался 

другого, ведет себя как железная пластина при прикосновении к магниту. Аналогично, же-
лезная пыль, упакованная в бумажную трубку, ведет себя как железный стержень; 

– но если бумажная трубка опорожняется и снова заполняется после смешивания пыли, 
эффект теряется; 

– железная пыль, упакованная в бумажную трубку, может быть намагничена, как если 
бы это был железный стержень, однако, если трубку встряхнуть, частицы смешиваются, и 
общий эффект теряется, хотя каждая частица сохраняет свою намагниченность» [4, с. 67]. 

Эти примеры показывают, что заявления А.Г. Калашникова в переводе книги В. Гиль-
берта, которые процитированы в начале настоящей заметки, не могут считаться справедли-
выми, тем не менее, обвинять Гильберта в плагиате не стоит. М. Угалья, детально знакомая 
с трактатами Л. Гарцони, высказалась об этом следующим образом: «Гильберта нельзя об-
винить в плагиате... теория Гильберта автономна. Основы теории Гильберта аналогичны 
теории Гарцони, но развиваются в другом направлении. Тем не менее, следы Гарцони легко 
обнаружить в работах Гильберта исключительно из-за их внеконтекстного характера. Гиль-
берт взял наиболее важные результаты из трактата Гарцони, пренебрегая аристотелевско-
схоластическим контекстом, в котором они были получены» [4, с. 77]. 

Таким образом, современным геофизикам стоит детальнее ознакомиться с новыми ис-
точниками о возникновении теории геомагнетизма и учитывать их в своей научной и, тем 
более, педагогической деятельности. 

 
1. Гильберт В. О магните, магнитных телах и о большом магните – Земле. Новая физиология, дока-

занная множеством аргументов и опытов. – М.: Издательство АН СССР. 1956. 413 с. 
2. Garzoni L. Trattati della calamita / a cura di Monica Ugaglia. – Milano: FrancoAngeli. 2005. 349 p. 
3. Sander C. Early-Modern Magnetism: Uncovering New Textual Links between Leonardo Garzoni SJ 

(1543–1592), Paolo Sarpi OSM (1552–1623), Giambattista Della Porta (1535–1615), and the Accademia dei 
Lincei // Archivum Historicum Societatis Iesu. 2016. Vol. 85 (2). P. 303–363. 

4. Ugaglia M. The Science of Magnetism Before Gilbert. Leonardo Garzoni’s Treatise on the Loadstone // 
Annals of Science. 2006. Vol. 63. No. 1. P. 59–84. 
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БИОГРАФИЯ ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА МГРИ 
НАЧИНАЕТ ПРОЯСНЯТЬСЯ
Ю.И. Блох, В.И. Скопцова

а недавно найденные материалы наконец-
то позволяют довольно адекватно описать 
его трудную жизнь.

Иван Федорович Щербаченко родился 
20 октября (2 ноября) 1900 г. в заштатном 
городе Мирополье Суджанского уезда Кур-
ской губернии. Когда в 1925 г. Мирополье 
передали Украине, оно потеряло статус го-
рода и в настоящее время является селом 
в  Краснопольском районе Сумской обла-
сти, расположенным примерно в километре 
от границы с Россией.

В автобиографии 1931 г. для аспирант-
ского дела МГРИ Иван Федорович сооб-
щил о своей семье следующее: «Дед мой по 
матери крепостной, после освобождения 
крестьян был рыбаком на Азовском море, 
а позже осел на землю в село Мирополье 
Сумского района. Отец – крестьянин того 
же села, отбыв военную службу, ушел на 
повторную, там же обучался грамоте, са-
нитарному делу и после долгих лет работы 
дослужился до фельдшера в 1908 г. Мать – 
крестьянка, неграмотная и доныне рабо-
тает в селе Мирополье в колхозном хозяй-
стве… Семья состояла из восьми душ. Я, как 
и все члены семьи, работал в сельском хо-
зяйстве». Судя по адресу, содержащему-
ся в  наградных документах его младшего 
брата Евгения, участника Великой Отече-
ственной войны, их хозяйство находилось 
в селе Студенок («Сумская область, Студен-
ский сельский совет, колхоз 8 марта»), ко-
торое ко времени написания цитированной 
автобиографии слилось с Миропольем.

По окончании в 1912 г. начальной школы 
Иван продолжил осваивать знания в го-
родском училище, в 1917 г. поступил в Суд-
жанскую учительскую семинарию, готовив-
шую учителей начальных школ, а осенью 
1919 г. занимался в тамошнем Институте на-
родного образования. В документах нача-
ла 1920-х годов он указывал свое образо-
вание как «среднее», а специальность – как 
«учитель».

В ноябре 1919 г. И.Ф. Щербаченко вошел 
в инициативную группу по созданию в Суд-
же организации Российского коммуни-
стического союза молодежи (РКСМ) и стал 
секретарем его уездного комитета. Как на-

В апреле 1930 г. было образовано В апреле 1930 г. было образовано 
Московское высшее геолого-разведочное Московское высшее геолого-разведочное 
училище, переименованное вскоре училище, переименованное вскоре 
в Московский геолого-разведочный в Московский геолого-разведочный 
институт (МГРИ). Его первым институт (МГРИ). Его первым 
директором назначили 29-летнего директором назначили 29-летнего 
студента-дипломника Московской горной студента-дипломника Московской горной 
академии Ивана Федоровича Щербаченко, академии Ивана Федоровича Щербаченко, 
который проработал в этой должности который проработал в этой должности 
1,5 года. Затем его перевели в Иркутск, 1,5 года. Затем его перевели в Иркутск, 
где он до весны 1937 г. директорствовал где он до весны 1937 г. директорствовал 
во втузе под названием «Горно-во втузе под названием «Горно-
металлургический комбинат цветных металлургический комбинат цветных 
металлов, золота и платины», который металлов, золота и платины», который 
сейчас является Иркутским национальным сейчас является Иркутским национальным 
исследовательским техническим исследовательским техническим 
университетом (ИРНИТУ). Многие годы университетом (ИРНИТУ). Многие годы 
биография И.Ф. Щербаченко оставалась биография И.Ф. Щербаченко оставалась 
почти неизвестной общественности, почти неизвестной общественности, 
но теперь материалы из различных но теперь материалы из различных 
источников, прежде всего архивов, дают источников, прежде всего архивов, дают 
возможность познакомиться с ней возможность познакомиться с ней 
подробнее.подробнее.

В 2006 г. ректор преемника МГРИ – 
Российского государственного геолого-
разведочного университета (РГГРУ) Лео-
нид Георгиевич Грабчак подписал запрос 
в Центральный архив ФСБ России с прось-
бой сообщить сведения об И.Ф. Щербачен-
ко. Архивисты оперативно откликнулись 
и  по имеющимся у них материалам соста-
вили справку, к которой приложили фотоко-
пии некоторых документов и несколько фо-
тографий Ивана Федоровича. Присланная 
справка охватывала его жизнь вплоть до 
1937 г., а ее последняя фраза утверждала, 
что сведениями о его дальнейшей судьбе 
архивисты не располагают. Информацию, 
содержащуюся в справке ФСБ и в  аспи-
рантском деле И.Ф. Щербаченко из архива 
МГРИ, дополнили иркутские историки. Они 
кратко описали его деятельность в Иркут-
ске и высказали предположение, что Ива-
на Федоровича сразу после исключения 
из партии (речь об этом впереди) расстре-
ляли. Предположение оказалось неверным, 
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писано в автобиографии 1922 г. из архи-
ва ФСБ, «одновременно с этим принимал 
участие в  кампании по продразверстке, 
проведении недели крестьянина, в борь-
бе с  дезертирством и проч.». Таким обра-
зом, во времена так называемого Красного 
террора молодому учителю пришлось уча-
ствовать не только в пропагандистских, но 
и в репрессивных кампаниях. В конце 1919 г. 
его приняли в партию большевиков.

В августе 1920 г. Иван Федорович обра-
тился в Курский губернский комитет РКСМ 
с просьбой об отправке на польский фронт, 
но его направили в Москву, и до марта 
1921 г. он был курсантом находившейся на 
Красноказарменной улице в районе Ле-
фортово Московской военно-инженерной 
школы. Летом 1921 г. ее переименовали во 
2-ю Московскую военно-инженерную шко-
лу им. III Коминтерна. Обучение там было 
трехгодичным, но окончить ее И.Ф. Щер-
баченко не удалось, так как его направи-
ли к заместителю Л.Д. Троцкого по Ревво-
енсовету Эфраиму Марковичу Склянскому 
(1892–1925), и  тот официально прикоман-
дировал курсанта к Всероссийской чрез-
вычайной комиссии по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем (ВЧК). Понятно, 
что Иван Федорович не мог не знать мне-
ния одного из главных организаторов по-
беды большевиков в Гражданской войне 
Э.М.  Склянского о  тогдашних неудачах и 
провалах И.В. Сталина под Царицыном, на 
Южном фронте, о его авантюре в Галиции 
и т.д. Рекомендация Э.М. Склянского, посто-
янно высказывавшегося о Сталине в самых 
пренебрежительных тонах и впоследствии 
убитого сталинскими подручными, неодно-
кратно играла негативную роль в  жизни 
И.Ф. Щербаченко.

С 14 марта 1921 г. Иван Федорович при-
ступил к работе в должности информатора 
военно-информационного отдела в  Бау-
манском районном политбюро Московской 
чрезвычайной комиссии (МЧК). Информа-
тором, видимо, он был успешным, посколь-
ку его карьера стремительно развивалась, 
и через несколько месяцев он уже являлся 
членом городского политбюро ЧК. Когда 
6  февраля 1922 г. ВЧК упразднили и  уч-
редили Государственное политическое 
управление при Народном комиссариате 
внутренних дел РСФСР (ГПУ), И.Ф. Щерба-
ченко стал там делопроизводителем учет-
но-статистического отделения, затем его 
последовательно повышали до старшего 
делопроизводителя, следователя и, на-
конец, помощника уполномоченного се-
кретного отдела Московского губернского 

политотдела ГПУ. В автобиографии 1922 г. 
он особо подчеркнул, что является секре-
тарем парттройкисекретного отдела.

Меж тем делопроизводство, занимавшее 
основное время в работе Ивана Федоро-
вича, его не удовлетворяло, что он отметил 
в  автобиографии. Его привлекала органи-
зационная деятельность, и 1 октября 1923 г. 
он уволился с занимаемой должности в ГПУ, 
получив при этом путевку горкома партии, 
в соответствии с которой приступил к уче-
бе в Московской горной академии (МГА). 
Вскоре, 15 ноября того года, ГПУ реоргани-
зовали в Объединенное государственное 
политическое управление при Совнаркоме 
СССР (ОГПУ).

Молодой чекист
Иван Федорович Щербаченко

Жизнь студента Щербаченко была не-
легкой: ему постоянно приходилось под-
рабатывать, и в 1923–1925 гг. он трудился 
ночным сторожем на московском заводе 
«Метрон» треста точной механики. Затем, 
освоив кое-какие геологические знания, 
студент стал сотрудничать с  московским 
представительством треста «Азнефть» 
и  тувинскими золотодобытчиками. С мая 
1927 по февраль 1928 г. Иван Федорович 
работал управляющим Кызык-Чадырским 
золотоносным районом формально неза-
висимой Тувинской Народной Республики 
(бывшей Танну́-Ту́вы), где издавна добыва-
лись золото-молибден-медно-порфировые 
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руды. С тех пор его основной геологиче-
ской специализацией стало изучение ме-
сторождений золота.

Согласно справке архива ФСБ, в декабре 
1929 г. студента И.Ф. Щербаченко назначили 
заместителем декана геолого-разведочно-
го факультета А.Д. Архангельского, одного 
из инициаторов разделения МГА, ставшего 
в январе того года академиком АН СССР. 
Судя по всему, они с Г.Ф. Мирчинком при 
поддержке Г.К. Орджоникидзе и рекомен-
довали его в апреле 1930 г. на должность 
директора только что образованного Мо-
сковского высшего геолого-разведочного 
училища (МВГРУ). 

Свой первый приказ директор МВГРУ 
подписал 23 апреля 1930 г., продолжая 
оставаться студентом, а официально 
окончил Московскую горную академию 
только через месяц, в мае. 10 июля того 
года МВГРУ переименовали в Московский 
геолого-разведочный институт (МГРИ). 
Более года Иван Федорович руководил 
МГРИ и  Московским геологоразведоч-
ным техникумом, составлявшими вместе 
так называемый Московский геолого-
разведочный учебный комбинат (МГРУК), 
в процессе чего фактически создал их 
первоначальные структуры, включая 
первый в нашей стране геофизический 
факультет во главе с А.И.  Заборовским. 
Под руководством И.Ф. Щербаченко были 
организованы опорные пункты заочного 
обучения при двух главных геолого-раз-
ведочных управлениях – Нижегородском 
и Центрально-Черноземном, а также при 
Липецкой, Курской, Тульской, Смоленской 
и Иваново-Вознесенской геологоразве-
дочных базах.

В августе 1931 г. исполнять обязанности 
директора МГРИ стал П.А. Митрофанов, 
а И.Ф. Щербаченко с 1 ноября 1931 г. зачис-
лили аспирантом кафедры металлических 
полезных ископаемых, возглавлявшейся 
Евгением Евгеньевичем Захаровым. При-
казом Серго Орджоникидзе от 9 ноября 
Ивана Федоровича освободили от работы 
директора МГРИ в связи с  переходом на 
другую работу, а  в декабре предоставили 
отпуск и командировали на год в Восточную 
Сибирь. Аспирантура, видимо, являлась за-
пасным вариантом для номенклатурного 
работника, фактически же секретариат ЦК 
ВКП(б) направил его в Иркутск работать 
директором втуза, называвшегося горно-
металлургическим комбинатом цветных 
металлов, золота и платины. Формальный 
приказ о  назначении Ивана Федоровича 
был подписан 27 ноября.

Возглавлял втуз он до 1937 г., и за это 
время его название неоднократно изме-
нялось: в 1932 г. это был Сибирский гор-
но-металлургический учебный комбинат, 
в 1932–1933 гг. – Сибирский горный инсти-
тут «Востокзолото», затем в  течение двух 
лет Восточно-Сибирский институт цвет-
ных металлов и золота и, наконец, в 1935–
1937 гг. – Восточно-Сибирский горный ин-
ститут Народного комиссариата тяжелой 
промышленности (НКТП) СССР им. А.П. Се-
ребровского.

Необходимо отметить, что в начале 
1930- х гг. высшее образование страны со-
трясала очередная плохо продуманная 
реорганизация, включавшая сокращение 
общего времени обучения, отмену учебных 
программ-максимум и тотальный переход 
на утверждаемые министерством програм-
мы-минимум, а также ликвидацию диплом-
ного проектирования [1]. Кое-что потом 
удалось реанимировать, и в этом деле ис-
ключительно большой являлась роль ру-
ководителей вузов. В 2000 г. вышла юби-
лейная книга «Иркутский государственный 
технический университет. 1930–2000 гг.», 
составленная Ниной Яковлевной Хлеб-
ковой, и там по поводу И.Ф. Щербаченко 
утверждалось следующее: «Надо отдать 
должное этому руководителю, который 
в труднейших условиях того времени стре-
мился организовать учебный процесс так, 
чтобы будущие специалисты имели полное, 
а не сокращенное высшее образование» 
[3, с. 21].

Иркутянка Ольга Анатольевна Гороще-
нова в монографии 2015 г. «От навигацкой 
школы к техническому университету» со-
общила: «Благодаря его настойчивости, 
в  1932–1933 гг. «Главзолото» начал строи-
тельство учебного корпуса ВТУЗа в районе 
завода ИЗТМ им. В.В.  Куйбышева. Строи-
тельство было завершено после возведе-
ния второго этажа, но здание было отдано 
«Золототрансу». Однако это не останови-
ло И.Ф. Щербаченко. Он выхлопотал для 
вту за все здания закрывавшегося в то вре-
мя энерготехникума (помещение бывше-
го промышленного училища, учебные ма-
стерские, столовая, жилые дома). Причем 
директива на передачу этого имущества 
вту зу пришла из высшего партийного ор-
гана – Центрального Комитета компартии 
большевиков (ЦК ВКП(б))» [2, с. 93]. Нет 
сомнений, что основную помощь оказал 
возглавлявший тогда НКТП СССР член По-
литбюро ЦК ВКП(б) Григорий Константино-
вич Орджоникидзе (партийный псевдоним 
Серго), в чьем подчинении находился втуз. 
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Но  И.Ф. Щербаченко на этом не остано-
вился, и в 1934 г. ему объявили выговор по 
партийной линии за самовольный захват 
помещения Востсиблеспрома. Впрочем, че-
рез год выговор сняли, Ивана Федоровича 
отметили почетной грамотой крайисполко-
ма, а помещение закрепили за институтом 
[3, с. 21]. Любопытно, что среди докумен-
тов, предоставленных РГГРУ Центральным 
архивом ФСБ, оказалась характеристика, 
составленная в 1935 г. секретарем партко-
ма Восточно-Сибирского горного инсти-
тута, где утверждалось, что Иван Федоро-
вич «партийно выдержан, идеологически 
устойчив, дисциплинирован, политически 
развит».

О профессиональной геологической де-
ятельности И.Ф. Щербаченко тех времен 
сведений почти нет. По данным О.А. Горо-
щеновой, он являлся «доцентом по кафедре 
динамической геологии института, а  сфе-
рой его научных интересов был генезис 
Дмитриевского месторождения золота» [2, 
с. 92]. Это месторождение находится в Сре-
тенском районе Восточного Забайкалья, 
и летом 1932 г. И.Ф. Щербаченко изучал его, 
возглавляя Дмитриевскую геолого-раз-
ведочную партию. Возможно, это являлось 
частью его аспирантской деятельности по 
плану, разработанному еще в МГРИ. С октя-
бря 1935 г. Иван Федорович являлся глав-
ным арбитром Наркома тяжелой промыш-
ленности по Восточно-Сибирскому краю.

Тем временем в стране разгорался Боль-
шой террор сталинского режима. 18 февра-
ля 1937 г., за пять дней до открытия печаль-
но известного февральско-мартовского 
пленума ЦК, где Серго Орджоникидзе дол-
жен был выступить главным докладчиком 
по вопросу «об уроках вредительства, ди-
версии и шпионажа японо-немецко-троц-
кистских агентов», он ушел из жизни. Офи-
циальной версией его смерти объявили 
«паралич сердца», то есть инфаркт, хотя 
позже Н.С. Хрущев и А.И. Микоян утвержда-
ли, что он застрелился. Глава 24 в мемуарах 
А.И. Микояна так и называется: «Самоубий-
ство Орджоникидзе» [6], и там утверждает-
ся, что, готовя доклад к пленуму, Серго при-
шел к выводу о существовании недостатков 
и ошибок, но об отсутствии вредительства. 
Сталин с этим, очевидно, смириться не мог. 
Впрочем, современные историки, в част-
ности В.Л. Бобров, и версию самоубийства 
считают недостоверной.

Так или иначе, но буквально через не-
сколько дней после загадочной смерти 
Серго Орджоникидзе, куратора и покро-
вителя И.Ф. Щербаченко, и  по заверше-

нии пленума в марте 1937 г. Иркутский 
обком ВКП(б) исключил директора втуза 
из партии «за сокрытие во время про-
верки обмена партийных документов его 
троцкистских колебаний в 1923 г. (прото-
кол бюро ОК ВКП(б) № 182)», после чего 
он был «снят с работы как враг народа» 
[3, с.  21]. Судя по формулировке, Ивану 
Федоровичу припомнили, что в  ВЧК он 
попал по рекомендации ближайшего со-
трудника Л.Д. Троцкого – Э.М. Склянского.

Иван Федорович Щербаченко
в 1935 г.

О.А. Горощенова предполагала, что 
И.Ф.  Щербаченко тогда расстреляли 
[2, с. 93], но это не так. В электронном ка-
талоге Росгеолфонда числится составлен-
ный И.Ф. Щербаченко и Л.Л. Королевым 
отчет 1939 г. о работе Намаминской гео-
лого-поисковой партии комбината «Бай-
калзолото» Иркутского геологического 
управления. На известном с XIX в. Нама-
минском медно-полиметаллическом ме-
сторождении, расположенном в  северной 
части Баргузинского хребта вблизи речки 
Намама, старатели издавна пытались до-
бывать золото, а его профессиональные 
поиски там велись много лет, но трудно-
доступность региона до сих пор не позво-
ляет геологам выйти за рамки предвари-
тельных исследований. Получается, Иван 
Федорович продолжал работать по специ-
альности, занимаясь исследованием золо-
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торудных месторождений. Как оказалось, 
главный удар обрушился на него позднее.

В 5-м томе издания «Книга Памяти 
жертв политических репрессий Республи-
ки Башкортостан» [4] нашлось сообще-
ние о  репрессированном в 1941 г. главном 
геологе треста «Башзолото» Иване Федо-
ровиче Щербоченко. Как видно, фамилия 
выглядит слегка измененной, но нет сомне-
ний, что это был именно он – для подтверж-
дения приводим тюремную фотографию 
из данной книги. На ней явно бросается 
в глаза, что нос у Ивана Федоровича сло-
ман, видимо, во время пыток. Процитируем 
справку из уфимской книги: «Щербоченко 
Иван Федорович, 1900 г.р., место рождения 
с.  Мирополье, Миропольский р-н, Сумская 
обл., украинец, б/п, образование высшее, 
трест «Башзолото», гл. геолог, арестован 
30.06.41  г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, реабилитирован: 
15.12.56 г.» [5, с. 535]. К сожалению, ни де-
талей осуждения, ни точных сведений о его 
дальнейшей судьбе найти пока не удалось, 
тем не менее можно высказать следующие 
соображения.
• Поскольку в Росгеолфонде не сохра-

нились отчеты треста «Башзолото», 
подписанные И.Ф. Щербоченко или 
И.Ф. Щербаченко, его приняли на работу 
незадолго до ареста, так что как глав-
ный геолог он там практически ничего 
сделать не успел.

• Арестовали Ивана Федоровича через 
неделю после начала Великой Оте-

чественной войны (ВОВ) и осудили по 
статье 58-10, то есть за антисоветскую 
агитацию и пропаганду. Судя по все-
му, он с присущей ему резкостью вы-
сказался о «мудрости» руководителей 
СССР, допустивших происходившее 
в те дни, что не прощалось, а 10-летний 
срок являлся зачастую лишь маскиров-
кой расстрела.

• Косвенным свидетельством характе-
ра отношения той части советского 
народа, к которой принадлежал Иван 
Федорович, к провалу обороны в на-
чале ВОВ является известный раз-
говор И.В.  Сталина осенью 1941 г. по 
ВЧ-телефону с И.С. Коневым. Как сооб-
щила, в частности, дочь маршала На-
талия Ивановна Конева, в этом разго-
воре вождь заявил о себе, как обычно, 
в третьем лице: «Товарищ Сталин не 
предатель, товарищ Сталин не измен-
ник, товарищ Сталин  – честный чело-
век. Он виноват только в  том, что до-
верился конникам» [5, с. 10]. Из этого 
разговора следует, что Сталин знал, 
как его характеризует значительная 
часть народа, и особо жестоко рас-
правлялся с критиками.

• Реабилитацией репрессированных на 
своем заседании 15 декабря 1956 г. за-
нималась Военная коллегия Верховного 
суда СССР, и уровень реабилитировав-
шего Ивана Федоровича органа, скорее 
всего, дополнительно указывает на то, 
что в 1941 г. его расстреляли.

В тюрьме в 1941 г. [4]
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Понятно, что высказанные соображе-
ния так и остаются гипотезами, а судьба 
И.Ф. Щербаченко/Щербоченко после 1941 г. 
является, строго говоря, неопределенной. 
Пора бы, наконец, открыть для исследо-

вателей дело 1941 г. и документы о реаби-
литации человека, вложившего в 1930-х гг. 
огромный вклад в организацию двух поны-
не действующих университетов, известных 
своими школами геологов и геофизиков.
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