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ЭЛЕКТРОРАЗВЕДЧИК ПЕТР РОДИОНОВ

И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕДНО-КОЛЧЕДАННЫХ РУД УРАЛА
Ю.И. Блох

и школьной учительницы, но потом занял-
ся репетиторством и стал полностью себя 
обеспечивать. В 1921 г. он окончил школу 
2-й ступени и поступил в Ленинградский 
горный институт. Во время учебы там Петр 
Федорович подружился с сокурсником 
и  будущим знаменитым ученым Николаем 
Ильичем Софроновым, который в  1949  г. 
после прекращения в отношении него 
многолетних репрессий получил на Колы-
ме новый паспорт и сменил фамилию, став 
Сафроновым [1]. Молодые люди увлеклись 
разведочной геофизикой и начали се-
рьезно заниматься ею, особенно электро-
разведкой, под руководством профессора 
В.Р. Бурсиана.

Цитированное в эпиграфе утверждение Цитированное в эпиграфе утверждение 
один из патриархов отечественной один из патриархов отечественной 
электроразведки Виктор Робертович электроразведки Виктор Робертович 
Бурсиан (1886–1945) огласилБурсиан (1886–1945) огласил
в 1932 г. на проходившей в Свердловске в 1932 г. на проходившей в Свердловске 
(теперь Екатеринбург) 1-й Всесоюзной (теперь Екатеринбург) 1-й Всесоюзной 
геофизической конференции. К сожалению, геофизической конференции. К сожалению, 
современным геофизикам жизнь современным геофизикам жизнь 
легендарного исследователя П.Ф. Родионова легендарного исследователя П.Ф. Родионова 
известна фрагментарно, и в нынешнем известна фрагментарно, и в нынешнем 
очерке предпринимается попытка, опираясь очерке предпринимается попытка, опираясь 
на доступные документы, рассмотретьна доступные документы, рассмотреть
ее хоть чуть-чуть подробнее.ее хоть чуть-чуть подробнее.

Петр Федорович Родионов родился 
6 (19) января 1904 г. в деревне Трубаче-
во Бельского уезда Смоленской губернии. 
Впоследствии она входила в Крапивенский 
сельсовет Батуринского района Смолен-
ской области и во время Великой Отече-
ственной войны ее уничтожили немецкие 
оккупанты. Петр был единственным сыном 
в семье, и у него было пять сестер – две 
старших и три младших. В автобиографии 
1961 г., хранящейся в архиве Института гео-
физики УрО РАН, Петр Федорович сообщил, 
что его отец, крестьянин-середняк, в 1928 г. 
вступил в колхоз, был избран членом прав-
ления и трудился там до кончины супруги 
в 1930 г., после чего переехал к нему в Ле-
нинград. Младшие сестры приехали в Се-
верную столицу в 1926–1928-х гг. и стали 
учиться в ленинградских школах и вузах, 
а замужние старшие сестры остались рабо-
тать в колхозе. Во время войны одну из них 
расстреляли немцы, а другая погибла при 
эвакуации колхоза в восточные районы.

В 1915 г. Петр поступил в гимназию 
уездного города Белый, где первые годы 
обучался на средства сельского врача 

То развитие и успех, которые сопровождали работы б[ывшего] ГеолкомаТо развитие и успех, которые сопровождали работы б[ывшего] Геолкома
по методу изолиний на Урале, в основном обязаныпо методу изолиний на Урале, в основном обязаны

энергии П.Ф. Родионова.энергии П.Ф. Родионова.
В.Р. БурсианВ.Р. Бурсиан

Петр Федорович Родионов
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Окончив в 1926 г. институт, П.Ф. Родионов 
во главе Богомоловской партии Геологиче-
ского комитета приступил к поисковым ра-
ботам методом эквипотенциальных линий 
на переменном токе на медно-колчедан-
ных месторождениях Урала. О его дости-
жениях там особо колоритно высказался 
профессор МГУ Алексей Алексеевич Мат-
веев: «… начало применения электроразве-
дочных методов в нашей стране сопрово-
ждалось таким успехом, который позднее 
никогда и никем не был повторен. В 1926 г. 
на Среднем Урале небольшая электро-
разведочная партия под руководством 
П.Ф.  Родионова, проводившая работы ме-
тодом эквипотенциальных линий на пере-
менном токе («метод Лундберга»), за один 
полевой сезон открыла семь(!) промышлен-
ных медно-колчеданных месторождений… 
Эти поразительные результаты послужили 
толчком для широкого применения элек-
троразведки в самых различных рудных 
районах бывшего СССР» [6, с. 111]. Добавим, 
что обнаруженная тогда партией П.Ф. Роди-
онова на Ново-Левинском месторождении 
медноколчеданная линза получила гово-
рящее название «Электрическая». Эта лин-
за, как видно на рисунке, воспроизводимом 
из книги [9], находилась в 500 м к северу 
от Ново-Левинского рудника. Сплошные 
и  пунктирные изолинии на этом рисунке 
геофизики построили при разных распо-
ложениях питающих линий электродов. Не-
сколько следующих лет Петр Федорович 
успешно занимался изучением полиметал-
лических рудных месторождений Урала, 
Средней Азии, Казахстана и Киргизии.

Поскольку производственники остро 
нуждались в совершенствовании теории 
электроразведки, В.Р. Бурсиан решил, что 
ряд насущных проблем может быть быстро 
разрешен путем физического моделиро-
вания, и привлек к нему группу своих уче-
ников. В 1929 г. в свет вышла коллективная 
монография [2], в число авторов которой 
вошли П.Ф. Родионов и Н.И. Софронов, на-
писавшие главу «Опыты над моделями 
1927/28 г.». Они изложили там результа-
ты своих экспериментов, проводившихся 
в баке с водой, а также в ящике с желати-
ном, с помощью которого воспроизводился 
двухслойный электрический разрез.

Тем временем в налаженную, как ка-
залось, жизнь Петра Федоровича начали 
врываться сотрясающие страну перемены. 
В начале 1929 г. завершилась продолжав-
шаяся несколько лет спецоперация по за-
хвату чересчур свободолюбивой, по мне-
нию коммунистов, Академии наук. Одним из 

элементов спецоперации стало внедрение 
в ряды академиков по отделению физико-
математических наук не имевшего ника-
ких серьезных научных заслуг И.М. Губки-
на, проведенное с нарушениями всего, что 
можно было нарушить [3].

Одним из первых дел этого будущего 
главного партийного инквизитора акаде-
мии, называвшего себя «хозяином в  нау-
ке»  [5], стал разгром Геологического ко-
митета, сопровождавшийся репрессиями 
в  отношении его ведущих сотрудников 
в  рамках так называемого дела Геолко-
ма [3]. Следствием этого для П.Ф. Родио-
нова стал перевод летом 1931 г. в Москву 
и назначение на должность ответствен-
ного исполнителя геофизических работ 
в хозрасчетном Всесоюзном геолого-раз-
ведочном объединении (Союзгеоразвед-
ка) наркомата тяжелой промышленности 
СССР. В 1931–1933 гг. Петр Федорович ра-
ботал также в должности ассистента кафе-
дры геофизики Московского геолого-раз-
ведочного института, которой заведовал 
А.И. Заборовский.

Результаты электроразведки методом 
эквипотенциальных линий на переменном 

токе, полученные в 1926 г. на Урале,
на Ново-Левинском медно-колчеданном 

месторождении [9]:
1 – кварцево-серицитовые сланцы,

2 – контуры сульфидных руд, 3 – контур 
«железной шляпы», 4 – отвалы,

5 – шурфы, 6 – направления скважин
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В марте 1932 г. в Свердловске проходила 
1-я Всесоюзная геофизическая конферен-
ция, на которой П.Ф. Родионов выступил 
с докладом «Итоги геофизических работ за 
1931 г. и план их на второе пятилетие». Там 
он среди прочего сообщил о деятельности 
28 электроразведочных партий, занимав-
шихся поисками месторождений цветных 
металлов, и о выявлении электроразведчи-
ками в ряде регионов аномалий, не имев-
ших связи с рудами.

В 1933 г. Н.И. Софронов и П.Ф. Родионов 
опубликовали знаковую статью «К вопро-
су о современном состоянии электроме-
трических методов прикладной геофизики 
и их задачи в области цветных металлов», 
где подчеркнули, что «ряд чисто геологи-
ческих образований, не имеющих никакого 
отношения к руде, способен давать анома-
лии, ничем по существу физически не от-
личающиеся от таковых же, обусловленных 
искомой рудой» [11, с. 63]. Преодолевать это 
они предложили путем комплексирования 
электроразведки с геологическими и дру-
гими геофизическими методами.

Меж тем перестройка геологической 
отрасли продолжалась. В 1933 г. ликви-
дировали «Союзгеоразведку», а геолого-
разведочная деятельность начала систе-
матично передаваться в систему Даль-
строя. Петра Федоровича откомандиро-
вали в Свердловск, в трест «Севцветмет», 
который вскоре разделили на два са-
мостоятельных треста – «Уралмедьруда» 
и  «Уралцветметразведка». Вплоть до во-
йны П.Ф. Родионов трудился там консуль-
тантом геофизических работ, научно-тех-
ническим руководителем и начальником 
геолого-геофизических партий.

Одним из методов, способных распозна-
вать рудные и безрудные электроразведоч-
ные аномалии, Н.И. Софронов и П.Ф. Родио-
нов считали термометрию. Опытные работы 
они выполнили на месторождениях Алтая, 
Урала и Северной Киргизии, но самыми по-
казательными оказались уральские изме-
рения, проведенные Петром Федоровичем 
в 1934 г. на Дегтярском медно-колчеданном 
месторождении, где температура, измеряв-
шаяся в небольших скважинах на глубине 
2,5 м, оказалась повышенной над рудами 
на 1,5 °C [1, 10]. 

В 1936 г. Н.И. Софронова назначили на-
чальником Чаунской геолого-разведочной 
экспедиции Всесоюзного Арктического 
института, которой удалось открыть на Чу-
котке, близ Певека, Валькумейское олово-
рудное месторождение. Однако в 1937 г. по 
возвращении в Ленинград Николая Ильича 

ждали не награды, а репрессии – его осу-
дили по надуманному обвинению и надол-
го отправили в исправительно-трудовые 
лагеря [1].

П.Ф. Родионов продолжил рабо-
тать в  Свердловске и в 1936 г. совместно 
с Я.М. Прушинским опубликовал 120-стра-
ничный труд «Электрометрия по методу эк-
випотенциальных линий на Урале» [9]. Эта 
книга подводила итоги 10-летней работы 
и фактически стала энциклопедией перво-
го этапа применения электроразведки на 
уральских медноко-лчеданных месторож-
дениях. В ней описаны результаты, полу-
ченные в Богомоловском, Кыштымском, 
Златоустовском и Белорецком районах, 
а  также в окрестностях Карпушинского 
и  Калатинского рудников. На основании 
накопленного опыта авторы книги наме-
тили пути совершенствования электрораз-
ведки. Всего в довоенный период с участи-
ем Петра Федоровича было открыто более 
двух десятков медно-колчеданных место-
рождений.

В феврале 1942 г. П.Ф. Родионова при-
звали в армию. Он участвовал в боях за 
Сталинград, имел удостоверение на полу-
чение медали «За оборону Сталинграда», 
но самой медали не получил. Позднейшие 
документы содержат сведения о том, что 
у него была контузия, но найти детали пока 
не удалось. В автобиографии Петр Федо-

Титульный лист книги 1936 года
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рович написал, что воевал на 1-м Прибал-
тийском фронте, но подробностей не при-
вел. Вообще же, известно, что этот фронт 
был образован в октябре 1943 г. и вел на-
ступление на Витебском направлении.

Затем, как сообщают обнародованные 
архивные документы, в середине января 
1944 г. рядового П.Ф. Родионова направи-
ли в 51-ю армию 4-го Украинского фронта, 
в 995-й стрелковый полк 263-й стрелковой 
дивизии, который готовился к переправе 
через Сиваш и Крымской стратегической 
наступательной операции. Войска фронта 
перешли в наступление 8 апреля 1944 г., 
а  995-й стрелковый полк получил задачу 
захватить полуостров Тюй-тюбе и высоту 
20,1, которые занимали войска 10-й Румын-
ской пехотной дивизии. Противник отчаян-
но сопротивлялся, и во время минометного 
обстрела Петр Федорович получил тяже-
лое ранение осколком, после чего его эва-
куировали в госпиталь.

Осенью 1944 г., слегка залечив раны, 
он стал кавалеристом 14-го кавалерий-
ского полка 23-й кавалерийской дивизии, 
входившей в состав дислоцированной на 
территории Ирана 4-й армии. Там П.Ф. Ро-
дионов занимался преимущественно ка-
раульной службой. 23 ноября 1944 г. его 
по итогам участия в крымских боях пред-
ставили к награждению медалью «За бое-
вые заслуги», которую вручили уже после 
окончания войны. Завершал свою военную 
службу он в Маньчжурии, где сражался 
с японскими милитаристами. Демобилизо-
вали Петра Федоровича в ноябре 1945 г., 
наградив медалями «За победу над Герма-
нией» и «За победу над Японией». Стоит от-
метить, что про Иран он в своих документах 
не сообщал, поскольку тогда это не разре-
шалось. Теперь же доступный для исследо-
вателей его наградной лист, утвержденный 
командующим 4-й армией генерал-лейте-
нантом И.Г. Советниковым и членом воен-
ного совета генерал-майором А.Г. Руссо-
вым, сомнений в его службе на территории 
Ирана не оставляет.

После демобилизации Петр Федорович 
вернулся к геофизическим исследовани-
ям в Свердловске и 21 декабря 1945 г. при-
ступил к работе в геофизическом секторе 
Горно-геологического института Ураль-
ского филиала АН СССР в должности 
младшего научного сотрудника. Главным 
его научным увлечением тогда стала раз-
работка метода заряда, и 2 июня 1947 г. он 
успешно защитил в Свердловском горном 
институте диссертацию на тему «Поиски 
и разведка колчеданных месторождений 

Урала методом заряженного тела», став 
кандидатом геолого-минералогических 
наук. Летом 1949 г. ему присвоили ученое 
звание старшего научного сотрудника.

Основной базой полевых работ П.Ф. Ро-
дионова длительное время являлась Баже-
новская экспедиция, с партиями которой 
он занимался изучением рудных месторож-
дений не только на Урале, но и в Казахста-
не. Главным среди опробуемых ими тогда 
методов был метод незаземленной петли, 
который они применили на десятке место-
рождений и рудопроявлений, причем как 
летом, так и зимой.

В 1950-х гг. Министерство геологии 
и охраны недр СССР дважды премировало 
Петра Федоровича за участие в открытии 
Чернушенского и Пьянка-Ломовского ме-
сторождений.

В конце 1954 г. П.Ф. Родионова прико-
мандировали на два года в докторантуру 
Геофизического института АН СССР, его за-
щита намечалась по теме «Сравнительный 
анализ методов геологического исследо-
вания колчеданных месторождений Ура-
ла и пути повышения их эффективности», 
а научными консультантами ему утвердили 
А.С.  Семенова и А.И. Заборовского. К  со-
жалению, эти планы не осуществились. 
28  июня 1955 г. на заседании президиума 
АН СССР во время обсуждения вопроса 
о реорганизации геофизического института 
скончался его директор Григорий Алексан-
дрович Гамбурцев, а в начале следующего 
года институт разделили на три независи-
мых научных учреждения – Институт фи-
зики Земли, Институт физики атмосферы 
и  Институт прикладной геофизики. После-
довавшая неразбериха не способствовала 
эффективной научной работе в докторан-
туре, и защита П.Ф. Родионова состоялась 
лишь через полтора десятка лет. В качестве 
некоторой компенсации в июне 1956 г. Пе-
тра Федоровича назначили заведующим 
вновь созданной лаборатории электро-
разведки Горно-геологического института 
УФАН.

В январе 1958 г. на базе геофизическо-
го отдела Горно-геологического институ-
та был создан Институт геофизики УФАН, 
и  П.Ф. Родионова назначили руководить 
там лабораторией электрометрии. Через 
год он опубликовал в Трудах Института ге-
офизики построенную на заготовках к не-
написанной пока докторской диссертации 
книгу «Электроразведка колчеданных ме-
сторождений Урала методом заряда» [7]. 
Он сообщил там, что метод ранее предло-
жил Конрад Шлюмберже, но год предло-
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жения обозначил как 1932-й, хотя реально 
метод возник раньше, а в 1932  г. в  СССР 
появилось его описание в переводе кни-
ги К. Шлюмберже. Петр Федорович отме-
тил, что на Урале метод заряда в  1933  г. 
первым применил Л.А. Добровольский, 
а он в том году продолжил такие полевые 
исследования при участии В.М. Мерных 
и  В.Г.  Комина. Их успех обусловил широ-
кое внедрение метода. Серьезное внима-
ние в этой и последующих публикациях 
Петр Федорович уделил анизотропии вме-
щающих пород, из-за чего поля точечных 
источников в метаморфических сланцах 
и зеленокаменных породах существенно 
различаются. В метаморфических сланцах 
Урала, по данным П.Ф. Родионова, отноше-
ние полуосей эквипотенциальных линий 
точечного источника равно 1,4–1,7, а при 
их интенсивной минерализации оно повы-
шается до 2,5–3.

Время шло, и в 1969 г. П.Ф. Родионов за-
щитил в своей alma mater – Ленинградском 
горном институте им Г.В. Плеханова док-
торскую диссертацию. Тема диссертации 
была сформулирована как «Электрораз-
ведка методом заряда (Теория метода и его 
применение на сульфидных месторожде-
ниях Урала)». Утверждение решения совета 
в  ВАКе заняло около двух лет, и 2 апреля 
1971 г. Петру Федоровичу наконец-то при-
судили ученую степень доктора геолого-
минералогических наук. В  том же году он 
опубликовал в издательстве «Наука» объ-
емистую монографию «Электроразведка 
методом заряда» [8].

Большая часть монографии была посвя-
щена теоретическим и экспериментальным 
основам метода. Он рассмотрел поля за-
ряженных эквипотенциальных и неэквипо-
тенциальных проводников, поля точечных 
источников в однородных, неоднородных, 
изотропных и анизотропных средах в при-
сутствии проводящих тел. После описания 
основ методики съемки и интерпретации 
материалов наблюдений П.Ф. Родионов 
перешел к анализу применения метода за-
ряда на месторождениях Урала и привел 
множество интересных результатов. Среди 
рассмотренных им месторождений были 
представленные как крутопадающими, так 
и субгоризонтальными рудными телами. 
В очерке воспроизводятся результаты, по-
лученные С.П. Петропавловским и П.Ф. Ро-
дионовым на Винновском месторождении, 
где маломощные слои вкрапленных руд за-
легают в метаморфических сланцах.

В течение следующих 10 лет Петр Федо-
рович в качестве ответственного редактора 

подготовил к печати множество сборников 
с работами, выполненными в его лаборато-
рии. Об их разнообразии свидетельствуют 
названия сборников: «Теория и практика 
электрометрии» (1972), «Электроразвед-
ка в области скважин на колчеданных ме-
сторождениях Урала» (1975), «Аппаратура 
и метод вызванной поляризации с измере-
нием скорости спада» (1976), «Электриче-
ские исследования при поисках и разведке 
рудных месторождений» (1977), «Электро-
метрические исследования методом вы-
званной поляризации» (1978) и «Электри-
ческие и магнитные измерения вызванной 
поляризации» (1979).

При этом он продолжал и собственные 
исследования, теперь преимуществен-
но в  области скважинной электрораз-
ведки. Их итоги они совместно с Иваном 
Ивановичем Кононенко подвели в 1979 г. 
выпуском монографического обзора 
«Скважинная электроразведка глубоко-

Планы изолиний потенциала
при заряде в скв. 3 (А) и в скв. 1, 2 (Б) на 

Винновском месторождении
(по С.А. Петропавловскому

и П.Ф. Родионову) [8]:
а – оси аномалий проводимости; 

б, в, г – изолинии потенциала; д – 
положение максимума потенциала; е – 

метаморфические породы;
ж – вкрапленность сульфидов;

з – массивные альбитофиры
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залегающих сульфидных месторожде-
ний» [4]. Первая глава, занимавшая почти 
половину книги, была посвящена мето-
ду заряда. Во второй главе описывалось 
межскважинное радиоволновое просве-
чивание, в третьей – скважинные вариан-
ты низкочастотных индуктивных методов, 
а также методов естественного электри-
ческого поля и вызванной поляризации. 
Последняя глава включала многочислен-
ные примеры применения комплексной 
скважинной электроразведки на суль-
фидных месторождениях.

В 1979 г. П.Ф. Родионов передал за-
ведывание лабораторией электроме-
трии Валерию Викторовичу Кормильце-

ву (1936–2006), но продолжал трудиться 
в  институте до 1981 г., после чего вышел 
на пенсию.

Петр Федорович Родионов скончался 
в Свердловске в 1984 г. Посмертно в 1985 г. 
его наградили орденом Отечественной 
войны II степени.

В завершение хочется от всей души по-
благодарить екатеринбургских коллег, 
в первую очередь Петра Сергеевича Мар-
тышко, за предоставленные уникальные 
материалы, в частности автобиографию 
П.Ф.  Родионова, благодаря которым чита-
тель мог познакомиться с неизвестными 
ранее общественности страницами жизни 
выдающегося геофизика.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ МАГНИТОЛОГ

И МЕТЕОРОЛОГ ИВАН СМИРНОВ
Ю.И. Блох

Тем не менее Ивану удалось окончить гим-
назию и в 1859 г. поступить на физико-ма-
тематический факультет Императорского 
Казанского университета. Он считался сту-
дентом на казенном содержании, но часть 
стипендии ему приходилось отдавать ро-
дителям.

Таланты И.Н. Смирнова быстро стали 
очевидными преподавателям, тем не менее, 
будучи студентом третьего курса, он в ян-
варе 1862 г. был вынужден выйти из числа 
студентов «по домашним обстоятельствам» 
[1, с. 498]. В этот тяжелый момент факультет 
поддержал воспитанника, и по представ-
лению профессора кафедры физики и  фи-
зической географии Иосифа Антоновича 
Больцани (1821–1876) ему предоставили 
место, как тогда говорилось, исполняюще-
го должность хранителя университетских 
музеев. Это позволило Ивану Николаеви-
чу продолжить учебу в качестве вольнос-
лушателя, и 30 декабря 1863 г. (11 января 
1864  г.) он окончил университет и удосто-
ился степени кандидата математических 
наук. Его зачислили на должность храните-
ля музея физического кабинета, иначе го-
воря, старшего лаборанта, и он продолжил 
изучать метеорологию.

Вскоре И.Н. Смирнов завершил нача-
тые в студенческие годы исследования 
и подготовил к печати свою первую статью 
«О  суточных периодических изменениях 
температуры в Казани», которая вышла из 
печати годом позже [9]. Более того, через 
несколько месяцев после окончания уни-
верситета он представил на рассмотрение 
факультета диссертацию на тему «Мате-
риалы для исследования законов бурь 
в России». В октябре Иван Николаевич за-
щитил ее на открытом диспуте, после чего 
блестяще прочитал две пробные лекции 
и в  ноябре 1864 г. стал приват-доцентом 
физической географии. Заниматься метео-
рологией он не прекратил, но его научные 
интересы стали все более смещаться в сто-
рону геомагнитологии.

Это происходило, несомненно, под влия-
нием профессора астрономии и заведу-
ющего университетской обсерватори-
ей Мариана Альбертовича (Войтеховича) 
Ковальского (1821–1884). Сын польского 

Долго занимающемуся историей изучения Долго занимающемуся историей изучения 
Курской магнитной аномалии (КМА)Курской магнитной аномалии (КМА)
автору постоянно приходилось удивляться автору постоянно приходилось удивляться 
невероятной скудости и противоречивости невероятной скудости и противоречивости 
доступной современным читателям доступной современным читателям 
информации о приват-доценте Казанскогоинформации о приват-доценте Казанского
университета Иване Николаевиче Смирнове.университета Иване Николаевиче Смирнове.
А ведь общепризнано, что именно его А ведь общепризнано, что именно его 
наблюдения магнитного поля 1874 г.наблюдения магнитного поля 1874 г.
в районе Белгорода стали решающими в районе Белгорода стали решающими 
в разворачивании там систематических в разворачивании там систематических 
работ, приведших, в частности,работ, приведших, в частности,
к рождению отечественной разведочной к рождению отечественной разведочной 
геофизики. Появившиеся возможности геофизики. Появившиеся возможности 
анализа редких изданий позволяют, анализа редких изданий позволяют, 
наконец, прояснить многие, хотя, увы,наконец, прояснить многие, хотя, увы,
и не все детали его драматичной жизни.и не все детали его драматичной жизни.

Ценную информацию об ученом удалось 
собрать казанскому исследователю Вита-
лию Михайловичу Верхунову. В 1960 г. он 
защитил в МГУ кандидатскую диссертацию 
«История физики в Казанском университе-
те в XIX веке (1804–1898)», при подготовке 
которой имел доступ ко многим архивным 
материалам, включая рукописи, хранящие-
ся на кафедрах физики Казанского уни-
верситета. Через три года на основе своей 
диссертации он опубликовал книгу «Исто-
рия физики в Казанском университете». Там 
в параграфе, посвященном геофизическим 
исследованиям в Казани в середине XIX в., 
он констатировал, что «жизнь и деятель-
ность Смирнова совершенно не изучались» 
[2, с. 229], и уделил творчеству Ивана Нико-
лаевича десяток страниц, большей частью 
содержащих описания его метеорологиче-
ских работ, о которых современные геофи-
зики практически ничего не знают. 

Согласно собранным им данным, 
И.Н. Смирнов родился в 1835 г. в семье цер-
ковнослужителя невысокого чина, тогда 
они числились дьячками, а с 1885 г. стали 
называться псаломщиками. Впоследствии 
его отец трудился смотрителем в одной 
из  казанских гимназий, так что достаток 
в семье был предельно скромным и време-
нами доходившим до уровня острой нужды. 
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В первом из них, написанном в декабре 
1865 г., Иван Николаевич сообщил, что на-
ходится в магнитной обсерватории Боген-
хаузен близ Мюнхена. Ее руководителем 
тогда был прославленный изобретатель 
магнитного теодолита для экспедиционных 
работ Иоганн Ламон, уроженец Шотлан-
дии, чье настоящее имя Джон Ламонт (John 
Lamont, 1805–1879). В отчете И.Н. Смирнов 
изложил задачи своей стажировки: «Так как 
земной магнетизм составляет одну из важ-
ных частей физической географии и так как 
я еще не имел случая заниматься в магнит-
ной обсерватории, определения которой 
имели бы значение в науке, то поэтому я по-
ставил себе задачей в настоящее время из-
учить манипуляции магнитных определе-
ний и исследований. При этом я штудирую 
сочинения, относящиеся к этому предмету, 
и должен сказать, что в профессоре Ламоне 
я нашел весьма любезного и обязательно-
го руководителя. Из лекций я слушаю толь-
ко общую геогнозию у профессора [Карла 
Вильгельма фон] Гюмбеля и теорию элек-
тричества у профессора [Филиппа Иоганна 
фон] Жолли» [4, с. 171].

Второй отчет, датированный мартом 
1866 г., был гораздо более обширным, 
снабженным иллюстрациями и сообщал, 
что стажировка в Богенхаузене заверша-
ется. И.Н. Смирнов описал аппаратуру об-
серватории, технику работы с ней и основы 
обработки результатов наблюдений. В за-
вершение он отметил: «При изучении всех 
этих манипуляций самое трудное для меня 
было наблюдение над качанием магнита. 
В России я привык считать каждый удар 
хронометра, а следовательно, мог достиг-
нуть точности только до 0",5, здесь же мне 
приходилось считать через удар (каждый 
удар секунды) и оценивать доли секунд по 
пространству. В настоящее время, благода-
ря внимательности ко мне профессора Ла-
мона, я достиг, наконец, того, что могу за-
писывать время десяти последовательных 
прохождений (или каждое третье прохож-
дение) магнита через меридиан с точно-
стью до 0",1, не смотря даже на хронометр» 
[5, с. 271].

Найти документы о том, где И.Н. Смир-
нов провел последний год зарубежной ста-
жировки, а вернулся в Казань он весной 
1867  г., не удалось. Однако из контекста 
его последующих публикаций, как чита-
тель убедится чуть позже, практически бес-
спорно вытекает, что он находился в Ко-
ролевской обсерватории Кью в Ричмонде, 
который теперь является районом Лондо-
на и называется Ричмонд-на-Темзе. В этой 
легендарной магнитометеорологической 
обсерватории ему довелось познакомить-

шляхтича М.А. Ковальский в 1845 г. окончил 
Императорский Санкт-Петербургский уни-
верситет со степенью кандидата, затем ра-
ботал в Пулковской обсерватории и весной 
1847 г. защитил в родном университете дис-
сертацию, став магистром астрономии. В то 
время Императорское Русское географиче-
ское общество готовило экспедицию на Се-
верный (теперь чаще называемый Поляр-
ным) Урал под началом геолога и географа 
полковника Эрнста Карловича Гофмана 
(1801–1871), и Мариана Альбертовича при-
командировали к ней на два года в каче-
стве астронома. Помимо астрономических 
наблюдений, он занимался изучением маг-
нитного поля региона, что описал в первой 
книге двухтомника «Северный Урал и бере-
говой хребет Пай-Хой» [3]. Третья 50-стра-
ничная часть этой книги содержит подроб-
ные описания выполненных им измерений 
элементов геомагнитного поля в Чердыни, 
Оранце (теперь Аранце), Березове, Пусто-
зерске (ныне исчезнувшем) и Обдорске 
(Салехарде). В книгу М.А. Ковальский вклю-
чил свою статью «Исследование взаимно-
го действия двух магнитов и определение 
горизонтальной напряженности земного 
магнетизма» [3, с. XLVII–LXVIII]. С 1850 г. он 
начал преподавать в Казани, и И.Н. Смир-
нов оказался одним из самых перспектив-
ных его учеников.

В 1865 г. университету представилась 
возможность послать двух молодых людей 
на двухлетнюю заграничную стажировку. 
В.М. Верхунов сообщил, что «ученый со-
вет университета остановил свой выбор 
на  И.Н.  Смирнове и В.В. Марковникове, 
впоследствии крупном химике. Однако 
для поездки за границу для усовершен-
ствования в науках у Смирнова не ока-
залось средств. Он вынужден был занять 
небольшую сумму в университетской кас-
се. Смирнов обратился в Министерство 
Просвещения с  просьбой причислить его 
к министерству на срок заграничной ко-
мандировки, чтобы за ним сохранялось 
содержание по должности хранителя му-
зеев, оно являлось к  тому времени един-
ственным средством для жизни родите-
лей. Министерство дало на это согласие…» 
[2, с. 230]. Составителей биографических 
справок об Иване Николаевиче не инте-
ресовали места его стажировки, но  для 
геомагнитологов это принципиально важ-
но, и оказалось, что определить эти места 
не так уж сложно. Дело в том, что тогда 
в  систематически публикуемых журналах 
Министерства Народного Просвещения 
печатались отчеты лиц, направленных за 
границу, и удалось найти два таких отчета 
И.Н. Смирнова.
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ся с  ведущими магнитологами Британии, 
включая знаменитого президента Лондон-
ского королевского общества Эдварда Сэ-
бина (Edward Sabine, 1788–1883).

Вернувшись в Казань, Иван Николае-
вич узнал, что в бюджете университета нет 
денег, чтобы принять его на работу, а ему 
надо было содержать свою семью, где рос 
годовалый сын. В результате специалисту, 
обладавшему высокой геомагнитологичес-
кой компетенцией, пришлось в течение че-
тырех лет, начиная с 14 (26) августа 1868 г., 
заниматься преподаванием математики 
и физики в Самарской гимназии. При этом 
он возобновил метеорологические ис-
следования и в 1870 г. опубликовал книгу 
«О предсказании погоды и о весенних бу-
рях в России»  [10]. Современные метео-
рологи, в  частности Ю.П. Переведенцев, 
называют ее первой крупной монографи-
ей по  синоптической метеорологии в Рос-
сии [6]. Эту интересную книгу кратко проа-
нализировал В.М. Верхунов, а нам в рамках 
краткого очерка придется ограничиться 
воспроизведением ее титульного листа.

Меж тем И.Н. Смирнов не прерывал свя-
зей с М.А. Ковальским, и весной 1871 г. про-
фессор предложил ему заняться магнитной 
съемкой востока европейской части Рос-
сии. Иван Николаевич засвидетельствовал: 
«В 1871 году я согласился на лестное для 
меня предложение профессора М.А. Ко-
вальского предпринять поездки по Восточ-
ной России в течение двух или трех лет для 
магнитных наблюдений. До начала работ 
мне казалось, что в три года можно опреде-
лить много пунктов и, во всяком случае, их 
можно будет набрать достаточно для точ-
ного представления о распределении маг-
нетизма не только в одном уголке России, 
ее восточной части, но во всей Европей-
ской России. Через три года я увидел, од-
нако, что задача, казавшаяся мне вначале 
легкой и заманчивой – при выполнении ее 
представляется совершенно в другом, да-
леко непривлекательном виде» [12, с. 866].

Какие же непривлекательные сторо-
ны экспедиционной деятельности под-
разумевал Иван Николаевич? Ответить на 
этот вопрос помогают его рукописные от-
четы, с  которыми удалось ознакомиться 
В.М. Верхунову. Процитируем фрагмент его 
книги: «Наблюдения проводились… в ис-
ключительно тяжелых полевых условиях, 
без помощника: приходилось  прибегать 
иногда к содействию местных учителей 
физики. О помощи населения нечего было 
и думать: в ряде пунктов население или ме-
шало работать, так как собирались толпы 
любопытных, или по невежеству принимали 
Смирнова за колдуна и т.п. Так, в 1871 году 

при магнитной съемке вблизи станции Со-
сновка он вынужден был спасаться бег-
ством, т.к. его “сочли за распространителя 
холеры”; в Кыштыме к Смирнову местные 
жители, считая его колдуном, применяли 
даже насилие» [2, с. 231].

Средства на его первую экспедицию, 
хотя и предельно скудные, по ходатайству 
М.А. Ковальского предоставил универси-
тет, но приборы для наблюдений Ивану 
Николаевичу пришлось преимуществен-
но покупать самому. В своем первом кра-
тком отчете об исследованиях, опублико-
ванном в 1873 г., он сообщил: «Инструмент 
для определения наклонения магнитной 
стрелки сделан в Лондоне механиком Adie» 
[11, с. 369]. Судя по всему, этот инклинометр 
(иначе инклинатор) он, будучи в Англии, 
купил у известного механика Патрика Эйди 
(Patrick Adie, 1821–1886), постоянно сотруд-
ничавшего с обсерваторией Кью. 

Магнитное склонение и горизонтальную 
компоненту вектора магнитной напряжен-
ности (тогда обычно говорили «силы зем-
ного магнетизма») И.Н. Смирнов измерял 
магнитными теодолитами. Он утверждал: 
«Для определения магнитных азимутов 
сигналов я имел в 1871 году инструмент, 
похожий на Ламонтовский, устроенный 
петербургским механиком Гиргенсоном… 
Этот же инструмент служил мне для опре-
деления горизонтальной составляющей 
силы земного магнетизма. Имея отлич-
ный инклинатор, мне хотелось приобрести 

Титульный лист монографии 1870 г.
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соответствующий ему инструмент для опре-
деления склонения и силы. Генерал Сэбин, 
президент Лондонского королевского об-
щества, интересуясь успехами исследова-
ний по земному магнетизму, не отказался 
доставить мне возможность получать все 
элементы земного магнетизма с большей 
точностью, против тех, какие получались 
прежде. Он заказал лондонскому механи-
ку Elliott and Brothers [то есть фирме Elliott 
Brothers] такой же инструмент, каким поль-
зуются для определения склонения и го-
ризонтальной силы в обсерватории в Kew. 
Инструмент стоил мне с доставкой в Уфу 
555 р. Хотя эта сумма несколько велика для 
моих средств, но я совершенно забываю 
о ней во время наблюдения инструментом 
Эллиота» [11, с. 385]. Поясним, что годич-
ная зарплата казанского приват-доцента 
тогда составляла 1200 рублей. В апреле 
1872  г. перед отправкой в Уфу этот теодо-
лит-унифиляр исследовали в обсерватории 
Кью, и аттестаты его поверок Алексей Ан-
дреевич Тилло опубликовал в труде, речь 
о котором впереди [17, с. 3–5]. Кроме того, 
А.А. Тилло, в  чьем распоряжении находи-
лись материалы И.Н. Смирнова после его 
кончины, сообщил, что в 1872–1874 гг. на-
блюдатель пользовался двумя магнитны-
ми стрелками, которые обозначал как a и c, 
а в  марте 1875  г. получил из Лондона еще 
одну стрелку с меткой F.

Познакомившийся с этими сведения-
ми читатель теперь наверняка понимает 
истоки утверждения о стажировке Ивана 
Николаевича в 1866–1867 гг. именно в об-
серватории Кью. Четко видно, что ведущие 
британские магнитологи, с которыми он по-
знакомился там, впоследствии неоднократ-
но помогали ему в исследованиях. Кстати, 
как видно из «Отчета Комитета Кью за пят-
надцать месяцев, закончившихся 31  октя-
бря 1872 г.», они именовали И.Н. Смирнова 
Prof. Iwan Smirnow, Kasan [19, с. 43], то есть 
казанским профессором.

Присланный из Кью магнитный теодо-
лит фирмы Elliott Brothers Иван Николае-
вич впервые опробовал в Уфе 19 июля 
1872  г. и с тех пор более не пользовал-
ся инструментом Гиргенсона, некоторые 
параметры которого не были известны. 
Поясним, что все даты в своих публико-
вавшихся кратких отчетах он, как было 
принято у  астрономов, приводил по гри-
горианскому календарю (по новому сти-
лю). В отчетах содержались полученные 
данные лишь о склонениях и  наклонени-
ях. Возможной причиной этого могла быть 
договоренность с М.А. Ковальским, в соот-
ветствии с  которой обрабатывать данные 
о горизонтальной компоненте брался сам 

Мариан Альбертович, стремившийся усо-
вершенствовать свою методику, которую 
он заявил в упомянутой выше статье «Ис-
следование взаимного действия двух маг-
нитов и определение горизонтальной на-
пряженности земного магнетизма».

25 сентября (7 октября) 1872 г. Ивана 
Николаевича освободили от работы в Са-
марской гимназии и при этом прикоманди-
ровали с 18 (30) сентября к Императорско-
му Казанскому университету в должности 
приват-доцента. Ему поручили чтение двух 
курсов физической географии: общего для 
студентов 2-го и 3-го курсов естествен-
ного и математического разрядов и спец-
курса «Теория земного магнетизма» для 
студентов 3-го и 4-го курсов математиче-
ского разряда. С оплатой его труда, одна-
ко, возникли сложности, которые пришлось 
преодолевать довольно длительное вре-
мя, но  с  1873 г. в штате университета стал 
официально числиться «приват-доцент 
физической географии, кандидат матема-
тических наук Иван Николаевич Смирнов». 
В  этой должности он трудился до конца 
жизни и, хотя успешно сдал магистерские 
экзамены, магистерскую диссертацию так 
и не защитил.

Свое самое значительное научное от-
крытие И.Н. Смирнов сделал в 1874 г., об-
наружив повторно, почти через век после 
академика П.Б. Иноходцева, интенсивную 
магнитную аномалию, получившую впо-
следствии название Курской. В отчете за тот 
год он сообщил об аномальных значениях 
магнитных элементов в Белгороде и вбли-
зи станции Крюковской, переименованной 
позже в Кустарную. Утром 22 июля 1874 г., 
измеряя магнитное наклонение неподале-
ку от Крюковской, он по одной из стрелок 
инклинометра получил отсчет 59°33',84, 
а по другой – 59°52',65. Поскольку на этой 
географической широте наклонение ожи-
далось им около 65°, он сделал еще четыре 
наблюдения в местах, расположенных по-
разному относительно станционных строе-
ний, но наклонения в них тоже оказались 
аномально низкими. В отчете Иван Николае-
вич написал: «Не находя объяснений для 
подобных результатов, я решил остано-
виться недалеко от этого места наблюде-
ния – в Белгороде» [12, с. 874].

23 июля он провел наблюдения к юго-
востоку от Белгорода «на горе возле мель-
ниц, которые лежат к востоку от большой 
дороги в Харьков», и там среднее из двух 
отсчетов оказалось равным 61°26',08. 
На следующий день И.Н. Смирнов, наблю-
дая на северо-западе города возле клад-
бища, обнаружил, что там наклонение на 
3° больше и составляет 64°44',34. Вот его 
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реакция: «Почва в первом пункте в Бел-
городе и в Крюковской – меловая. Вместо 
объяснения аномалии в Крюковской ре-
зультаты наблюдений, сделанных в Бел-
городе, поставили меня, напротив, в со-
вершенную невозможность объяснить, что 
получено мной в Крюковской и в Белгоро-
де!» [12, с. 874]. В следующем отчете наблю-
датель показал, что и склонение там ведет 
себя аномально. Свои результаты он также 
систематически публиковал в немецком 
журнале, издаваемом в Мюнхене и Лейпци-
ге его коллегой по работе в обсерватории 
Богенхаузен Филиппом Карлом (Philipp 
Franz Heinrich Carl, 1837–1891) [20].

Сенсационное открытие моментально 
прославило его среди геомагнитологов, 
и в ноябре 1875 г. Алексей Андреевич Тилло 
и Август Федорович (Фридрихович) Вагнер 
рекомендовали принять Ивана Николае-
вича в действительные члены Император-
ского Русского географического общества. 
Участники годового собрания общества 
14 (26) января 1876 г. проголосовали за его 
принятие, и новый статус начал способ-
ствовать И.Н. Смирнову в получении до-
полнительных ассигнований на ежегодные 
экспедиции от разных организаций.

Результаты измерений он продолжал 
публиковать в кратких отчетах. Их струк-
тура довольно любопытна: фактически они 
представляли собой единый продолжаю-
щийся отчет с подразделением на нумеру-
емые римскими цифрами части. Всего Иван 
Николаевич напечатал девять кратких от-
четов, в  которых содержалось пятнадцать 
частей: семь из  них с названием «Накло-
нение» и столько же с названием «Склоне-
ние».

Особый интерес вызывает часть под но-
мером IX, помещенная в отчет за 1875 г. под 
названием «Предварительные выводы из 
пятилетних (1871–1875) магнитных исследо-
ваний в России» [13]. Этот текст был крат-
ким изложением сообщения, прочитанного 
И.Н. Смирновым 14 (26) декабря 1875 г. на 
68-м заседании Общества естествоиспы-
тателей при Императорском Казанском 
университете, действительным членом ко-
торого он состоял с 1872 г. Помимо отчета 
текст напечатали в постоянно публикуе-
мых протоколах общества. На нескольких 
его страницах исследователем описаны 
морфология распределения магнитного 
склонения и магнитного наклонения в про-
странстве европейской части страны и их 
временные вариации. Подчеркнув, что из-
ложенное может рассматриваться лишь как 
намек на законы, которые он в итоге на-
мечает выявить, Иван Николаевич заявил, 
что собирается продолжить свою экспеди-

ционную деятельность в течение следую-
щих пяти лет. Судьба ему, однако, этой пя-
тилетки не предоставила.

Последний из его отчетов относился 
к экспедиции 1878 г. Поданную им в конце 
февраля того года заявку на командировку 
стоит процитировать: «Имею честь просить 
физико-математический факультет исхо-
датайствовать мне командировку для маг-
нитных исследований в России с 25 апреля 
по  15 сентября 1878 года… Предстоящую 
поездку я намерен сделать по реке Печоре 
до крайнего пункта на севере, определен-
ного в 1848 году профессором Ковальским 
[т.е. до Пустозерска], обратный же путь 
предполагаю избрать по рекам Печоре, 
Ижме, Кедве, Выми и от Усть-Сысольска [те-
перь Сыктывкар] через Лальск на лошадях 
до Нижнего Новгорода. Кроме тех средств, 
которые мне дает Императорское Геогра-
фическое Общество, мне приходится еще 
просить факультет об исходатайствовании 
перед Советом пособия в размере трехсот 
рублей» [7, с. 57]. В очерке воспроизводит-
ся начальная страница отчета за 1878  г., 
опубликованного годом позже [14].

Готовясь к экспедиции следующего, 
1879  г., Иван Николаевич заказал в об-
серватории Кью новые стрелки для сво-
его инклинометра, и его заказ исполни-
ли [18, с. 57]. К сожалению, полученные им 
в  этой экспедиции результаты до нас не 
дошли, а во многих источниках можно уви-
деть утверждение, что в том году Иван Ни-
колаевич ушел из жизни, которое не соот-
ветствует действительности: скончался он 
год спустя.

Загадка последних месяцев его жизни 
раскрывается в протоколах совета универ-
ситета. Во время заседания совета 28 мая 
(9 июня) 1880 г. было оглашено представ-
ление физико-математического факульте-
та, где, в частности, содержалось следую-
щее: «Приват-доцент нашего Университета 
И.Н. Смирнов, ныне умерший, оставил после 
себя малолетнего сына без всяких средств 
к жизни… С начала лета 1871 г., Смирнов, со-
стоя еще на службе в Самаре, начал свои 
магнитные исследования от Астрахани 
до Перми. В следующие годы он постепен-
но расширял пределы своих работ, так что 
вся Европейская Россия от Черного до Ле-
довитого моря и часть Западной Сибири 
исследованы были Смирновым. Усиленные 
труды Смирнова в летние месяцы и чтение 
лекций на математическом и естественном 
разрядах физической географии зимой не 
могли не отозваться вредно на его здоро-
вье. Летом прошедшего года И.Н. Смир-
нов вынужден был, для заключения своих 
работ, предпринять путешествие по всей 
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Печоре, так как исследование Печорского 
края оставалось еще недоконченным. За-
труднительность путешествия, особенно 
же холодная и дождливая погода, не могли 
не подействовать вредно на его здоровье. 
Развившаяся болезнь по возвращении его 
в Казань в октябре месяце и нервное рас-
стройство заставили лиц, принимавших 
участие в судьбе Смирнова, поместить его 
в конце ноября 1879 г. в Казанскую цен-
тральную [окружную] лечебницу душевно-
больных. В ней он и помер 16 мая настоя-
щего года. Труды Смирнова обратили на 
себя внимание германских и английских 
ученых... Факультет со своей стороны дол-
жен прибавить, что Смирнов приобрел на 
свои средства большую часть инструмен-
тов, необходимых для его работ, так как 
имевшиеся в физическом кабинете не со-
ответствовали современным требованиям 
науки. Факультет находит справедливым 
просить ходатайства Совета: 1) о том, что-
бы сыну Смирнова было выдано неполу-
ченное Смирновым во время болезни жа-
лование с 1 декабря 1879 г. по день смерти, 
т.е. по  14  мая, и 2) об исходатайствовании 
четырнадцатилетнему сыну Смирнова сти-
пендии в 250 р. на воспитание его до со-
вершеннолетия» [8, с. 115–116]. Ходатайство 
факультета удовлетворили, но впослед-
ствии к вопросу о поддержке сына прихо-
дилось неоднократно возвращаться.

Внимательный читатель заметил, что 
в  данной цитате содержатся две разные 
даты смерти Ивана Николаевича, хотя 
в  протоколе заседания совета 15 (27) мая 
имеется справка, что «означенный Смирнов 
скончался 14 мая сего года» [8, с. 88], или по 
григорианскому календарю 26 мая 1880  г. 
Следовательно, дата 16 мая явно ошибочна 
и, вообще говоря, отражает довольно ти-
пичную ситуацию, когда путают даты смерти 
и похорон, тем не менее ее можно увидеть 
во многих источниках. На погребение тела 
И.Н. Смирнова деньги выдали профессора 
Роберт Андреевич Колли (100  руб.) и  Ма-
риан Альбертович Ковальский (30  руб.), 
а  совет университета пообещал покрыть 
их расходы в следующем году.

После смерти приват-доцента Смирнова 
его материалы по предложению М.А. Ко-
вальского передали Алексею Андреевичу 
Тилло, который уточнил, что они включали 
копии всех наблюдений и черновые тетра-
ди вычислений, относящихся к определе-
нию «напряжения горизонтальной силы 
земного притяжения» [17, с. 1]. А.А. Тилло 
подсчитал, что с 1872 г., когда был получен 
английский теодолит-унифиляр, до 1878  г. 
казанский магнитолог провел наблюдения 
в 275 пунктах, в 18 из которых выполнял 

измерения неоднократно в разные годы. 
Материалы измерений 1879 г. А.А. Тил-
ло не  получал. Процитируем впечатление 
Алексея Андреевича от полученных дан-
ных: «Определения И.Н. Смирнова имеют 
для науки земного магнетизма громадное 
значение, во-первых, потому, что обнимают 
все пространство от Пустозерска до Тиф-
лиса и от  Тюмени до Кракова, во-вторых, 
исполнены одним и тем же наблюдателем 
теми же приборами и, в-третьих, окончены 
в короткий промежуток семи лет и потому 
почти не требуют поправок для приведения 
их к одной эпохе (1880 года)» [17, с. 2].

Обработав полученные из Казани ма-
териалы и построив с учетом измерений 
других магнитологов карты магнитных эле-
ментов, А.А. Тилло опубликовал результаты 
в  нескольких выпусках «Метеорологиче-
ского сборника» [15–17]. Для нас наиболее 
интересны его сведения о напряженности 
магнитного поля. На карте для эпохи 1880 г. 
он, помимо точек наблюдений, показал 
красным цветом изодинамы горизонталь-
ной компоненты и синим – изодинамы 
модуля полного вектора напряженности. 
Особыми значками Алексей Андреевич 
отметил пункты с аномальными значения-
ми магнитных элементов, и на карте изо-
динам можно видеть такие пункты вблизи 
Белгорода, с  которых началось детальное 
исследование КМА. В очерке воспроизво-

Начало статьи И.Н. Смирнова 1879 г. [14]
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дится эта карта и ее увеличенный фрагмент 
с аномальными пунктами. Аномалии в рай-
оне Белгорода сильно заинтересовали 
А.А.  Тилло, и он приступил к организации 
проверочных работ, которые в итоге приве-
ли к открытию крупнейшего железорудного 
района.

Материалы, полученные И.Н. Смирно-
вым, способствовали также анализу веко-
вых изменений элементов геомагнитного 
поля на территории Европейской России. 
А.А. Тилло в своих публикациях, базирую-
щихся на измерениях Ивана Николаевича, 
привел таблицы и карты, демонстрирующие 
вековые изменения склонения, наклоне-
ния, горизонтальной компоненты и модуля 
полного вектора напряженности магнитно-
го поля. В очерке приводится одна из таких 
карт, показывающая вековые вариации го-
ризонтальной компоненты поля для сере-
дины XIX в. [17].

В заключение остается посетовать, что 
до настоящего времени не удается обнару-
жить сведения ни о точной дате рождения 
И.Н. Смирнова, ни об именах его близких 
родственников, ни даже его фотографии. 
Не ясна и судьба его сына, которому, как 
следует из цитированного университетско-
го протокола, в 1880 г. было 14 лет, то есть 
он родился в 1866 г., когда отец стажиро-
вался за границей. Неизвестно, родился ли 

сын там или в России, почему университет 
выделял средства ему, а не его матушке 
и была ли она жива во время кончины отца. 
В.М. Верхунов сообщил, что сын «полу-
чил образование лишь благодаря помощи 
и  повседневной опеке» [2, с. 238] извест-
ного геометра Казанского университета 
Федора Матвеевича Суворова (1845–1911), 
так что исторические раскопки нуждаются 
в продолжении.

Карта изодинам магнитного поля Европейской России для эпохи 1880 г.,
составленная А.А. Тилло, и ее фрагмент с выделенными аномальными точками

в Белгороде и на станции Крюковской, обнаруженными И.Н. Смирновым 

Карта вековых вариаций горизонтальной 
компоненты поля для середины XIX в.

из работы А.А. Тилло [17]
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РОССИЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ-
ХУДОЖНИК ГЕОРГ БРАУЭР
Ю.И. Блох

На молодого талантливого мастера об-
ратил внимание первый директор Главной 
астрономической обсерватории в Пулкове 
Василий Яковлевич Струве, и в 1845 г. при-
гласил его заведовать механической ма-
стерской при обсерватории. Сначала под 
началом Г.К. Брауэра трудились 4–5 меха-
ников, но потом их число возросло до де-
сятка. Как отметил, сокращая его фамилию, 
Ф.Ф. Петрушевский, «Б., почувствовав, что 
полученное им образование недостаточ-
но для полного понимания употребления 
инструментов, доверяемых ему для улуч-
шения или для устройства вновь, обратил-
ся за помощью к молодым ученым Обсер-
ватории, прикомандированным к ней. Они 
охотно стали давать ему уроки математики 
и физики, и понятия Б. в скором времени 
значительно расширились: с особенною 
благодарностью Б. упоминал впоследствии 
имя астронома [Вильгельма Карловича] 
Деллена, а также В.Я. Струве, который за-
ставлял его самого делать наблюдения 
с  приготовляемыми им астрономическими 

В развитии российских наук в XIX в. В развитии российских наук в XIX в. 
огромную роль играли талантливые огромную роль играли талантливые 
механики, способные на высоком механики, способные на высоком 
творческом уровне материализовать творческом уровне материализовать 
передовые идеи ученых в действующие передовые идеи ученых в действующие 
приборы и инструменты. Одним из них приборы и инструменты. Одним из них 
являлся Г.К. Брауэр, которого, как и всех являлся Г.К. Брауэр, которого, как и всех 
механиков тогда, называли художником. механиков тогда, называли художником. 
Он прославился разработками в различных Он прославился разработками в различных 
областях, но в настоящем очерке областях, но в настоящем очерке 
главное внимание уделено его магнитным главное внимание уделено его магнитным 
приборам, наиболее знаменитымприборам, наиболее знаменитым
из которых оказался дефлекторный из которых оказался дефлекторный 
магнитометр, в создании которогомагнитометр, в создании которого
он являлся полноправным соавторомон являлся полноправным соавтором
И.П. де-Колонга [2, 4]. Именно с их И.П. де-Колонга [2, 4]. Именно с их 
прибором советские геофизики решили прибором советские геофизики решили 
в 1919 г. изучать Курскую магнитную в 1919 г. изучать Курскую магнитную 
аномалию (КМА). Основные сведенияаномалию (КМА). Основные сведения
о жизни Г.К. Брауэра сохранил для нас о жизни Г.К. Брауэра сохранил для нас 
в статье для энциклопедического словаря в статье для энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона его знакомый, Брокгауза и Ефрона его знакомый, 
профессор Федор Фомич Петрушевский профессор Федор Фомич Петрушевский 
(1828–1904), который в соответствии(1828–1904), который в соответствии
с действовавшей традицией с действовавшей традицией 
транскрибировал там его фамилиютранскрибировал там его фамилию
как Брауер [9].как Брауер [9].

Уроженец Восточной Пруссии Георг 
(Георгий) Константинович Брауэр (Georg 
Heinrich Daniel Brauer) появился на свет 
в 1816 г. в Кенигсберге в семье немецкого 
банкира, который вскоре разорился и  пе-
ребрался в Санкт-Петербург. Там отец на-
меревался обучать сына конторскому делу, 
но мальчика это не привлекало. Он интере-
совался техникой и стал учеником оптика-
механика Федора Роде, который в  1815  г. 
основал в Петербурге мастерскую по из-
готовлению геодезических и чертежных 
инструментов. Затем Георг перешел к Тео-
дору Гиргенсону, овладевшему механикой 
в ведущих европейских фирмах и с 1829 г. 
возглавлявшему Инструментальную па-
лату Академии наук и художеств в Санкт-
Петербурге.

Георг Константинович Брауэр [13]
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кто-нибудь из астрономов найдет нужным 
прибавить к своему инструменту какой-ни-
будь вспомогательный аппарат или же сде-
лать какое-нибудь изменение в самом ин-
струменте, – все это, с согласия директора, 
может быть исполнено здесь на месте, под 
личным наблюдением самого астронома 
и согласно выраженной им мысли. Таланту 
г. Брауэра обыкновенно удавалось не толь-
ко с успехом выполнять всякое подобное 
требование, но часто даже превосходить 
в этом отношении первоначальные ожида-
ния. Во всех частях переделанный им боль-
шой пассажный инструмент, искусственные 
горизонты для меридианного и вертикаль-
ного кругов, усовершенствование хроно-
графа, коллиматоры и т.п. могут служить 
доказательством его деятельности по этой 
части… Постоянное обращение нашего ме-
ханика со здешними астрономами, а равно 
с лицами, отправляющимися отсюда в экс-
педиции, познакомило его со всеми требо-
ваниями практики в такой степени, что он, 
быть может, превосходит по этой части всех 
современных художников. Естественным 
последствием его обширной опытности 
является тот факт, что нет почти ни одного 
привезенного из-за границы инструмен-
та, назначенного для географических ра-
бот, который бы не был дополнен или даже 
усовершенствован в  заведении Брауэра 

инструментами, через что и научил Б. опре-
делять качества сделанных им приборов» 
[9, с. 607]. Георг Константинович внима-
тельно следил за добросовестностью ра-
боты своих сотрудников, благодаря чему 
инструменты мастерской стали высоко ко-
тироваться в научных кругах. Их покупа-
ли не только россияне, но и европейские 
специалисты, в том числе из Лиссабонской 
и Гринвичской обсерваторий.

Меж тем начиная с 1846 г. руководство 
Пулковской обсерваторией постепенно 
стало переходить к сыну Василия Яковле-
вича – Отто Васильевичу Струве. В 1858 г. 
в связи с тяжелой болезнью отца он присту-
пил к исполнению обязанностей директо-
ра, а в марте 1862 г. официально возглавил 
Николаевскую Главную астрономическую 
обсерваторию, как она к тому времени ста-
ла называться.

Через три года к 25-летию Пулковской 
обсерватории Отто Васильевич опублико-
вал книгу [12], где одна из глав, называвшая-
ся «Механическое заведение», относилась 
непосредственно к деятельности Г.К. Брауэра 
и его сотрудников. Приведем цитаты из нее: 
«Для астрономической нашей деятельности 
особенно полезно, что мы имеем возмож-
ность не только производить здесь необ-
ходимые починки, но даже предпринимать 
важные переделки инструментов. Когда 

Коллиматор Г.К. Брауэра
из собрания Государственного 

Эрмитажа

Нивелир-теодолит Г.К. Брауэра
из собрания Нижегородского музея

геодезических инструментов
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перед употреблением в дело. Даже отлич-
ные произведения по всей справедливо-
сти высокочтимого заведения Репсольдов 
в Гамбурге в этом отношении не составляют 
исключения» [12, с. 81–82].

И далее: «Для переносных инструментов 
здесь были придуманы и исполнены неко-
торые новые конструкции, хотя и не в боль-
шом числе, но отличающиеся тем большим 
совершенством в отделке различных ча-
стей. Маленькие универсальные инстру-
менты Брауэра, его переносные пассаж-
ные инструменты, нивелир-теодолиты и т.д. 
могут смело быть сравниваемы с  превос-
ходнейшими подобными произведениями 
первых заграничных художников. Равным 
образом отличаются его дорожные бароме-
тры, совершенство конструкции и  укладки 
которых блестящим образом доказывается 
ежегодными перевозками на пространстве 
нескольких тысяч верст и часто в странах 
без всяких дорог. С особой похвалой нуж-
но еще упомянуть об его уровнях; г. Брауэр 
достиг такого совершенства в приготовле-
нии этого столь важного для астрономии 
и геодезии прибора, какого по сделанным 
нами испытаниям не достиг ни один из про-
чих художников» [12, с. 83].

С первого взгляда текст О.В. Стру-
ве выглядит как панегирик «художнику» 
Г.К. Брауэру. Выше упоминалось, что назы-
вать так механиков, вообще говоря, было 
принято, но сейчас инструменты Георга 
Константиновича на самом деле экспо-
нируются в музеях, и в настоящем очер-
ке приводятся фотографии двух из них, 
в том числе из собрания Государственно-
го Эрмитажа. Меж тем в книге О.В. Струве 
прослеживается и определенная критика, 
связанная с дороговизной деятельности 
механиков, их склонностью к исполнению 
сторонних заказов и серьезной «текуч-
кой кадров», связанной, по словам само-
го Отто Васильевича, с однообразностью 
и скукой жизни в деревне.

В 1862 г. Георг Константинович женился 
на Паулине Кристине Гинце (1834–1891), ро-
дившейся неподалеку от Выборга, и в янва-
ре 1867 г. у них родился сын Виктор Иоанн 
Якоб (Viktor Johann Jacob Brauer), а впо-
следствии еще один сын Георг Иоанн Кон-
стантин (Georg Johann Konstantin Brauer). 
Семейная жизнь Г.К. Брауэра в Пулкове 
протекала на фоне усиления разногласий 
с О.В. Струве, и в 1866 г. Георг Константино-
вич покинул Пулково, перебрался в Санкт-
Петербург и открыл там собственную 
большую мастерскую под названием «Ме-
ханическое заведение для изготовления 

оптических, математических и физических 
инструментов».

Характеризуя его деятельность в сто-
лице, Ф.Ф. Петрушевский писал: «Про-
должая делать астрономические прибо-
ры, он строил также делительные машины 
с остроумными улучшениями, катетометры, 
весы, дальномеры и многие другие прибо-
ры разного рода, в числе которых много 
специальных для артиллерии» [9, с. 608]. 
Особо Федор Фомич выделил создание 
Г.К.  Брауэром прибора для сосредото-
ченной стрельбы из крепостных орудий, 
выполненного по указаниям своего бра-
та – генерал-лейтенанта Василия Фомича 
Петрушевского. Кроме того, он посчитал, 
что следует упомянуть «о множестве ме-
ханических инструментов, исполненных 
Брауером для академика П.Л. Чебышева 
по его указаниям, и о различных прибо-
рах, сделанных для физического кабинета 
Петерб. университета» [9, с. 608]. 

Нельзя не обратить внимания на со-
трудничество выдающегося механика 
с  Д.И. Менделеевым. В 1870-х гг. Дмитрий 
Иванович задумался о существовавших ут-
верждениях, что классический закон Бойля 
– Мариотта, в соответствии с которым при 
постоянных температуре и массе газа про-
изведение давления газа на его объем по-
стоянно, при высоких давлениях не являет-
ся достаточно точным. Он поделился своими 
соображениями с председателем Импера-
торского Русского технического общества 
П.А. Кочубеем, и ему выделили средства 
на проведение исследований. Некоторое 
время понадобилось для подготовки экс-
периментальной базы, при этом, цитируя 
Д.И. Менделеева, «Г.К. Брауэр исполнил, 
с привычным ему совершенством, боль-
шинство проектированных измерительных 
приборов» [5, с. 225]. В 1873– 1884 гг. были 
проведены основные эксперименты, по ре-
зультатам которых в 1875 г. Д.И. Менделеев 
опубликовал подробный отчет под назва-
нием «Об упругости газов», который впо-
следствии перепечатали в 6-м томе его со-
чинений [5].

Седьмая глава этого труда называется 
«О катетометрах и о способах применения 
их для определения давлений». Дмитрий 
Иванович начал ее следующими словами: 
«Приборы для возможно точного измере-
ния высот ртутных столбов, примененные 
в  описываемом исследовании, все вышли 
из мастерской г. Брауэра» [5, с. 491]. Далее 
он подробно описал большой и малый кате-
тометры, сделанные для него Г.К. Брауэром, 
и сопроводил описание рисунками, один из 
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которых с общим видом малого катетоме-
тра воспроизводится в очерке. Барометры 
же, изготовленные для этих исследований 
Г.К. Брауэром, Дмитрий Иванович впослед-
ствии успешно применял в своих работах 
по баронивелированию.

Перейдем к рассмотрению основных 
разработок приборостроителя-художника 
для геомагнитологов. Через два года по-
сле переезда семейства Брауэров в Санкт-
Петербург туда пригласили швейцарского 
физика и метеоролога Генриха фон Вильда 
(1833–1902). В России его стали называть 
Генрихом Ивановичем и поручили руко-
водство Главной физической обсервато-
рией (ГФО). По его заказам Георг Констан-
тинович стал изготавливать различные 
метеорологические приборы, в частности 
барометры, соединяющие в себе черты ча-
шечных и сифонных приборов, а также маг-
нитные приборы системы Вильда.

Одним из плеяды знаменитых операто-
ров этих приборов был заместитель дирек-
тора ГФО Михаил Александрович Рыка-
чев (1840/1841–1919). Ранее он занимался 
геомагнитными измерениями с английски-
ми инструментами и прибором качаний 
И.П. Белавенца, но вскоре переключился на 
приборы Вильда – Брауэра.

Самым востребованным из таких при-
боров оказался малый магнитный теодолит 
Брауэра № 38, который в 1869 г. применил 

сам Г.И. Вильд в экспедиции, где с его по-
мощью определил элементы геомагнитно-
го поля в Санкт-Петербурге, Москве, Каза-
ни, Самаре, Царицыне (ныне Волгоград), 
Пятигорске и Тифлисе (Тбилиси). Резуль-
таты наблюдений Г.И. Вильд обнародовал 
в  российских и иностранных изданиях. 
Конструкцию прибора он вкратце описал 
в «Метеорологическом вестнике», а в 1871 г. 
в немецком журнале напечатали статью 
самого Брауэра «Магнитный теодолит, по-
строенный по указаниям Г. Вильда» [20].

В 1868 г. подполковник Генерального 
штаба, будущий генерал-лейтенант Алек-
сей Андреевич Тилло (1839–1899/1990) 
решил заняться изучением земного маг-
нетизма Оренбургского края и обратился 
в ГФО за консультациями [14]. Поначалу 
он работал со старыми приборами рабо-
ты Краузе, но в 1870–1871 гг. наблюдения 
магнитного наклонения они с Александром 
Ивановичем Оводовым (1842–1901) про-
вели с инклинатором Брауэра, купленным, 
как сообщил А.А. Тилло, за 215 рублей «че-
рез посредство г. Рыкачева» [14, с. 2]. Эти 
наблюдения оказались вполне качествен-
ными.

В 1883 г. А.А. Тилло предоставил этот 
инклинатор недавнему выпускнику Импе-
раторского Харьковского университета 
Николаю Дмитриевичу Пильчикову (1857–
1908), поручив ему проверить реальность 
аномальных значений геомагнитного поля, 
обнаруженных И.Н. Смирновым в 1874  г. 
в  Белгороде и вблизи станции Кустарной 
(бывшая Крюковская). Молодой исследова-
тель подтвердил существование аномалии, 
получившей впоследствии название Кур-
ской магнитной аномалии (КМА), и вновь 
вслед за академиком Петром Борисовичем 
Иноходцевым (1742–1806) стал утверждать 
связь аномалии с железными рудами [10]. 
Впоследствии Н.Д. Пильчиков стал знаме-
нитым ученым, одним из пионеров радио-
управления, которого ныне именуют рус-
ским Теслой и украинским Эдисоном [1].

В 1889 г. магнитную съемку в окрест-
ностях Белгорода проводил Дмитрий 
Дмитриевич Сергиевский (1867–1920). Он 
применял для исследований магнитный 
теодолит Эдельмана и инклинатор Брауэ-
ра, с которыми открыл сильную аномалию 
в Непхаеве, благодаря чему будущую КМА 
стали именовать Белгородско-Непхаев-
ской аномалией.

Наиболее известным достижением Геор-
га Константиновича в магнитологии ста-
ло создание им в соответствии с идеями 
Ивана Петровича де-Колонга их дефлек-

Малый катетометр Г.К. Брауэра
из книги Д.И. Менделеева [5]
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торного магнитометра. Эту историю автор 
довольно подробно изложил ранее [2], так 
что в настоящем очерке она воспроизво-
дится вкратце.

Весной 1875 г. совет Академическо-
го курса морских наук при Николаев-
ской Морской академии поручил И.П. де-
Колонгу обратиться к Г.К. Брауэру 
с  заказом на изготовление прибора для 
борьбы с полукруговой и креновой деви-
ацией на судах. Такой прибор был создан, 
затем в 1879 г. принципиально усовершен-
ствован, и в 1880 г. И.П. де-Колонг описал 
основные особенности нового магнито-
метра в «Морском сборнике», называя его 
«прибором де-Колонга и Брауэра» [4]. 
Иван Петрович так изложил роль Георга 
Константиновича в его создании: «…счи-
таю долгом с благодарностью заявить, 
что успеху своих приборов, а главное их 
появлению на свет, я исключительно обя-
зан г. Брауэру, который, не имея поруче-
ния изготовить приборы для измерения 
магнитных сил, изготовил их, не будучи 
уверен в том, что их стоимость будет ему 
возвращена, причем он получил от меня 
не более как только основную мысль для 
их изготовления, и после нескольких не-
удачных попыток осуществить отвлечен-
ную мысль, стоивших времени и денег, 
доставил приборы действительно образ-
цовой точности» [4, с. 25].

Выше отмечалось, что с их приборами 
советские геофизики начали в 1919 г. из-
учать КМА. В 1923 г. из скважины, зало-
женной в точке с экстремально большой 
магнитной аномалией, достали образец 
железной руды, подтвердивший гипотезу 
о рудной природе КМА. Систематические 
старания обскурантов из геологического 
комитета опорочить появляющуюся разве-
дочную геофизику и ее российских перво-
проходцев, особенно Э.Е. Лейста, потерпе-
ли полный провал. На воспроизводимой 
обложке журнала «Огонек» 1923 г. показан 
академик Петр Петрович Лазарев, который 
одной рукой обнимает верхнюю часть (без 
массивной треноги) дефлекторного магни-
тометра де-Колонга и Брауэра, а другой – 
держит образец керна железной руды из 
только что пробуренной на КМА скважины.

Сотрудничество с И.П. де-Колонгом не 
мешало Г.К. Брауэру изготавливать разно-
образные магнитные приборы, он сделал 
их несколько десятков, и ими многие деся-
тилетия успешно пользовались практиче-
ски все ведущие российские магнитологи.

Так, начиная с 1877 г. неоднократные 
экспедиции в пределах значительной ча-
сти Средней Азии проводил с приборами 
Брауэра помощник директора Ташкентской 
астрономической и физической обсервато-
рии Франц Ксавье фон Шварц (1847–1903), 
которого в России именовали Францем 

Обложка брошюры
1880 г. [7]

Обложка журнала «Огонек». 1923, № 6
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Францевичем. В частности, в 1880 г. он 
изучил магнитное поле в Кульджинском 
районе [17], который тогда решили пере-
дать китайцам и который теперь является 
частью находящегося неподалеку от гра-
ницы с Казахстаном Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китайской Народной 
Республики.

В 1881 г. измерения с магнитным теодо-
литом № 38 Г.К. Брауэра выполнил М.А. Ры-
качев. Во время Каспийской экспедиции, 
которую он начал и завершил в Константи-
новской Павловской магнитной обсервато-
рии, ему удалось изучить элементы магнит-
ного поля в следующих пунктах: Астрахани, 
Жилом острове, Красноводске, Баку, Ашур-
Адэ (теперь в Иране), Петровск, Ленкорань 
и Александровском форте [11].

По завершении работ этот становящий-
ся легендарным прибор передали членам 
Ленской экспедиции 1882–1884 гг., прохо-
дившей под эгидой Императорского Рус-
ского географического общества в рамках 
первого Международного полярного года. 
В трудах, опубликованных по результатам 
экспедиции, отмечено, что среди магнито-
метрических инструментов полярников вид-
ное место занимали универсальный магни-
тоастрономический инструмент Брауэра 
№  57 и малый магнитный теодолит № 38 
[15, с. 40]. Основными операторами магнит-
ных приборов являлись начальник экспеди-
ции Николай Данилович Юргенс и геофизик 
Адольф Георгиевич Эйгнер. Инструмен-
ты Г.К. Брауэра успешно применялись ими 
при определении элементов геомагнитно-
го поля более чем в двух десятках пунктов 
на берегах Лены – от Якутска до Северно-
го Ледовитого океана. Множество наблю-
дений с ними произвели на Усть-Ленской 
полярной станции на острове Сагастырь 
и вблизи нее [15]. 

Затем магнитный теодолит № 38 достал-
ся Иркутской геофизической обсерватории 
и до октября 1928 г. служил геофизикам – 
сначала в самом Иркутске, а затем в фили-
але обсерватории, организованном в 1914 г. 
в расположенном в 35 км от Иркутска селе 
Зуй. С ним во время регулярных абсолют-
ных измерений магнитного поля работали 
такие известные ученые, как Эдуард Ва-
сильевич Штеллинг (1850–1922), Аркадий 
Викторович Вознесенский (1864–1936) 
и Владимир Болеславович Шостакович 
(1870–1942).

Иркутская геофизическая обсерватория 
систематически занималась устройством 
метеорологических станций по всему вос-
току России, при этом ее сотрудниками соз-

давались стационарные опорные пункты 
для измерений элементов геомагнитного 
поля в том числе с привлечением приборов 
Брауэра, и не только магнитного теодоли-
та № 38. Так, в Ленской экспедиции 1888 г. 
Э.В.  Штеллинг использовал универсаль-
ный магнитоастрономический инструмент 
Брауэра № 51. Летом 1890 г. Эдуард Васи-
льевич организовал длительную экспеди-
цию в Амурский край и по берегам Тихого 
океана. В этой экспедиции он работал с тре-
мя приборами Брауэра, причем магнитоа-
строномический инструмент № 51 использо-
вался преимущественно для определения 
времени и азимутов, малый теодолит № 38 
применялся для определения склонения 
и  горизонтальной компоненты магнитного 
поля, тогда как наклонение измерялось ин-
клинатором из комплекта универсального 
инструмента Брауэра № 59. Тогда магни-
тоастрономический инструмент №  59 яв-
лялся основным в  Павловской магнитной 
обсерватории, и  с ним многие годы рабо-
тал Эрнест Егорович Лейст, который затем 
использовал накопленные данные в  сво-
ей магистерской диссертации «О  влия-
нии планет на наблюдаемые явления зем-
ного магнетизма». За  лето и осень 1890  г. 
Э.В. Штеллинг изучил магнитное поле в ны-
нешних Чите, Хабаровске, Аяне, Охотске, 
Петропавловске-Камчатском и ряде других 
населенных пунктов [18].

А.В. Вознесенский с 1896 г. сотрудни-
чал с Гидрографической экспедицией Бай-
кальского озера и занимался измерениями 
элементов геомагнитного поля на берегах 
Байкала с различными магнитными при-
борами. В 1896, 1897 и 1900 гг. основным 
инструментом ему служил магнитный тео-
долит Брауэра № 38, с которым он провел 
наблюдения в нескольких десятках пунктов 
[3].

Универсальный магнитоастрономиче-
ский инструмент Брауэра № 55 находился 
в  Магнитометеорологической обсерва-
тории Императорского Новороссийского 
университета в Одессе, и детальную оценку 
точности наблюдений с ним в 1895–1896 гг. 
выполнил знаменитый геомагнитолог Па-
вел Тимофеевич Пасальский (1871–1901) [8].

Таким образом, магнитные инструмен-
ты Г.К. Брауэра за 60 лет службы россий-
ским магнитологам участвовали в изуче-
нии множества пунктов – от устья Лены на 
севере до расположенных сейчас к югу от 
России городов Ирана и Китая и от Санкт-
Петербурга на западе до Петропавловска-
Камчатского на востоке. Соответственно, 
заслуги Г.К. Брауэра перед отечественными 
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геомагнитологией и магниторазведкой, 
несомненно, надо считать более чем со-
лидными…

В конце 1870-х гг. Георг Константинович 
по заданию Фердинанда Фердинандови-
ча Врангеля, имевшего тогда чин капи-
тан-лейтенанта, разработал упомянутый 
Ф.Ф.  Петрушевским дальномер. В 1880 г. 
его устройство было обнародовано в бро-
шюре, начинавшейся с утверждения, что 
«предлагаемый дальномер основан на со-
вершенно новом принципе» [7, с. 3]. Этот 
принцип заключался в том, что перед зри-
тельной трубой устанавливались две от-
ражательные призмы так, чтобы предмет, 
до которого требуется определить рассто-
яние, был виден дважды: непосредственно 
и отраженным призмами. Поскольку рас-
стояние между призмами и фокусное рас-
стояние зрительной трубы известны, то, из-
мерив с  помощью микрометра расстояние 
между двумя видимыми изображениями, 
можно легко рассчитать пропорциональ-
ное ему расстояние до интересующего 
предмета, например корабля. На этот даль-
номер Г.К.  Брауэр получил «привилегию», 
то есть патент [16].

Тем временем 1 (13) марта 1881 г. на рос-
сийский престол взошел новый импера-
тор Александр III. При нем придававшая 
стране внутреннюю сплоченность полити-
ка веротерпимости, исключением из кото-
рой являлось лишь поощряемое церковью 
неприкрытое юдофобство, сменилась на-
сильственной русификацией, подражавшей 
методам угнетения народов в Германии. 
Последствия тогдашних государственных 
преступлений нынешняя Россия ощущает 
до сих пор во взаимоотношениях с соседя-
ми. Реализацию же новой политики начали 
с российских немцев, и остававшийся фор-
мальным подданным Пруссии Г.К.  Брауэр 
оказался среди первых ее жертв. Работав-
шие в России иностранцы утратили под-
держку властей, и не накопивший за преды-
дущие годы богатств Георг Константинович 
потерял возможности нормального функци-
онирования своей мастерской. Более того, 
его признали несостоятельным должником 
и решили продать мастерскую с аукциона. 
Придя в отчаяние, он решил наложить на 
себя руки, написал прощальную записку и, 
по свидетельству Федора Фомича Петру-
шевского, отправился из Петербурга по не-
прочному льду в Кронштадт, где бросился 
в полынью и утонул [9]. Ф.Ф. Петрушевский 
полагал, что эта трагедия произошла 2 мар-
та 1882 г., но современные историки считают, 
что жизнь Г.К. Брауэра оборвалась на день 

ранее – 1  (13)  марта. Заявление о пропаже 
гениального механика поступило в  поли-
цию 4 (16) марта, а спустя две недели в Крон-
штадте обнаружили его тело [16].

Его вдова осталась с детьми без средств 
к существованию, и коллегам, понимавшим 
в отличие от политиков реальные заслуги 
выдающегося мастера перед государством, 
пришлось специально ходатайствовать 
о назначении ей пенсии. В подробной статье 
1957 г. «Пулковские механики – создатели 
астрономических и геодезических инстру-
ментов» Зинаида Кузьминична Соколов-
ская-Новокшанова воспроизвела некото-
рые из составленных тогда отзывов, уделив 
основное внимание ходатайству начальника 
военно-топографического отдела Главного 
штаба генерала от инфантерии Эдуарда Ио-
ганновича Форша [6, с. 490–492]. Еще один 
отзыв о  заслугах Г.К. Брауэра был состав-
лен в Главном артиллерийском управлении 
членами артиллерийского комитета гене-
рал-лейтенантами Н.В. Маиевским, А.В.  Га-
долиным и полковником Н.В.  Калакуцким 
[6,  с.  499]. Даже Пулковская обсерватория, 
которую мастер некогда покинул, выдала 
вдове «Свидетельство», где отметила: «От-
личаясь безукоризненной преданностью 
своему делу, более художник, чем механик, 
Брауэр принес много пользы своей дея-
тельностью не только самой обсерватории, 
но и многим русским ученым учреждениям, 
снабженным точными инструментами его 
работы» [6, с. 489].

В «Энциклопедии военных и морских 
наук», созданной под редакцией заслужен-
ного профессора Николаевской академии 
Генерального штаба генерал-лейтенанта 
Г.А. Леера, можно увидеть такую характе-
ристику мастера: «Брауэр Георгий Констан-
тинович, лучший и талантливейший меха-
ник-оптик середины текущего [XIX] века 
в  России; своими изобретениями оказал 
значительные услуги астрономии, артил-
лерии, мореплаванию и другим отраслям 
наук, успех которых обусловливается со-
вершенством инструментальной техники». 
И далее: «Брауэр был вовсе не промышлен-
ником, а художником и страстным любите-
лем своего дела; при таком условии трудно 
рассчитывать на материальное благосо-
стояние в жизни» [19, с. 502].

Остается лишь выразить сожаление, что 
создателем отечественного дефлекторного 
магнитометра со временем стал считаться 
один И.П. де-Колонг, а о материализовав-
шем его абстрактные идеи соавторе, вклад 
которого сам де-Колонг столь высоко це-
нил [4], забыли. Не пора ли вспомнить?
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РАННИЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ КМА 
СИЛАМИ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ
Ю.И. Блох

с блеском окончил через два года, а затем 
в течение четырех лет учился в Геодезиче-
ском отделении Николаевской академии 
Генерального штаба. По окончании учебы 
и стажировки в Пулкове Алексея Андре-
евича зачислили в разряд геодезистов 
Генштаба и отправили служить в  Орен-
бургский военный округ. В марте 1868  г. 
он в  чине подполковника возглавил там 
военно-топографический отдел и присту-
пил к плодотворнейшим астрономическим, 
геодезическим и геофизическим работам, 
в частности, осуществил вместе с Алексан-
дром Ивановичем Оводовым исследования 
магнитного поля Оренбургского края [12]. 
Его научная деятельность на юге Урала, 
а также в Средней Азии получила широкую 
известность и в 1877 г. была отмечена Ма-
лой золотой медалью Императорского Рус-
ского географического общества (ИРГО). 

В 1879 г. ставшего полковником А.А. Тил-
ло в соответствии с желанием великой 
княгини Екатерины Михайловны (внучки 
Павла  I) назначили руководителем и вос-
питателем ее сына герцога Георгия Геор-
гиевича Мекленбург-Стрелицкого, пору-
чив сопровождать герцога за границей 
во  время учебы в университетах Страс-
бурга и  Лейпцига. В  тот период Алексей 
Андреевич и  сам слушал лекции выдаю-
щихся немецких ученых, с которыми за-
тем постоянно переписывался, кроме того, 
обрабатывал и  готовил к  печати данные 

В 1880-х и начале 1890-х годов изучением 
Курской магнитной аномалии (КМА), 
как ее впоследствии благодаря работам 
Э.Е. Лейста стали называть, занимались 
не опытные наблюдатели, а научная 
молодежь. Их из числа студентов 
и недавних выпускников высших учебных 
заведений привлекал к исследованиям 
известный картограф, геодезист и геофизик, 
генерал-майор Алексей Андреевич Тилло. 
Настоящий очерк посвящен обзору их 
деятельности.

Напомним, что эту интенсивную магнит-
ную аномалию в 1783 г. открыл академик 
Петр Борисович Иноходцев (1742–1806) 
и  предположил, что она связана с желез-
ными рудами, но тогда на его сообщение 
о ней внимания не обратили. Спустя почти 
век, в 1874 г., аномалию в районе Белгорода 
повторно обнаружил выдающийся русский 
магнитолог, приват-доцент Императорско-
го Казанского университета Иван Николае-
вич Смирнов (1835–1880), занимавшийся 
систематической магнитной съемкой евро-
пейской части России. Его болезнь и смерть 
прервали исследования [4], но собранные 
им материалы передали А.А. Тилло. С под-
робной биографией этого замечательного 
человека можно познакомиться по кни-
ге Зинаиды Кузьминичны Соколовской- 
Новокшановой [7], а в настоящем очерке 
нам придется обойтись краткой биографи-
ческой справкой.

Потомок французских гугенотов, дво-
рянин Алексей Андреевич Тилло родился 
13  (25) ноября 1839 г. в Киеве в семье ка-
питана Корпуса инженеров путей сообще-
ния, участника русско-турецкой войны 
1828–1829  гг., дослужившегося впослед-
ствии до чина полковника, Андрея Алек-
сеевича Тилло.

В 10-летнем возрасте Алексей посту-
пил в Киевский Владимирский кадетский 
корпус, а по окончании его был переведен 
в  Санкт-Петербургский кадетский корпус, 
именовавшийся тогда Дворянским полком. 
В 1860 г. А.А. Тилло поступил в Михайлов-
скую артиллерийскую академию, которую 

Алексей Андреевич Тилло 
в 1872 г.
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Николай Дмитриевич исследовал пять 
новых пунктов в Белгороде и два непода-
леку от села Никольского, всего же за два 
года им была получена 71  серия наблю-
дений. За  эти исследования его награ-
дили Малой серебряной медалью ИРГО, 
а полученные результаты легли в основу 
магистерской диссертации «Материалы 
к вопросу о  местных аномалиях земно-
го магнетизма» [10], которую он защитил 
весной 1888  г. в Императорском Санкт-
Петербургском университете. Официаль-
ными оппонентами на защите выступили 
университетские профессора: физик Петр 
Петрович Фан-дер-Флит и метеоролог 
Петр Иванович Броунов [11].

В диссертации Н.Д. Пильчиков привел 
схему расположения семи белгородских 
пунктов и показал, что магнитное накло-
нение в городе и его ближайших окрест-
ностях изменяется в интервале 59–70°. 
Аномальный характер геомагнитного поля 
в районе стал бесспорным, а источниками 
аномалий Николай Дмитриевич вслед за 
П.Б. Иноходцевым уверенно считал желез-
ные руды. Главный из выводов его диссер-
тации таков: «Не подлежит сомнению, что 
детальные магнитные съемки в аномальном 
районе могли бы привести к более или ме-
нее определенным сведениям относитель-
но богатства, размеров и глубины залежей 
железной руды, на существование которой 
указывают многие железные источники это-
го района, и, быть может, послужит толчком 
к разработке нового минерального богат-
ства, пока бесполезно скрытого под мело-
вой почвой» [10, с. 154].

Через месяц после защиты Н.Д. Пильчи-
ков отправился на 1,5 года во Францию, где 
стажировался у ведущих ученых. При этом 
в 1888 г. он опубликовал во французском 
журнале резюме своей диссертации [14], 
а  в сентябре 1889 г. принял участие в ра-
боте Международного метеорологического 

И.Н.  Смирнова  [4]. В  Лейпциге А.А.  Тилло 
удостоили ученой степени доктора фило-
софии. В 1882 г. он стал генерал-майором, 
а через год завершил работу воспитате-
ля герцога и вернулся на военную службу 
в должности начальника штаба 1-го армей-
ского корпуса [7]. Кроме того, он продол-
жил заниматься геомагнетизмом, в  1884  г. 
был избран членом совета ИРГО, а в 1891 г. 
возглавил созданную при ИРГО постоян-
ную комиссию по земному магнетизму. 

В 1894 г. А.А. Тилло стал начальником 
37-й пехотной дивизии и генерал-лейте-
нантом, в 1897 г. его избрали помощником 
председателя ИРГО, а 26 декабря 1899  г. 
(7 января 1900 г.) утвердили членом Пра-
вительствующего сената. Сенатором, од-
нако, он пробыл всего несколько дней, 
так как еще в конце сентября простудил-
ся во время поездки в Берлин на Седьмой 
Международный географический конгресс. 
В  декабре же бронхит перешел в крупоз-
ное воспаление легких, и в 10 часов утра 
30 декабря 1899 г. (11 января 1900 г.) Алек-
сей Андреевич скончался. Похоронили его 
на  Смоленском лютеранском кладбище 
Санкт-Петербурга.

Вернемся к истории изучения КМА. За-
нимаясь обработкой результатов измере-
ний И.Н. Смирнова, А.А. Тилло поразился 
тем аномальным значениям, которые Иван 
Николаевич наблюдал в районе Белгоро-
да [4], решил удостовериться в их реально-
сти и поручил проверку уроженцу Полтавы 
Николаю Дмитриевичу Пильчикову (1857–
1908).

О трудной, но плодотворной жизни бу-
дущего знаменитого ученого, пионера ра-
диоуправления Н.Д. Пильчикова, которого 
именуют русским Теслой, украинским Эди-
соном и т.п., написано многое [3, 11], так что 
ограничимся предельно краткой справкой 
о его тогдашней работе. В 1880 г. Николай 
Дмитриевич окончил Императорский Харь-
ковский университет и был оставлен для 
приготовления к  профессорскому званию 
по кафедре физики. Зимой 1882/83 учеб-
ного года он завершил сдачу магистерских 
экзаменов, и  профессор Андрей Петрович 
Шимков рекомендовал его А.А. Тилло.

Летом 1883 г. молодой специалист вы-
полнил наблюдения с магнитным теодо-
литом Купфера работы Краузе и инкли-
натором работы Брауэра в семи пунктах 
вдоль железной дороги между Курском 
и Харьковом. В процессе съемки ему уда-
лось обнаружить аномалии не только там, 
где их ранее нашел И.Н. Смирнов, то есть 
в  Белгороде и вблизи станции Кустар-
ной (ранее Крюковская), но также в Про-
хоровке и  Марьине. В следующем году 

Николай Дмитриевич Пильчиков [3]
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Последующая жизнь Д.Д. Сергиевско-
го хорошо известна, в том числе благода-
ря архивным материалам, которые нашли 
петербуржцы Елена Спиридоновна Бого-
молова и Михаил Ярославович Брынь [5]. 
Осенью 1889 г. Дмитрий Дмитриевич всту-
пил в военную службу, через два года сдал 
офицерский экзамен в Михайловском ар-
тиллерийском училище и стал подпоручи-
ком, а через два года – поручиком. На его 
успехи обратили внимание и отправили 
учиться в геодезическое отделение Нико-
лаевской академии Генштаба, которое он 
окончил в 1897 г. по 1-му разряду. Весной 
1899 г. Д.Д. Сергиевскому присвоили чин 
капитана и направили в экспедицию для 
производства градусных измерений на 
Шпицбергене. Об этой знаменитой экспе-
диции и о деятельности Дмитрия Дмитрие-
вича, на долю которого выпало руковод-
ство тяжелейшей зимовкой 1899–1900 гг., 
написано множество книг и статей, так что 
подробно описывать ее в данном очерке не 
стоит. По завершении своей деятельности 
полярника он некоторое время занимался 
геофизическими исследованиями, главным 
образом гравиметрическими.

Затем Д.Д. Сергиевский стал профес-
сором Николаевской академии Генераль-
ного штаба и Института инженеров пу-
тей сообщения Императора Александра  I. 
В 1913 г. ему присвоили чин генерал-майо-
ра, он участвовал в Первой мировой войне, 
а после революции вступил в Красную ар-
мию. Профессор Сергиевский продолжил 
преподавательскую деятельность в  Воен-
но-инженерной академии и на первых со-
ветских топографических курсах являл-
ся членом Генштаба РККА. 4  июня 1920  г. 
он скоропостижно скончался в Петрограде 
и был похоронен на кладбище Воскресен-
ского Новодевичьего монастыря.

Эстафету в изучении магнитного поля 
региона от Д.Д. Сергиевского принял 

конгресса в Париже, где сделал сообще-
ние о российских геомагнитных исследо-
ваниях. С подробностями его жизни можно 
познакомиться в фундаментальной книге 
Владимира Петровича Плачинды [11].

Меж тем в России интерес к огромной 
аномалии, называвшейся тогда Белгород-
ской, возрос, и А.А. Тилло, обменявшись 
письмами с Н.Д. Пильчиковым, решил, не 
дожидаясь его возвращения из Франции, 
приступить к систематическому изучению 
магнитного поля региона силами студентов 
и выпускников столичного университета.

Первым из молодых петербуржцев, за-
нявшихся по его поручению изучением 
аномалии, оказался еще один знаменитый 
впоследствии ученый Дмитрий Дмитрие-
вич Сергиевский. Он родился 10 (22) марта 
1867  г. в слободе Стрелецкой (бывший го-
род Усерд) Бирюченского уезда Воронеж-
ской губернии (теперь село Стрелецкое 
Красногвардейского района Белгород-
ской области), в семье священнослужителя. 
В  1885 г. Дмитрий окончил Воронежскую 
губернскую гимназию и поступил на физи-
ко-математический факультет Император-
ского Санкт-Петербургского университе-
та, курс которого завершил через четыре 
года. По окончании его учебы А.А. Тилло 
привлек молодого выпускника к изучению 
Белгородской аномалии. ИРГО снабди-
ло Д.Д.  Сергиевского походным магнит-
ным теодолитом Эдельмана и инклинато-
ром Брауэра, с которыми он в течение лета 
1889 г. провел измерения в 155 пунктах, за 
что был награжден Малой серебряной ме-
далью ИРГО.

Результаты его измерений А.А. Тилло об-
народовал осенью 1890 г. в докладе, про-
читанном в ИРГО и вскоре опубликован-
ном. Он сообщил: «Д.Д. Сергиевский, под 
моим руководством… настолько подробно 
обследовал район Белгорода и Непхаева 
(в 21  версте к  северу от Белгорода, также 
в Курской губернии), что теперь на меня вы-
падает приятная обязанность представить 
в  обработанном виде результаты, сведен-
ные даже в  правильные магнитные карты, 
издание коих имеется в виду» [13, с. 203]. 
Детальные карты магнитных аномалий 
тогда, однако, так и не издали, поскольку 
изучение региона ускорилось и  картогра-
фические материалы быстро устаревали. 
Главный результат съемки Д.Д. Сергиевско-
го состоял в открытии сильной аномалии 
в Непхаеве, благодаря чему региональную 
аномалию стали именовать Белгородско-
Непхаевской. «Дальнейшие исследования 
аномалий, – утверждал А.А. Тилло, – долж-
ны быть направлены к востоку и северу» 
[13, с. 212].

Дмитрий Дмитриевич Сергиевский [5]
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Александр Георгиевич Родд, о котором 
мало что известно (не удалось найти даже 
точных сведений о годах его жизни). В се-
редине 1880-х гг. он начал учиться на 
физико-математическом факультете Им-
ператорского Санкт-Петербургского уни-
верситета, который окончил в 1890 г., по-
лучив диплом 1-й степени. Его оставили 
в университете для подготовки к профес-
сорскому званию по кафедре практиче-
ской механики, и в это время он занялся 
изучением магнитного поля.

В 1891 г. ИРГО поручило Александру 
Родду (в документах общества он имену-
ется Александром Егоровичем) заняться 
изучением элементов геомагнитного поля 
в «Белгородском аномальном районе». Его 
основной задачей являлось уточнение юж-
ной и восточной границ района, с чем он 
достаточно успешно справился и за свои 
труды в том же году был награжден Малой 
серебряной медалью ИРГО.

29 января (10 февраля) 1893 г. А.Г. Родд 
обратился в ИРГО с предложением про-
должить изучение магнитного поля райо-
на, и его поддержали. Летом того года он 
провел наблюдения в 133 пунктах, детали-
зировал выявленную ранее Д.Д.  Сергиев-
ским аномалию в Непхаеве и открыл еще 
одну сильную аномалию в Кочетовке. Его 
главные результаты были описаны в  отчете 
ИРГО следующим образом: «…район значи-
тельных магнитных аномалий в централь-
ной части Европейской России тянется не-
сомненно от Харькова через Белгород на 
Рыльск, Льгов и Курск, а далее на Брянск 
и Карачев. К западу наблюдения А.Е. Род-

да выяснили, что пункты по 
линии железной дороги от 
Кременчуга на Бахмач и Го-
мель уже свободны от чув-
ствительных аномалий. Нет 
также особых отклонений 
от нормального распреде-
ления земного магнетизма 
по линиям Харьков  – Пол-
тава – Кременчуг и от Брян-
ска на Гомель. Чтобы точнее 
ограничить аномальный 
район, в будущем предсто-
ит заняться обследованием 
пространства к  востоку от 
линии Харьков – Курск –
Орел» [9, с. 20–21].

В дальнейшем А.Г. Родд 
магнитометрией более не 
занимался, да и с подго-
товкой диссертации у него 
ничего не получалось, так 
что в 1894 г. его назначили 
хранителем кабинета прак-

тической механики. Эта деятельность ему 
не нравилась, он написал под руководством 
А.А. Тилло статью по астрономии, основан-
ную на обзоре иностранной литературы, 
а затем ушел из университета и  в  даль-
нейшем работал чиновником в  структурах 
Министерства путей сообщения. Поначалу 
это был департамент шоссейных и  водяных 
сообщений, потом управление водяных 
и шоссейных сообщений и, наконец, управ-
ление внутренних водных путей и шоссей-
ных дорог. В  1917 г. он в  чине надворного 
советника служил старшим помощником 
управляющего одного из делопроизводств 
отдела внутренних водных путей. После ре-
волюции Александр Георгиевич продолжал 
жить на 5-й линии Васильевского острова 
и вплоть до 1925 г. числился в справочниках 
«Весь Ленинград» как адъюнкт.

После А.Г. Родда изучением аномалии 
занялись профессионалы. В 1894 г. съемку 
там в 29 пунктах к югу от Тулы выполнил 
опытнейший отечественный магнитолог 
бывший директор Пекинской обсервато-
рии Герман Александрович Фритше (1839–
1913), подтвердив аномальный характер 
поля близ Белгорода. Затем для проведе-
ния внешнего контроля А.А. Тилло пригла-
сил знакомого Н.Д.  Пильчикова – извест-
ного французского магнитолога, директора 
магнитной обсерватории Парк-Сен-Мор 
близ Парижа Tеодуля (по-русски – Феду-
ла) Муро (Théodule Moureaux, 1842–1919). 
Весной 1896 г. Т. Муро приехал в Россию, 
и А.А.  Тилло прикрепил к нему в качестве 
помощника и переводчика перешедшего 
на третий курс студента Бориса Павловича  

Титульный лист 
магистерской диссертации 

Н.Д. Пильчикова 
1888 г. [10]

Начало статьи А.А. Тилло 
1891 г. [13]
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Остащенко-Кудрявцева, ставшего впо-
следствии известным ученым, профессором 
и директором обсерватории в Николаеве. 
В его многочисленных воспоминаниях, ко-
торые недавно опубликовали [6], кое-что 
относится к работе с T. Муро.

Борис Павлович Остащенко-Кудряв-
цев появился на свет 28 декабря 1876 г. 
(9 января 1877 г.) в Санкт-Петербурге. Его 
отец, архитектор Павел Иванович, уроже-
нец Курской губернии, был крепостным 
князей Александра Ивановича и Влади-
мира Ивановича Барятинских. Они, за-
метив его художественный талант, отдали 
мальчика в ученики профессору Ипполиту 
Антоновичу Монигетти, который дал ему 
образование и подготовил к поступлению 
в  Петербургскую академию художеств. 
Впоследствии П.И. Остащенко-Кудрявцев 
стал сотрудником И.А. Монигетти. Мать 
Бориса Павловича – Елизавета Густавов-
на (урожденная фон Ленц) из старинно-
го немецкого дворянского рода – полу-
чила образование в  Смольном институте 
благородных девиц. У Бориса были двое 
младших братьев и сестра, в воспитании 
которых после смерти отца в 1891 г. ему 
пришлось принимать деятельное участие.

Окончив в 1894 г. с золотой медалью 
3-ю Санкт-Петербургскую мужскую клас-
сическую гимназию, Борис Павлович по-
ступил на физико-математический факуль-
тет Императорского Санкт-Петербургского 
университета. В 1896 г. его собирались 
отправить в экспедицию для наблюдения 
солнечного затмения, но реализовать пла-
ны не удалось, и тогда профессор астро-
номии Александр Маркеллович Жданов 
рекомендовал студента генералу А.А. Тил-
ло для работы с французским магнито-
логом. Немаловажным аргументом для 
этого являлись лингвистические талан-
ты Б.П.  Остащенко-Кудрявцева, который 
к концу жизни хорошо владел английским, 
французским, немецким, итальянским 
и казахским языками.

В мае того года намечалась коронация 
нового императора Николая II, и А.А. Тил-
ло удалось пристроить Т. Муро с помощни-
ком в последний вагон свитского поезда, 
шедшего в Москву вслед за императорским 
составом. Из Москвы магнитологов через 
пару дней отправили поездом в Курск, где 
их встретил руководитель местной метео-
рологической станции, ближайший помощ-
ник Э.Е. Лейста Петр Григорьевич Попов. 
Прибывших исследователей представили 
курскому губернатору графу А.Д. Милюти-
ну (сыну военного министра Д.А. Милюти-
на), который, по словам Бориса Павловича, 
принял их просто и приветливо, снабдив 

«открытыми листами», которые затем силь-
но помогали им в общении с местными 
чинами. За полтора месяца пребывания 
в Курской губернии Т. Муро провел измере-
ния в 102 пунктах, выполнив 149 серий на-
блюдений. Б.П. Остащенко-Кудрявцев при 
этом занимался географической привяз-
кой пунктов и составлял подробные кроки. 
В своей публикации по результатам работ 
профессор Муро особо отметил, что гео-
графические координаты пунктов наблю-
дений были предоставлены ему Борисом 
Остащенко-Кудрявцевым.

После завершения их работ к много-
летнему и, можно сказать, героическому 
исследованию региона приступил Эрнест 
Егорович Лейст, который вскоре обнаружил 
в Кочетовке локальный магнитный полюс. 
Автор настоящего очерка уже описывал эту 
ставшую тогда мировой сенсацией исто-
рию [2], но воспоминания Б.П. Остащенко-
Кудрявцева добавляют к ней колоритные 
подробности. Процитируем их.

«…[А.А. Тилло] советовал также про-
верить очень странный факт, что где-то 
вблизи села Кочетовка Обоянского уезда 
Родд получил… невероятно большую гори-
зонтальную составляющую… бо́льшую, чем 
на экваторе! Однако Родд проехал мимо 
и прозевал Великие открытия, которые он 
мог бы сделать в этой местности. Муро так-
же усомнился в возможности такой анома-
лии горизонтальной составляющей: он не 
учел того, что, где есть местный магнитный 
экватор, там может быть и  местный полюс. 
Впрочем, при настроении Муро, что здесь 
вообще не может быть железной руды, та-
кие априорные заключения не делались. 
Как-никак аномалия горизонтальной со-
ставляющей оказалась еще больше, но 
что еще интереснее, наклонение магнит-
ной стрелки стало сильно увеличиваться, 

Студент Борис Павлович Остащенко-
Кудрявцев в 1896 г. [6]
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а склонение стало выделывать такие фоку-
сы, что на небольшом пространстве в двух 
пунктах было в одном фантастически боль-
шое восточное склонение, а в другом – та-
кое же фантастическое западное. Ясно, что 
мы приближались к магнитному полюсу! 
Муро увлекся. Мы работали весь день, уже 
делая приближенные установки. Направ-
ление на магнитный полюс шло прямо на 
низину, где было болото. В болото лезть 
Муро не пожелал.

Моей обязанностью было во все вре-
мя экспедиции – глазомерные съемки для 
определения положения данного пункта 
среди объектов местности. Я даже зари-
совал местоположение слияния двух речо-
нок, где должен был быть магнитный полюс. 
На пункте каждого наблюдения стрелка на-
клонения показывала уже 89° с лишком.

Когда на следующий год Тилло предло-
жил мне найти точное месторасположение 
«полюса», мне пришлось отказаться, ибо 
я  был прикомандирован в Пулково. Честь 
открытия полюса выпала на долю Лейста, 
поехавшего в Кочетовку на свой счет и на-
шедшего пункт, где стрелка наклонения 
стояла вертикально, а по склонению стрел-
ка и вовсе не устанавливалась. Это было 
как раз вблизи той точки, на которую ука-
зал Муро и которая была мною нанесена 
на карту» [6, с. 61–62].

В 1897 г. директор Николаевской глав-
ной астрономической обсерватории ака-
демик Оскар Андреевич Баклунд при-
гласил окончившего третий курс Бориса 
Павловича поработать во время летней 
практики в Пулкове над вычислением ор-
бит малых планет, и студент согласился, ли-
шившись тем самым возможности сделать 
сенсационное открытие. В обсерватории 
он хорошо зарекомендовал себя, так что 
О.А. Баклунд пригласил его после оконча-
ния университета в Пулково на постоянную 
работу. В итоге Б.П. Остащенко-Кудрявцев, 
завершивший учебу весной 1898 г. и полу-
чивший диплом 1-й степени, стал сверх-
штатным астрономом Пулковской обсерва-
тории. В небольшой заметке до нас дошло 
его воспоминание об обрушившемся на об-
серваторию в воскресенье, 19 (31) июля того 
года, сильном урагане, который серьезно 
повредил здания и астрономические ин-
струменты [8].

В 1899 г. вице-адмирал Степан Оси-
пович Макаров обратился с просьбой 
к  О.А.  Баклунду командировать кого-ли-
бо из пулковских астрономов для участия 
в  экспедиции для производства астроно-
мических и магнитных наблюдений в За-
полярье на только что построенном ледо-
коле «Ермак». Академик помнил о работе 

Бориса Павловича на КМА, и выбор пал на 
него. Получив в Главной палате мер и ве-
сов магнитный теодолит Бамберга и отла-
див его в  Константиновской Павловской 
обсерватории, молодой астроном отпра-
вился в английский Ньюкасл, где готовился 
к рейсу «Ермак». В тот год Борис Павлович 
сделал всего несколько измерений, так как 
основное время команды ледокола ушло 
на его доводку, но, посетив Шпицберген 
и  увидев знакомых, в  их числе Д.Д.  Сер- 
гиевского, решил серьезнее заняться из-
учением архипелага.

В 1900 г. его вместе с группой кол-
лег командировали на Шпицберген в по-
мощь экспедиции, занимавшейся вместе 
со  шведскими учеными производством 
градусных измерений, и Д.Д. Сергиевскому 
с Б.П. Остащенко-Кудрявцевым довелось 
вместе потрудиться в районе Whales Point 
(Китовый мыс). Главным же достижением 
экспедиции тогда стала постановка сигна-
ла вблизи горы Ньютона, благодаря чему 
удалось свести воедино северную и южную 
сети триангуляции. В 1902 г. за работу на 
Шпицбергене Бориса Павловича награди-
ли орденом Святого Станислава III степени.

По возвращении из Заполярья Б.П. Оста-
щенко-Кудрявцев около года трудился 
в  Одесском отделении Пулковской обсер-
ватории, и главным его достижением того 
времени стал каталог склонений 407 звезд, 
за который впоследствии он получил ме-
даль Русского астрономического общества 
и «Премию Государя императора Николая 
Александровича» [1].

Осенью 1902 г. Бориса Павловича на-
значили на должность адъюнкт-астронома 
в Пулкове, а в мае 1909 г. командировали 
в черноморский город Николаев и пору-
чили преобразование давно существовав-
шей там Морской астрономической обсер-
ватории в южное отделение Пулковской  

Профессор Борис Павлович 
Остащенко-Кудрявцев в 1940-х гг. [6]
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обсерватории. Первые годы ему приходи-
лось одновременно исполнять обязанно-
сти морского астронома Черноморского 
флота, а после официального открытия Ни-
колаевского отделения Главной астроно-
мической обсерватории он стал ее дирек-
тором и  возглавлял в тяжелейший период 
мировой и гражданской войн.

В это время Борис Павлович занимался 
также преподаванием в нескольких вузах 
Николаева, в 1917 г. организовал Никола-
евский матросский университет и в сле-
дующем году был избран его ректором [1]. 
В 1919–1923 гг. он преподавал в Николаев-
ском институте народного образования, 
а осенью 1923 г. переехал с семьей в Харь-
ков, где трудился до начала Великой Оте-
чественной войны. Затем вплоть до осени 
1944 г. находился в эвакуации в Алма-Ате 

и, хорошо изучив казахский язык, пре-
подавал там, заведуя кафедрой геоде-
зии в  горно-металлургическом институ-
те. Вернувшись в Харьков, он продолжил 
преподавательскую деятельность, а по-
следний год своей жизни возглавлял ка-
федру маркшейдерского дела в Харьков-
ском горном институте. Борис Павлович 
Остащенко-Кудрявцев скончался в Харь-
кове 1 октября 1956 г., немного не дожив до 
своего 80-летия.

В заключение стоит отметить, что Бо-
рис Павлович оказался единственным из 
ученых, изучавших КМА в конце XIX в., ко-
торый при своей жизни увидел, как добы-
ча железных руд там стала свершившимся 
фактом. Нам же стоит помнить обо всех них 
и  об их историческом вкладе в создание 
железорудной базы страны.
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УПОМИНАЛИСЬ ЛИ МАГНИТЫ

В БИБЛИИ?

Ю.И. Блох

нетизма. Опираясь на это, приглядимся 
внимательнее к библейским текстам, где 
речь идет о железе и изделиях из него, 
но начнем с краткого обзора применения 
магнитных материалов в библейские вре-
мена.

В настоящее время считается, что пер-
вые компасы появились не в Китае, как ду-
мали ранее, а в Мезоамерике. В 1960-х гг. 
в мексиканском штате Табаско под руко-
водством известного археолога Майкла 
Ко из Йельского университета проводи-
лись раскопки ольмекского города Сан-
Лоренсо. Обнаруженный там каменный 
артефакт, получивший название М-160, 
сразу же был заподозрен в том, что являл-
ся частью компаса. При этом слой породы, 
где его нашли, четко датировали с по-
мощью радиоуглеродного анализа вре-
менем не позднее 1000 г. до н.э. В 1973 г. 
артефакт анализировал Джон Б. Карлсон, 
который применил самые передовые на то 
время методы, включая мессбауэровскую 
спектроскопию. В итоге он показал, что 
этот тщательно отшлифованный и отпо-
лированный кусочек магнитного гамма-
гематита (маггемита) на самом деле мог 
использоваться ольмекскими жрецами для 
их традиционных ритуальных простран-
ственных выравниваний сооружений  [5]. 
Разнообразных свидетельств знакомства 
ольмеков с магнитными материалами до-
вольно много, в частности, природный 
магнетит они использовали как материал 
для изготовления зеркал, которые неодно-
кратно находили в руинах их городов.

Многие века обсуждается вопросМногие века обсуждается вопрос
о том, где и когда люди познакомилисьо том, где и когда люди познакомились
с магнитными явлениями, в частности,с магнитными явлениями, в частности,
где появились первые компасы.где появились первые компасы.
В результате исследований знакомствоВ результате исследований знакомство
с магнетизмом стали относитьс магнетизмом стали относить
к глубокой древности, но постоянно к глубокой древности, но постоянно 
встречается утверждение, что в Библиивстречается утверждение, что в Библии
о магнитах не упоминается.о магнитах не упоминается.
Попытаемся глубже разобраться в этой Попытаемся глубже разобраться в этой 
проблеме.проблеме.

К настоящему времени библейские тек-
сты общедоступны в электронной фор-
ме, которая позволяет детально, быстро 
и удобно анализировать их с помощью 
различных информационных технологий. 
В разделе «Симфония» сайта «Библия он-
лайн» можно практически мгновенно по-
лучить справку о том, в каких библейских 
текстах из синодального перевода встре-
чаются те или иные слова. Поиск показы-
вает, что слово «магнит» и происходящие 
от него слова, такие как «магнитный» и т.п., 
в Библии действительно не встречаются. 
При этом слово «железо» и слова с таким 
корнем там можно увидеть во многих ме-
стах.

Наш анализ базируется на очевидном 
утверждении: все, кто занимается из-
учением и обработкой магнитных мате-
риалов, не могут не обращать внимания 
на притяжение и отталкивание их мел-
ких крошек, то есть на проявления маг-

Фотографии артефакта М-160 из статьи Дж. Б. Карлсона (шкала – в сантиметрах) [5]
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ется изготовленным во  2-м тысячелетии 
до н.э. в государстве Митанни, находив-
шемся в Северной Месопотамии. Древние 
изделия из метеоритного железа находи-
ли и в  Китае, и в Волго-Уралье. Нам  наи-
более интересен факт обнаружения таких 
изделий Леонардом Вулли при раскопках 
«царского некрополя» в  шумерском Уре, 
в частности в гробницах PG/800 (цари-
цы Пу-Аби, иначе Шуб-Ад, жившей около 
2600 г. до н.э.) и PG/580 [16, с. 49, 293]. Это 
значит, что Авраам и его сородичи, выход-
цы из Ура, не могли не знать о существо-
вании священных предметов из метео-
ритного железа. Более того, в книге Бытие 
сообщается, что во времена Авраама про-
исходили сражения с рефаимами  – вели-
канами, произошедшими от браков сынов 
Божиих с дочерьми человеческими [Быт 
14:5]. Рефаимы знали железо, и книга Вто-
розаконие описывает «одр», то есть ложе 
рефаима Ога, с которым сражались уже 
позже, во времена Моисея. Это ложе было 
сделано из железа, чтобы выдерживать 
вес великана: тогда «только Ог, царь Ва-
санский, оставался из Рефаимов. Вот, одр 
его, одр железный, и теперь в Равве, у сы-
нов Аммоновых: длина его девять локтей, 
а ширина его четыре локтя, локтей муже-
ских» [Втор  3:11]. Даже если считать упо-
мянутую здесь меру длины «коротким лок-
тем», длина ложа должна была составлять 
примерно 3,5 метра. 

Эти события в соответствии с Библией 
происходили уже после потопа, а 4-е ты-
сячелетие до н.э., когда изготовили гер-
зехские бусины, традиционная библейская 
хронология относит к допотопным вре-
менам. Книга Бытие описывает события, 
связанные с жившим тогда сыном Ламеха 
и Циллы по имени Тувалкаин (Тубалкаин, 
Тубал-Каин, Фувал-Каин и т.п.). В сино-
дальном переводе сообщается: «Цилла 
также родила Тувалкаина [Фовела], ко-
торый был ковачом всех орудий из меди 
и железа» [Быт 4:22]. Поскольку для нас 
важны детали, приведем пару современ-

Но может быть, с магнитными явления-
ми тогда были знакомы только ольмеки? 
Ничего подобного: археологи четко уста-
новили повсеместное знакомство с ними 
с незапамятных времен. Дело в том, что 
сильные магнитные свойства характерны 
для железных метеоритов, а с ними из-
древле были знакомы практически все 
и повсюду.

Наиболее древними среди детально изу-
ченных изделий из метеоритного железа 
считаются бусины, найденные при раскоп-
ках захоронений 4-го тысячелетия до н.э. 
в додинастическом некрополе близ дерев-
ни Эль-Герзех (Герзех) в Египте, непода-
леку от Фаюмского оазиса. Эти раскопки 
проводил в 1911 г. Джеральд Эйвери Уэйн-
райт (1879–1964), входивший в команду 
британских археологов под руководством 
знаменитого египтолога Уильяма Мэттью 
Флиндерса Питри (иначе Петри – William 
Matthew Flinders Petrie, 1853–1942). Вре-
мя захоронения в могиле, где нашли два 
комплекта бус, установили примерно как 
3300–3200 гг. до н.э. Кроме семи бусин из 
метеоритного железа, в них находились 
бусины из золота, лазурита, сердолика 
и агата [7], и это демонстрирует, что древ-
ние египтяне относили метеоритное желе-
зо к драгоценным материалам.

Недавно британские, венгерские и фран-
цузские ученые во главе с Тайло Ререном 
исследовали три из этих бусин, которые хра-
нятся в музее египетской археологии Пи-
три, входящем в Университетский колледж 
Лондона. Ими использовались мгновенная 
гамма-нейтронная активация, нейтронная 
радиография, высокоразрешающая ней-
тронная дифрактометрия и рентгеновская 
эмиссионная спектроскопия [13]. Междуна-
родную команду интересовало не столько 
происхождение материала бусин, сколько 
технология их изготовления. В результа-
те они пришли к заключению, что исходное 
метеоритное железо подвергалось неодно-
кратной ковке и отжигу, как это в те време-
на обычно делалось с золотыми и медными 
изделиями, после чего полученные тонкие 
листики свертывались в трубки. Для метео-
ритного железа такая технология гораздо 
более трудоемка, но, как оказалось, масте-
ра могли успешно реализовать ее уже более 
5000 лет назад.

Изделия из метеоритного железа из-
готавливались в библейские времена во 
многих местах [1]. К концу 3-го тысячелетия 
до н. э. относят железный кинжал с золотой 
рукоятью из Аладжа-Хююка в Малой Азии, 
а знаменитый кинжал Тутанхамона счита-

Древнеегипетские бусины 3300–3200 гг. 
до н.э. из метеоритного железа [12]
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валкаина масоны и адепты оккультизма, 
которые считают его изготовителем раз-
личных священных сооружений и предме-
тов, в том числе выковавшим наконечник 
принадлежавшего некогда царю Соло-
мону легендарного Копья Судьбы, кото-
рым впоследствии сотник Лонгин пронзил 
грудь Иисуса (Йехошуа) на кресте. Даже 
имя Тувалкаина, по их мнению, означает 
«копье» или «пику», материалом же для 
изготовления наконечника Копья Судьбы 
они называют именно метеоритное желе-
зо [8, с. 67].

Любопытно, что известный немецкий 
филолог, библеист Иоганн Христиан Шет-
тген (1687–1751) полагал название реки То-
бол и города Тобольска произошедшим от 
имени Тубал Каин [14]. Российский историк 
Герард Фридрих Миллер (1705–1783) упо-
мянул об этой экзотической версии в своей 
книге «История Сибири» и сообщил, что ее 
не разделяет [2, с. 169].

Послепотопный сюжет, относящийся 
к  железу, входит в книгу Иова, жившего 
в  соответствии с традиционной библей-
ской хронологией в начале 2-го тысячеле-
тия до н. э., то есть во времена Авраама, 
при этом многими высказывалось мнение, 
что многострадальный Иов приходился 
ему племянником. Вот что в книге Иова, во 
фрагменте, передающем разговор с при-
шедшими утешать его друзьями, пишется 
о добыче руд как одном из проявлений че-
ловеческой мудрости: «Так! у серебра есть 
источная жила, и у золота место, где его 
плавят. Железо получается из земли; из 
камня выплавляется медь. Человек пола-

гает предел тьме и  тща-
тельно разыскивает ка-
мень во мраке и  тени 
смертной. Вырывают 
рудокопный колодезь в 
местах, забытых ногою, 
спускаются вглубь, висят 
и зыблются вдали от лю-
дей. Земля, на которой 
вырастает хлеб, внутри 
изрыта как бы огнем» 
[Иов 28:1-5].

По свидетельству Би-
блии за 480 лет до нача-
ла строительства храма 
в Иерусалиме [3Цар  6:1], 
то есть в середине XV в. 
до н.э., начался исход ев-
реев из Египта, и вскоре 
на горе Синай пророк 
Моисей получил скрижа-
ли с заповедями. К тому 

ных переводов этого сообщения: «Цилла 
родила Фувала-Каина, отца кующих ору-
дия из железа и бронзы» [Международная 
Библейская лига], «У Циллы родился сын 
Тува́л-Ка́ин – кузнец, от которого про-
изошли все, кто кует медь и железо» [Рос-
сийское библейское общество]. Видно, что 
переводчики спорят друг с другом, ковал 
ли первый кузнец медь или бронзу, но 
в том, что он уже тогда ковал железо, никто 
из них не сомневается. В очерке воспро-
изводится гравюра, на которой Тувалкаин 
изображен занимающимся отжигом и ков-
кой металлов. Повторим, что работающий 
с магнитным материалом, в данном случае 
с железом, кузнец вряд ли мог не замечать 
взаимного притяжения и отталкивания ча-
стиц магнитных порошков, тем более что 
после нагревания, ударов при ковке и по-
следующего охлаждения железо приобре-
тает сильную термоостаточную намагни-
ченность.

Легендарный ученый, изобретатель 
и  монах ордена иезуитов Афанасий Кир-
хер (1602–1680), который пользовался 
источниками Ватиканской апостольской 
библиотеки, пересказал сюжет о Тувал-
каине в своей книге Magnes sive de arte 
magnetica («Магнит, или О магнитном ис-
кусстве»), в главе «Был ли магнит изве-
стен древним евреям, египтянам, халдеям 
и персам?» [12, с. 18–19]. На этот вопрос он 
с уверенностью отвечал положительно. 
Историки науки XX в. называли Тувалкаи-
на не только первым кузнецом и металлур-
гом, но также первым химиком [10] и даже 
первым шахтером [11]. Особо почитают Ту-

Тувалкаин в кузнице [из коллекции Филиппа Медхерста 
(Phillip Medhurst)]
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периоду мы вернемся чуть позже, а пока 
обратим внимание на рубеж XI и X вв. до 
н.э. – на начало возведения храма. Библия 
сообщила, что царь Давид не получил бо-
жественного благословения на строитель-
ство и эта миссия оказалась возложенной 
на его сына Соломона, тем не менее Давид 
усердно занимался подготовкой к строи-
тельству. В библейской 1-й книге Парали-
поменон (Летописи) сообщается о широ-
ком применении железа для строительных 
нужд: «И сказал Давид: вот дом Господа 
Бога и вот жертвенник для всесожжений 
Израиля. И приказал Давид собрать при-
шельцев, находившихся в земле Израиль-
ской, и поставил каменотесов, чтобы обте-
сывать камни для построения дома Божия. 
И множество железа для гвоздей к две-
рям ворот и для связей заготовил Давид, 
и множество меди без весу, и кедровых де-
рев без счету, потому что Сидоняне и Тиря-
не доставили Давиду множество кедровых 
дерев. И сказал Давид: Соломон, сын мой, 
молод и малосилен, а дом, который сле-
дует выстроить для Господа, должен быть 
весьма величествен, на славу и украшение 
пред всеми землями: итак, буду я заготов-
лять для него. И заготовил Давид до смер-
ти своей много» [1Пар 22:1-5]. Как видно, 
железо в значительных объемах использо-
валось при строительстве, соответственно, 
число мастеров, привлекаемых к работе 
с ним, было большим, и многие из них, если 
не все, должны были обращать внимание 
на магнитное притяжение и отталкивание 
мелких железных крошек.

Число примеров упоминания желе-
за в  Библии можно увеличивать, тем не 
менее это все косвенные свидетельства 
знания библейскими мастерами магнитов 
и магнетизма. Самым любопытным сви-
детельством, которое подробно описано 
в книге Афанасия Кирхера, является ком-
ментарий выдающегося знатока Библии, 
государственного деятеля и финансиста 
Раби (Дона) Ицхака бар Йеуды Абрава-
неля (1437–1508). Для того чтобы читатель 
мог адекватно оценивать достоверность 
утверждения И. Абраванеля о присутствии 
магнита в нагруднике еврейских перво-
священников, стоит хотя бы кратко позна-
комиться с его жизнью и многогранной 
деятельностью. Начнем с транскрипций 
имени этого великого человека: в словаре 
Брокгауза и Ефрона он именуется Исаа-
ком бен-Иегудой Абарбанелем, у А.  Кир-
хера он Раби Исаак Абарбанель и т.п. 
Он родился в Лиссабоне в семье выходцев 
из  Испании, а его отец служил казначеем 

у португальского короля Афонсу V. Ицхак 
получил блестящее религиозное обра-
зование у лиссабонских раввинов, а  так-
же основательное светское образование, 
владел несколькими языками. Будучи 
юношей, он начал писать трактаты на ре-
лигиозные темы, а после смерти отца унас-
ледовал его место королевского казначея.

В 1481 г. король Афонсу V скончался, 
а его преемник Жуан II стал преследовать 
бывших придворных. Ицхаку удалось бе-
жать в Испанию, но все его имущество 
конфисковали. Он поселился в Толедо 
и занялся сочинением комментариев к би-
блейским книгам, но через несколько ме-
сяцев король Испании Фердинанд II на-
значил его государственным казначеем. 
Испанцы тогда воевали с маврами Грана-
ды (Гренады), и Ицхак Абраванель смог 
успешно наладить финансовое обеспече-
ние испанской армии. Когда война побед-
но завершилась, И. Абраванель поселился 
в Гвадалахаре и вернулся к религиозно-
му сочинительству, но правители Испа-
нии Фердинанд и Изабелла под нажимом 
вождей инквизиции решили очистить свое 
королевство от иноверцев. Они издали 
31  марта 1492 г. «Гранадский эдикт», ина-
че называемый «Альгамбрским», в соот-
ветствии с которым всем исповедующим 
иудаизм предписывалось до конца июля 
навсегда покинуть страну, где их предки 
жили полтора тысячелетия, а оставшимся 
после истечения отпущенного времени по-
обещали предъявить выбор – смерть или 
крещение.

И. Абраванель попытался предложить 
королю выкуп за отказ от бесчеловечно-
го эдикта, но под давлением Великого 
инквизитора Томазо де Торквемады ему 
в этом отказали, хотя его семье разрешили 
остаться. Ицхак Абраванель от милостей 
отказался и покинул страну вместе с не-
сколькими сотнями тысяч своих собратьев. 
Перебравшись в Италию, он поселился 
в Неаполе, но и там король, наслышавший-
ся о его финансовых талантах, назначил 
Абраванеля своим казначеем. Через два 
года неаполитанское королевство захва-
тили французы, имущество И. Абраванеля 
разграбили, а сам он перебрался в город 
Мессину на острове Сицилия, но после 
ухода французов вернулся в Неаполь.

Последние годы жизни Ицхак Абра-
ванель провел в Венеции, занимался 
религиозным сочинительством и скон-
чался в  1508  г. Похоронили его в Падуе, 
но  несчастья продолжали сопровождать 
его тело и  после смерти: кладбище было 



2022

6

30

Геофизический
вестник

СТРАНИЦЫ

ИСТОРИИ

осквернено, так что место погребения 
остается неизвестным. Тем не менее па-
мять о нем сохраняется, переиздаются 
его книги, а  в  очерке воспроизводится 
посвященная ему марка Гренады и Гре-
надин 1992 г., выпущенная к 500-летию 
первой экспедиции Х.  Колумба, начав-
шейся одновременно с  изгнанием иуде-
ев из Испании, а именно 3 августа 1492 г. 
Речь о Колумбе впереди, а пока обратим 
внимание на то, что его экспедицию орга-
низовали на средства, собранные для Ис-
пании ее, как написано на марке, «мини-
стром финансов» И. Абраванелем, а также 
конфискованные у изгоняемых евреев. 
Любопытно отметить, что прямыми потом-
ками И. Абраванеля, происходившими, 
как и он сам, из рода царя Давида, счита-

ли себя в соответствии с семейной тради-
цией художник Леонид Осипович (Авраам 
Лейб бен-Йосеф) Пастернак и его сын  – 
знаменитый поэт и прозаик, лауреат Но-
белевской премии по литературе Борис 
Леонидович Пастернак [3, с. 311–312].

Перейдем к рассмотрению сообщения 
Афанасия Кирхера, который процитиро-
вал в своей книге комментарий И. Абра-
ванеля к библейской книге Исход, где 
перечисляются камни в хошене (нагруд-
нике, или судном наперснике) еврейских 
первосвященников [12, с. 19]. Воспроизве-
дем сначала с небольшими сокращениями 
библейский текст в синодальном перево-
де: «Сделай наперсник судный искусною 
работою… он  должен быть четырехуголь-
ный, двойной, в пядень длиною и в пядень 
шириною; и вставь в него оправленные 
камни в четыре ряда; рядом: рубин, топаз, 
изумруд, – это один ряд; второй ряд: кар-
бункул, сапфир и алмаз; третий ряд: яхонт, 
агат и аметист; четвертый ряд: хризолит, 
оникс и яспис; в золотых гнездах должны 
быть вставлены они. Сих камней должно 
быть двенадцать, по числу [двенадцати 
имен] сынов Израилевых [на двух раменах 
его], по именам их [и по рождению их]; на 
каждом, как на печати, должно быть выре-
зано по одному имени из числа двенадца-
ти колен» [Исх 28:15-21].

Понятно, что названия камней в этом 
тексте являются домыслами переводчиков, 
так как еврейские священники не стреми-
лись сообщать непосвященным детали 
устройства таких предметов, как хошен. 
Из-за этого вопрос о реальных камнях 
в нем и надписях на них до сих пор не на-
ходит однозначного ответа [9].

А. Кирхер цитировал комментарий 
на  иврите из трактата И. Абраванеля, от-
носящийся к третьему ряду хошена, где 
камни назывались как в масоретском тек-
сте – единственном, который средневеко-
вые раввины считали священным, а имен-
но лешем, шебо (у Кирхера Schabo – шабо) 
и ахлама. Для нас наиболее интересен 
камень шебо ( ), относящийся к вось-
мому из двенадцати колен израильских 
и обозначаемый в синодальном переводе 
как агат, но в ряде других переводов этот 
камень считается рубином [9]. Коммента-
рий же Ицхака Абраванеля таков: «Шабо, 
говорят, есть не что иное, как Магнит, чья 
добродетель такова, что очаровывает же-
лезо» [12, с. 19]. Название на этом камне 
И.  Абраванель считал относящимся к ко-
лену Асира (Ашера), чье имя переводится 
как «счастливый», а соответствующий ему 

Первосвященник Аарон
(Русский музей, Санкт-Петербург)

Почтовая марка «Дон Исаак Абарбанель,
министр финансов»

(Гренада и Гренадины 1992 г.)
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знак Зодиака – это Скорпион. Вот и по-
явился магнит, очаровывающий, то есть 
притягивающий железо! 

Естественно, возникает вопрос, на-
сколько можно полагаться на утверждение 
И. Абраванеля, тем более что он не ссыла-
ется на тексты и ключевое слово в его цита-
те об источнике информации – «говорят». 
Благодаря этому многие относят его сло-
ва к аргументам, которые нельзя прини-
мать всерьез. Им, однако, стоит напомнить, 
что Ицхак Абраванель учился у  ведущих 
раввинов Лиссабона, в том числе у Йосе-
фа Ибн Хаюна (Хайюна), который, будучи 
одним из почитаемых хранителей устной 
традиции, достаточно точно знал не толь-
ко то, что написано, но и то, о  чем «гово-
рят», то есть эзотерическую информацию. 
Более того, в  очерке приводится икона 
первосвященника Аарона (брата проро-
ка Моисея) из Русского музея, которая до 
1930 г. находилась в церкви Николая Чу-
дотворца при Елагином дворце. На груди 
у Аарона изображен хошен, третий ряд ко-
торого он закрывает рукой, а лицо перво-
священника очень похоже на лицо Ицхака 
Абраванеля на современной марке, вос-
производящей его известный прижизнен-
ный портрет. Судя по всему, иконописец 
был знаком с бытующим преданием о том, 
что Абраванели являлись тайными храни-
телями оригинального хошена. Впрочем, 
предоставим читателям право самим ре-
шать, являлся ли камень шебо магнитом 
или нет…

Любопытнейшую гипотезу об упоми-
нании магнитов в Библии выдвинул один 
из  самых оригинальных, хотя и неодно-
значных мыслителей XX в. Иммануил Вели-
ковский (Immanuel Velikovsky, 1895–1979). 
В  неопубликованном эссе «Магнетизм», 
хранящемся в его электронном архиве  [15], 
он предложил интерпретацию одного из 
библейских чудес, связанных с пророком 
Елисеем (Элишей), учеником пророка IX–
VIII вв. до н.э. Илии (Элияху).

И. Великовский проанализировал рас-
сказ из 4-й Книги Царств о том, как по-
сле огненного вознесения Илии на небо 
«сыны пророков» стали искать покрови-
тельства Елисея и он явил им несколько 
чудес, одним из которых было знаменитое 
всплытие топора. Процитируем этот рас-
сказ по  синодальному переводу Библии: 
«И сказали сыны пророков Елисею: вот, 
место, где мы живем при тебе, тесно для 
нас; пойдем к  Иордану и возьмем отту-
да каждый по  одному бревну и сделаем 
себе там место для жительства. Он сказал: 

пойдите. И  сказал один: сделай милость, 
пойди и ты с рабами твоими. И сказал он: 
пойду. И пошел с ними, и пришли к Иорда-
ну и стали рубить деревья. И когда один 
валил бревно, топор его упал в воду. И за-
кричал он и сказал: ах, господин мой! а он 
взят был на подержание! И сказал чело-
век Божий: где он упал? Он указал ему ме-
сто. И отрубил он кусок дерева и бросил 
туда, и всплыл топор. И сказал он: возьми 
себе. Он протянул руку свою и взял его» 
[4Цар 6:1-7].

Гипотеза Иммануила Великовского 
сводилась к тому, что к брошенной ветке 
Елисей привязал магнит, который и при-
тянул топор. История с плавающим топо-
ром повсеместно пользовалась огромной 
популярностью, а в очерке иллюстриру-
ется рисунком из книги Чарльза Фостера 
1886 г. «Библейские картины и чему они 
учат нас» [4].

Но знаком ли был древним евреям ком-
пас? На этот вопрос явного ответа пока нет, 
тем не менее многие на протяжении веков 
считали и продолжают считать, что с ком-
пасами был знаком царь Соломон. Основой 
для этого послужили краткие сообщения 
в таких библейских текстах, как 3-я Книга 
Царств и 2-я Книга Паралипоменон. В них 

Страница из книги А. Кирхера
с комментарием И. Абраванеля
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описывается, что во время строительства 
храма в Иерусалиме Соломон неоднократ-
но обращался к царю финикийского Тира 
по имени Хирам, другу его отца  – царя 
Давида. Одним из элементов его помощи 
Соломону было предоставление фини-
кийских кораблей для путешествий в не-
кую далекую страну Офир. Воспроизве-
дем библейскую цитату: «И прислал ему 
Хирам через слуг своих корабли и рабов, 
знающих море, и отправились они с слу-
гами Соломоновыми в Офир, и добыли от-
туда четыреста пятьдесят талантов золота, 
и привезли царю Соломону» [2Пар 8:18]. 
В I в. н.э. знаменитый Иосиф Флавий в кни-
ге «Иудейские древности» называл Офир 
Софиром и утверждал, что он находился 
в Индии, похожие названия встречаются 
и в греческом переводе Ветхого Завета – 
Септуагинте. Хотя разные авторы указы-
вали различные местонахождения Офира, 
индийская гипотеза являлась доминирую-
щей, а ее сторонники заявляли, что во вре-
мя путешествия туда моряки не могли об-
ходиться без компасов.

Самым знаменитым из сторонников ин-
дийской гипотезы являлся Христофор Ко-
лумб, который родился в Итальянской Ге-
нуе в 1451 г. Тогда христианский мир был 
охвачен апокалиптическими ожидания-
ми, и, надо сказать, тревога не была бес-
почвенной. В 1187 г. султан Египта курд 
Салах-ад-Дин Юсуф Ибн Айюб (Саладин) 
разгромил христианских рыцарей Третье-

го крестового похода и 
отвоевал Иерусалим, за-
тем город несколько раз 
переходил из рук в руки, 
но в 1244 г. надолго ока-
зался под управлением 
хорезмийских мусульман. 
В 1204  г. европейские 
крестонос-цы разгра-
били и сожгли Констан-
тинополь, а  в  середине 
XIV в. Европу поразила 
чума, которую называ-
ли «черной смертью». 
В  1453 г., когда Колум-
бу было два года, Кон-
стантинополь завое-
вали турки-османы, так 
что с младенческого 
возраста он  жил в ат-
мосфере постоянно об-
суждаемого ожидания 
конца света.

Профессор Стэнфорд-
ского университета Кэ-

рол Делейни исследовала влияние этой 
атмосферы на Колумба и  убедительно 
показала, что в основе всех его жизнен-
ных устремлений находилось страстное 
желание принять деятельное участие 
в  освобождении Иерусалима от иновер-
цев и  подготовить почву для «второго 
пришествия Хриcта»  [6]. Для организа-
ции нового крестового похода требова-
лись огромные средства, так что Колумб 
решил найти Офир и добыть золото для 
организации этого принципиального для 
христиан предприятия. Путь в Индию, 
где, как считал Колумб, находился Офир, 
вокруг Африки для него, действовавшего 
тогда под флагом Испании, практически 
был недоступным. Дело в том, что в 1455 г. 
Римский Папа Николай  V издал буллу 
Romanus Pontifex, которая разрешала 
путешествия вдоль западного побере-
жья Африки исключительно под руковод-
ством португальцев. Тогда Колумб, узнав 
о выдвинутой флорентийцем Паоло даль 
Поццо Тосканелли (1397–1482) идее по-
пасть в Индию, двигаясь на запад по Ат-
лантическому океану, решил реализовать 
ее. В середине октября 1492 г. Колумб до-
стиг Багамских островов, еще через две 
недели добрался до Больших Антиль-
ских островов, открыл Кубу, а в  начале 
декабря – остров Гаити, который назвал 
Эспаньолой (Маленькой Испанией). Там 
местные жители подарили ему несколь-
ко золотых изделий, и с тех пор Колумб 

Пророк Елисей (Элиша) и всплывающий топор.
Из книги Чарльза Фостера 1886 г.
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считал Эспаньолу Офиром царя Соломо-
на [6]. Так оказалось, что легенда о зна-
комстве царя Соломона с компасом вдох-
новила на выдающиеся географические 
открытия.

Подведем итоги: множество библей-
ских сюжетов хотя и не содержат явных 
утверждений о знаниях магнетизма, так 

как они, судя по всему, относились к не-
доступной для непосвященных эзотери-
ческой информации, тем не менее недвус-
мысленно намекают на то, что эти знания 
были известны и древним евреям, и на-
родам, с которыми они общались, на про-
тяжении практически всей библейской 
истории.
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РЕПРЕССИРОВАННЫЕ

ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ БРОНШТЕЙНЫ
Ю.И. Блох

начал жизнь профессионального рево-
люционера. В июле того года он уехал 
в Германию, откуда перебрался в Швей-
царию. В 1914 г. молодой революционер 
вернулся в Россию, окончил экстерном 
гимназию, а в 1916 г. его призвали в ар-
мию и отправили на румынский фронт.

После революции Борис Александро-
вич был членом Екатеринославского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов, 
участвовал в создании первых отрядов 
Красной армии и сражался с гайдамака-
ми [5]. В 1918–1919 гг. он служил военным 
комиссаром штаба Восточного фрон-
та в Башкирии, где познакомился и  по-
дружился с М.Н. Тухачевским. В  Уфе он 
встретил свою будущую супругу Руфину 
Васильевну Кепанову, работавшую тогда 
машинисткой в штабе, и в 1919 г. они сы-
грали свадьбу в Москве. Вплоть до 1921 г. 
Б.А. Бронштейн служил в РККА, а затем, 
как писал его сын, «в  мае 1921  года ЦК 
РКП(б) направил его в Турцию с  какой-
то секретной миссией, а, вернувшись 
оттуда [через несколько месяцев], до 
1925 года отец был управляющим дела-
ми Наркомата Иностранных дел [на  са-
мом деле помощником управляющего]. 
В  1925  году его назначили военным ат-
таше в первое советское посольство 
в Вену. Вместе с Чичериным Борис Брон-
штейн участвовал в Генуэзской конфе-
ренции [1922 года]» [5, с. 17]. При этом 

В 1920-х годах деятельность руководства партии большевиков В 1920-х годах деятельность руководства партии большевиков 
проходила в атмосфере ожесточенной борьбы за власть между проходила в атмосфере ожесточенной борьбы за власть между 
И.В. Сталиным (Джугашвили) и Л.Д. Троцким (Бронштейном). И.В. Сталиным (Джугашвили) и Л.Д. Троцким (Бронштейном). 
Ее кульминационным моментом стало заседание политбюро ЦК Ее кульминационным моментом стало заседание политбюро ЦК 
ВКП(б) 25 октября 1926 г. перед началом XV партконференции. ВКП(б) 25 октября 1926 г. перед началом XV партконференции. 
Согласно многочисленным свидетельствам, Троцкий на этом Согласно многочисленным свидетельствам, Троцкий на этом 
заседании объявил Сталина могильщиком партии и революции, заседании объявил Сталина могильщиком партии и революции, 
а вечером Г.Л. Пятаков сказал Троцкому, что Сталин этого а вечером Г.Л. Пятаков сказал Троцкому, что Сталин этого 
никогда не забудет ни ему, ни его детям, ни его внукам [8]. никогда не забудет ни ему, ни его детям, ни его внукам [8]. 
Так и произошло. В то время внучатому племяннику Троцкого, Так и произошло. В то время внучатому племяннику Троцкого, 
будущему известному геофизику В.Б. Бронштейну было всего 2 года, будущему известному геофизику В.Б. Бронштейну было всего 2 года, 
и настоящий очерк, основой которого стала его автобиографическая и настоящий очерк, основой которого стала его автобиографическая 
книга «Преодоление» [5], посвящен драматичным судьбам его семьи.книга «Преодоление» [5], посвящен драматичным судьбам его семьи.

Валерий Борисович Бронштейн ро-
дился 12 ноября 1924 г. в Москве в семье 
Бориса Александровича Бронштейна 
и  его жены Руфины Васильевны, урож-
денной Кепановой. Любопытно отме-
тить, что свидетелем при регистрации 
рождения Валерия в загсе выступил Ми-
хаил Николаевич Тухачевский, в ту пору 
заместитель начальника штаба РККА 
Михаила Васильевича Фрунзе (Фрун-
зеэ). В.Б.  Бронштейн упомянул в своей 
книге, что Тухачевский шутливо называл 
себя его крестным отцом [5].

Рассмотрим вначале судьбы роди-
телей Валерия. Его отец Борис Алек-
сандрович родился в 1897 г. в Херсоне 
в  семье старшего брата Троцкого Алек-
сандра Давидовича Бронштейна (1870–
1938) и  его супруги Елены Иосифовны, 
урожденной Бердичевской (1876–1943), 
дочери херсонского судовладельца 
и  морского капитана. До 1905 г. Борис 
жил в  семье своего деда Давида Леон-
тьевича Бронштейна на хуторе Яновка 
(теперь село Береславка Кропивницкого 
района Кировоградской области Украи-
ны). В 1907 г. он начал учиться в реальном 
училище г. Николаева, а через три года 
его перевели поближе к дому в  г.  Бо-
бринец, где он увлекся революционны-
ми идеями. В 1912 г. Бориса за участие 
в маевке исключили из училища, и он, 
вступив в 15-летнем возрасте в  РСДРП, 
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По завершении ледовой эпопеи 
Б.А.  Бронштейн некоторое время оста-
вался без работы, но в 1935 г. по хо-
датайству своего давнего знакомого 
А.И.  Микояна, вошедшего в том году 
в  политбюро ЦК ВКП(б), был назначен 
начальником Камчатской комплексной 
экспедиции Академии наук СССР. Этой 
экспедиции поручили всестороннее ис-
следование полуострова, изучение кам-
чатских вулканов и лесов, выяснение 
перспектив обнаружения месторожде-
ний полезных ископаемых и создания 
на Камчатке собственной сельскохозяй-
ственной базы. Борис Александрович 
отметил в своих опубликованных тогда 
статьях, что в состав экспедиции вхо-
дили два почвенно-ботанических и два 
геологических отряда, а также лесной, 
фотограмметрический отряды и группа 
геологического картирования под руко-
водством А.Н. Заварицкого [2, 3]. 

Вот как Б.А. Бронштейн описал усло-
вия их труда: «Работы экспедиции про-
исходили в труднейших условиях: на 
больших высотах, при отсутствии каких-
либо дорог, при сплошных дождях и ту-
манах. Ощущался недостаток вьючного 
транспорта, и значительную часть пути 
приходилось идти пешком, имея за пле-
чами тяжелый груз инструментов и на-
учных приборов. Болота, крутые ущелья, 
высокие перевалы затрудняли путь. Ко-
мары, мошка и сырой климат Камчатки 
еще более усугубляли трудность пере-
движения. Но, благодаря сплоченности 
коллектива и применению социалисти-
ческих методов труда, все отряды вы-
полнили свои задания» [2, с. 66].

Самыми нашумевшими достижения-
ми экспедиции оказались массовые вос-
хождения вулканологов на Ключевскую 
сопку. Летом 1935 г. начальник экспе-
диционного Центрально-Камчатского 
геологического отряда Василий Степа-
нович Кулаков и семеро погранични-
ков поднялись на ее вершину и впервые 
в  истории исследования Камчатки спу-
стились в кратер действующего вулкана, 
измерив там температуру, сделав фото-
графии и отобрав возгоны [7]. За это 
достижение В.С. Кулакова наградили 
только что учрежденным орденом «Знак 
Почета».

В должности начальника экспеди-
ции Б.А. Бронштейн трудился до лета 
1937 г., после чего, как сообщил его сын, 
«под каким-то предлогом отец был вы-

с 1923 г. он учился на заочном отделении 
1-го МГУ и в мае 1927 г. окончил там фа-
культет советского права.

В 1928 г. после ссылки Троцкого в Алма-
Ату Борис Александрович не прекра-
тил контактировать с ним, из-за чего, 
по словам В.Б. Бронштейна, «с этого 
момента карьера отца пошла по нисхо-
дящей линии» [5, с. 18]. Б.А. Бронштейн 
занимался разными административно-
хозяйственными делами, а в 1932 г. ра-
ботал начальником снабжения граж-
данского флота СССР.

Многие утверждают, что в том году он 
принял участие в легендарной аркти-
ческой экспедиции на ледоколе «Сиби-
ряков», однако в официальных списках 
его фамилии нет, не упоминает об этом 
и его сын. Скорее всего, утверждающие 
это просто путают корабли, тогда как на 
самом деле Борис Александрович уча-
ствовал в 1934 г. в походе на ледорезе 
«Федор Литке» в качестве заместителя 
начальника экспедиции по администра-
тивной части.

Если «Сибиряков» оказался первым 
кораблем, прошедшим Северным мор-
ским путем с запада на восток за одну 
навигацию, то «Литке» стал первым про-
шедшим этот путь с востока на запад: 
28  июня 1934 г. «Литке» вышел из Вла-
дивостока и 20 сентября ошвартовался 
в  Мурманске. Об этой героической экс-
педиции написано много [6], но, пожалуй, 
самой колоритной публикацией стала 
книга «“Литке” идет на Запад» участника 
экспедиции специального корреспон-
дента газеты «Водный транспорт» Евге-
ния Семеновича Михейкина, писавшего 
под псевдонимом Евгений Юнга. В ней 
можно увидеть несколько фрагментов 
с описаниями, как заместитель начальни-
ка экспедиции Б.А. Бронштейн помогал 
научным сотрудникам, выполняя обязан-
ности судового лебедчика, участвовал 
в ремонте судна и т.п. [9]. Дружная работа 
коллектива помогла успешно справиться 
со стоявшими перед ними задачами, и по 
окончании похода многие получили госу-
дарственные награды. Бориса Алексан-
дровича наградили орденом Трудового 
Красного Знамени № 507 с формулиров-
кой «за исключительную настойчивость 
и примерную личную работу во всех ав-
ралах, умелое руководство коллективом 
и энтузиазм в деле освоения Северного 
Морского Пути», на что он в сложившейся 
ситуации никак не рассчитывал [5].
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зван в Москву, и уже здесь, дома, его 
арестовали» [5, с. 18]. Произошло это 
17  июня. Арестованного отвезли на Лу-
бянку и инкриминировали ему, что, явля-
ясь родственником Троцкого, он состоял 
в антисоветской контрреволюционной 
террористической организации, суще-
ствовавшей в Гражданском воздушном 
флоте [5]. 21 октября список лиц из Мо-
сквы и Московской области, подлежащих 
суду Военной коллегии Верховного суда 
СССР, составленный начальником 8-го 
(учетно-регистрационного) отдела ГУГБ 
НКВД старшим майором государствен-
ной безопасности Владимиром Ефимо-
вичем Цесарским, рассмотрели члены 
политбюро. По их решению, подписанно-
му Сталиным, Молотовым, Кагановичем, 
Ворошиловым и Микояном, Б.А. Брон-
штейн рекомендовался к осуждению по 
1-й категории, то есть к расстрелу. Их 
подписи можно увидеть на этом списке, 
хранящемся среди других так называе-
мых сталинских расстрельных списков 
в Российском государственном архи-
ве социально-политической истории 
и  воспроизводящемся в  очерке [РГА-
СПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 412. Л. 61]. Как вид-
но, даже старый знакомый обвиняемого 
А.И. Микоян не смог спасти его от казни. 
26  октября Военная коллегия Верхов-
ного суда СССР реализовала решение 
кремлевских инквизиторов и  пригово-
рила Б.А. Бронштейна к  высшей мере 
наказания – в тот же день его расстре-
ляли. Реабилитация невинно осужден-
ного состоялась 28 ноября 1956 г. Всего 
же по этому списку расстреляли 56 мо-
сквичей и 44 жителя Подмосковья. Отца 
Бориса Александровича – Александра 
Давидовича Бронштейна – расстреляли 
25 апреля 1938 г.

Мать В.Б. Бронштейна, Руфина Ва-
сильевна, родилась в 1899 г. в Москве 
и  была дочерью московского провизо-
ра дворянина Василия Петровича Ке-
панова, умершего, когда ей не было еще 
и года. По утверждению Валерия Бори-
совича, родственники считали, что на 
самом деле она родилась на два года 
раньше и была ровесницей мужа  [5]. 
Воспитанием девочки, как и ее старших 
братьев Ювеналия и Митрофана, зани-
малась их матушка Матрена Федоровна 
Кепанова, в девичестве Ананьева, а по 
второму браку Соколова. Она была уро-
женкой Липецка, где ее отец, купец вто-
рой гильдии, имел два дома и несколько 

Борис Александрович Бронштейн [3]

Подписи партийных инквизиторов на 
расстрельном списке, куда входил

Б.А. Бронштейн

магазинов готового платья  [5]. Отчим 
Руфины финансист Владимир Алексан-
дрович Соколов, не имевший своих де-
тей, обожал ее и ее братьев.

Руфина окончила Московскую жен-
скую гимназию К.Н. Дерюгиной, а после 
революции в поисках пропитания отпра-
вилась в Башкирию и, как отмечалось 
выше, стала работать в Уфе машинист-
кой штаба Восточного фронта. Там она 
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встретилась с Б.А. Бронштейном, в 1919 г. 
они в Москве вступили в законный брак, 
и осенью 1924 г. у них родился сын Вале-
рий. В последующих документах Руфина 
Васильевна указывается геологом, но, 
когда и где она получила геологическое 
образование, а также где работала по 
специальности, установить не удалось. 
В Росгеолфонде ее отчеты отсутствуют. 
Видимо, в московский период она глав-
ным образом являлась домашней хозяй-
кой и воспитывала сына.

Все кардинально изменилось после 
ареста мужа: 31 октября, на 5-й день по-
сле расстрела Бориса Александровича, 
ее арестовали и поместили в Бутырскую 
тюрьму. Через месяц, 28 ноября 1937  г. 
Особое совещание при НКВД СССР при-
говорило ее как «члена семьи изменни-
ка Родины» (ЧСИР) к восьми годам ис-
правительно-трудовых лагерей (ИТЛ). 
12  января 1938  г. она прибыла в только 
что созданное Акмолинское лагерное 
отделение Карагандинского ИТЛ (Кар-
лага). В народной памяти этот советский 
концлагерь, находившийся в 25 киломе-
трах от нынешней столицы Казахстана, 
сохранился под названием «АЛЖИР» 
(Акмолинский лагерь жен изменников 
Родины). Там в тяжелейших условиях 
Руфина Васильевна провела почти весь 
свой срок, освобождена была 6 ноября 
1945 г. и в декабре приехала в Москву.

В столице Р.В. Бронштейн-Кепановой 
жить не разрешалось, так что ей при-
шлось снимать комнату в городе Кара-
баново на 101-м километре от Москвы 
и в 10 километрах к югу от Александро-
ва. Работала она почтальоном и время 
от времени тайком посещала московских 
родственников и  друзей, которые по-
могали ей, чем могли. Однако 9 апреля 
1948 г. ее вновь арестовали, и 28 июля 
Особое совещание при МГБ СССР при-
говорило ее по статье 58–10 (антисовет-
ская агитация и пропаганда) к восьми 
годам лагерей и отправило в  один из 
мордовских ИТЛ. Напомним, что во всех 
связанных с осуждениями документах 
она называется геологом. 

Руфина Васильевна пробыла в лагере 
вплоть до 1956 г., когда реабилитирова-
ли Бориса Александровича, а потом и ее, 
причем одновременно с освобождени-
ем из заключения. Валерий Борисович, 
которого тогда тоже реабилитировали 
(о чем речь впереди), написал: «Матери, 
как и мне, ехать было некуда, и ей при-

шлось устроиться в дом престарелых 
в городе Угличе. Долго прожить она там 
не смогла, ее приютили временно у себя 
друзья. Но уже в 1957 году она получила 
комнату на Студенческой улице, вблизи 
Кутузовского проспекта, а потом и пер-
сональную пенсию союзного значения 
за моего отца. Этой пенсией она очень 
гордилась и до самой своей смерти была 
верной поклонницей Хрущева» [5, с. 142]. 
Несмотря на проведенные Руфиной Ва-
сильевной 17 лет в лагерях, прожила она 
довольно долго, умерла в больнице от 
инсульта 31 мая 1975  г. и  была похоро-
нена на Хованском кладбище. Ее каче-
ственные фотографии не сохранились, 
поскольку семейный альбом изъяли во 
время ареста ее сына и уничтожили.

Настала пора познакомиться с био-
графией Валерия Борисовича Брон-
штейна. Естественно, ее детали можно 
увидеть в его автобиографических пу-
бликациях [4, 5], а в настоящем очерке 
будут приведены лишь основные фак-
ты. Напомним, что родился он 12 ноября 
1924 г. в Москве. В пятилетнем возрасте 
мальчик начал получать домашнее об-
разование и впоследствии вспоминал: 
«…ко мне приставили учителей музыки, 
немецкого, учили также чтению и счету. 
Учиться дома было мучительно, хотелось 
во двор, на улицу» [5, с. 22]. В 1931 г. Ва-
лерия отправили в школу, где учиться 
ему поначалу было довольно легко.

Когда в 1937 г. родителей арестовали, 
Валерию не исполнилось и 13 лет. 31 ок-
тября во время ареста матери его усади-
ли в машину и, не разрешив ничего взять 
с собой, отвезли в Даниловский прием-
ник-распределитель для малолетних 
преступников и детей «врагов народа», 
который теперь вновь стал Даниловым 
ставропигиальным мужским монасты-
рем. Мальчику каким-то чудом удалось 
позвонить бабушке Матрене Федоров-
не, и она смогла оформить документы на 
его усыновление, так что в декабре Ва-
лерий оказался дома, где узнал, что его 
любимый «дедушка» В.А. Соколов умер. 
Мальчика перевели в другую школу, 
и несколько лет он провел под фамилией 
Соколов, однако в 1940 г., когда ему надо 
было получать первый паспорт, Вале-
рий настоял, чтобы в нем была фамилия 
Бронштейн.

Окончание школы совпало у Валерия 
с началом войны, и до призыва он ре-
шил поучиться на геолога в Московском
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нефтяном институте – его зачислили 
и  отправили рыть окопы. Поздней осе-
нью студенты все-таки приступили к уче-
бе и проучились год, а в ноябре 1942 г., 
когда Валерию исполнилось 18 лет, его 
срочно приняли в комсомол и призвали 
в армию.

Призывник попал в учебный авто-
мобильный полк, расквартированный 
в  подмосковных Бронницах и гото-
вивший шоферов для фронта, а оттуда 
в учебную роту. В январе 1943 г. он полу-
чил водительские права и звание млад-
шего сержанта, после чего его отправили 
под Курск. В апреле во время немецкой 
бомбардировки В.Б. Бронштейн был 
контужен и две недели провел в госпи-
тале. В течение всей войны Валерий Бо-
рисович служил водителем на передо-
вой, участвовал в Курской битве, в боях 
на севере Украины, в освобождении 
Варшавы и взятии Берлина. Все это под-
робно описано в его мемуарах [5]. Зи-
мой 1945–1946 гг. его демобилизовали, 
он восстановился в институте и продол-
жил учебу. После прохождения курсов 
для демобилизованных студентов летом 
1946 г. его зачислили на третий курс, но 
теперь на геофизическое отделение гео-
логического факультета.

Через два года для него настало 
время преддипломной практики, кото-
рая планировалась во ВНИИГеофизике, 
в лаборатории электроразведки под ру-
ководством Александра Марковича За-
гармистра. Однако ночью 1 июля Вале-
рия Борисовича разбудили, предъявили 
ордер на арест, подписанный министром 
госбезопасности СССР В.С. Абакумовым, 
и увезли на Лубянку. В течение месяца 
его допрашивал следователь Анатолий 
Сергеевич Семенов, но никакого осо-
бого криминала не обнаружил. В итоге 
В.Б.  Бронштейну предъявили обвине-
ние, что, будучи сыном и внуком «вра-
гов народа», на основании статьи 7–35 
УК РСФСР и специального постановле-
ния ЦК и правительства он является со-
циально опасным элементом (СОЭ) для 
страны и государства, при этом, как упо-
миналось, уничтожили все изъятые в его 
квартире семейные фотографии. По это-
му обвинению Особое совещание при 
Министерстве госбезопасности СССР 
7 августа 1948 г. приговорило его к ссыл-
ке на пять лет в район Колымы.

Осужденного В.Б. Бронштейна от-
правили по железной дороге в бухту 

Ванино, где он до поздней осени на-
ходился в пересыльном лагере, но по-
том ему повезло. Его, как бывшего сту-
дента-геофизика, назначили «геологом 
изыскательской экспедиции, которой 
предстояло выполнить работы, необхо-
димые для строительства морской базы 
и пирса в  бухте Мучка, в 12 километрах 
от Ванино» [5, с. 114]. Там он трудился до 
конца зимы, но потом после ссоры с на-
чальством его вернули на пересылку. 
В  начале лета В.Б. Бронштейна отпра-
вили на теплоходе «Феликс Дзержин-
ский» в Магадан. Там он пробыл недолго, 
и  его в кузове грузовика отвезли в по-
селок Сусуман, центр Западного горно-
промышленного управления Дальстроя. 
Решения местного начальства Валерий 
Борисович ожидал в рабочем лагере на-
ходящегося рядом с Сусуманом поселка 
Берелех.

После ряда приключений он получил 
рекомендацию начальника геофизи-
ческого отдела Геолого-разведочного 
управления (ГРУ) Дальстроя репресси-
рованного тогда выдающегося ученого 
Николая Ильича Сафронова [1] и 14 июля 
1949 г. был принят на работу начальни-
ком геофизического отряда Берелехско-
го райГРУ. Местом жительства ему опре-
делили поселок Нексикан, а трудиться 
ему предстояло в районе прииска Маль-
дяк, где в 1939 г. работал знаменитый за-
ключенный Сергей Павлович Королев. 

Геофизические исследования В.Б. Брон-
штейн проводил с аппаратурой ИЖ (ис-
кателя жил) местной разработки, реали-
зующей известный электроразведочный 
«метод отношений» [1], но, несмотря на 
их успешность, его, как ссыльного, сняли 
с должности начальника отряда и назна-
чили старшим коллектором с существен-
но меньшей зарплатой, хотя фактически 
он продолжал исполнять прежние обя-
занности. В процессе исследований Ва-
лерий Борисович выяснил, что с помо-
щью ИЖ можно эффективно картировать 
древние тальвеги, что было очень важно 
для поиска рассыпных месторождений 
золота. Это произвело большое впечат-
ление, и Н.И. Сафронов предложил ему 
возглавить вновь организуемую гео-
физическую службу на Индигирке. Для 
этого требовалось получить множество 
разрешений, но 1 января 1951 г. Валерия 
Борисовича откомандировали в распо-
ряжение Верхне-Индигирского райГРУ, 
и  он отправился в поселок Усть-Нера 
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неподалеку от Оймякона. Там при под-
держке Н.И. Сафронова В.Б.  Бронштей-
на через год повысили в должности, 
а в 1953 г. он стал начальником геофизи-
ческого отделения райГРУ.

В марте того года умер Сталин, и на 
Колыме началось массовое освобож-
дение заключенных. Валерия Борисо-
вича формально освободили из ссыл-
ки 7 мая, но он остался в Усть-Нере, так 
как жить в Москве ему было негде. По-
скольку В.Б. Бронштейн приобрел авто-
ритет среди местных геологов и геофи-
зиков, летом 1955 г. его командировали 
в столицу в составе делегации, которой 
предстояло защитить планы дальнево-
сточников на следующую пятилетку. Ва-
лерию Борисовичу удалось навестить 
родственников, а перед возвращением 
его вызвал начальник Геофизическо-
го управления Мингео РСФСР Алексей 
Иванович Богданов и предложил за-
нять должность начальника рудного от-
дела в  его управлении. В.Б. Бронштейн 
к  этому готов не  был и, сославшись на 
отсутствие жилья в  Москве, попросил 
отложить ответ и дать ему время на ула-
живание дел.

Завершив дела в столице, геологи вы-
летели в Якутск, откуда их должны были 
развозить по домам. Коротая время, 
Валерий Борисович решил погулять по 
городскому парку, где на танцплощадке 
встретился со своей будущей женой  – 
балериной Якутского театра Тамарой 
Яковлевной Хариновой. Затем он уле-
тел в Усть-Неру, но через месяц отпра-
вился в Якутск, где они сыграли свадь-
бу. В Усть-Нере молодожены некоторое 
время снимали комнату, но вскоре по-
лучили собственное жилье, и их жизнь 
стала налаживаться: 28 декабря 1955  г. 
Верховный суд СССР реабилитировал 
В.Б. Бронштейна, а 24 июля 1956 г. у них 
родилась дочь Елена. Можно было воз-
вращаться в Москву, и осенью Валерий 
Борисович, оформив отпуск, полетел 
в столицу.

В сентябре 1958 г. им предостави-
ли комнату в коммуналке на Ленинском 
проспекте, и Бронштейны поселились 
там. На предлагавшееся ранее Вале-
рию Борисовичу место в Главгеологии 
РСФСР в том году назначили выдающе-
гося геофизика Николая Генриховича 
Шмидта, ставшего в 1959 г. лауреатом 
Ленинской премии. Николай Генрихо-

вич предложил А.И. Богданову рекомен-
довать В.Б. Бронштейна в аппарат Гео-
логического управления центральных 
районов РСФСР (ГУЦР), и в результа-
те Валерий Борисович стал одним из 
руководителей геофизических работ 
в  центре России. В  1980 г. ГУЦР пере-
именовали в Производственное гео-
логическое объединение центральных 
районов (ПГО «Центргеология»). По-
мимо основной производственной дея-
тельности, В.Б. Бронштейн с увлечением 
занимался организацией поисков исто-
рических кладов, таких как клад Напо-
леона в  Семлевском озере и немецкие 
клады в Кенигсберге. В 1990 г. он пере-
шел в НПП «Геосинтез», где возглавил 
тематическую группу, занимавшуюся ис-
следованиями, связанными с повышени-
ем эффективности геофизических работ.

В 1994 г., когда ему исполнилось 
70  лет, он вышел на пенсию и активно 
занялся исключительно важной обще-
ственной работой, связанной с под-
держкой и памятью репрессированных 
людей. В этой работе вместе с ним уча-
ствовала его жена Тамара Яковлевна.

Валерий Борисович Бронштейн скон-
чался 12 декабря 2013 г., и его похорони-
ли на Хованском кладбище Москвы ря-
дом с матерью.

Валерий Борисович Бронштейн
с супругой
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БЕЛОРУССКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КМА 

ИВАН КОРБУШ
Ю.И. Блох, В.И. Скопцова

политехнический институт. Этот вуз 
функционировал год, но летом 1918 г. его 
упразднили, так что завершить там выс-
шее образование И.И. Корбушу не уда-
лось. Часть факультетов политехникума 
вошла в Нижегородский университет, 
а  горный факультет усилиями Д.Н. Ар-
темьева и Н.М. Федоровского [2] стал 

28 мая 2013 г. администрация Курской области обнародовала постановление28 мая 2013 г. администрация Курской области обнародовала постановление
№ 332-па, в котором объявила геологическую скважину, впервые вскрывшую № 332-па, в котором объявила геологическую скважину, впервые вскрывшую 
в 1923 г. железные руды Курской магнитной аномалии (КМА), памятником в 1923 г. железные руды Курской магнитной аномалии (КМА), памятником 
природы регионального значения, а занятую им территорию в границах природы регионального значения, а занятую им территорию в границах 
Пригородненского сельсовета Щигровского района — особо охраняемой природной Пригородненского сельсовета Щигровского района — особо охраняемой природной 
территорией. Эту скважину во время бурения обычно называли «Буркма» (буровая территорией. Эту скважину во время бурения обычно называли «Буркма» (буровая 
КМА). В паспорт памятника вошел геологический разрез по первой разведочной КМА). В паспорт памятника вошел геологический разрез по первой разведочной 
линии Щигровского участка, в основу которого легли построения, выполненныелинии Щигровского участка, в основу которого легли построения, выполненные
в 1926 г. А.Д. Архангельским и И.И. Корбушем [1]. Выдающийся геолог в 1926 г. А.Д. Архангельским и И.И. Корбушем [1]. Выдающийся геолог 
академик Андрей Дмитриевич Архангельский (1879–1940) в представленииакадемик Андрей Дмитриевич Архангельский (1879–1940) в представлении
не нуждается, но его соавтор почти неизвестен современным разведчикам недр,не нуждается, но его соавтор почти неизвестен современным разведчикам недр,
и настоящий очерк направлен на устранение этой несправедливости.и настоящий очерк направлен на устранение этой несправедливости.

Биографической основой очерка по-
служили документы личного дела сту-
дента И.И. Корбуша из архива МГРИ, 
в соответствии с которыми белорус Иван 
Иванович Корбуш родился 9 (21) ноября 
1895 г. в деревне Ивановке Бацевичской 
волости Бобруйского уезда Минской гу-
бернии. Отметим, что в документах из 
этого дела, как и во многих биографиче-
ских справках, дата его рождения ука-
зывается ошибочно как 22 ноября, тогда 
как для перехода от юлианских к григо-
рианским датам XIX в. надо прибавлять 
к взятым из метрик датам не 13, а 12 дней.

Его отец до 1900 г. занимался земле-
делием на арендованной земле, а затем 
работал лесным объездчиком в Игумен-
ском уезде Минской губернии. С 1913  г. 
вся их семья, кроме отца, жила в Бо-
бруйске, а в конце 1916 г. туда перебрал-
ся и отец. В Бобруйске он служил в ко-
оперативе и заготовительной конторе, 
но был уволен по сокращению штатов, 
в результате чего все члены семьи ока-
зались на иждивении Ивана Ивановича.

Окончив сельскую начальную шко-
лу и 8-классную гимназию Бобруйска, 
он в 1914 г. поступил в Варшавский по-
литехнический институт. Летом 1915  г. 
из-за военных действий учебные заве-
дения Царства Польского эвакуирова-
ли, и Варшавский политехникум провел 
год в Москве, а потом был переведен 
в  Нижний Новгород, где осенью 1917  г. 
его переименовали в Нижегородский 

Иван Иванович Корбуш
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тем несколько лет работал в Особой ко-
миссии по исследованию Курских маг-
нитных аномалий (ОККМА) при ВСНХ. 
Соответственно, примерную тему буду-
щей дипломной работы ему сформули-
ровали как «Детальные разведки желез-
ных руд в I-м Щигровском районе работ 
О.К.К.М.А.».

Начинал Иван Иванович свою дея-
тельность на КМА как магниторазвед-
чик, но с 1925 г. вошел в штат геологиче-
ского отдела ОККМА, где трудился под 
руководством профессора А.Д. Архан-
гельского. Непосредственным руково-
дителем дипломного проекта студента 
Корбуша являлся профессор МГА, заве-
дующий кафедрами разведочного дела 
и золота и платины Владимир Дмитрие-
вич Рязанов, который скончался 7 дека-
бря 1925 г. С его жизнью и деятельностью 
можно познакомиться по замечательно-
му очерку, опубликованному профессо-
ром МГРИ Павлом Павловичем Ясков-
ским (1946–2021) [8].

После смерти В.Д. Рязанова руковод-
ство дипломной работой студента Кор-
буша приняли на себя А.Д. Архангель-
ский и А.И. Заборовский. Весной 1926 г. 
у  И.И. Корбуша заканчивался формаль-
ный срок пребывания в МГА, но в февра-
ле того года время учебы ему продлили 
до 1927 г. Преддипломную практику он 
прошел под руководством Александра 
Игнатьевича Заборовского, числивше-
гося тогда преподавателем МГА.

В 1926 г. в Трудах ОККМА появилась 
вышеупомянутая обширная статья «Об-
щие результаты разведочных работ 
в области Щигровского максимума Кур-
ской магнитной аномалии» [1]. Рассмо-
трим вкратце содержание этой неорди-
нарной публикации.

В предисловии к сборнику, написан-
ном, несомненно, А.Д. Архангельским, 
сообщается, что последние два года 
геологический отдел ОККМА «почти ис-
ключительно занимался наблюдением 
за разведочными работами и обработ-
кой того материала, который доставляло 
бурение разведочных скважин… Полу-
чавшиеся при бурении образцы изуча-
лись с целью составления возможно бо-
лее точных разрезов отдельных скважин 
и составления сводных разрезов разве-
дуемых участков для выяснения общего 
строения рудных месторождений. Ра-
ботой этой заняты были, главным обра-
зом, сотрудники Отдела П.Н. Шаныгин, 
К.П. Козин и в особенности И.И. Корбуш, 

основой открытой в январе 1919 г. Мо-
сковской горной академии (МГА).

Ивану Ивановичу надо было кор-
мить семью, и он в конце 1918 г. работал 
в горном отделе Высшего совета народ-
ного хозяйства (ВСНХ), куда наверняка 
попал по рекомендации своих учителей 
и основателей МГА, которым был знаком 
как талантливый студент. Вскоре, одна-
ко, по состоянию здоровья работу ему 
пришлось оставить и уехать в Бобруйск. 
Там он, подлечившись, трудился в шко-
лах и занимался культурно-просве-
тительной работой среди сражавших-
ся с  белополяками красноармейцев.
В автобиографии Иван Иванович напи-
сал: «Откомандированный политотделом 
16 арм[ии] в распоряжение Бобруйского 
Уотнаробраза [уездного отдела народ-
ного образования], я не успел вернуться 
и эвакуироваться с семьей и  вынужден 
был в течение года выносить гнет поль-
ских панов. С возвращением Советской 
власти в г. Бобруйск в 1920 г. я снова был 
мобилизован для работы в школьном 
подотделе Наробраза по воссозданию 
школ, а потом назначен зав. Упрофобром 
[Управлением профессионального обра-
зования]».

Летом 1921 г., получив разрешение от 
комитета по профессиональному тех-
ническому образованию в Белоруссии, 
И.И.  Корбуш подал заявление о зачис-
лении в МГА. Ректор академии профес-
сор Д.Н. Артемьев, которому он давно 
был знаком, распорядился принять его 
на второй курс геолого-разведочного 
факультета. Иван Иванович тогда писал 
в анкетах, что женат, но имя своей супру-
ги не сообщал.

Летнюю практику 1922 г. обучающий-
ся по специальности «разведка рудных 
месторождений» И.И. Корбуш проходил 
в  Верхнекамском округе Уральской об-
ласти РСФСР, в районе города Кизела 
(теперь в Пермском крае), где находи-
лись крупные железорудные и угольные 
месторождения. Меж тем в апреле сле-
дующего года из скважины № 1, пробу-
ренной в эпицентре магнитной аномалии 
вблизи города Щигры, подняли первый 
на КМА магнетитсодержащий керн, став-
ший мировой сенсацией и породивший 
небывалый ажиотаж. Неудивительно, 
что 30 мая 1923 г. Иван Иванович подал 
заявление в деканат своего факульте-
та с просьбой направить его на летнюю 
разведочную практику именно в  район 
КМА. Его поддержали, и И.И. Корбуш за-
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дочной линии», который лег в основу ил-
люстрации для паспорта памятника пер-
вой буровой скважине КМА.

Основные выводы из заключения 
к  статье достойны цитирования: «Раз-
ведочные работы в Щигровском райо-
не показали с полной определенностью 
и несомненностью, что явления магнит-
ных аномалий, имеющие место в Курской 
губернии, зависят от присутствия на глу-
бине, под осадочными породами, мощ-
ного, наклонного пласта железистых, 
магнетитовых кварцитов. Все гипотезы, 
связывавшие эти явления с дислокация-
ми, железным ядром Земли, магнитными 
изверженными породами и прочим, те-
перь должны отпасть.

Магнитная съемка с величайшей точ-
ностью намечает на поверхности земли 
проекцию наиболее обогащенной сред-
ней полосы головы пласта железистых 
кварцитов, и эта проекция является той 
осевой линией магнитных хребтов, о ко-
торой мы говорили в предыдущем.

Установив связь магнитных анома-
лий с залежами магнетита, разведочные 
работы одновременно с этим показали 
ошибочность и тех предположений, по 
которым аномалии данного напряжения 

на котором лежала обработка наиболее 
ответственного щигровского материа-
ла» [1, с. 1]. Таким образом, профессор 
сразу же подчеркнул заметную роль та-
лантливого студента в работе отдела.

Во введении к статье сообщается 
расположение разведочных скважин, 
прежде всего первых семи из них, про-
буренных на I разведочной линии вкрест 
простирания сублинейной магнитной 
аномалии. В главе II описывается разрез 
осадочных пород, подсеченных скважи-
нами, а в главе III – протерозойские по-
роды, которые авторы статьи называют 
в традиционном стиле эозойскими. В со-
ответствии с накопленной информацией 
авторы характеризуют четыре разве-
дочных участка, после чего переходят 
к детальному описанию рудных залежей 
Щигровского района. В приложениях 
к  статье приводятся сведения о проте-
розойских породах и рудах, подсечен-
ных скважинами, а также о химических 
анализах образцов магнитных руд.

Статья А.Д. Архангельского и И.И. Кор-
буша иллюстрирована десятком круп-
ноформатных рисунков, и в настоящем 
очерке воспроизводится «разрез через 
Щигровское месторождение по I разве-

Разрез через Щигровское месторождение по первой разведочной линии
из статьи 1926 г. [1]
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могут вызываться только колоссальны-
ми скоплениями чистого магнетита; для 
этого оказалось достаточным присут-
ствие мощных масс породы, в которых 
магнетит является в рассеянном состоя-
нии, и лишь в средней части пласта ско-
пляется в количестве до 55% по весу и до 
38–39% по объему всей породы.

Третий вывод общего характера, ко-
торый можно сделать из сравнения ре-
зультатов разведочных работ в области 
Щигровского максимума с результатами 
бурения под Тимом, заключается в том, 
что по размерам магнитных аномалий 
далеко не всегда можно судить о коли-
честве рудного минерала в кварцитах; 
уменьшение или даже полное затухание 
аномалий по осевой их линии отнюдь 
еще не говорит за обеднение пласта ру-
дою, или за переход его в безрудную по-
роду, или за исчезновение пласта. Бла-
годаря тому, что магнетит железистых 
кварцитов тесно связан с гематитом 
и  даже может нацело переходить в  по-
следний, порода при одном и том же со-
держании рудного железа может быть 
и  резко, и слабо магнитной и, наконец, 
при почти полном замещении магнетита 
гематитом может даже вовсе не вызы-
вать на поверхности явлений магнитных 
аномалий. Если принять во внимание 
криворожские месторождения, то воз-
можно даже думать, что наиболее бога-
тыми рудой могут оказаться немагнит-
ные разности кварцитов.

Естественно, что при указанных усло-
виях для отыскания рудоносной породы, 
определения глубины ее залегания и вы-
яснения деталей распределения руды 
в  пласте, магнитометрический метод 
может применяться только с известны-
ми оговорками и только там, где рудным 
минералом, по крайней мере, в  пода-
вляющей массе является заведомо маг-
нетит. В областях с немагнитной рудой 
на первый план должен быть выдвинут 
метод гравиметрический, а в областях, 
где характер рудного минерала в точ-
ности не известен, оба эти метода долж-
ны применяться совместно и друг друга 
контролировать» [1, с. 55].

Статья [1] является серьезным вкла-
дом И.И. Корбуша в изучение геологи-
ческой природы КМА, но помимо этого 
он занимался и обработкой магнито-
метрической информации. Ее результа-
ты вошли в его дипломный проект, ко-
торый он успешно защитил 28 февраля 
1927 г. на заседании государственной 

квалификационной комиссии при гео-
лого-разведочном факультете МГА. Сто-
ит воспроизвести сохранившуюся в его 
личном деле выписку из протокола этого 
заседания, так как именно она предель-
но объективно характеризует потенциал 
молодого геолога:

«СЛУШАЛИ: Дипломный проект сту-
дента Корбуш И.И. (специальность раз-
ведка) на тему: «Предварительная раз-
ведка Южного участка Щигровского 
максимума Курской магнитной анома-
лии». (Руководители профессор А.Д. Ар-
хангельский, профессор В.Д. Рязанов 
и преподаватель А.И. Заборовский.) Ди-
пломный проект построен главным обра-
зом на данных работы О.К.К.М.А., в кото-
рых автор принимал деятельное участие.

В геологической части проекта де-
тально описываются слагающие район 
нормальные осадочные и метаморфиче-
ские породы. Значительное место в гео-
логической части отводится магнито-
метрии, на основе которой выводятся 
тектонические формы метаморфизован-
ных осадочных пород и в них проводят-
ся основные линии простирания рудных 
слоев.

Плановая часть строится на основа-
нии геологических и магнитометриче-
ских данных с учетов данных предыду-
щих разведочных работ.

В технической части, кроме детально-
го расчета проектируемых разведочных 
выработок, производится сводка мно-
гочисленных данных работ «Буркма» 
с полным их анализом, а также излагает-
ся собственная экспериментальная ра-
бота автора.

После доклада автором давались по-
яснения на некоторые вопросы, касаю-
щиеся проекта.

ПОСТАНОВИЛИ: В магнитометриче-
ской части имевшийся в распоряжении 
автора материал разработан исчерпы-
вающим образом.

Геологическая часть основана на изу-
чении огромного материала и в преде-
лах задания выполнена вполне хорошо.

В плановой части вполне правильно 
использованы данные, как геологиче-
ские, так и магнитометрические. Техни-
ческая часть разработана прекрасно, 
причем автором проделана серьезная 
исследовательская работа, основанная 
как на анализе весьма большого мате-
риала бывших разведок, так и, что осо-
бенно следует подчеркнуть, собствен-
ных экспериментов.
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Работа является выдающейся. Как 
магнитометрическая, так и техническая 
части работы необходимо должны быть 
напечатаны.

Автору присваивается квалификация 
ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА».

Судя по рассмотренным документам, 
дипломный проект И.И. Корбуша ока-
зался одной из первых отечественных 
работ, где на высоком уровне проводи-
лась комплексная интерпретация гео-
логических и геофизических данных. 
В  апреле 1927 г. выпускника рекомен-
довали к поступлению в аспирантуру 
МГА, но стать научным работником ему 
не довелось. 

Дело в том, что страна остро нуждалась 
в золоте, и 4 июня 1927 г. Совнарком СССР 
учредил акционерное общество «Союз-
золото». На пост его председателя на-
значили знакомого всем руководителям 
страны легендарного революционера 
Александра Павловича Серебровского, 
друга С.М.  Кирова и  Г.К.  Орджоникидзе. 
А.П. Серебровский тогда по личному рас-
поряжению И.В.  Сталина [7] находился 
в командировке в США и осваивал новое 
для него дело, а коллеги занимались по-
иском геологов, способных эффективно 
работать на золоторудных месторож-
дениях. В  1928 г. заместителем А.П. Се-
ребровского стал работавший ранее на 
Дальнем Востоке известный исследо-
ватель месторождений золота Григорий 
Иванович Пёрышкин, с которым впослед-
ствии И.И. Корбуш трудился в Западной 
Сибири. В результате Ивана Ивановича, 
как успешно прошедшего школу В.Д. Ря-
занова, отправили в Западный Казах-
стан, где в Кустанайской области только 
что было организовано Джетыгаринское 
главное приисковое управление, объе-
динившее небольшие Джетыгаринский, 
Айдырлинский, Кумакский и Аккаргин-
ский рудники. В Джетыгаре (теперь Жи-
тикара Костанайской области) он вскоре 
стал главным инженером.

Колоритное свидетельство об этом 
периоде жизни И.И. Корбуша оставил 
известный геолог Борис Иванович Врон-
ский. В 1929 г. он, будучи студентом МГА, 
проходил практику в Джетыгаре и рабо-
тал там в должности начальника разве-
док Сине-Шиханской группы приисков. 
Иван Иванович пригласил его по окон-
чании МГА поступить к ним на работу, 
но Борис Иванович мечтал трудиться на 
Колыме, а А.П. Серебровский ему в этом 
отказывал – у него были другие планы 

на талантливого студента. Процитируем 
воспоминания Б.И. Вронского:

«После того как Серебровский от-
казался отпустить меня в экспедицию, 
я  встретился с Корбушем, находившим-
ся в это время в командировке в Москве, 
и дал согласие работать у него при усло-
вии, что через год он поможет мне уехать 
на Колыму. Корбуш согласился. Мы  за-
ключили устное «джентльменское» со-
глашение, и я поехал на Джетыгару.

Проработав год в Джетыгаразолоте 
и закончив отчет по разведке, я напом-
нил Корбушу о нашем соглашении. Кор-
буш оказался джентльменом в полном 
смысле этого слова. После безуспешной 
попытки отговорить меня от этой без-
рассудной, с его точки зрения, затеи, 
он сумел «обменять» меня (положение 
с кадрами в то время было очень тяже-
лое) на работника Геолкома В.И. Попо-
ва» [3, с. 32–33].

В декабре 1931 г. в Новосибирске ор-
ганизовали Западно-Сибирский госу-
дарственный трест золотой промышлен-
ности «Запсибзолото», управляющим 
которым стал Г.И. Пёрышкин. В состав 
треста вошли 20 приисковых управле-
ний, и И.И. Корбуш стал трудиться на 
одном из новых рудников – Баритов-
ском, расположенном в Гурьевском рай-
оне существовавшего тогда Западно-
Сибирского края. Несмотря на назва-
ние, главной продукцией предприятия 
являлся не барит, а золото. Руководство 
рудника находилось в поселке, который 
тогда называли как «Баритовый рудник», 
«Барит-рудник» или просто «Барит». Те-
перь это поселок Урск Гурьевского рай-
она Кемеровской области. С  середины 
1930-х гг. И.И. Корбуш являлся помощ-
ником заведующего геолого-разведоч-
ным бюро рудника.

А.П. Серебровский в своей книге 
«На золотом фронте» многократно рас-
хваливал эффективную деятельность 
в  Западной Сибири Г.И. Пёрышкина, 
который в 1935 г. был награжден орде-
ном Ленина. Нашлось в этой книге место 
и для упоминания И.И. Корбуша: «За-
падная Сибирь – один из крупнейших 
поставщиков золота, где в настоящее 
время разрабатываются богатейшие 
рудники. И здесь, как в большинстве 
районов, для развертывания в широ-
ком объеме золотодобычных работ вы-
явленных запасов не было. Эта работа 
легла на плечи Ивана Ивановича Кор-
буша, Дмитрия Ивановича Калинникова, 
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А[лександра] С[тепановича] Юрмазова 
и других энтузиастов золотого дела. За-
пасы Западной Сибири растут, и теперь 
разворот золотодобычи обеспечен…» 
[7, с. 357–358].

Несмотря на то что работа золото-
добытчиков была весьма эффективной, 
а тресту «Запсибзолото» удалось пре-
взойти существовавшие до революции 
объемы добычи, на него обрушился 
«большой террор» сталинского режима. 
Доступные документы позволяют опи-
сать сложившуюся тогда ситуацию сле-
дующим образом.

18 февраля 1937 г., за пять дней до 
открытия печально известного фев-
ральско-мартовского пленума ЦК, где 
Г.К.  Орджоникидзе (Серго) должен был 
выступить главным докладчиком по во-
просу «об уроках вредительства, дивер-
сии и шпионажа японо-немецко-троц-
кистских агентов», он ушел из жизни. 
Официальной версией его смерти объя-
вили «паралич сердца» (сердечную не-
достаточность), хотя позже Н.С. Хрущев 
и А.И. Микоян утверждали, что он за-
стрелился. Глава 24 в мемуарах А.И. Ми-
кояна так и называется: «Самоубийство 
Орджоникидзе» [4], и  там утверждает-
ся, что, готовя доклад к пленуму, Серго 
пришел к выводу о существовании не-
достатков и ошибок, но об отсутствии 
вредительства. И.В. Сталин с этим сми-
риться не мог. Дискуссии о том, убили 
ли Орджоникидзе по приказу Стали-
на или он действительно застрелился 
сам, не прекращаются, но нам не стоит 
углубляться в них. Так или иначе, сразу 
после смерти Серго в стране начались 
массовые репрессии в отношении свя-
занных с ним людей, особенно по Нар-
комату тяжелой промышленности СССР 
(Наркомтяж).

В сентябре 1937 г. очередь дошла до 
друга Г.К. Орджоникиде, его заместите-
ля по Наркомтяжу А.П. Серебровского, 
постоянно превозносившего Сталина 
в своих книгах. Гусейн Дадашевич Над-
жафов в книге о Серебровском сообщил 
со слов его родственников кое-какие 
подробности. Александр Павлович тог-
да находился в больнице, где ему сде-
лали несколько операций, в том числе 
резекцию легкого из-за запущенного 
плеврита. Поздно ночью 22 сентября его 
жене Евгении Владимировне, урожден-
ной Лукьяновой, позвонил Сталин и по-
интересовался самочувствием супруга. 
Она ответила, что кризис миновал, после 

чего Сталин попросил передать Алек-
сандру Павловичу, что его решили на-
значить народным комиссаром цветной 
металлургии. Однако вскоре А.П.  Сере-
бровского вынесли на носилках из боль-
ницы и увезли на Лубянку [5]. Евгения 
Владимировна утверждала, что произо-
шло это в ночь на 26 сентября, хотя, по 
официальным данным, арестовали его 
23 сентября, то есть практически сразу 
же после ободряющего звонка «лучше-
го друга советских геологов». 7 ноября 
арестовали жену Серебровского, а дочку 
Инну с бабушкой переселили в подвал. 
Александру Павловичу инкриминирова-
ли то, что он якобы с 1934 г. являлся чле-
ном центра антисоветской диверсионно-
террористической организации правых, 
действовавшей в системе тяжелой про-
мышленности СССР. В  итоге 8 февраля 
1938 г. Военная коллегия Верховного 
суда СССР приговорила его по статьям 
58-6, 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР к выс-
шей мере наказания (ВМН) с конфиска-
цией личного имущества. Казнили его 
10 февраля 1938 г. на известном подмо-
сковном расстрельном полигоне НКВД 
СССР «Коммунарка», а реабилитировали 
19 мая 1956 г.

Вскоре после Серебровского 15 ноя-
бря 1937 г. арестовали управляюще-
го трестом «Запсибзолото» Григория 
Ивановича Пёрышкина, которого сочли 
руководителем контрреволюционной 
правотроцкистской организации в тре-
сте, приговорили к ВМН и расстреляли 
8 января 1938 г. Затем сотрудники НКВД 
«огнем и мечом» прошлись по всему тре-
сту. В 2012 г. Сергей Андреевич Папков 
в  книге «Обыкновенный террор. Поли-
тика сталинизма в Сибири» при описа-
нии общего масштаба преследований 
сообщил, что в тресте «Запсибзолото» 
и его приисковых управлениях репрес-
сировали тогда почти всех управленцев. 
Цитируемый им архивный документ сви-
детельствует, что в результате «боль-
шинство отделов было на замке́, испол-
нять распоряжения по аппарату было 
некому» [6, с. 243].

Не миновали репрессии и И.И. Кор-
буша, как и его сослуживца выпускника 
МГРИ Евгения Александровича Гуков-
ского, арестованного 20 января 1938  г. 
Ивана Ивановича арестовали 3 февра-
ля 1938 г. и инкриминировали ему, как 
и  другим, «участие в контрреволюцион-
ной правотроцкистской организации», 
при этом в деле Е.А. Гуковского утверж-
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далось, что завербовал его в контрре-
волюционную организацию как раз 
И.И.  Корбуш. В Санкт-Петербургском 
Фонде В.В. Иофе ныне хранится опре-
деление Военной коллегии Верховного 
Суда СССР 1958 г. по делу Е.А. Гуковско-
го, где утверждается, что сам Корбуш 
в этой организации не состоял (явный 
прокол фальсификаторов обвинитель-
ных заключений 1938 г.), так что и завер-
бовать Гуковского не мог. 

Их судьба, как и судьбы их коллег, ре-
шалась на самом высоком уровне, сле-
ды чего сохранились в так называемых 
сталинских расстрельных списках, хра-
нящихся теперь в Российском государ-
ственном архиве социально-политиче-
ской истории (РГАСПИ). 19 апреля 1938 г. 
члены ЦК ВКП(б) И.В.  Сталин, В.М.  Мо-
лотов, Л.М. Каганович и А.А.  Жданов 

утвердили своими подписями «Список 
лиц, подлежащих суду Военной Кол-
легии Верховного Суда Союза ССР» по 
Новосибирской области [РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 171. Д. 416. Л. 157–167]. Этим реше-
нием к осуждению по 1-й категории, то 
есть к высшей мере наказания, пригова-
ривались 176 человек, и под № 37 в спи-
ске числился Евгений Александрович 
Гуковский, а под № 78 – Иван Ивано-
вич Корбуш. Формальное утверждение 
решения кремлевских инквизиторов 
было оформлено 15 июня 1938 г. Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР 
за несколько минут, и в тот же день их 
расстреляли. Реабилитировали обоих 
6 февраля 1958 г.

В заключение напомним, что имя 
И.И. Корбуша не кануло в Лету, а его вы-
воды о геологическом строении КМА из 
статьи 1926 г до сих пор постоянно цити-
руются исследователями.
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ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

ГЕОФИЗИКА ЯКОВА БЕЛЕНЬКОГО
Ю.И. Блох

деятельность, направленная к подготов-
ке или совершению предусмотренных 
в настоящей главе преступлений, а равно 
участие в организации, образованной 
для подготовки или совершения одно-
го из преступлений, предусмотренных 
настоящей главой…» На основании это-
го обвинения постановлением Особого 

Одним из следствий режима секретности в отношении материалов Одним из следствий режима секретности в отношении материалов 
гравиметровых съемок стало предельно слабое знание биографий проводивших гравиметровых съемок стало предельно слабое знание биографий проводивших 
эти съемки гравиметристов. Этот факт в полной мере относится к трижды эти съемки гравиметристов. Этот факт в полной мере относится к трижды 
репрессированному Я.Б. Беленькому, доступная информация о чьей жизни до сих репрессированному Я.Б. Беленькому, доступная информация о чьей жизни до сих 
пор ограничена рассеянными по разным источникам краткими справками.пор ограничена рассеянными по разным источникам краткими справками.
А ведь он являлся одним из создателей государственной сети опорных А ведь он являлся одним из создателей государственной сети опорных 
гравиметрических пунктов, соавтором их основных каталогов, а также гравиметрических пунктов, соавтором их основных каталогов, а также 
около 50 изданных гравиметрических карт разных масштабов. В настоящем около 50 изданных гравиметрических карт разных масштабов. В настоящем 
очерке его биография излагается гораздо подробнее на основании информации, очерке его биография излагается гораздо подробнее на основании информации, 
любезно предоставленной его сыновьями, которым автор выражает искреннюю любезно предоставленной его сыновьями, которым автор выражает искреннюю 
благодарность, а также документов из Фонда В.В. Иофе в Санкт-Петербурге благодарность, а также документов из Фонда В.В. Иофе в Санкт-Петербурге 
[https://arch2.iofe.center/case/330], включающих архивную справку ФСБ.[https://arch2.iofe.center/case/330], включающих архивную справку ФСБ.

Яков Борисович (Янкель Беркович) 
Беленький родился в 1909 г. в городе 
Чаусы, уездном центре Могилевской гу-
бернии. Его родители занимались зем-
леделием, и мальчик в юном возрасте 
получил навыки крестьянского труда, 
которые пригодились ему впоследствии, 
в периоды жизненных невзгод. В Чаусах 
он окончил школу, в 1925 г. приехал в Ле-
нинград и приступил к работе токарем 
на бывшем Обуховском сталелитейном 
заводе, который в 1922 г. переименова-
ли в Петроградский государственный 
орудийный, оптический и сталелитейный 
завод «Большевик». Там 16-летний Яков 
Борисович вступил в Коммунистический 
интернационал молодежи (КИМ, буду-
щий ВЛКСМ).

Меж тем в октябре 1926 г. в руководстве 
страны разгорелся грандиозный скандал 
из-за того, что Троцкий на пленуме ЦК 
ВКП(б) публично объявил Сталина «мо-
гильщиком партии и революции». Это ста-
ло известно общественности и  привело 
к  драматическим последствиям, в  том 
числе для Я.Б. Беленького. Его  соч-
ли троцкистом и исключили из КИМа, 
а  20  октября 1928  г. подвергли первому 
аресту. Полномочное представительство 
ОГПУ в Ленинградском военном округе 
обвинило его в совершении преступле-
ния, предусмотренного статьей 58-11 УК 
РСФСР: «Всякого рода организационная 

Яков Борисович Беленький
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кументов исключен из партии троцкист 
Беленький… В 1935 году его посылают 
на работу в Дрегельский район. Там он 
всеми силами и неправдами добивается 
отпуска из района. Получает хвалебную 
справку от руководителей райисполко-
ма и переезжает поближе к Ленинграду, 
на предприятие, в котором, до подлого 
убийства С.М. Кирова, находилось гнездо 
преступных отребьев троцкистско-зино-
вьевских подонков в лице Арлина, Царь-
кова, Волкова и других. Беленький ловко 
использовал наше ротозейство и слепую 
доверчивость отдельных партработни-
ков, в частности работников РК ВКП(б), 
не  сообщивших парткому Волховского 
алюминиевого завода прошлое Белень-
кого, пробравшись к руководству ответ-
ственного участка – руководителем кур-
сов мастеров социалистического труда».

Яков Борисович тогда был женат на 
Фаине Павловне, урожденной Дубов-
ской, и в октябре 1936 г. у них родился 
сын Игорь, но 3 июля 1937 г. Управление 
НКВД по Ленинградской области аресто-
вало молодого отца и обвинило по двум 
статьям УК РСФСР. На сей раз к статье 
58-11 ему добавили статью 58-10, часть 1: 
«Пропаганда или агитация, содержащие 
призыв к свержению, подрыву или осла-
блению Советской власти или к совер-
шению отдельных контрреволюционных 
преступлений». В итоге 21 сентября того 
года ОСО при НКВД СССР своим поста-
новлением приговорило его к заключе-
нию в исправительно-трудовых лагерях 
сроком на 5 лет. Во время войны его жену 
и малолетнего сына эвакуировали в Таш-
кент, а все остававшиеся в Белоруссии 
родственники стали жертвами холокоста.

Яков Борисович отбывал срок на Ко-
лыме в системе «Дальстроя» и провел 
в  лагерях не пять, а почти восемь лет, 
вплоть до 1945  г. Когда группу заклю-
ченных, куда он входил, доставили в Ма-
гадан, им пришлось самим строить себе 
барак, и во время строительства уголов-
ники избили Я.Б. Беленького и сломали 
ему руку. Ее  заживление шло медлен-
но, так что тяжелую физическую работу 
он выполнять не мог, и его, освоившего 
еще в детстве обращение с лошадьми, 
назначили коногоном. В  результате он 
стал заниматься гужевой перевозкой 
добытой на приисках руды и  доставкой 
продуктов горнякам.

cовещания (ОСО) при коллегии ОГПУ от 
27 декабря 1928 г. его приговорили к вы-
сылке сроком на три года. Однако реаль-
ных оснований для подобного обвинения 
не существовало, и 15 апреля 1929 г. ОСО 
свое постановление отменило. Таким об-
разом, первая репрессия свелась для 
19-летнего юноши к нескольким месяцам 
тюремного заключения, а после осво-
бождения ему разрешили даже свобод-
ное проживание в СССР.

Он перешел на Невский машинострои-
тельный завод имени В.И. Ленина, стал 
там ударником производства, был при-
нят в ВКП(б) и приступил к учебе в Ле-
нинградском политехническом институте 
(ЛПИ) по специальности «эксперимен-
тальная физика». В 1930 г. во время пло-
хо продуманной общегосударственной 
перестройки высшего образования ЛПИ 
разделили на 12 узкопрофильных инсти-
тутов, но через три года их пришлось 
снова объединять на правах факульте-
тов в  составе специально созданного 
для этого Ленинградского индустриаль-
ного института (ЛИИ). Яков Борисович 
продолжил в нем учебу, однако удалось 
ли ему ее завершить, точно не известно. 
Обычно его именуют инженером-гео-
физиком, хотя в некоторых из биогра-
фических справок, например, на сайте 
«Открытый список» его образование на-
зывается незаконченным высшим.

Так или иначе, в начале 1935 г. Я.Б. Бе-
ленький покинул институт и 25 марта по 
заданию Ленинградского обкома ВКП(б) 
отправился на работу в Дрегельский 
район Ленинградской области заведую-
щим районным отделом народного обра-
зования. Эта деятельность его, однако, не 
привлекла, и он, получив рекомендацию 
от райисполкома, устроился работать 
на Волховский алюминиевый завод, но, 
как оказалось, ненадолго. Когда после 
убийства С.М. Кирова репрессии в стране 
разгорелись с небывалой силой, Якова 
Борисовича вновь подвергли преследо-
ваниям.

Фонд В.В. Иофе разместил на своем 
сайте статью 1936 г. из газеты «За со-
ветский алюминий», написанную секре-
тарем парткома Волховского завода 
М.С.  Акимовым, где сообщалось об ис-
ключении Я.Б. Беленького из партии. Вот 
ее оригинальные, неотредактированные 
фрагменты: «Во время обмена партдо-
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Норильского комбината вплоть до 1955 г., 
после чего был освобожден. За этот пери-
од Яков Борисович стал автором и соав-
тором нескольких геологических отчетов 
о гравиметровых съемках в юго-запад-
ной части месторождения Норильск-1 
и в районе реки Болотной, к северо-вос-
току от Норильска.

Затем для Я.Б. Беленького наступи-
ла пора реабилитации, которая рас-
тянулась на 23  года. Согласно архив-
ной справке из Управления ФСБ РФ по 
Санкт-Петербургу, хранящейся в Фонде 
В.В.  Иофе, 6 апреля 1956 г. его реаби-
литировали по делу 1937 г., а 10 января 
1957  г.  – по делу 1948 г. Эти реабилита-
ции предоставили ему возможность вос-
становиться в рядах партии. Реабилита-
ции же по делу 1928 г. Яков Борисович 
дождался лишь в феврале 1989 г. вместе 
со всеми репрессированными при Ста-
лине на основе внесудебных решений. 
Основанием этого послужил Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
16 января 1989 г. «О дополнительных ме-
рах по восстановлению справедливости 
в отношении жертв репрессий, имевших 
место в период 30–40-х годов и начала 
50-х годов». Процитируем пункт 1 этого 
легендарного указа: «Осудить внесудеб-
ные массовые репрессии периода стали-

Одним из его колымских товарищей 
по несчастью оказался знаменитый ак-
тер Георгий Степанович Жженов, с ко-
торым они продолжали поддерживать 
отношения и после возвращения из ла-
герей. Формально Я.Б. Беленького ос-
вободили 17 января 1945 г., но домой не 
отпустили, зато разрешили жене и сыну 
Игорю навестить его в Магадане, где он 
тогда трудился нормировщиком на од-
ном из небольших магаданских прибо-
ростроительных предприятий. В августе 
1946 г. в семье Беленьких появился вто-
рой сын Леонид.

Фактическое освобождение Якова 
Борисовича состоялось в 1947 г., и он, 
поскольку не имел права жить в Ленин-
граде, уехал в Алма-Ату и с октября того 
года трудился в Казахском геологиче-
ском управлении и в Среднеазиатском 
геофизическом тресте, занимаясь грави-
метрией. Однако и там его преследова-
ния не прекратились: 25 сентября 1948 г. 
он был арестован Министерством госу-
дарственной безопасности Казахской 
ССР, а 2 апреля 1949 г. ОСО при МГБ СССР 
по тем же обвинениям, что и 1937  г., то 
есть как «повторника», отправило его на 
спецпоселение в Норильск. Там он рабо-
тал в должности начальника геофизиче-
ской партии геологического управления 

Справка 1945 г. о формальном освобождении Я.Б. Беленького
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Я.Б.  Беленький и его соавторы описали 
в  нескольких отчетах, которые находятся 
в  Росгеолфонде. В краткой автобиогра-
фии, хранящейся ныне в его семье, Яков 
Борисович отметил, что возглавлял ра-
боты по созданию единой опорной высо-
коточной гравиметрической сети на тер-
риториях Казахской ССР, Узбекской ССР, 
Туркменской ССР, Мурманской и Ленин-
градской областей, на Колыме, Чукотке 
и Урале. На приводимой фотографии Яков 
Борисович запечатлен у самолета во вре-
мя измерений с гравиметром Worden.

Вернемся к воспоминаниям Л.А. Кова-
ля: «После реабилитации [Я.Б. Беленький] 
вернулся в Казахстан. Был хорошим спе-
циалистом, пробивным начальником, кра-
сивым мужчиной и завидным женихом… 
Для нас он был заботливым отцом. А ког-
да мы трепались о политике, он тихонько 
молчал». «Завидного жениха» в итоге за-
воевала Полина Фоминична Алфименко, 
они поженились, и в 1962 г. у них в Алма-
Ате родился сын Александр, впоследствии 
принявший фамилию матери.

Меж тем 27 мая 1961 г. приказом Глав-
геологии РСФСР в составе Краснояр-
ского геологического управления была 
создана Таймырская геофизическая экс-
педиция с базой в Дудинке, перед кото-
рой поставили задачу найти в низовьях 
Енисея месторождение природного газа 
для обеспечения энергоснабжения Но-
рильского комбината. Для проведения 
гравиметрических съемок Якова Борисо-
вича перевели из Казахстана в Западный 
геофизический трест, и 6 января 1962 г. он 
активно приступил к работе. Вскоре в Ду-
динку приехала его семья.

низма, признать антиконституционными  
действовавшие в 30–40-х и начале 50-х 
годов «тройки» НКВД-УНКВД, колле-
гии ОГПУ и «особые совещания» НКВД-
МГБ-МВД СССР и отменить вынесенные 
ими внесудебные решения, не отменен-
ные к моменту издания настоящего Ука-
за Президиума Верховного Совета СССР. 
Считать всех граждан, которые были ре-
прессированы решениями указанных 
органов, включая лиц, осужденных впо-
следствии за побег из мест незаконно-
го спецпоселения, реабилитированны-
ми» [1, с. 186].

После возвращения из Норильска 
в Ленинград Яков Борисович попытался 
найти там работу по специальности, но не 
нашел. К этому прибавился разлад в се-
мье, завершившийся разводом, и он при-
нял решение вновь уехать в Алма-Ату.

С марта 1957 по май 1961 г. он работал 
начальником аэрогравиметровой пар-
тии, техноруком и главным геофизиком 
комплексной геофизической экспеди-
ции Казахского геофизического треста. 
Воспоминания об этой его деятельности 
оставил известный геофизик Леон Аро-
нович Коваль (1936–2009) в своем очер-
ке «Геофизический винегрет». Приведем 
его фрагмент: «В 1958 году я работал 
в новой Аэрогравиметрической экспеди-
ции под руководством Якова Борисовича 
Беленького. Перед экспедицией стояла 
задача создания высокоточной опорной 
гравиметрической сети. Для этого пла-
нировалось использовать около десяти 
гравиметров «СН-3» и «Норгард». Где-то 
в апреле мы получили купленный в Шве-
ции за 10  000 долларов американский 
широкодиапазонный гравиметр “Уорден”. 
Он позволял сделать без перестройки 
измерения на полюсе и экваторе. Этот 
прибор сразу облегчил работу и сделал 
ненужным остальные приборы... Была ор-
ганизована специальная партия во главе 
с реабилитированным после несколь-
ких лет лагерей геофизиком Беленьким… 
Партия занималась испытанием прибо-
ров и созданием опорной гравиметри-
ческой сети сперва в Казахстане, а потом 
по всему Союзу» [http://world.lib.ru/p/
professor_l_k/070203.shtml].

Результаты съемок, выполнявших-
ся тогда, помимо Казахстана, в Башки-
рии, Тюменской, Курганской, Свердлов-
ской, Челябинской и Пермской областях, 

Яков Борисович Беленький проводит 
измерения с гравиметром Worden
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СТРАНИЦЫ
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За первые два года Игарская гравиме-
трическая партия провела под руковод-
ством Я.Б.  Беленького гравиметровую 
съемку масштаба 1 : 1 000 000 на площади 
29  100 км2 и осуществила региональное 
геолого-тектоническое районирование 
перспективных в отношении нефтегазо-
носности площадей северо-западной 
части Сибирской платформы. Кроме того, 
в  1962–1963 гг. для изучаемой террито-
рии создали каркасную опорную сеть.

Затем вплоть до 1967 г. он последова-
тельно возглавлял Агатскую, Аянскую, Та-
рейскую и Янгодскую гравиметрические 
партии, которые занимались гравиме-

тровыми съемками масштаба 1 : 200 000. 
Накопленная информация стала основой 
многочисленных карт, которые затем го-
товились и издавались вплоть до 1990 г. 
и в списке авторов которых можно видеть 
Я.Б. Беленького. 

16 ноября 1967 г. Яков Борисович вы-
шел на пенсию, и сотрудники Таймырской 
геофизической экспедиции торжествен-
но проводили его на заслуженный отдых. 
Сообщение об этом опубликовали в газе-
те «Советский Таймыр», экземпляр кото-
рой хранится в Фонде В.В. Иофе, и в нем 
содержалось следующее утверждение: 
«В открытии богатейших месторождений 
Норильска, первых газовых месторожде-
ний на Таймыре есть доля труда и Якова 
Борисовича Беленького». За успешную 
работу его наградили значком «Отлич-
ник разведки недр».

Покинув Дудинку, Я.Б. Беленький не-
сколько лет жил в предоставленной ему 
квартире близ Днепропетровска, но за-
тем вернулся в Ленинград, где получил 
комнату, а потом и квартиру на Выборг-
ском шоссе. Там жили они с Полиной 
Фоминичной и их сыном Александром 
Яковлевичем Алфименко. Живший от-
дельно Игорь Яковлевич Беленький, 
ведущий инженер ленинградского при-
боростроительного завода «Вибратор», 
частенько навещал их.

В 1980-х гг. Яков Борисович полу-
чил нагрудный знак «50 лет пребывания 
в КПСС».

К сожалению, его подорванное ре-
прессиями здоровье ухудшалось, и по-
сле длительной и тяжелой болезни Яков 
Борисович скончался 1 февраля 1993 г. 
на 84-м году жизни. Его геофизическим 
наследием и сейчас продолжают актив-
но пользоваться не только в России, но 
и в других странах СНГ.

Фрагмент заметки из газеты
«Советский Таймыр» 1967 года

1. Сборник законодательных и нормативных 
актов о репрессиях и реабилитации жертв по-
литических репрессий. М.: Республика: Вер-
ховный Совет Российской Федерации. 1993.  
222 с.
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