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Рассматривается в историческом аспекте творческое сотрудничество академика В. И. Вернадско-
го (1863–1945) с коллективом Геологического комитета – ЦНИГРИ – ВСЕГЕИ. С 1909 по 1929 г. 
Вернадский был нештатным членом Присутствия (позднее Научного совета) Геолкома и принимал 
деятельное участие в его работе. Он тесно взаимодействовал с коллективом Геолкома – ЦНИГРИ 
и привлекал его сотрудников к решению задач поисков радиоактивных руд в 1914 г., к составле-
нию первой энциклопедической сводки по полезным ископаемым страны в 1914–1920 гг. и пио-
нерным работам по определению возраста геологических образований радиоактивными методами 
в 1932–1937 гг.
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Fruitful collaboration of Academician V. I. Vernadsky (1863–1945) with the team of the Geological 
Committee – TsNIGRI – VSEGEI is considered in the historical aspect. From 1909 to 1929, Vernadsky 
was a supernumerary member of the Bureau (later the Scientific Council) of GeolCom and took an active 
part in its work. He worked closely with the team of GeolCom – TsNIGRI and attracted its staff to meet 
the challenges of searching for radioactive ores in 1914, to compilation of the first encyclopedic summary 
on mineral resources of the country in 1914–1920, and the pioneering work on the age determination of 
geological formations using radioactive methods in 1932–1937.
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Жизнь  гениального  геолога-энциклопедиста, 
натуралиста,  мыслителя,  историка  науки,  обще-
ственного  и  государственного  деятеля  Владимира 
Ивановича Вернадского (1863–1945) тесно связана 
с Санкт-Петербургом – Петроградом – Ленингра-
дом.  Родился  в  доме  №  11  по  Миллионной  улице 
[21],  окончил  гимназию,  университет,  проработал 
там до 1888 г., затем уехал за границу. С 1892 г. ра-
ботал в Москве, а в 1911 г. вернулся в Петербург и 
прожил здесь еще четверть века.

Среди  тысяч  публикаций  о  Вернадском  нет  ни 
одной,  где  рассматривались  бы  его  связи  с  рас-
положенным  в  Северной  столице  Геолкомом  – 
ЦНИГРИ  –  ВСЕГЕИ.  Объясняется  это  тем,  что 
Вернадский никогда не был штатным сотрудником 
института, однако в течение двадцати лет оставался 
нештатным членом Присутствия Геолкома, впослед-
ствии  переименованного  в  Научный  совет,  и  при-
нимал активное участие в его заседаниях. Это под-
тверждают журналы заседаний Присутствия, кото-
рые публиковались в «Известиях Геолкома» (далее 
будут цитироваться только важнейшие выступления 
ученого на этих заседаниях).

Членом  Присутствия  Геолкома  Вернадский 
стал  в  1909  г.  после  избрания  его  в  академики.  На 
рис. 1 представлены два фрагмента многостранич-
ного  Журнала  (протокола)  заседания  Присутствия 

Геолкома 20 октября 1909 г. – того заседания, в ко-
тором  Вернадский  впервые  принял  участие.  Верх-
няя часть рисунка – список участников заседания, 
а  нижняя  –  последний,  48-й  пункт  повестки  дня: 
«Академик Вернадский сообщил Присутствию о не-
которых вопросах, которые предполагается поста-
вить на обсуждение на съезде естествоиспытателей 
и врачей, собирающемся в декабре в Москве, и, между 
прочим, от имени организационного Комитета съез-
да просил Геологический комитет участвовать в 
устраиваемой при съезде выставке своими изданиями, 
главнейше новыми, еще печатающимися, как 60-ти 
верстная геологическая карта Европейской России, 
100-верстная геологическая карта Сибири и прочее» 
[10, с. 155].

Удивительно,  что  Вернадский,  впервые  прини-
мавший  участие  в  заседаниях  Присутствия,  обна-
руживает хорошую осведомленность о деятельности 
Геолкома:  он  дает  конкретные  рекомендации,  ка-
кого рода научную продукцию желательно предста-
вить  на  12-й  съезд  естествоиспытателей  и  врачей. 
По-видимому,  эта  осведомленность  объясняется 
многолетним  знакомством  Вернадского  с  дирек-
тором  Геолкома  академиком  Феодосием  Никола-
евичем Чернышевым (1856–1914).

Вернадский  и  Чернышев  познакомились  еще 
в  1888  г.  на  4-м  Международном  геологическом 
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конгрессе  (МГК)  в  Лондоне,  во  время  геологи-
ческой  экскурсии  в  Уэльс.  Вернадский  вспоми-
нал:  «Эта экскурсия фактически явилась для моей 
жизни решающей, так как здесь я познакомился с 
целым рядом русских и иностранных ученых, в част-
ности, с профессором А. П. Павловым и его женой 
М. В. Павловой, с Ф. Н. Чернышевым, с которым 
впоследствии встретился в Академии, и другими» [31, 
с.  64].  Дружеские  отношения  Вернадского  с  Чер-
нышевым,  который  был  на  семь  лет  старше  него, 
установились, по-видимому, после назначения Вер-
надского в 1906 г. заведующим Минералогическим 
отделением  академического  Геологического  музея 
им. Петра Великого в Петербурге. Его директором 
по  совместительству  с  Геолкомом  был  Ф.  Н.  Чер-
нышев.

Поначалу  Вернадский  не  слишком  часто  при-
нимал участие в заседаниях Присутствия Геолкома. 
Будучи профессором Московского университета и 
живя  в  то  время  в  Москве,  он  курсировал  между 
двумя столицами. В 1911 г. вместе с большинством 
прогрессивно настроенных преподавателей он по-
кинул  Московский  университет  в  знак  протеста 

против  репрессивной  политики  министра  просве-
щения Л. А. Кассо. Он переехал в Санкт-Петербург 
и  поселился  на  углу  6-й  линии  Васильевского 
острова  и  набережной  Невы,  где  его  семье  была 
предоставлена  квартира  в  т.  н.  Доме  академиков. 
Там  уже  жили  академики  А.  П.  Карпинский,  по-
четный директор Геолкома, и действующий его ди-
ректор  Ф.  Н.  Чернышёв.  Тогда  же  по  инициативе 
Чернышёва было принято решение о строительстве 
нового здания для Геолкома, ранее размещавшегося 
в  арендованном  помещении  на  4-й  линии  Васи-
льевского  острова,  а  летом  1912  г.  произошла  его 
закладка. Под влиянием этих событий Вернадский 
писал  жене  30  мая  1912  г.:  «У меня явился новый 
план устройства Минералого-геологического музея, к 
которому, кажется, склоняю Чернышева: постройка 
его и Ломоносовского института рядом в одном ме-
сте – рядом с новым зданием Геологического комите-
та на Среднем (угол 19 линии). Во всех отношениях 
это было бы удобно! Кстати, говорят, что с осени 
трамвай пойдет по Среднему к Гавани или от 8-ой 
или от 16-ой линии. Тогда наша квартира окажется 
лучше и удобнее» [8, с. 99]. У Владимира Ивановича 

Рис. 1. Фрагменты Журнала заседания Присутствия Геолкома 20.10.1909 [10, c. 1 и с. 155]
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появилась возможность ездить в Геолком на трам-
вае;  переселить  же  Геологический  музей  им.  Пе-
тра Великого поближе к Геолкому Вернадскому не 
удалось.

Год  1913-й  ознаменовался  совместной  по-
ездкой  на  12-й  МГК  в  Канаду  Ф.  Н.  Черныше-
ва  и  П.  И.  Степанова  (делегатов  от  Геолкома)  и 
В. И. Вернадского как делегата от Академии наук. 
Павел  Иванович  Степанов  (1880–1947),  впослед-
ствии  академик,  опубликовал  описание  этой  по-
ездки  в  «Известиях  Геолкома»  [29]  с  фотографией 
группы российских участников 12-го МГК на борту 
парохода  «Empress  of  Britain»  (рис.  2).  К  тому  же 
году  относится  и  малоизвестный  портрет  Вернад-
ского, написанный Екатериной Сергеевной Заруд-
ной-Кавос, близким другом его семьи  (рис. 3).

Через  несколько  месяцев  после  возвращения 
с  12-го  МГК  2  января  1914  г.  Ф.  Н.  Чернышев 
скоропостижно  скончался,  директором  Геолкома 
был  назначен  Карл  Иванович  Богданович.  В  не-
крологе  «Памяти  Чернышева»  Вернадский  писал: 
«В организаторской научной работе роль Чернышева 
в России была весьма велика. Новые штаты Геологи-
ческого комитета и новый Музей прикладной геологии 
(первоначальное  название  музея  Геолкома,  ныне 
ЦНИГРМузей им. Ф. Н. Чернышева. – А. Л.), новое 
здание, им для этого созданное, новая организация уч-
реждений Академии наук, новый план Геологического и 
Минералогического музея, организация геологического 
исследования Сибири, Севера России… Сколько здесь 
было его личности, его мысли, его воли!»  [5,  с. 192].

Еще  в  1912  г.  по  инициативе  В.  И.  Вернадско-
го  и  под  его  руководством  в  Академии  наук  была 
организована Радиевая экспедиция. В связи с этим 
в  Журнале  заседания  Присутствия  Геолкома  18  и 
21  февраля  1914  г.  появляется  следующая  запись: 

«И. д.  (исполняющий  должность  –  А. Л.)  дирек-
тора доложил, что поступило со стороны заведую-
щего работами Радиевой экспедиции Академии наук 
академика В. И. Вернадского заявление, в котором 
он обращается в Геологический комитет с пред-
ложением оказать означенной экспедиции содей-

Рис. 2. В. И. Вернадский (слева) и Ф. Н. Чернышев на палубе парохода «Empress 
of Britain». Фрагмент групповой фотографии. Фото П. И. Степанова  [29]

Рис. 3. Портрет В. И. Вернадского. 1913 г.  
Худ. Е. С. Зарудная-Кавос. Холст, масло. Ин-
ститут русской литературы РАН (Пушкинский 
Дом)
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ствие в организации некоторых совместных работ 
в 1914 г. Так как районы, подлежащие исследованию 
Радиевой экспедицией в Ферганской и Забайкальской 
областях, должны войти в программу предполагаемых 
на 1914 г. работ Геологического комитета, то та-
ковые совместные работы могут быть организованы 
вполне целесообразно, отнюдь не нарушая основного 
плана работ Комитета, и при составлении проекта 
программы работ на 1914 г. необходимо иметь в виду 
пожелание академика Вернадского»  [11, c. 75–76].

Это  пожелание  Геолкомом  было  выполнено, 
и летом 1914 г. в организованные Вернадским экс-
педиции, причем не только в Фергану и Забайкалье, 
но  также  в  Прибайкалье  и  на  Кавказ,  вошли  со-
трудники Геолкома А. П. Герасимов, В. Н. Зверев, 
Е.  В.  Иванов,  В.  К.  Котульский,  А.  К.  Мейстер, 
Д.  И.  Мушкетов,  а  также  студенты,  будущие  со-
трудники  Геолкома  В.  А.  Зильберминц,  В.  Н.  Ло-
дочников  и  Д.  В.  Наливкин  [25].  В  опубликован-
ном отчете о полевых работах Радиевой экспедиции 
1914 г. Вернадский подробно охарактеризовал вклад 
каждого участника в эти исследования  [6].

В 1915 г., вскоре после начала Первой мировой 
войны,  группа  академиков  во  главе  с  Вернадским 
выступила  с  проектом  создания  в  системе  Акаде-
мии  наук  Комиссии  по  изучению  естественных 
производительных сил России (КЕПС). Этот про-
ект  был  принят,  и  Вернадский  возглавил  КЕПС. 
Одной  из  задач  этой  комиссии  было  составление 
многотомника  «Естественные  производительные 
силы  России»,  или,  говоря  иначе,  кадастра  её 
природных  ресурсов,  где  важнейшими  и  поныне 
являются  полезные  ископаемые.  До  того  времени 
изучение  полезных  ископаемых  России  и  их  учет 
были прерогативой Геолкома, а не Академии наук. 
В связи с этим, как следует из Журнала заседания 
Присутствия  Геолкома  24.09.1915,  Академия  наук 
в  лице  Вернадского  обратилась  в  Геолком  с  пред-
ложением выдвинуть из своего состава представи-
телей в члены КЕПС. Присутствие Геолкома среа-
гировало  положительно  и  избрало  в  члены  КЕПС 
16  сотрудников  Геолкома,  занимающихся  разны-
ми  регионами,  в  частности,  по  Средней  России  – 
М.  М.  Пригоровского  и  А.  Д.  Архангельского, 
Кавказу – А. П. Герасимова и Д. В. Голубятникова, 
Туркестану – В. Н. Вебера и К. П. Калицкого, Ени-
сейской  области  –  Я.  С.  Эдельштейна,  Амурской 
области – Э. Э. Анерта и т. д.  [12].

Обсуждение  вопроса  о  конкретном  участии 
Геолкома  в  издании  тома  «Полезные  ископае-
мые»  продолжилось  на  следующих  заседаниях 
Присутствия.  По  воспоминаниям  П.  И.  Степа-
нова,  «академики сначала предполагали, что гео-
логи Комитета будут участвовать в составлении 
многочисленных обзоров как частные лица *. Это, 
конечно, обезличило бы Комитет, так как в ос-
новном авторами геологических работ были именно 
геологи Комитета. Помню ряд довольно бурных за-
седаний и «боев» между К. И. Богдановичем с одной 
стороны и В. И. Вернадским и А. Е. Ферсманом с 
другой. В конце концов был найден удовлетворяющий 
всех выход. Геологический комитет принял участие 
в этой работе как равноправное учреждение. Ему 
было поручено составление четвертого тома, посвя-
щенного полезным ископаемым» [30, с. 105–106]. Это 
соглашение  было  достигнуто  на  заседании  При-

сутствия 12.01.1916 и сформулировано следующим 
образом: «Необходимые для издания средства будут 
переданы КЕПС в распоряжение Геологического ко-
митета. На соответственном томе издания будет 
обозначено, что таковой составлен Геологическим 
комитетом и издан под его редакцией»  [13,  c.  10]. 
На  этом  же  заседании  было  утверждено  и  содер-
жание  четвертого  тома.

Перейдем к событиям, происходившим в Геол-
коме в переломный в истории России 1917 год. На 
заседании Присутствия Геолкома 14 апреля 1917 г. 
было объявлено: «Указом Временного правительства 
от 12 сего апреля директор Геологического комите-
та К. И. Богданович назначен членом Горного Ученого 
комитета с увольнением его, согласно прошению, от 
должности директора Геологического комитета» [14, 
c.  225].  На  том  же  заседании  приступили  к  под-
бору  кандидатов  на  освободившуюся  должность. 
Это были первые выборы за 35 лет существования 
Геолкома:  до  Февральской  революции  директора 
не  выбирали,  а  назначали  (порядок  назначения 
директора  Геолкома  был  восстановлен  в  1926  г. 
Ф.  Э.  Дзержинским,  председателем  Высшего  со-
вета народного хозяйства – ВСНХ, которому тогда 
был подчинен Геолком). Было предложено восемь 
кандидатов, в число которых вощел и Вернадский. 
Некоторые, включая Вернадского, сняли свои кан-
дидатуры,  и  после  нескольких  туров  голосования 
новым директором Геолкома был выбран Валериан 
Николаевич Вебер.

Вернемся, однако, к истории издания тома «По-
лезные  ископаемые»  серии  «Естественные  произ-
водительные  силы  России».  После  смены  власти 
в стране в октябре 1917 г. Геолком оказался в бед-
ственном  финансовом  положении.  Это  подтверж-
дает  тот  факт,  что  том  36  «Известий  Геолкома»  за 
1917 г. [14], набранный еще по старой орфографии, 
вышел в свет уже в Ленинграде девять лет спустя (!). 
В 1926 г. КЕПС финансировалась значительно луч-
ше:  новые  власти  по  достоинству  оценили  необ-
ходимость  её  работы.  В  «Наброске  плана  научно-
технических работ», датированном апрелем 1918 г., 
председатель Совнаркома В. И. Ленин с пометкой 
«nota bene»  пишет  о  серии  «Естественные  произ-
водительные  силы»:  «Надо ускорить издание этих 
материалов изо всех сил, послать об этом бумажку 
и в Комиссариат народного просвещения, и в Союз 
типографских рабочих, и в Комиссариат труда» [23, 
с. 228].

После такой резолюции вождя публикация ма-
териалов  КЕПС  пошла  ударными  темпами.  Из-
дание  4-го  тома  «Естественных  производительных 
сил  России»  («Полезные  ископаемые»)  было  осу-
ществлено более чем в 40 выпусках в 1917–1925 гг., 
причем  отдельные  выпуски  достигали  нескольких 
сотен  страниц,  например,  вып.  20  «Ископаемые 
угли»  [9]  –  343  с.  (рис.  4),  а  вып.  11  «Платина»  – 
692 с. Том «Полезные ископаемые» для своего вре-
мени (да и не только для своего) оказался изданием 
уникальным: это была первая в истории России эн-
циклопедическая сводка её полезных ископаемых. 
Недаром  60  лет  спустя  А.  П.  Марковский  писал: 
«Подготовленный специалистами Геологического ко-
митета (В. Н. Вебером, К. И. Богдановичем, Д. В. Го-
лубятниковым, Н. К. Высоцким, В. К. Котульским 
и др.), этот том является настоящей энциклопедией 
минерально-сырьевых ресурсов страны»  [24, c. 38].

Безусловно,  сотрудники  Геолкома  только  вы-
играли  от  того,  что  издание  составленного  ими 

*  По-видимому,  исходя  из  этого  предположения  и  были 
проведены выборы.



115

тома  осуществлялось  щедро  финансируемой  вла-
стями КЕПС, а не самим Геолкомом. По существу 
это  было  вынужденное  обстоятельствами  деловое 
сотрудничество двух организаций по классической 
схеме  Остапа  Бендера:  «Бензин  наш,  идеи  ваши»: 
«бензин»  (финансирование)  обеспечивала  КЕПС, 
а  «идеи»  (сведения  о  минеральных  ресурсах  стра-
ны) – Геолком.

Опасаясь  ареста,  Вернадский  19  ноября  1917  г. 
срочно  покинул  Петроград  и  переселился  сначала 
на  Украину,  а  затем  в  Крым.  Связи  Вернадского  с 
Геолкомом  практически  прервались  и  возобнови-

лись лишь в апреле 1921 г. после его возвращения в 
Петроград. Здесь он снова активно участвует в засе-
даниях Присутствия Геолкома. На первом же после 
своего возвращения в Петроград заседании Вернад-
ский, как говорится, «схватил быка за рога». В Жур-
нале Присутствия от 13.12.1921  [15, c. 167]  зафик-
сировано его выступление: «Академик В. И. Вернад-
ский вошел с предложением принять все зависящие от 
Геологического комитета меры к облегчению участи 
сосланных в Архангельск геолога Н. Ф. Погребова и 
адъюнкт-геолога П. И. Бутова. Постановлено воз-
будить ходатайство перед властями об облегчении 

Рис. 4. Обложка выпуска 20 «Ископаемые угли», тома 4, серии «Естественные производительные 
силы России» [9]
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участи Н. Ф. Погребова и П. И. Бутова и о возмож-
ном возвращении их в Петроград к текущей научной 
работе. Для сношений с властями избрана делегация 
в составе В. Н. Вебера и Я. С. Эдельштейна и одного 
из представителей дирекции».

Н.  Ф.  Погребов  и  П.  И.  Бутов  были  аресто-
ваны  по  т.  н.  «Таганцевскому  делу»  летом  1921  г. 
Энергичные  меры,  принятые  Геолкомом  для  их 
спасения  после  выступления  Вернадского  (кото-
рый сам недавно вышел из-под ареста), на сей раз 
увенчались успехом: в начале 1922 г. арестованные 
были  освобождены  и  вернулись  в  Петроград,  од-
нако  в  1934  г.  Бутов  был  вторично  арестован  и 
в  1937  г.  расстрелян  [27].

Пребывание  Вернадского  в  Петрограде  в  этот 
раз оказалось недолгим: в июле 1922 г. он уехал в ко-
мандировку во Францию, и его связи с Геолкомом 
снова прервались на долгие четыре года. Возвратил-
ся Вернадский в Петроград, ставший Ленинградом, 
в  марте  1926  г.  В  том  же  году  был  принят  новый 
устав  Геолкома,  по  которому  Присутствие  было 
преобразовано  в  Научный  совет.  Вернадский  был 
включен в него, наряду с академиками Н. С. Кур-
наковым и А. Е. Ферсманом, как представитель от 
АН СССР, однако, судя по протоколам заседаний, 
присутствовал на них нечасто.

Одной  из  причин  была  его  крайняя  занятость: 
руководство Радиевым институтом и КЕПС, а так-
же организация в её системе новых учреждений. Об 
этом  говорит  оригинал  письма  В.  И.  Вернадского 
на бланке КЕПС от 3.01.1927 сотруднику Геолкома, 
выдающемуся геологу-четвертичнику С. А. Яковле-
ву  (1878–1957),  обнаруженный  мною  при  разборе 
его  архива  и  ныне  хранящийся  в  Архиве  творче-
ского  наследия  и  истории  Геолкома  –  ВСЕГЕИ 
(публикуется впервые):

«Многоуважаемый Сергей Александрович! Прошу 
Вас пожаловать на совещание по вопросу о соз-
дании Института по изучению четвертичных от-
ложений в пределах СССР, имеющее быть 14 сего 
января в 2 ч. дня в Малом конференц-зале Академии 
наук (Университетская наб., дом № 5). Вместе с 
тем, согласно решению, состоявшемуся при Вашем 
участии 28 декабря 1926 г. на предварительном 
совещании, обращаюсь к Вам с просьбой не от-
казать сделать 14 января краткое сообщение (от 
10–15 минут) об очередных задачах исследования 
четвертичных отложений в северной части СССР. 
Примите уверения в совершенном уважении и пре-
данности. Вернадский».

Этот  документ  лишний  раз  подтверждает  эн-
циклопедизм  интересов  Вернадского,  а  также  его 
неослабевающий  интерес  к  тому,  «кто  есть  кто»  в 
Геолкоме,  и  неизменное  желание  привлекать  его 
сотрудников  к  реализации  своих  замыслов.  До-
клад  С.  А.  Яковлев  скорее  всего  сделал,  а  вместо 
задуманного  Вернадским  института  в  том  же  году 
была организована Комиссия по изучению четвер-
тичного  периода.  Яковлев  был  выбран  её  ученым 
секретарем.

Однако чрезмерная занятость Вернадского была 
не единственной причиной его редкого присутствия 
на заседаниях Научного совета Геолкома. Тучи над 
Геолкомом  постепенно  сгущались.  В  своем  днев-
нике  от  16  декабря  1929  г.  Вернадский  записыва-
ет: «Васильевский о Геологическом комитете. Хаос и 
бедлам. Во главе невежественные и грубые рабочие. 
Директор по-матерному ругается на геологов. Васи-
льевский весь завален экспертизой по плотинам, не 

имеет возможности работать. Полный развал на-
учной работы Комитета?»  [7,  c. 139].

Поясню:  Михаил  Максимович  Васильевский 
(1880–1948)  –  сотрудник  Геолкома,  геолог  широ-
кого профиля, гидрогеолог, один из первооткрыва-
телей Тихвинского месторождения бокситов; Иван 
Иванович Радченко – последний директор Геокома, 
профессиональный партийный деятель с дореволю-
ционным стажем, заместитель председателя ВСНХ.

В  конце  1929  г.  по  приказу  Президиума  ВСНХ 
Геолком прекратил свое существование как единая 
организация и были сформированы отдельные гео-
логоразведочные  институты,  по  своему  профилю 
соответствующие прежним отделам Геолкома. Пре-
кратил  свое  существование  и  его  Научный  совет. 
С этих пор Вернадский формально не имел отноше-
ния  к  правопреемникам  Геолкома,  в  1931  г.  снова 
объединенным  в  один  Центральный  научно-ис-
следовательский  геологоразведочный  институт 
(ЦНИГРИ). Формально не имел, но сотрудничество 
Вернадского  с  ЦНИГРИ  постепенно  наладилось, 
правда, не без труда.

В  марте  1932  г.  Вернадский  на  заседании  От-
деления  математических  и  естественных  наук 
(ОМЕН)  АН  СССР  выступил  с  докладом  «Радио-
активность и новые проблемы геологии» [6]. Среди 
важнейших  проблем  геологии  он  впервые  назвал 
разработку  методов  радиоактивного  определения 
геологического  возраста  геологических  образова-
ний.  Работы  по  этой  проблеме  проводились  как  в 
Радиевом  институте,  руководимом  В.  И.  Вернад-
ским, так и в  ЦНИГРИ, в Лаборатории радиохимии, 
организованной  Иосифом  Евсеевичем  Стáриком 
(1902–1964),  впоследствии  чл.-корр.  АН  СССР  и 
заместителем директора Радиевого института.

Весной  1932  г.  в  порядке  подготовки  к  17-му 
МГК в Москве в 1937 г. при Радиевом институте под 
председательством Вернадского была организована 
Комиссия по определению геологического возраста 
пород.  Вернадский  предпринял  попытку  наладить 
сотрудничество  Радиевого  института  с  ЦНИГРИ. 

Иосиф Евсеевич Стáрик
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Однако, как вспоминал Вернадский, «в 1932 г. за-
ведовавший тогда научной работой бывшего Геолкома 
профессор М. М. Тетяев заявил в публичном заседании 
Комитета, что Радиохимическая лаборатория со сле-
дующего года подлежит сокращению как ненужная» 
[3,  c. 337].

Конечно, сейчас, восемьдесят лет спустя, такое 
заявление Тетяева, выдающегося геолога, которым 
по  праву  гордится  наш  институт,  может  показать-
ся  непонятным.  Но  нельзя  забывать,  что  мы  жи-
вем в другое время и в другой стране. Вернадский 
проясняет  ситуацию  тех  лет  следующим  образом: 
«В 1934 г. малообразованные философы, ставшие во 
главе планировки научной работы бывшего Геологиче-
ского комитета, ошибочно пытались доказать путем 
диалектического материализма, что определение гео-
логического возраста радиоактивным путем основано 
на ошибочных положениях – диалектически не дока-
занных… Они задержали мою работу на года два, т. к. 
Радиевый институт, во главе которого я стоял, ни-

как не мог связаться с работой геологов Комитета и 
поставить исследования на прочную почву» [4, c. 250].

Внедренные  в  ЦНИГРИ  «малообразованные 
философы», о которых пишет Вернадский, в сентя-
бре 1931 г., объединились в институте в Сектор диа-
лектики геологоразведочных наук  ( СЕДИГЕРАН), 
впоследствии  переименованный  в  Кабинет,  ко-
торый  числился  в  структуре  института  под  №  13 
(рис.  5).  В  1932  г.  седигерановцы  в  пожарном  по-
рядке слепили из цитат Маркса, Энгельса и Лени-
на сборник «За марксистко-ленинскую перестройку 
геологоразведочных наук» [16] (рис. 6), в котором с 
позиций диалектического материализма клеймили 
ведущих сотрудников института, главным образом 
Д. И. Мушкетова и А. Н. Заварицкого. М. М. Тетяев 
как заместитель директора ЦНИГРИ по науке пози-
цию седигерановцев вынужден был поддерживать.

В феврале 1934 г. боевая тройка седигерановцев 
(В.  М.  Букановский,  Д.  И.  Выдрин  и  И.  Ф.  Кура-
зов)  за  недооценку  роли  Сталина  в  развитии  диа-

Рис. 5. Задачи и структура ЦНИГРИ в 1933 г. [17, c. 75]
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лектического  материализма  была  репрессирована 
[27]: номер 13 для них и впрямь оказался несчаст-
ливым.  Вскоре,  однако,  они  были  освобождены  и 
стали  преподавать  диамат  в  провинциальных  ву-
зах.  Удаление  седигерановцев  из  института  спасло 
Радиохимическую лабораторию ЦНИГРИ, которая 
сохранилась  в  структуре  института  вопреки  преж-
нему намерению Тетяева ее ликвидировать. После 
этого  между  Радиевым  институтом  и  ЦНИГРИ 
стали  налаживаться  нормальные  деловые  контак-
ты для совместного решения задачи, поставленной 
Вернадским два  года назад.

Сохранился протокол заседания Ученого совета 
Радиевого  института  под  председательством  Вер-
надского от 20.11.1934, в котором приняли участие 
сотрудники ЦНИГРИ. На этом заседании Вернад-
ский  сформулировал  конкретные  задачи  совмест-
ной работы: «Первый вопрос – о нахождении наибо-
лее древних минералов. Второй – установление абсо-
лютной шкалы геологического возраста. Необходимо 
наметить районы, где можно было бы найти наиболее 
древние породы» [6, с. 283]. Обсуждение этих вопро-
сов было конструктивным. Утром следующего дня 
Вернадский  записывает  в  своем  дневнике:  «Вчера 

Рис. 6. Обложка сборника «За марксистско-ленинскую перестройку геологоразведочных 
наук» [16]
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в 3 часа заседание в Радиевом институте. Удачное 
заседание. Были немногие из геологов, но нужные: 
Герасимов, Тетяев, Мушкетов, Полканов. Мне ка-
жется, я удачно изложил. Тетяев понял свою ошибку 
и принял участие в обсуждении» [7, c. 347]. Творче-
ское  сотрудничество  между  Радиевым  институтом 
и ЦНИГРИ окончательно наладилось.

Месяц  спустя,  в  декабре  1934  г.,  в  докладе  на 
заседании АН СССР Вернадский заявил: «Опреде-
ление древнейших участков суши есть одна из первых 
задач, стоящих на разрешении перед радиогеологи-
ей… Эту задачу ставит Государственный Радиевый 
институт (совместно с Радиологической лаборато-
рией  ЦНИГРИ) перед Организационным комитетом 
по созыву Международного геологического конгресса 
(в Москве в 1937 г.). Оба учреждения уже два года 
готовятся к этому и проделали большую работу в 
выработке, улучшении методики и установке аппа-
ратуры»  [6,  c. 198].

Пятилетняя  совместная  работа  Радиевого  ин-
ститута во главе с Вернадским и Радиохимической 
лаборатории ЦНИГРИ во главе со Стариком завер-
шилась успехом: на 17-м МГК в Москве В. И. Вер-
надский  выступил  с  пленарным  докладом  «О  зна-
чении  радиогеологии  для  современной  геологии» 
[6],  а  И.  Е.  Стáрик  с  докладом  «Возраст  Земли  по 
радиоактивным данным» на заседании секции «Гео-
физические методы в  геологии»  [28].

Вернемся,  однако,  на  несколько  лет  назад. 
В  1934  г.  Правительство  приняло  решение  о  пере-
воде  центрального  аппарата  АН  СССР  и  боль-
шинства  её  учреждений  из  Ленинграда  в  Москву. 
Вернадский,  возглавлявший  академическую  Био-
геохимическую  лабораторию  (БИОГЕЛ),  переехал 
в  столицу  в  1935  г.  После  этого  деловые  контакты 
Вернадского  с  ЦНИГРИ  ослабевают.  Сохраняет-
ся,  однако,  его  личное  общение  с  наезжавшими 
в  Москву  сотрудниками  ЦНИГРИ,  в  частности  с 
В. В. Белоусовым [22].

В 1936 г. АН СССР выпустила роскошно издан-
ный двухтомник «Академику В. И. Вернадскому к 
пятидесятилетию  научной  и  педагогической  дея-
тельности»  [1]  со  следующим  посвящением:  «Глу-
бокоуважаемому и дорогому Владимиру Ивановичу 
Вернадскому друзья, ученики и сотрудники».  Среди 
многочисленных  авторов  этого  сборника  десять 
ученых  Геолкома–ЦНИГРИ.  Это  А.  П.  Герасимов 
(1869–1942), И. И. Гинзбург (1882–1965), А. К. Бол-
дырев (1883–1946), А. Н. Заварицкий (1884–1952), 
В.  А.  Зильберминц  (1887–1939),  А.  А.  Полканов 
(1888–1963), Д. В. Наливкин (1889–1982), А. Г. Бе-
техтин  (1897–1962),  И.  Е.  Стáрик  (1902–1964)  и 
В.  В.  Белоусов  (1907–1990).  Интересно  отметить, 
что это люди разных возрастов: самый старший из 
них,  Герасимов,  был  только  на  шесть  лет  младше 
Вернадского, а самый младший, Белоусов, годился 
ему во внуки. Иными словами, представители трех 
поколений сотрудников  ЦНИГРИ  30-х  годов,  гео-
логи  разных  специальностей  и  интересов  считали 
себя «друзьями, учениками или соратниками» Вла-
димира Ивановича Вернадского.

11 декабря 1939 г. уже не в ЦНИГРИ, а во  ВСЕГЕИ 
отмечался юбилей Валериана Николаевича Вебера. 
В.  И.  Вернадский,  узнав  об  этом  юбилее,  на  сле-
дующий день посылает ему из Москвы следующее 
поздравление: «Дорогой Валериан Николаевич! Боль-
ше 50 лет наша жизнь связана с Вашей. Александра 
Васильевна, родственные связи моей жены и научные 
связи от времени до времени постоянно поддерживали 

наши дружеские отношения, которые никогда не пре-
рывались диссонансом. От души мы оба желаем Вам 
возможно дольше идти по тому же пути с тем же 
благородством, как Вы и шли. Горячо Вас обнимаю. 
Сердечно Ваш В. Вернадский» [24]. Александра Васи-
льевна Гольштейн, о которой идет речь в письме – 
это мать Вебера (по второму браку Баулер), видный 
общественный  деятель,  литератор  и  близкий  Вер-
надскому человек. Вернадский и Баулеры дружили 
семьями с 1880-х годов, когда Валериан Вебер был 
еще подростком [18, 20].

Письмо  Вернадского  Веберу,  который  умер  че-
рез  несколько  месяцев  после  своего  юбилея,  по 
существу  оказалось  прощальным  не  только  по  от-
ношению к нему – это было прощание Вернадско-
го со всеми коллегами и товарищами из ВСЕГЕИ. 
В июле 1941 г. Вернадский вместе с другими пожи-
лыми академиками был эвакуирован из Москвы на 
курорт  Боровое  в  Казахстане,  и  его  личные  связи 
со ВСЕГЕИ окончательно оборвались.

Юбилейные  даты  В.  И.  Вернадского  после  его 
кончины  в  1945  г.  неоднократно  отмечались  во 
ВСЕГЕИ.  Так,  в  1983  г.  к  120-летию  со  дня  его 
рождения  институт  организовал  в  Ольгино  Всесо-
юзный  семинар  «Биогеохимические  аспекты  фор-
мирования  осадочных  пород  и  руд»  [2],  одно  из 
заседаний  которого  было  мемориальным.  Своими 
воспоминаниями о Вернадском поделились уже не-
многочисленные  живые  коллеги  из  Ленинграда  и 
Москвы, общавшиеся с ним лично. Одним из них 
был  бывший  геолкомовец  Нестор  Иванович  Тол-
стихин  [32].  А  в  день  150-летия  со  дня  рождения 
Вернадского 12 марта 2013 г. в институте было про-
ведено торжественное заседание Ученого совета, где 
прозвучал  доклад  О.  В.  Петрова,  Ю.  Ю.  Юрченко 
и  Г.  М.  Беляева  [26]  о  развитии  идей  Вернадского 
в  работах  сотрудников  ЦНИГРИ  –  ВСЕГЕИ,  на-
чиная с 1936  г. до наших дней.

Вернадский  по  складу  своего  ума  был  универ-
сальным  гением,  соизмеримым  с  Ломоносовым 
[19].  Афоризм  Козьмы  Пруткова  «нельзя  объять 
необъятное»  полностью  опровергается  достиже-
ниями  великого  ученого.  Не  будучи  физиком,  он 

Валериан Николаевич Вебер



120

основал  Радиевый  институт,  не  будучи  биологом, 
создал  основополагающую  концепцию  биосферы 
и ноосферы. Другая особенность личности Вернад-
ского  заключалась  в  том,  что  он  был  генератором 
идей,  причем  идей  столь  масштабных,  что  для  их 
разработки  требовались  усилия  разного  рода  на-
учных  учреждений:  институтов,  лабораторий,  ко-
миссий, комитетов и т. п. Если же научных учреж-
дений  нужного  Вернадскому  профиля  в  стране  не 
оказывалось, он их организовывал. Так появились 
Радиевый институт, ныне носящий имя В. Г. Хло-
пина; Биогеохимическая лаборатория, переросшая 
в Институт аналитической химии и геохимии име-
ни  В.  И.  Вернадского  РАН;  КЕПС,  впоследствии 
преобразованная в Совет по изучению производи-
тельных сил при АН СССР; Комиссия по истории 
науки,  философии  и  техники,  правопреемником 
которой является Институт истории естествознания 
и техники им. С. И. Вавилова РАН; Комитет по ме-
теоритам и т. д. Более того, в 1918 г. на независимой 
тогда Украине Вернадский организовал Академию 
наук,  вторую  на  территории  б.  Российской  импе-
рии  после  основанной  Петром  Великим  в  1725  г. 
в Санкт-Петербурге, и был избран её первым пре-
зидентом.  Впоследствии  в  Советском  Союзе  эта 
академия  стала  прообразом  всех  республиканских 
академий страны.

Что  касается  геологии  и  изучения  полезных 
ископаемых  России,  то  создавать  институт  или 
комитет  такого  профиля  Вернадскому  не  было 
необходимости:  в  Санкт-Петербурге  с  1882  г.  уже 
существовал созданный для этих целей Геологиче-
ский комитет. Общность научных интересов сбли-
жала Вернадского с геологами Геолкома– ЦНИГРИ. 
Притяжение  Вернадского  с  одной  стороны  и  со-
трудников Геолкома–ЦНИГРИ с другой было вза-
имным. Молодые (и не только) сотрудники наше-
го  института  тянулись  к  Вернадскому  и  учились  у 
него.  Если  же  порой  и  возникали  шероховатости 
в  отношениях  Вернадского  с  сотрудниками  Геол-
кома  –  ЦНИГРИ  (как,  например,  в  1910-е  годы  с 
К. И. Богдановичем, а в 30-е с М. М. Тетяевым), то 
Вернадский успешно их сглаживал. Творческое со-
трудничество Вернадского с Геолкомом–ЦНИГРИ, 
особенно интенсивное в период с 1911 по 1935 год, 
оказалось плодотворным не только для обеих сто-
рон, но и для всей отечественной геологии.
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