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В архиве профессора Д.П. Григорьева (1909–2003), хранящемся в Российском ми-
нералогическом обществе, автором обнаружена автобиография и письма профессора 
А.П. Герасимова (1869–1942), секретаря (1914–1935), почетного члена (1940) и пред-
седателя (1936–1942) Всероссийского минералогического общества (рис. 1). И хотя 
его биография известна (Краткий протокол..., 1940; Григорьев, 1943; Эдельштейн, 
1943; Соловьев, 1967; Паффенгольц, Соловьев, 1969), эти документы имеют истори-
ческую ценность. Повод написания автобиографии неизвестен, но она написана не-
задолго до смерти и итожит богатую геологическую жизнь автора. Письма — свиде-
тельства переломных этапов нашей истории: одно — о деятельности Геологического 
комитета и научных обществ в Петрограде во время Гражданской войны (1921), еще 
два — о жизни сотрудников Ленинградского горного института в эвакуации в годы 
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Второй мировой войны (1942). Правописание сохранено, исправлены лишь опечат-
ки и расшифрованы имена. Ради реконструкции исторического фона добавлены ред-
кие фото (тоже из архива Д.П.  Григорьева) и краткие биографические сведения (в 
подстрочных примечаниях) об упоминаемых коллегах.

АВТОБИОГРАФИЯ1

Я, Александр Павлович Герасимов, родился 12 сентября (30 августа) 1869  г. в 
г. Иркутске (рис. 2). К 6 годам я уже умел читать, а потом учился сначала в детском 
саду, а потом в Иркутской классической гимназии, которую прошел с младшего при-
готовительного до 8 класса включительно, окончив в 1888 г. первым по списку. В том 
же году по конкурсным экзаменам, десятым по списку, поступил в Горный институт 
в Петербурге, который и окончил, третьим по списку, в 1893 г.2 Уже в институте об-
наружил интерес к вопросам геологии и по окончании курса был прикомандирован 
к Геологическому комитету, которым в то же лето 1893 г. был послан коллектором в 

1  От руки фиолетовыми чернилами мелким аккуратным почерком с обеих сторон линованных 
листов формата А5 с зачеркиваниями и вставками.
2  Окончили Горный институт в 1893  г. по 1-му разряду (номера – от выпуска 1776): «1501. 
Адольф, Оскар. 1502. Ставро, Николай. 1503. Герасимов, Александр <…> 1535. Матисен, Ан-
дрей» (В память..., 1923, c. 757).

Рис. 1. А.П. Герасимов 
Fig. 1. A.P. Gerasimov
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Донецкий бассейн, где тогда только начались детальные геологические исследования 
под общим руководством акад<емика> Ф.Н. Чернышева3 (рис. 3).

С 1 января 1894 г. по март 1907 г. А.П. Герасимов работал (начиная с этого места он 
пишет о себе в 3-м лице, почерк тот же. — Ю. В.) в Западно-Сибирской, Восточно-Си-

3  Чернышев Феодосий Николаевич (1856–1914), окончил Петербургский горный ин-т по 1-му 
разряду (1880): «1044. Чернышев, Феодосий» (В память..., 1923, c. 755); сотрудник Геолкома (с 
1882), секретарь Минералогического об-ва (1892–1914), директор Геолкома (1903–1914), ака-
демик (1909), проводил региональные геологические работы на Урале, Алтае, Новой Земле, 
Шпицбергене, в Донбассе... Его имя носит (с 1930) ЦНИГР музей при ВСЕГЕИ в Санкт-Пе-
тербурге.

Рис. 2. Первая страница автобиографии.
Fig. 2. First page of autobiography
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бирской и Ленской геологических партиях, деятельность которых финансировалась 
Горным департаментом, а в научном отношении руководилась и контролировалась 
Геологическим комитетом. В марте 1907 г. был избран геологом Геологического ко-
митета и в том же году начал свои работы в Минераловодско-Эльбрусском районе на 
Кавказе, которые и продолжал в поле включительно до 1929 г., ведя геологические 
съемки в северных районах Минеральных Вод и в горных и высокогорных районах 
бассейна Средней и Верхней Малки, а также по северным склонам Эльбруса. В 1917 г. 
по выборам получил звание старшего геолога, которое сохраняет и до сих пор.

С 1930 г. занят был обработкой своих, а частью чужих (петрографических) ма-
териалов по рудным частям Кавказа; подбирал, редактировал и подготовлял к пе-
чати материал по IX тому «Геологии СССР», посвященному Орджоникидзевскому 
и Краснодарскому краям и Ростовской области, который в мае 1941 г. сдал главной 
редакции, подготовил путеводители по Кавказской экскурсии XVII сессии Геологи-
ческого конгресса в 1937 г. (Герасимов, 1937) и провел саму экскурсию, состоял глав-
ным редактором Геологической карты СССР в масштабе 1 : 1 000 000. В разное время 
исполнял обязанности заведующего Крымо-Кавказской секцией, заведующего ре-
гиональным отделом и ученого секретаря ЦНИГРИ, а с 15.XI.39 г. нес обязанности 
заместителя директора ВСЕГЕИ по научной части. Таким образом, А.П. Герасимов 
провел на службе Геологического комитета и его преемников ЦНИГРИ и ВСЕГЕИ 
почти 49 лет.

Рис. 3. Ф.Н. Чернышев.
Fig. 3. F.N. Chernyshev.
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Читал лекции по магматической геологии в Географическом институте, а потом в 
Ленинградском университете. В 1896–1898 гг. был правителем дел Восточно-Сибир-
ского отдела Географического общества в Иркутске, в 1902–1906  гг.  — секретарем 
отделения физической географии, а в 1920–1939 гг. — председателем отделения фи-
зической географии Географического общества в Ленинграде. С 1914 по 1935 гг. был 
секретарем, а с 1936 г. по сие время состоит председателем Всероссийского минера-
логического общества в Ленинграде. Был председателем 1-го съезда советских геоло-
гов в 1922 г. в Ленинграде и членом организационных комитетов II (Киев, 1926 г.) и 
III (Ташкент, 1928 г.) съездов. Участвовал в обоих дореволюционных съездах деятелей 
по прикладной геологии.

Состоит почетным членом Всероссийского минералогического и Государствен-
ного географического обществ и действительным членом Ленинградского общества 
естествоиспытателей и Московского общества испытателей природы. Имеет свыше 
150 опубликованных и до 35 неопубликованных работ по разным вопросам геологии, 
главным образом Кавказа, Ленского района и Забайкалья. 15.XI.34 г. В<сесоюзной> 
А<ттестационной> К<омиссией> Напркомпроса утвержден в звании профессора по 
кафедре геологии Ленинградского университета. 17.IV.35 г. В. А. К. утвержден в зва-
нии действительного члена ЦНИГРИ, а 5.IX.35 — в ученой степени доктора геоло-
го-минералогических наук без защиты диссертации. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 23.IX.40 г. присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР. 
Проф<ессор> (подпись). 1 июня 1942 г. (Приписка рукой Д.П. Григорьева: А. П. скон-
чался 10 ноября 1942 г. в 2 ч. ночи.)

В архиве РМО сохранилась анкета, подписанная А.П.  Герасимовым 20 ноября 
1924 г. Возьмем из нее несколько дополняющих пунктов. Вопрос: точно указать сосло-
вие или происхождение до революции. Ответ: потомственный почетный гражданин. 
Вопрос: какие языки знаете, кроме русского, и в какой степени владеете ими? Ответ: 
свободно читаю по-английски, французски и немецки. Вопрос: Ваше отношение к 
воинской повинности. Ответ: никакого отношения не имею. Вопрос: какие Вы счи-
тали бы необходимым ввести научные реорганизации в постановке Вашей работы по 
занимаемой должности? Ответ: никаких не вижу. Вопрос: Ваша научная квалифика-
ция по К.У.Б.У. Ответ: III катег<ория>. Вопрос: к какой политической партии при-
надлежите? Ответ: беспартийный. Вопрос: если беспартийный, какой политпартии 
сочувствуете? Ответ: всегда был далек от полит<ических> (неразборчиво).

ПИСЬМА А.П. ГЕРАСИМОВА

Российское4    Петроград. Вас<ильевский> остр<ов>
минералогическое    Тучкова набережная, 10, кв. 4
Общество    5 мая 1921 г.
Отход вагона отложен до конца мая и письмо отправляется по почте. 6.V.21. А. Г.
Дорогой Африкан Николаевич5 (рис. 4)! Большую радость всем нам и дома, и в 

Комитете доставили Ваши письма, полученные мной в конце марта. Ими не только 

4  Вверху пометка простым карандашом рукой Д.П. Григорьева: «Оригинал у В.М. Криштафо-
вича, получ<ено> от В.М. Криштафовича 15.IV.1964». Копия отпечатана на машинке с одной 
стороны на 4 пожелтевших плотных листах А4 через 1.5 инт., синяя лента, с исправлениями 
поверх и от руки.
5  Криштафович (Криштофович) Африкан Николаевич (1885–1953) – окончил Новороссий-
ский ун-т (1908), д.б.н. (1926) и д.г.-м.н. (1934), адъюнкт-геолог Геолкома (1914), работал в 
Сибири, Приамурье, на Сахалине, в годы Гражданской войны – член Дальневосточного Ге-
олкома, вернулся в Ленинград (1925), бывал в зарубежных командировках почти на всех кон-
тинентах, арестован по «делу Академии наук» (1930), по ходатайству А.П. Карпинского сослан 
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опровергались слухи о Вашем переселении в Японию, но, наоборот, подтверждались 
Ваши старые привязанности к Комитету. Вскоре после этого нами была получена 
телеграмма Анерта6 об учреждении самостоятельного Геологического комитета на 
Дальнем Востоке, которая вызвала было известное недоумение о Ваших отношениях 
к нам, но последующее письмо к Фредериксу7 вновь рассеяло эти недоумения, хотя 
наши отношения к Комитету во Владивостоке и продолжают оставаться нежными. 
Все же мы считаем Вас и Полевого8 — от него были письма к сестре, но не к нам — 
своими, лишь временно отсутствующими, членами. Теперь в Комитет собрались уже 
почти все рассеянные бурей его члены, недостает немногих: Преображенского9, ос-
тающегося в Омске, и Фохта10, говорят, даже умершего в Тифлисе в 1920 г. Остальные 
или здесь, или в пределах России, но проживают, частью с разрешения, а частью и без 
разрешения Комитета, в разных местах. Положение Комитета прочное, он пользует-
ся хорошим именем и уважением. В делах горнопромышленности его слово значит 
весьма много и услуги его требуются часто.

в Свердловск на 5 лет с правом читать лекции в ун-те и Горном ин-те (до 1934), чл.-корр. АН 
СССР (1953), многих научных об-в России и зарубежья.
6  Анерт Эдуард Эдуардович (1865–1946) – окончил Горный ин-т в 1889 г. по 1-му разряду: «1355. 
Анерт, Эдуард» (В память..., 1923, c. 756); после работы в Донбассе направлен Русским геогр. 
об-вом в район КВЖД (1896), стал крупным специалистом по региональной геологии и полез-
ным ископаемым Д. Востока и Маньчжурии; после 1917 в обстановке хаоса по аналогии с Си-
бирским Геолкомом в Томске (1918) организовал Дальневосточный Геолком во Владивостоке 
(1920) и Об-во изучения Маньчжурского края в Харбине (1922); ощутив политические веяния, 
уехал в Харбин (1924), после «Шахтинского дела» (1928) и «Дела Геолкома» (1928–1929) принял 
германское подданство (1930), но остался в Китае; автор многих научных трудов и участник 
главных геологических съездов; переписывался с Н.К. Рерихом (об охране памятников куль-
туры в Маньчжурии) и П.Т. де Шарденом (о палеонтологических находках, в т.ч. синантропа); 
в конце 1945 обратился в советское посольство с просьбой о гражданстве, но вернуться в Рос-
сию не успел (Бельчич, 2004; Хисамутдинов, 2020, 2021, с. 298–306).
7  Фредерикс Георгий Николаевич (1889–1938) – геолог и палеонтолог, окончил Казанский 
ун-т (1911), работал в Геолкоме (1913–1930), Пермском ун-те (1920–1921), Ленинградском 
горном ин-те (1931–1935), арестован (1935) и осужден на 3 года, работал в Ухте в Геол. музее 
(1935–1937), в мае 1937 доставлен в Ленинград и в феврале 1938 расстрелян вместе с Д.И. Муш-
кетовым, реабилитирован в 1956.
8  Полевой Петр Игнатьевич (1873–1938) – окончил Петербургский горный ин-т (1903) по 2 
разряду: «2026. Полевой, Петр» (В память..., 1923, c. 759); от Геолкома работал в Маньчжурии и 
Ср. Азии (1901–1906), р-не Ухты (1907), на Сахалине (1908–1910), в бассейне Анадыря (1913), 
через Аляску выехал в Америку и совершил кругосветное путешествие (1913–1914), избран ге-
ологом Геолкома (1915), работал на Сахалине и в Приморье (1916–1928), рук. Дальневосточ-
ным отделением Геолкома (1924–1928), переведен в Ленинград старшим геологом по нефти 
на Д. Востоке (1928), арестован по «делу Академии наук» (1930), осужден на 10 лет ИТЛ, рук. 
разведкой угля в р-не Воркуты, умер в 1938, реабилитирован в 1957.
9  Преображенский Павел Иванович (1874–1944) – окончил Петербургский горный ин-т (1900) 
по 1 разряду: «1830. Преображенский, Павел» (В память..., 1923, c. 758); работал от Геолко-
ма в Сев. Забайкалье (1901–1903), стажировка в Мюнхенском ун-те (1904–1905), снова Ср. 
Азия (1906) и Забайкалье (1907–1913), особое совещание по обороне (1914–1916), экспедиция 
в Вост. Саяны (1916), неудачное хождение в политику – зам. министра просвещения во вре-
менном Сибирском правительстве Колчака в Екатеринбурге и Омске (1917–1920), арестован и 
сослан в Сев. Казахстан (1921), по ходатайству А.П. Карпинского и А.М. Горького освобожден 
(1921), преподавал в Пермском ун-те и Свердловском горном ин-те (1921–1924), сотрудник 
ЦНИГРИ и ВСЕГЕИ в Ленинграде (1924), д.г.-м.н. (1935), ВНИИ галургии (1937), зам. дир. 
Гос. ин-та горно-хим. сырья в Москве (1943) (Ерохин и др., 2020).
10  Фохт Константин Константинович (1860–1920) – окончил Петербургский ун-т (1883), храни-
тель геол. кабинета (1886), сотрудник Геолкома (1898), преподавал палеонтологию на Высших 
женских курсах (1908–1912), первые научные работы – по петрографии Карелии, автор геол. 
карты Крыма (1925), переехал на Кавказ (1918), умер в оккупированном турками Батуми (1920).
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Рис. 4. А.Н. Криштофович. На обороте рукой Д.П. Григорьева: «получено от В.М.  Криштофовича 
15.IV.1964». На экслибрисе: «не трогайте моих кругов» (Архимед). Листья гинкго символизируют древность 
и редкость. Известно несколько ископаемых и всего один современный вид этого реликтового дерева, 
растет в Китае и Японии.
Fig. 4. А.N. Krishtofovich. On the back in the hand of D.P. Grigoriev: «received from V. M. Krishtofovich 
15.IV.1964». On the ex-libris: «do not touch my circles» (Archimedes). Ginkgo leaves symbolise antiquity and rarity. 
There are several known fossils and only one modern species of this relict tree, growing in China and Japan.
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Беда лишь в том, что это положение не отражается на всех служащих: средний 
технический необходимый подсобный персонал — музей, библиотека, бюро уче-
та и пр. — не имеют продовольственных «пайков», без которых существовать здесь 
оч<ень> трудно, цены продуктов так высоки, что жалования далеко не хватает для 
сносного питания. Геологи, адъюнкты почти все имеют т<ак> н<азываемый> ака-
демический «паек», которым в Питере пользуются 2000 ученых. Кроме того, почти 
все, за исключением, может быть, 2–3 человек, совмещают несколько служб в разных 
местах и могут жить довольно удовлетворительно, насколько, конечно, позволяют 
общие продовольственные условия. Во всяком случае, до сих пор мы не голодали. 
В данный момент, как почти всегда весной, с продовольствием хуже, но зато раз-
решили запрещенную было торговлю на рынках, разрешив свободный провоз про-
дуктов из провинции. Я все же знаю совершенно определенно, взвешивая все об-
стоятельства, жизнь в Петербурге много лучше, чем где бы то ни было в провинции. 
Это справедливо не только по отношению к данному моменту, когда и в провинции 
цены лишь немного ниже, когда в деревнях ничего нельзя достать за деньги, а только 
в обмен на вещи, но и по отношению к прежнему времени, когда деньги еще имели 
некоторую ценность, когда провинция была богаче лично добываемыми продуктами. 
И общая атмосфера, общая обстановка жизни здесь: у нас есть некоторый порядок, 
есть моральная независимость, есть возможность работать. Доказательство тому — 
не прекращающийся, а все усиливающийся возврат научных работников сюда и в 
меньшей степени в Москву, где условия жизни, особенно жилищный вопрос, много 
хуже. Едут и из Крыма, и из Сибири, и с Кавказа, и из Перми, и лишь немногие уез-
жают отсюда в провинцию.

Далее, научная жизнь здесь не умирала окончательно никогда, а теперь начина-
ет постепенно расцветать, налаживаются, хотя и медленно, и с трудом, связи с за-
границей: начинается обмен письмами, единичными пока экземплярами приходят 
некоторые журналы. Напр<имер>, Минералогическое общество, не печатая и не 
снаряжая экскурсии, не прекращало собираться и в текущем году уже имело 6 засе-
даний. Оживает Географическое общество и медленно, и очень лениво просыпается 
Общество Естествоиспытателей. Живет и даже печатает третий том Палеонтологи-
ческое общество, и возобновляет свою деятельность «Геологический вестник». Ко-
митет тоже, хотя и оч<ень> медленно, продолжает свою издательскую деятельность. 
Экскурсии, за отсутствием снаряжения, возможности пользования за деньги чьими 
бы то ни было услугами, достаточного продовольствия и т.п., поставлены в очень 
трудные условия и требуют оч<ень> много денег, но все же Комитет предполагает 
текущим летом послать 51 партию. Все ли смогут выехать, пока сказать трудно. Вот в 
общих чертах наша жизнь и наши условия, они не плохи на общем мрачном фоне, и 
ехать сюда стоит, в особенности Вам, одинокому — не пропадете, проживем! Другое 
дело — П.И. (Петр Игнатьевич Полевой. — Ю. В.), лучше ему приехать пока одному, 
все взвесить и уже потом решать вопрос о семье.

Вы писали как-то, что в любой момент готовы переехать сюда, если будет воз-
можность перевезти коллекции. Теперь как будто представляется такой случай: от 
Комиссии по улучшению быта ученых во Владивосток идет свой вагон, который за-
тем пойдет и обратно. Было бы чудесно, если бы Вы устроились с этим вагоном. Ваш 
приезд доставил бы нам огромную радость, которая была бы еще больше, если бы 
рискнул приехать и Полевой. Хозяйственный комитет постановил послать Вашим 
родным 50000 руб., которые, надо надеяться, ими уже получены, хотя наша почта 
ни быстротой, ни аккуратностью похвастаться не может. Фредерикс забирал все вре-
мя приходившие на Ваше имя письма, я в Вашем кабинете не нашел почти ничего. 
Прилагаю давнишнее письмо из Америки. Я не стану Вам писать ничего о Комитете, 
это хотел сделать Г.Н. (Георгий Николаевич Фредерикс. — Ю. В.), но только очень 
попрошу Вас устроить так, чтобы Владивостокский Комитет взял на себя труд РЕГУ-
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Рис. 5. К.Н. Паффенгольц.
Fig. 5. K.N. Paffenholtz.

ЛЯРНО и ПОСТОЯННО (выделено в письме. — Ю. В.) высылать нам не только свои 
издания, но также все тек<ущие> издания Дальнего Востока, касающиеся геологии, 
ископаемых и пр., которые появляются в сфере его влияния и деятельности. На пер-
вое время укажу Вам, что Вы послали нам только № 3 «Русского Дальнего Востока» 
за 1920 г., а нам было бы любопытно иметь этот журнал целиком и за прошлое, и за 
последующее время. Я очень прошу Вас посодействовать правильному и полному 
поступлению к нам дальневосточной литературы.

С Каевной (жена Клавдия Михайловна. — Ю. В.) живем, здоровы, относитель-
но благополучны, сыты, не мерзнем. По-прежнему с нами наш старый друг Иван 
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Егорович Кузнецов11, ныне адъюнкт-геолог Комитета. Паффенгольца12 (рис. 5) вы-
делили, ибо в ноябре женили на Веселовской, сестре жены Никшича13. У меня мно-
жество дел и по Комитету, и КЕПСу (Комитет естественных производительных сил), 
где я заменил Стопневича14, в отделе Минеральных Вод и по Географическому обще-
ству, где я состою председателем Отделения физической географии, и, наконец, по 
Горному институту, где меня почти силой заставили читать курс вулканологии — ви-
дите, сколько должностей, да и то еще не все. Будем Вас с нетерпением ждать, чтобы 
дальше вместе по-прежнему дружно жить и работать. Приезжайте, а пока примите 
наш общий сердечный привет и передайте такой же Полевым. Поклон Анерту. Ваш 
А. Герасимов.

Почтовая карточка

Свердловск, ул. Куйбышева, 30   От А.П. Герасимова
Горный институт, кафедра минералогии  Ессентуки, ул. Чкалова, 18
Дмитрию Павловичу Григорьеву

Ессентуки. 26.III.42     13.IV.42
Дорогой Дмитрий Павлович, третьего дня из письма В.В. Ренгартен15 мы узнали, 

что все вы в Свердловске, и я в тот же день написал Наташе большое письмо. Сегодня 

11  Кузнецов Иван Егорович (Георгиевич, 1892–1946) – окончил Петроградский горный инсти-
тут 4-м в списке (1920): «3052. Кузнецов, Иван» (В память..., 1923, c. 763) (1-й в списке «3049. 
Болдырев, Анатолий»); работал в Геолкоме под рук. А.П. Герасимова коллектором (1914–1918), 
научным сотрудником (1919), экспедиции на Центр. Кавказ (1920, 1923–1929), Кольский п-ов 
(1921–1922), читал лекции по минералогии в Горном ин-те (1920–1922; 1930–1932), открыл 
новый минерал лопарит (1925), участвовал в подготовке и экскурсиях 17-го МГК (1937), проф. 
геологии в пединституте г. Орджоникидзе (1937–1939), ст. научн. сотр. ИГН АН СССР (1939–
1946).
12 Паффенгольц Константин Николаевич (1893–1983) – окончил Петроградский горный ин-
ститут (1921): «3074. Паффенгольц, Константин» (В память..., 1923, c. 763); во время учебы 
был мобилизован (1917), занимался военной геологией с Д.В. Наливкиным, изучал геологию 
Кавказских Минеральных Вод и Приэльбрусья (1913–1916), от Геолкома под рук. А.П. Гера-
симова занимался магнитометрией на Кольском п-ове (1919–1922), выполнял геол. съемку 
Мал. Кавказа и Закавказья (1923–1941), в т.ч. ледник Федченко (1932–1933), к.г.-м.н. (1935), 
рук. Кавказской экскурсией 17 МГК (1937), д.г.-м.н. (1943), акад. АН АрмССР (1943), проф. 
Ереванского ун-та (1945–1952), сотр. ВСЕГЕИ (1952–1955), научн. сотр. ИГН АН Арм ССР (с 
1959), консультант ин-та (с 1963) (Константин..., 1963). 
13 Никшич Иван Ипполитович (1879–1964) – геолог, палеонтолог, палеогеограф, сотр. Геол-
кома с 1912, изучал геологию Туркменистана, Копетдага и Сев. Кавказа в связи с поисками 
нефти, преподавал в Московском обл. педагогическом ин-те (1943–1964).
14  Стопневич Андрей Дионисиевич (1879–1919) – гидрогеолог, окончил Петроградский гор-
ный институт по 1 разряду (1907): «2169. Стопневич, Андрей» (В память..., 1923, c. 759); был 
коллектором в Сев. Забайкалье у П.И. Преображенского (1903), после ин-та занимался ги-
дрогеологией Ставрополья (1907–1913), адъюнкт-геолог Геолкома (1913), рук. Гидрогеол. сек-
ции, развернул широкие работы по каталогизации скважин на воду по всей стране, инициатор 
создания кафедр гидрогеологии в Горном и Географ. ин-тах (1918), умер от оспы (Герасимов, 
1919).
15  Вероятно, дочь Ренгартена Владимира Павловича (1882–1964, рис. 6) – окончил Петроград-
ский горный институт по 1 разряду (1908): «2300. Ренгартен, Владимир» (В память..., 1923, c. 
763); изучал тектонику, стратиграфию и палеонтологию Кавказа, сотр. Геолкома (1908–1929), 
Ин-та геол. карты (1932–1934), ЦНИГРИ (1934–1942), д.г.-м.н. (1935), проф. (1938), ИГН АН 
СССР (1942–1947), чл.-корр. АН СССР (1946), дир. Геол. музея им. Ф.Н. Чернышева (1947–
1949), сотр. Лаборатории геологии угля АН СССР (1950–1955) и Лаборатории аэрометодов АН 
СССР (1955–1964).
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пришло Ваше письмо от 7.III, и я хочу, чтобы Вы знали, что оно получено. Кто же 
был на этом трогательном юбилейном «героическом» собрании Минералогического 
общества? (см.: Григорьев, 1985. — Ю. В.). Какие геологи еще остались в Ленинграде? 
Где Быховер16? Одновременно с Вашим пришло письмо и из Ленинграда от В.В. Сте-
пановой (врача), опущенное на ст<анции> Волховстрой, она пишет, что 23.II похо-
ронили М. П. Вознесенскую17, очевидно, умершую от истощения. Будьте благополуч-
ны. Поцелуйте Наталку и Антошу. Рады за всех вас. Ваш (подпись).

Ессентуки, ул. Чкалова, 18.    7 июня 42.
Давно что-то я вам, мои дорогие, не писал, а за это время у нас всяких событий 

произошло немало. Еще с марта к нам сюда стали привозить целыми эшелонами ле-
нинградцев на поправку и на отдых, и, в конце концов, набралось их здесь очень 
16  Быховер Натан (Носон) Аронович (1906–1984) – окончил Ленинградский горный институт 
(1934), инж.-геолог, зам. рук. группы, зам. дир. по науке ЦНИГРИ, дир. ВСЕГЕИ (1939), рук. 
ВГФ (1943), в центр. аппарате Мингео СССР, член коллегии министерства (1947), зам. рук. 
Читинского геол. управления (1949–1955), в центр. аппарате Мингео СССР (1955), рук. ВГФ 
(1957–1968), д.г.-м.н. (?), специалист в области экономики минеральных ресурсов.
17  Достоверно установить не удалось.

Рис. 6. В.П. Ренгартен.
Fig. 6. V.P. Rengarten.
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много. Были и рабочие, и жители неопределенного звания, а потом начали прибы-
вать и учебные заведения со студентами и профессорами, которые осели и в Пяти-
горске, и в Кисловодске, и у нас, и говорят, что в небольшом районе собралось 47 
высших учебных заведений из Ленинграда. Правда это или нет — не знаю, но так я 
слышал. У нас здесь Лесо-Техническая академия, а с ней Б.Ф. Земляков18, работав-
ший у нас в институте по четвертичной геологии, и Электро-Технический институт, с 
которым, между прочим, приехал геофизик (радиометр<ист>) А.Г. Граммаков19, тоже 
сотрудник института.

Горный институт расселен в Пятигорске; там живут В.Н. Зверев20, П.А. Грюше21 
(рис. 7), Н.Н. Падуров22, Н.А. Елисеев23 (он не собирался умирать, как нам писали 
из Свердловска), Герман24, Гескин25 и директор26 и, вероятно, еще кто-нибудь. У нас 
здесь были Грюше и Елисеев. Д.В. Никитин27 (рис ) умер по дороге, а здесь в больни-

18  Земляков Борис Федорович (1898–?) – окончил географический ф-т ЛГУ (1926) по спец. “чет-
вертичная геология, геоморфология и антропология” под рук. А.Е. Ферсмана, преподавал в ЛГУ и 
Лесном ин-те (1926–1927), научный сотрудник Геолкома (с 1927), участник открытия культуры ар-
ктического палеолита на п-ове Рыбачьем (1935), к.г.-м.н. (1935), коллаборационист, составил нем.-
рус. геогр. словарь, ушел с германскими войсками, после апреля 1945 (видели в Берлине) судьба 
неизвестна.
19  Граммаков Александр Гаврилович (?–?) – один из отечественных лидеров в создании и приме-
нении геофизических радиоактивных методов, в т.ч. радоновой съемки, позволяющей картировать 
глубинные разломы и прогнозировать землетрясения в сейсмоактивных районах, сотрудник ЛЭТИ 
и Горного ин-та, д.т.н., профессор.
20  Зверев Вадим Николаевич (1877–1943) – окончил Петербургский горный ин-т по 1 разряду (1906): 
«2250. Зверев, Вадим» (В память..., 1923, c. 760); сотрудник Геолкома (с 1909), исследователь Сиби-
ри, член правительственной комиссии по изучению золоторудных месторождений Колымы (1928–
1938), зав. каф. месторождений полезных ископаемых Горного ин-та, создатель курса «Металлоге-
нические провинции СССР», профессор.
21 Грюше Павел Александрович (?–?) – интернет выдает лишь его отчеты «Гидрогеологические изы-
скания в бассейне оз. Иссык-Куль в 1914 г.» (1917), «Геологическое описание восточной части хр. 
Кунгай-Алатау» (1933) и учебник «Общая геология» (1948). 
22 Падуров Николай Николаевич (1894–1981) – талантливый кристаллограф, ученик А.К. Болдырева, 
научный сотр. Геолкома (1925) и Ин-та физ.-хим. анализа, рук. экспедиции Геолкома по поискам 
молибдена на Алтае с восхождением на отрог г. Белуха, второй по высоте пик назван им пиком Б.Н. 
Делоне (1926), основал лаб. рентгенографии в ЛГУ (1935), проф. и зав. каф. кристаллографии ЛГИ 
(1938), коллаборационист, ушел с германскими войсками, после войны работал в физическом ин-те 
в Бонне, умер и похоронен в Вюрцбурге (1981). 
23  Елисеев Николай Александрович (1897–1966) – окончил ЛГУ (1924), рук. съемкой Хибинского 
массива (1931–1937), д.г.-м.н. (1937), проф. (1937), проф. ЛГИ (1938–1947), проф. ЛГУ (с 1947), 
сотр. Лаб. геологии докембрия АН СССР (с 1949), чл.-корр. АН СССР (1953), изучал кварциты 
Кривого Рога (1960–1961).
24  Герман Александр Петрович (1874–1953) – окончил Петербургский ун-т (1897) и Горный ин-т по 1 
разряду (1903): «2001. Герман, Александр» (В память..., 1923, c. 759), проф. (1914), зав. каф. горной 
механики (1915), помощник директора (1918–1925, 1930–1945) и проректор (с 1945) Горного ин-та, 
д.т.н. (1935), акад. АН СССР (1939), создатель научной школы горной механики.
25  Гескин Анатолий Александрович – сотрудник Горного ин-та, по косвенным данным, на кафедре 
металлургии занимался проблемой молибдена, биография не найдена.
26  Емельянов Дмитрий Сидорович (1906–1979) – окончил Московский горный ин-т (1935), специ-
алист по флотации угля, к.т.н. (1939), д.т.н. (1959), проф. (1960), дир. Ленинградского (1939–1950) 
и Харьковского горных ин-тов (1956–1963), проф. каф. обогащения полезных ископаемых ЛГИ 
(1964–1972).
27  Никитин Дмитрий Васильевич (1882–1942) – сотрудник Геолкома, изучал проявления золота на 
Памире (1916) и в Кузнецком Алатау (1930-е), выполнил съемку горных массивов, примыкающих к 
Чарской котловине (1917), соавтор книг по методике поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых.
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це скончался от дистрофии и ее последствий Б.П. Асаткин28. Горный институт был 
очень озабочен начать занятия и искал себе подходящее помещение, но приезжавшее 
сюда начальство рекомендовало не начинать занятий до осени, когда, может быть, 
институт вернется домой, если же этого не будет, то они на зиму переедут в Орджо-
никидзе. Такое заявление начальство сделало всем другим учебным заведениям. На 
лето же студентов распределяют на работу по колхозам, куда уходит и часть профес-
соров, другая часть устраивается, как умеет (профессорам пока платят жалованье).

Это — одно событие, а другое касается прямо нас: 3 мая, поздно вечером, совсем 
в темноту, к нам прибыла из Ленинграда Ксана Чернышева, которую мать отправи-
ла с сборным эшелоном 7 апреля. Эшелон направляли по колхозам, и Ксане при-
шлось из него высадиться и не без труда добраться до нас. Теперь она живет у нас, 

28  Асаткин Борис Павлович (1903–1942) – окончил Петроградский ун-т (1924), геолог-съемщик, 
специалист по региональной геологии СЗ России, сотрудник музея (1924–1927) и Европейской сек-
ции (1927–1929) Геолкома, Ленинградского геолуправления (1929–1939), преподавал в ЛГУ, Поли-
техническом и Горном ин-тах (с 1929), к.г.-м.н. (1938), зам. дир. ЦНИГР музея им. Ф.Н. Чернышева 
(1939–1941), эвакуирован из блокадного Ленинграда с последней группой сотрудников ЛГИ (Али-
хова и др., 2003).

Рис. 7. Подпись Д.П. Григорьева: «П.А. Грюше. Получено от В.А. Кузнецовой 11.XI.1963» (заведующая 
отделом минералогии в Горном музее).
Fig. 7. Signed by D.P. Grigoriev: «P.A. Grushe. Received from V.A. Kuznetsova 11.XI.1963» (Head of the Mineralogy 
Department at the Mining Museum).
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Рис. 8. Подписи Д.П. Григорьева. Слева: «профессор Д.В. Никитин, заведующий кафедрой петрографии 
Ленинградского горного института. Получено от В.А. Кузнецовой 11.XI.1963». Справа: «сдача зачета по 
практике. 1938–1939».
Fig. 8. Signed by D.P. Grigoriev. Left: «Professor D.V. Nikitin, Head of the Petrography Department at Leningrad 
Mining Institute. Received from V.A. Kuznetsova 11.XI.1963». On the right: «passing the examination for practice. 
1938–1939».
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уже значительно поправилась, получает небольшой особый «ленинградский» паек и 
тоже думает, как ей устроиться с колхозом, когда ее позовут. Будем пробовать или со-
всем освободить ее, или устроить где-нибудь поблизости, напр<имер>, в городском 
хозяйстве или в пригородных колхозах. Внешние события, как видите, большие, а 
внутренние без перемен, разве только народу у нас стало бывать больше, да немного 
(правда, очень немного) Ксана помогает Кае, которая и собирается толстеть, но, ка-
жется, перестала худеть.

Завели мы свой огород пополам с той женщиной-сибирячкой, которая все время 
нас обслуживает: деньги наши, труд ее; на огороде все уже взошло, но пока своих 
продуктов не имеем. Рынок по-прежнему дорогой, и часто там нет то того, то другого 
(мяса, меда). Говорят, что все профессора будут получать паек, а я, как заслуж<ен-
ный> деятель, даже какой-то особый; будто бы все уже готово, только что-то еще не 
оформлено. Вести, которые привезла Ксана из нашего любимого города, тяжелы и 
жутки. Повторять их я не буду. Скажу только, что померло очень много народа, что 
Пел. Ник. была бодра и здорова, насколько это можно, что с марта питание в городе 
значительно улучшилось, ходят некоторые трамваи, пошла вода. Такие улучшения 
подтверждают и более поздние сведения, и под их влиянием начинаешь мечтать о 
возврате домой. Уж очень не хочется проводить здесь вторую зиму в полубивачных 
условиях, без твердой уверенности в топливе и свете (керосине). У меня даже часто 
бродят мысли о том, чтобы просить начальство осенью вызвать меня в Москву.

Ваша телеграмма пришла 4.V, а письмо Антоши (от 3.V) — 19.V; от Наташи — два 
письма, одно без даты получено 9.V, а другое от 10.V пришло 29.V; от Д.П. я получил 
8.V письмо от 22.IV. Вчера в письме Криштофович из Ташкента сообщил о смерти 
Полканова29. Как нам хочется всех вас увидать, расцеловать! Как нам всех вас не хва-
тает, как вспоминаются и разговоры, и приход не позже 9 ч. 31 м., как все это далеко, 
но будем думать, что все вернется. Будьте здоровы; Наташа, не теряй бодрости, не 
сдавай, будь благополучна. Ваш (подпись).

ПАМЯТИ А.П. ГЕРАСИМОВА

В газете «Уральский рабочий» от 12 ноября 1942 г. (Памяти..., 1942) было опубли-
ковано траурное извещение от Всероссийского минералогического общества, Ураль-
ского геологического управления, Отделения геолого-географических наук, Инсти-
тута геологических наук и Уральской комплексной экспедиции АН СССР, а также 
некролог, подписанный президентом АН СССР В.Л. Комаровым, геологами — чле-
нами АН СССР и другими крупными учеными, бывшими в эвакуации в Свердловске.

«Скончался один из старейших и виднейших геологов нашей страны, заслужен-
ный деятель науки профессор Александр Павлович Герасимов. Вся долгая жизнь от 
студенческой скамьи до последних дней была наполнена непрерывной и неутоми-
мой научно-исследовательской работой по изучению недр и полезных ископаемых 
нашей великой родины. Начав еще в юношеские годы с академиком В.А. Обручевым 
геологические исследования в Забайкалье и в Ленском золотоносном районе, он дал 

29 Полканов Александр Алексеевич (1888–1963) – окончил Петербургский ун-т (1909), оставлен при 
ун-те (1911–1915), открыл железистые кварциты на Кольском п-ове (1911–1913), стажировался в 
Горном ин-те у Е.С. Федорова (1912–1913), зав. Минералогическим кабинетом, декан лесного ф-та 
Пермского ун-та (1916–1919), проф. и проректор Пермского ун-та (1919–1921), сотрудник Геолкома 
(1921–1939), читал лекции в ЛГУ и Горном ин-те (1921–1941), д.г.-м.н., проф. (1930), дир. Ин-та 
земной коры при ЛГУ (1939–1945), акад. АН СССР (1943), основатель и 1-й дир. Лаб. геологии до-
кембрия (1949), впоследствии ИГГД АН СССР (1950–1963), инициатор создания Карельского фили-
ала АН СССР, автор 1-й геохронологической шкалы Балтийского щита, соавтор (с Э.К. Герлингом) 
K-Ar изотопного метода; в августе 1942 г. был эвакуирован в Саратов в крайнем истощении, что и 
породило слух о его смерти. 
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ряд научных работ и геологических карт, впервые детально осветивших строение и 
минеральные богатства этих трудно доступных и мало исследованных до него рай-
онов. Впоследствии А.П.  Герасимов был избран членом Геологического комитета, 
преобразованного во Всесоюзный геологический институт, и здесь он сразу отдал все 
свои недюжинные силы на разрешение задач нового строительства. Он возглавлял 
крупнейшие работы по геологическому изучению Кавказа, по редактированию гео-
логических карт Союза, по редактированию многочисленных изданий и, наконец, на 
него было возложено руководство всей научной деятельностью этого центрального 
геологического учреждения.

Ученый огромной эрудиции и широкого научного кругозора, А.П.  Герасимов в 
процессе этой деятельности воспитал многочисленные кадры молодых советских 
геологов, при всей своей занятости уделял время педагогической работе в Ленин-
градском университете и Горном институте, в течение многих лет руководил дея-
тельностью Минералогического общества, возглавлял работу отделения физической 
географии Государственного географического общества, принимал участие в работе 
Сейсмологического института Академии наук и т.п.

Глубокий след оставил А.П. Герасимов своими работами в научном познании недр 
нашей страны и ее минеральных богатств. Советское правительство высоко оценило 
плодотворную деятельность А.П. Герасимова, наградив его почетным званием заслу-
женного деятеля науки.

В.Л.  Комаров, В.А.  Обручев, Я.С.  Эдельштейн, П.И.  Степанов, П.И.  Преобра-
женский, Д.В. Наливкин, В.П. Ренгартен, Д.П. Григорьев, Д.С. Белянкин, Б.К. Лиха-
рев, И.И. Горский, Е.О. Погребицкий, П.А. Шильников, Б.П. Кротов, Г.А. Соколов, 
И.И. Катушонок, Ф.Н. Сорокин, К.П. Коршунов, В.А. Ершов».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всего четыре документа и некролог показывают, сколь многими служебными и 
личными нитями А.П. Герасимов был связан с производственной (через Геолком), 
научной (через АН СССР) и общественной (через Минералогическое общество) со-
ставляющими геологического сообщества России. Быть 21 год секретарем Минера-
логического общества — это характеризует его как предельно организованного чело-
века. Это видно из письма по его заботе о полноте научной библиотеки Геолкома. Он 
также заботился и о библиотеке Минералогического общества. Всего 6 лет на посту 
его председателя, из которых 2 пришлись на войну. Судьба не позволила проявить 
себя в этой роли в полной мере. Но и сделанного достаточно, чтобы остаться в бла-
годарной памяти следующих поколений российских геологов. Имена, упоминаемые 
в письмах А.П.  Герасимова и поясненные в примечаниях, напоминают о роковых 
событиях, пережитых сотрудниками Геолкома в 1920-х и Горного института в 1940-х. 
Профессор Д.П. Григорьев сохранил не только письма, но и редкие фото. Возможно, 
этим он хотел сказать, сколь важно, чтобы история не была безличной, чтобы из про-
шлого на нас смотрели люди, создававшие наше настоящее...
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The article is devoted to the 155th anniversary of the birth of Professor A. P. Gerasimov (1869–
1942), Secretary (1914–1935), Honorary Member (1940) and Chairman (1936–1942) of the 
All-Russian Mineralogical Society, who died in evacuation in Sverdlovsk. His letters, found 
in the archive of Professor D. P. Grigoriev, kept in the Russian Mineralogical Society, are 
published: to A.N. Krishtafovich from Petrograd to Vladivostok (05.05.1921), to D.P. Grigoriev 
from Essentuki to Sverdlovsk (26.03.1942), to relatives from Essentuki (07.06.1942), as well as an 
autobiography (01.06.1942), and obituaries from the newspaper «The Ural Worker» (12.11.1942). 
The letters show the living and working conditions of the Geological Committee in Petrograd 
during the Civil War and of the Leningrad Mining Institute in evacuation during the World War 
II. The aim of the article is to restore the history of domestic science as fully as possible. The 
article is aimed at historians of science, as well as teachers, graduate students and students of 
geological faculties of universities.

Keywords: D.P. Grigoriev, A.P. Gerasimov, Russian Mineralogical Society, Leningrad Mining 
Institute, private archives, history of mineralogy
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